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От редакции

Настоящий том «Летописи жизни и творчества А. И. Герцена» 
охватывает 1851—1858 годы. В нем представлены в хронологиче
ском порядке сведения о жизни и деятельности великого русского 
писателя, мыслителя, революционера за этот период.

Первые годы, проведенные в Ницце, были временем духовной 
драмы Герцена, связанной с поражением революции 1848 года, 
временем трагических событий в его семье.

В августе 1852 г. Герцен поселился в Англии. Начинается 
период активной революционной деятельности. Основав в 1853 г. 
Вольную русскую типографию, он «первый поднял великое знамя 
борьбы путем обращения к массам с вольным русским словом» х. 
С 1855 г. Герцен начал издавать «Полярную звезду», которая, 
по словам В. И. Ленина, «подняла традицию декабристов», 
а с 1857 г.— газету «Колокол», вставшую «горой за освобождение 
крестьян. Рабье молчание было нарушено» 2. «Полярная звезда», 
«Колокол» и все другие издания вольной печати Герцена, прони
кая нелегально через границу, вопреки всем таможенным и поли
цейским преградам, стали важнейшим фактором общедемократи
ческого подъема в России, а дом Герцена в Лондоне — притяга
тельным центром для множества передовых русских людей.

В 1856 г. в Англию к Герцену приехал Н. П. Огарев. С этого 
времени они продолжали революционную борьбу рука об руку.

Помимо интенсивной публицистической и издательской дея
тельности па эти годы падает значительная часть работы Герцена 
над его «главной книгой» — мемуарной эпопеей «Былое и думы».

Методологические принципы построения «Летописи» и подачи 
материала изложены во «Введении» ко всему труду (см. «Летопись 
жизни и творчества А. И. Герцена. 1812—1850». М., 1974, с. 5—26). 
В настоящем томе использована научная литература, вышедшая 
до конца 1974 г. Из материалов, ставших доступными исследова
телям в самое последнее время и отраженных в «Летописи», наи
более обширное место заняла переписка Э. и Г. Гервегов (микро-

1 В. И. Л е нин. Поли. собр. соч., т. 21, с. 262.
2 Там же, с. 258—259.



фильмы писем, полученные из Британского музея, переданы авто
рами «Летописи» в Отдел рукописей Государственной библиотеки 
СССР им. В. И. Ленина) и книга: «Autour d’Alexandre Herzen. 
Documents inédits, publiés par M. Vuilleumier, M. Aucouturier, 
S. Stelling-Michaud et M. Cadot». Genève, 1973.

«Летопись» этого периода составили: Л. Р. Ланский (1851— 
1852 гг., до отъезда в Лондон) и И. Г. Птушкина (24 августа 
1852 г. — 1858 г.3).

Раздел «1851—1852» отредактирован И. Г. Птушкиной (при 
участии Г. Г. Елизаветиной). Раздел «1852—1858» отредактирован 
С. Д. Гурвич-Лищинер.

3 В аннотировании материалов из кн. «Autour d’Alexandre Herzen. Docu
ments inédits» для этого раздела принимал участие Л. Р. Ланский.
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Января 1 (1850, декабря 20). Утром Г. перечитывает «Кто вино
ват?» (дневник Любоньки Круциферской и последние главы).

«Неужели это было пророчество моей судьбы — так, как дуэль Онегина 
была предвещанием судьбы Пушкина?.. Но внутренний голос говорил мне: 
«Какой ты Круциферский — да и он <Герв.> что за Бельтов — где в нем 
благородная искренность, где во мне слезливое самоотвержение?»» — БиД, 
ГХ, 259.
Января 2 илиЗ(?У. Мучительное объяснение с женой. Г. заявляет, 
что для него невозможно дальнейшее пребывание с Герв. под одной 
крышей; выражает готовность покинуть дом.— БиД, Г X, 259.

Г. в последний раз видится с Герв.
«У меня на душе была плита, он молчал, был бледен, как полотно, и из

бегал моего взгляда. Зачем я не начал прямо разговора или не столкнул 
его со скалы в море? Какая-то нервная невозможность остановила меня <...> 
Я спросил его, читал ли он «Ораса» Ж. Санд. Он не помнил, я советовал ему 
перечитать». — БиД, Г X, 259—260 и 492.

Ночью объяснение с женой.
«В душе моей царила смерть, впервые возникли у меня мысли о само

убийстве <...> Я задал несколько вопросов. Опа мне ответила. И мы замолча
ли. Я был совершенно уничтожен; неистовство, проникнутое скорбью и 
стыдом, овладело мною, и <...> мысль убить Г<ерв.> пришла мне в голову; 
с чувством наслаждения задерживался я на этой мысли».— Г XXIV, 254. 
Увидев на лице жены «бесконечное страдание, немую боль», Г. испытывает 
острую жалость к ней. — БиД, Г X, 260—262.

Января 3 или 4 <?>. Нат. Ал. просит Г. дать слово не вызывать 
Герв. на дуэль. «Я обещал, но при условии, что он покинет дом».— 
Г XXIV, 254—255.

Э. Гервег предлагает Г. отпустить Нат. Ал. с Герв. и изъяв
ляет желание самой остаться с Г. Он просит прекратить эту «ко
медию» и ультимативно требует, чтобы Герв. немедленно выехал 
из его дома.— БиД, Г X, 262—264; Г XXIV, 255.

«На первых порах субъект отказался уехать, снова поиграл в самоубий
ство, передал мне через жену, что готов к смертельному поединку, но что он 
ни за что не выстрелит «в друга, перед которым чувствует себя виноватым»».— 
Г XXIV, 255.



10 1851. Ниццй

Января 4 (1850, декабря 23). Нат. Ал. в письме к Герв. дает по
нять, что думает о самоубийстве. «Мысль о том, что я разбиваю 
жизнь Александра, уничтожает меня, и я хочу довершить действие 
этой мысли».— ЛН, т. 64, с. 300.
Января около 9 (1850, декабря около 28). «Буржуазный отъезд» 
Гервегов из Ниццы в Ментону, а оттуда в Геную.— Г XXIV, 255; 
БиД, Г X, 265; января 30.

Прогулка Г. и Нат. Ал. за город. По возвращении Г. встречает 
сына Гервегов Гораса, присланного из Ментоны с запиской от 
Э. Гервег (неизв.), которая просит оставить мальчика на несколь
ко дней у него в доме. Г. предлагает К. Фогту взять Гораса к 
к себе.— БиД, Г X, 265—266; письмо Л. И. Гааг к Рейх, от 
14 января (ЛН, т. 63, с. 398).

Из письма Нат. Ал. к Герв. (б.д.): «После твоего отъезда можно было 
ежеминутно опасаться, что Александра хватит удар <...> он был в ужасном 
состоянии, <...> а я была истощена <...> Приезд Гораса <...> явился причиной 
такого припадка».— ЛН, т. 64, с. 309.

Письмо Г. к Э. Гервег (неизв.) с отказом оставить у себя детей 
Гервегов; просит сообщить, куда их отправить.— См. Г XXIV, 
536 (№ 18).
Января около 10 (1850, декабря около 29). Горничная Э. Гервег 
Жаннета сообщает Г., что хозяйка поручила ей накупить раз
ных хозяйственных вещей и приписать их стоимость к счетам, 
которые должен оплатить Г.— БиД, Г X, 266.

Письмо Г. к Э. Гервег с перечнем оплаченных долгов Гервегов. 
«Жаннета хотела сделать кое-какие покупки, но у меня не хватило 
духа ей их разрешить».— Г XXIV, 154 и 154—155, с датой 
«<7—12 января>».
Января 14 (2). Л. И. Гааг пишет Рейх, в связи с отъездом Герве
гов из Ниццы: «Александр словно из тюрьмы выпущен; он так рад, 
что сбросил обузу с плеч».— ЛН, т. 63, с. 398.
Января первая половина. В № 1 DM (Erste Hälfte) опубл, начало 
нем. пер. «Du développement...»—«с русской рукописи» (Г VII, 
24—39, 153—169 — «Von der Entwicklung der revolutionären 
Ideen in Russland. Aus dem russischen Manuscripte»), с ред. при
мечанием: «Эта и следующие статьи на ту же тему должны были 
появиться к 25-летнему юбилею царствования Николая I; слу
чайные обстоятельства задержали их появление». По мнению Г., 
пер. был искажен ред. и переводчиком.— Г VII, 412; Г XXX, 
742; Г XXIV, 183.
Января около 15 (3). Г. получил письмо от Герв. (неизв.) — пер
вое после отъезда из Ниццы, но, «не читая, бросил».— БиД, 
Г X, 267. Ср. января 16; 1852, февраля 16.
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Герв. в письме к Нат. Ал. (неизв.) умоляет принять на себя 
всю вину за случившееся.— См. БиД, ГХ, 267—268; Г XXIV, 
256.

Возможно, именно в этом письме Герв. утверждал, что столкновения 
с Г. следовало бы избежать даже ценой жизни Нат. Ал., которая могла бы 
«спасти дружбу Александра, спасти Эмму».— См. письмо Нат. Ал. к Герв. 
б. д. (ЛН, т. 64, с. 302).

Января 15 (3). Моск. ген.-губ. гр. А. А. Закревский уведомляет 
гл. нач. III отд. и шефа жанд. гр. А. Ф. Орлова, что Ключ, пред
ставил ему полученные с имения Г. в Костромской губ. 2000 руб. 
сер. оброчных денег, которые положены в Опекунский совет, где 
уже находятся принадлежащие Г. 2945 руб. сер., вырученные 
за продажу его дома.— ЦГАОР, д, 239, л. 227—227 об.

24(12) января Орлов сообщил тов. мин. юстиции П. Д. Илличевскому 
о получении денег с имения Г. и просил уведомить, какое распоряжение бу
дет сделано «по сему предмету». — Там же, лл. 228—229 об. См. марта 18.

Л. И. Гааг пишет Рейх.: «Наши собираются совершить путе
шествие, и в их отсутствие я должна буду жить у них».— ЛН, 
т. 63, с. 399.
Января 16 (4). Г. получил письмо от Герв. (неизв.). Возвращая 
его Герв. после прочтения первой страницы, Г. заявляет: «Такая 
диссертация слишком длинна для меня в моем теперешнем состоя
нии. Я не нуждаюсь ни в объяснениях, ни в переписке. Я предо
ставляю полную свободу всем. Но пусть уважают и мою свободу. 
И если не умели уважать моей дружбы — пусть считаются с моим 
несчастьем и моей ненавистью, я этого требую».— Г XXIV, 155. 
Это было последнее письмо Г. к Герв.

Нат. Ал. в письме к Герв. б. д. охарактеризовала это обращение к нему 
Г., как «крик смертельно раненного, умоляющего не терзать более его ра
ну».— ЛН, т. 64, с. 301.

Письмо Л. И. Гааг к Рейх. «Александр очень расстроен тем, 
что ничего не пишут о детях <Герв.> <...> Александр решил, 
если в течение недели ответ не будет получен, отправить детей 
в Берлин к ее <Э. Гервег> отцу».— ЛН, т. 63, с. 399.
Января 17 (5). Грановский сообщает жене из Петербурга, что 
Корши обрадовались его приезду так, как он «обрадовался бы при
езду Г.» — Грановский, 283.
Января 18 (6). Приписка Г. в письме Нат. Ал. к Т. А. Астрако- 
вой.— Г XXIV, 155.
Января середина <?)>. Нат. Ал. пишет Герв.: «Для меня оторвать
ся от Александра равносильно тому, что вырвать растение из поч
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вы, где оно провело жизнь, где пустило корни, где развивалось 
в течение 25 лет <...> Я не в состоянии покинуть Александра в та
ком положении».— ЛН, т. 64, с. 300.
Января около 21 (9). Г. получил письмо от Э. Гервег (неизв.).— 
См. Г XXIV, 157; письмо Нат. Ал. к Герв. от февраля (ЛН, т. 64, 
с. 301—302); января 21.
Января 21 (9). Ответное письмо Г. Сообщая о предстоящем отъезде 
К. Фогта в Геную и о том, что «о разрыве знают все, никто — об 
истинном положении вещёй», возлагает всю ответственность за 
возможное разглашение подробностей, задевающих честь его 
семьи, на Э. Гервег и требует прекращения всякой переписки 
с-ним.— Г XXIV, 156 и 157.

Э. Гервег отвечает Г.: «В моем молчании вы можете быть уве
рены, однако отвлекать внимание, измышляя какие-то причины 
нашего разрыва, я вам не обещаю». Повторяет, что знала о любви 
Герв. и Нат. Ал. со времени «возвращения из Цюриха», но «мол
чала об этом». Благодарит за доказательства подлинной дружбы 
в прошлом, которые она, «несмотря на все», не забудет.— Автор
ская копия ВМ, фотокопия ЛБ.

Письмо было написано при участии Герв. На одном из черновиков его 
рукой от имени жены набросаны основные тезисы этого письма. Э. Гервег 
использовала текстуально ряд его выражений, не включив в него, однако, 
утверждение Герв., будто она «силой увезла» из Ниццы своего мужа, желав
шего расплатиться с Г. «своею кровью».

Г. сжег это письмо, не читая.— См. письмо Э. Гервег к Г. от 11 февраля 
1852 г. (Л XIV, 92-93).

Января 22 (10). Письмо Г. к Дж. Фази с просьбой откровенно 
высказать свое мнение насчет возможности натурализации в Жене
ве. «У вас, дорогой президент, я окажусь недосягаемым для ца
ря».— Г XXIV, 158 и 158—159. См. февраля 8 и около 23.

Г. адресовал Фази еще одно или несколько писем по тому же вопросу 
(неизв.).— См. Г XXIV, 536 (№ 19, с датой «<январь>»). Однако Фази, 
обещавший Г. в 1849 г. «натурализировать» его в Женеве, «все оттягивал 
дело» («может, ему просто не хотелось прибавить мною число социалистов 
в своем кантоне»).— БиД, Г X, 164; см. марта 1.

Января 30 (18). Герв. пишет А. Колачеку из Генуи: «Вот уж три 
недели, как я покинул Ниццу. Неизбежная катастрофа в конце 
концов разразилась. Чем это кончится, что произойдет со мной — 
не знаю <...> Герцен и я отныне — amis mortels (смертельные 
друзья>. Фогт будет выступать издали в качестве посреднику. 
Вероятно, он вам уже писал обо мне. Что он писал обо мне — 
не знаю. Вы, во всяком случае, ему обо мне не пишите <...> Я-стою 
между жизнью и смертью <...> Куда направлю я свои стопы — 
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и с кем? <...> Передайте привет Зольгеру (послал ли ему Герцен 
что-нибудь через Лёве?) и Лёве. Сожгите это письмо и напишите 
мне — что сочтете нужным».— G. Ziegengeist. Herzen und 
Herwegh. Zwei unbekannte Briefe über ihren Bruch im Januar 1851 
(«Zeitschrift für Slavistik», Bd. VII, H. 2, 1962, S. 214—215).
Января вторая половина. В № 1 DM (Zweite Hälfte) опубл, 
продолжение нем. пер. «Du développement...» (Z7 VII, 40—50, 
170—180; Г XXX, 743—744).
Января конец. Г. «день и ночь» изучает испанский яз., собираясь 
в конце февраля поехать в Барселону, а оттуда в Кадикс — до 
конца мая.— Г XXIV, 160—161. См. февраля 1.
Января 31 (19). Дарственная надпись Г.— А. X. Энгельсон на кн. 
«Vom anderen Ufer»: «Русской по сердцу от Русского».— Г XXIV, 
381.
Февраля 1 (января 20). Л. И. Гааг пишет Рейх.: «Поездка в Испа
нию откладывается, потому что нельзя уезжать, пока Александр 
не получит где-нибудь гражданства. Затем, нужно будет еще со
ставить завещание. Ведь если бы с Александром что-нибудь слу
чилось, прежде чем он где-нибудь натурализовался, дети окажутся 
в опасности <...)> У меня был длинный разговор с Александром по 
поводу Гервегов; он говорит, что никому не может запретить 
приехать в Ниццу, но что у него никто из членов семьи Гервегов 
больше бывать не будет».— ЛII, т. 63, с. 400.
Января конец —февраля до 2. Г. встречается с Н. П. Боткиным. 
«Проезд нашего приятеля оживил меня».— Г XXIV, 160.
Февраля 2 (января 21). Ответ Г. на неизв. письма моек, друзей: 
«Ваши последние письма удивили меня. Это старчество, резонер
ство, вы <...> делаетесь нетерпимыми не хуже наших врагов». 
Возмущается тоном, в котором они пишут об Ог. «1850 год был 
годом тягчайших испытаний, да, друзья мои, я уцелел от всевоз
можных единоборств, я уцелел — но я не тот <...> Жизнь евро
пейская огадела мне до невозможности <...> И, странное дело, 
чем больше меня здесь начинают признавать, чем больше мне 
уступают мест и прав в их делах,— тем дальше я с ними 
расхожусь, тем меньше у меня доверия».— Г XXIV, 159—161. 
Письмо, возможно, отправлено с Н. П. Боткиным.
Февраля 6 (января 25). Чернышевский в письме к М. Л. Михай
лову упоминает о члене кружка И. И. Введенского — докторе 
Г. Р. Городкове, «неистовом обожателе Искандера и Прудона».— 
Чернышевский, XIV, 215.
Февраля до 8. Письмо Г. и Нат, Ал. к Рейх, (неизв.),— См. Г 
XXIV, 536 (№ 20).
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Февраля около 8 (января около 27). Г. снимает весь дом Сю, 
включая комнаты, в которых жили Гервеги; туда должна пере
ехать мать Г.— См. письмо Л. И. Гааг к Рейх, от 8 февраля (ЛН, 
т. 63, с. 400).
Февраля 8 (января 27). Л. И. Гааг пишет Рейх.: «Из Женевы 
<от Дж. Фази> ответа еще нет. Александр очень расстроен долгим 
молчанием».— ЛН, т. 63, с. 400. См. января 22.
Февраля 12 (января 31). Письмо Г. к А. Колачеку при посылке 
«предпоследней части» «Du développement...» для публикации 
в DM (гл. «Московский панславизм и русский европеизм»). Поле
мические замечания по поводу внимательно прочитанной «пылкой 
и талантливой» ст. Р. Зольгера (см. 1850, декабрь). О намерении 
«ответить ему позже».— Г XXIV, 161—162 и 162—164. См. марта 
29 или 30.

Л. И. Гааг пишет Рейх.: «Дела Александра все еще не закон
чены. Я думаю, из поездки в Испанию ничего не выйдет; более 
вероятна поездка на короткий срок в Лондон на большую выстав
ку <$..> О Гервегах ничего не слышно; да и вообще они полностью 
забыты».— ЛН, т. 63, с. 400—401.
Февраля первая половина. В № 2 DM (Erste Hälfte) опубл, про
должение нем. пер. «Du développement...» (Г VII, 50—62, 181— 
192; Г XXX, 744—745).
Февраля 18 (6). Заключение Петербургской палаты уголовного 
суда по делу Г. (полностью совпадает с определением Надворного 
уголовного суда).— Л VI, 147. См. 1850, декабря 30.

Из письма Л. И. Гааг к Рейх.: «Дела Александра еще не закон
чены. На этой неделе завещание, вероятно, еще не будет готово. 
Потом ему, может быть, придется поехать в Швейцарию».— ЛН, 
т. 63, с. 401.

Э. Гервег, подробно излагая свой взгляд на взаимоотношения 
обеих семей, пишет Нат. Ал.: «Что было делать! С одной стороны 
Георг, который был для меня всем и который повторял мне, что 
покончит с собой, если я его покину; с другой — А., которого 
я нежно, от всей души любила, который был так добр ко мне,— 
а посередине ты, которая под предлогом желания примирить всех, 
жертвовала всеми и готовила своим сердечным дилетантизмом 
катастрофу, кровавый конец которой я предвидела и предсказы
вала».— Авт. ВМ, фотокопия ЛБ.
Февраля около 20 (8). Г. с женой и матерью «на одном из лучших 
здешних концертов, но тоже неважном».— См. письмо Л. И. Гааг 
к Рейх, от 23 февраля (ЛН, т. 63, с. 402).
Февраля 20 (8). В письме к Герв. из Женевы нем. эмигрант Б. 
просит рекомендовать его в дом Г. в качестве преподавателя мате
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матики и начал естествознания.— Авт. НМЛ, ф. 175, III, 5304, 
л. 1.
Февраля между 19 и 22 (7 и 10). Г. с домашними, В. А., А. X. 
Энгельсонами и И. Г. Головиным совершает прогулку в горы.— 
См. письмо Л. И. Гааг к Рейх, от 23 февраля (ДН, т. 63, с. 402). 
Февраля 22 (10). Г. заканчивает оформление завещания (текст 
неизв.).— См. письмо Л. И. Гааг к Рейх, от 23 февраля (ЛН, т. 63,
с. 401). В 1852 г. это завещание было заменено новым. См. 1852, 
августа 1.

Г. на вечере, устроенном поляками в пользу бедных соотечест
венников. «Было полно народу <...> Мы были все».— См. письмо 
Л. И. Гааг к Рейх, от 23 февраля (ЛН, т. 63, с. 402).
Февраля около 23 (11). Г. получил письмо из Женевы, возмож
но, от Дж. Фази, с отказом натурализовать erOj в Женевском 
кантоне (неизв.).— См. письмо Л. И. Гааг к Рейх, от 23 февраля 
(ЛН, т. 63, с. 401).

По совету К. Фогта Г. обращается к президенту Фрибурского 
кантона и главе местной радикальной партии Ю. Шаллеру с прось
бой о своей натурализации в этом кантоне (письмо неизв.).— См. 
БиД, Г X, 164; ЛН, т. 63, с. 401.

IO. Шаллер обещал К. Фогту «похлопотать о <...> натурализации» Г.,
т. е. «найти общину, которая согласилась бы принять» его и «поддержать 
дело в Большом совете». — БиД, Г X, 174. См. мая 6.

Февраля 23 (11). Л. И. Гааг сообщает Рейх, о намерении Г. съез
дить в Швейцарию, чтобы довести до конца дело о натурализации. 
Просит переслать письмо Е. И. Герцену (неизв.): «Ты, конечно, 
понимаешь, что я не собираюсь к нему ехать. Александру хочется 
только знать, не испугает ли его мой приезд».— ЛН, т. 63, 
с. 401.

Нат. Ал. пишет Герв.: «Я кричала тебе <...> что я люблю тебя, 
люблю, но не в силах покинуть Александра и детей, что я не в силах 
убить его и начать новую жизнь с тобой на его могиле,— ты знал 
это, но кричал мне непрестанно: «Убей его! приди жить со мной 
или умереть со мной!» — Жить и умереть — для меня одно и то 
же, ты знаешь это, но убить Александра, покинуть детей, Георг, 
я не могла! Я собиралась уехать в Россию <...> я была уже 
готова, Александр искренне мне помогал в этом, но материальные 
препятствия остановили меня».— ЛН, т. 64, с. 305.

Из других писем Нат. Ал. к Герв. (б. д.), относящихся, по-видимому, к фе
вралю: «Все, что было живого, беззаботного, детского в Александре, я все, 
словно кожу, содрала с него, и вот он передо мной, весь окровавленный, жи
вая рана» (там же, с. 304). «Я вижу, что ты все еще хочешь убить Александра 
или отправить его на каторгу, заставив его убить тебя, как ты требуешь.— 
Почему? Что он сделал тебе, этот друг, которого ты так любил и которого 
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судьба захотела сделать из-за нас столь несчастным? <...> Он Высказал свое 
горе лишь в тех словах, которые надписал на твоем письме, он их еще и те
перь повторяет, он знает правду — и не хочет ничего более знать, он просил, 
он просит также дать ему время».— Там же, с. 304. «Ты знаешь, как я люблю 
Александра, ты знаешь, что я всегда желала скорей умереть, чем причинить 
ему огорчение <...> и теперь я не могу предупредить его гибель моей 
смертью,— я хочу употребить свою жизнь на его излечение, я хочу избежать 
всего, что может его убить».— Там же, с. 306.

Февраль. В Лейпциге, в изд. Ф. Брокгауза, вышел нем. пер. «Кто 
виноват?» (14V, 9—209—«Wer ist schuld?»), выполненный В. Вольф- 
зоном (в серии «Ausgewählte Bibliothek der Klassiker des Auslan
des. Bd. 77. Rußlands Novellendichter, übertragen von Wilhelm 
Wolfsohn», Dritter Teil). В предисловии, написанном в форме 
письма к А. Круцигеру и датированном: «Лейпциг, декабрь 
1850 г.», В. Вольфзон дает высокую оценку Г. как художнику 
и мыслителю: «Я видел Герцена в Москве в 1845 г. Высокоидеаль
ное и нравственное содержание его сочинений выступает еще силь
нее в его личности. Некто, наблюдавший его в разных обстоятель
ствах, сказал мне о нем: «Этот выдержит любую пробу. Искрен
ность и правда — основные черты его характера; у него нет тайн\ 
и перед своими близкими друзьями, и перед целым светом, что 
у него на уме, то и на языке. Это не только ясный ум, но и про
зрачная душа. Ему чуждо лицемерие во всяком виде. Поэтому 
он выражается обо всем решительно и иногда слишком резко. 
Благодаря огненному, сангвиническому темпераменту, он часто 
впадает в крайность, но никогда не противоречит своей внутрен
ней природе. Все, что корчит из себя лицемерную чувствитель
ность, ему ненавистно, но вряд ли есть более мягкое и чуткое 
сердце, как у него. Он живо схватывает впечатление, но и сохра
няет его глубоко, правдиво и надолго»». Вольфзон отмечает при
сущее Г. чувство юмора, глубокую наблюдательность, психоло
гическую тонкость, широту воззрений и поэтичность созерцания. 
«Образы его свежи и выхвачены из жизни, его построения естест
венны и одухотворены». Относит «Письма об изучении природы» 
к значительнейшим явлениям русской философской мысли.— 
Reissner, 7—12; отрывки: «Русский библиофил», 1914, № 6 (ок
тябрь), с. 24—25; В.И.Кулешов. Литературные связи Рос
сии и Западной Европы в XIX веке (первая половина). М., 1965, 
с. 351—352. См. апреля 14.

Дата выхода уточнена лейпцигской библиотекой «Deutsche Bücherei». 

Февраль <?>. Приехавший из Генуи в Ниццу Ф. Орсини рассказал 
Г. в присутствии К. Фогта, А. Мордини и К.-Э. Хоецкого подроб
ности о мнимой попытке самоубийства супругов Гервегов.— 
БиД, Г X, 268.
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Февраля вторая половина. В № 2 DM (Zweite Hälfte) опубл, 
продолжение нем. пер. «Du développement...» (Г VII, 63—78, 
193—208; Г XXX, 745—747).
Марта 1 (февраля 17). К. Фогт пишет Герв. из Ниццы в Геную, 
что Дж. Фази «плохо вел себя по отношению к Герцену»: на его 
«многочисленные, весьма настоятельные письма он все время от
вечал только через Сазонова», что Г. следовало бы приехать самому 
для обсуждения вопроса о своей натурализации. «Г. поэтому 
очень раздражен против него и в Женеву не едет». Сообщает, что 
предпринял новую попытку натурализации Г. (см. февраля 
около 23).— ААН, 27—28.
Марта около 5 (февраля около 21 ). Г. получил письмо от Ф. Кап
па из Нью-Йорка (неизв.).— Г XXIV, 164.
Марта 5 (февраля 21). Вечер у Л. И. Гааг.

«У нас обедал весь дом Сю <т. е. семья Г.>, господин и г-жа Энгельсон, 
Головин и Фогт».— См. письмо Л. И. Гааг к Рейх, от 6 марта (ЛН, т. 63, 
с. 403).

Марта около 14 (2). Письмо Г. к Рейх, (неизв.).— См. Г XXIV, 
536 (№ 21).
Марта 14 (2). Л. И. Гааг пишет Рейх.: «Александр зовет меня 
одну ехать с ним в Париж».— ЛН, т. 63, с. 403.
Марта первая половина. В № 3 DM (Erste Hälfte) опубл, продол
жение нем. пер. «Du développement...» с подзаголовком «1825— 
1848» (Г VII, 79—100, 209—230; Г XXX, 747—752).

В Ницце печатается франц, изд. «Du développement...» Появ
лению брошюры способствовало «несколько русских» (вероятно, 
В. А. Энгельсон и И. Г. Головин), которые «просили разрешить» 
напечатать рукопись Г. («написанную по-французски»).— Г XXIV, 
164 и 167. См. марта 30 и апреля начало.

И. Г. Головин принимал участие в переписывании рукописи, частично 
под диктовку Г., получив за это 140 фр.—- См. Головин, 134; Golowin. 
Der russische Nihilismus. Meine Beziehungen zu Herzen und zu Bakunin.Leip
zig, 1880, S. 66—67.

Марта 15 (3). Известный переводчик А. Больц читает в берлин
ском научном обществе доклад о русской литературе. Относит Г., 
наряду с Гоголем, Н. Ф. Павловым, В. А. Соллогубом, к числу 
«превосходных романистов нового времени, частично переведен
ных на немецкий язык».— См. май.
Марта 17 (5). Л. И. Гааг сообщает Рейх.: «С отъездом обитателей 
дома Сю ничего еще не выяспилось <...> Александр должен, на
конец, принять решение, где же ему обосноваться. Я за Италию. 
Но поеду в любое место, где бы они ни поселились. Книга <воз
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можно, печатающееся франц, изд. «Du développement...»> привлек
ла большое внимание <...> Здесь уже в течение двух месяцев <...) 
итальянская опера, так что мы все один, а то и два раза в неделю 
ходим в театр <...> Энгельсоиы <...> — очень любезные люди. 
Мне кажется, нашим без них было бы скучно. Мельгунов все еще 
во Флоренции; он был так добр, что прислал мне «Кто виноват?» 
<нем. перевод^».— ЛН, т. 63, с. 404.
Марта 18 (6). Письмо Г. к К. Каппу. Предлагает прислать на 
комиссию книгопродавцу Мангельсдорфу, а также И. Якоби 
печатающееся франц, изд. «Du développement...»—Г XXIV, 
164.

Тов. мин. юстиции П. Д. Илличевский сообщает гл. нач. 
III отд. и шефу жанд. гр. А. Ф. Орлову, в ответ на отношение 
от 24 января, что поступившие на имя Г. деньги с его имения под
лежат секвестру, а относящиеся к этому бумаги должны храниться 
в канцелярии моек, военного губ.— ЦГАОР, д. 239, лл. 230— 
231. См. января 15.

21 (9) марта Орлов объявил об этом гр. А. А. Закревскому.— Там же, 
лл. 232—233.

Марта 20 (8). Приписка Г. в письме Нат. Ал. к С. И. и Т. А. 
Астраковым.— Г XXIV, 166.

Нат. Ал. пишет о своей юности: «Если б не Александр, я погибла б, 
совсем бы погибла».— Г XXIV, 165.
Марта около 24 (12). Письмо Г. к мин. вн. дел Франции Л. Фоше 
(неизв.) с просьбой разрешить ему приезд на несколько дней 
в Париж.— См. БиД, Г XI, 484 и Г XXIV, 536 (№ 22, с датой 
«<май>»); мая 21.

Дата уточняется по связи со след, письмом — см. марта 24.

Марта 24 (12). Франц, консул в Ницце Л. Пийе сообщает мин. 
иностр, дел, что от Г. поступила просьба дать ему разрешение 
на поездку в Париж, «куда его призывает необходимость просле
дить за ремонтом принадлежащего ему дома».— Venturi, 103.

Петерб. ген.-губ. Д. И. Шульгин препровождает дело Г. 
в Правительствующий сенат при рапорте, содержащем указание, 
что он «согласен с решением уголовной палаты».— Л VI, 147. 
См. февраля 18.
Марта 25 (13). Из письма Л. И. Гааг к Рейх.: «Думаю, что вскоре 
нашим уже нельзя будет дольше оставаться здесь. Дети так по
здоровели. Как-то им будет в суровой Англии? Ты, может
быть, увидишь Александра раньше, чем воображаешь <...> Вполне 
возможно, что всем нам еще придется ехать в Америку! Это значит 
в Южную Америку, куда нас соблазняет ехать Фогт».— ЛН, 
т. 63, с. 404.
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Марта 26 (14). Л. И. Гааг пишет Рейх.: «Александр хочет поехать 
один на месяц на свою новую родину».— ЛН, т. 63, с. 404.

По-видимому, к этому времени уже было получено письмо от 10. Шал
лера о его готовности «похлопотать» о натурализации Г. в Фрибурском кан
тоне Швейцарии.— См. БиД, Г X, 174.

Марта около 29 (17). К Г. приезжал художник, который на
писал портреты Нат. Ал., Л. И. Гааг, Коли и, м. б., самого Г., 
(портреты эти, как и имя художника, неизв.).— См. письма 
Л. И. Гааг к Рейх, от 29 марта (ЯН, т. 63, с. 405).
Марта 29 (17). Жители общины Шатель округа дю Ляк Фрибур
ского кантона выражают согласие принять Г. и его семью в число 
своих сограждан.— Л XIV, 23; ср. БиД, Г X, 174—175. См. 
мая 2, 5, 6.

Акт о принятии Г. в общину Шатель утвержден управлением округа 
дю Ляк 16 апреля.— См. Л XIV, 23.

Л. И. Гааг сообщает Рейх.: «Дела Александра в Фрейбурге 
идут, по-видимому, лучше, чем у свиньи <Дж. Фази> в Женеве, но- 
ему, вероятно, придется самому туда съездить. Он рассчитывает 
поехать вдвоем с Natalie и на некоторое время задержаться в Ту
рине <...> Мы слышали <...> что здесь можно спокойно оставаться, 
ни о какой высылке тут и не помышляют. Правительство ведет 
себя вполне терпимо; если бы и у вас <в Париже)» так было! 
Мне очень хотелось бы знать, сможет ли Александр приехать 
к вам».— ЛН, т. 63, с. 405.
Марта 29 или 30 (17 или 18). Г. получил письмо от А. Колачека 
(неизв.) — ответ на письмо Г. от февраля 12.— Г XXIV, 167.
Марта 30 (18). Ответное письмо Г. О предстоящем франц, изд. 
брошюры «Du développement...» (тиражом в 500 экз.), «предна
значенном, главным образом, для России». О намерении написать 
ответ на ст. Р. Зольгера, чтобы доказать, что проповедует «вовсе 
не всеотрицающий индивидуализм (сатану христиан) — но авто
номию, автократию личности. Не покой отщепенца — но деятель
ность в иной сфере, на иной основе». Просит присылать все, что 
будет против него написано. «Статья Зольгера имеет, по крайней 
мере, то достоинство, что написана горячо и умно, между тем 
как другая (по поводу Бухнера) — не блещет этими качествами, 
хотя и чрезвычайно невежлива по тону!» — Г XXIV, 166—167 
и 167—168.

О ст. Зольгера см. 1850, декабрь. Упомянутая Г. вторая ст. остается не- 
выявленной.

Март. В № 40 парижского ж. «Liberté de penser» напечатана первая 
ст. Э, Освальда «Etudes sur'la Russie (La commune rurale.— Avenir 
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de la Russie)» — «Очерки о России (Сельская община.— Будущее 
России)», посвященная анализу «Vom anderen Ufer». Называя Г. 
«замечательным писателем», имя которого хорошо известно «не
которой части парижской демократии», Освальд разбирает во
шедшие в состав «Vom anderen Ufer» открытые письма к Герв. и 
Маццини и отмечает, что из них «можно почерпнуть драгоценные 
данные о русском народе, новые сведения о его прошлом и буду
щем». Книгу Г. он характеризует как образец подлинно немецкой 
прозы. «Автор касается множества вопросов, религиозных, фило
софских, политических», проявляя «большое остроумие, но черес
чур часто, пожалуй, предаваясь душевной скорби» (р. 417—425). 
См. июнь.

Нат. Ал. пишет Герв.: «Мне кажется, что Александр просил 
тебя через Эмму предоставить ему три месяца, самое большее, что
бы придти в себя <...> Подрубить дерево, отделить от него корни, 
сучья и бросить его — вот что ты просишь сделать с Александ
ром».— ЛН, т. 64, с. 309—310.
Мартавторая половина. В № 3 DM (Zweite Hälfte) опубл, продол
жение нем. пер. «Du développement...» (Z1 VII, 101—118, 231—248; 
Г XXX, 752—755).

Здесь же напечатана первая ст. Л. Симона (из Трира) «Das 
allgemeine Stimmrecht und die Arbeiterdiktatur» («Всеобщее изби
рательное право и диктатура рабочих»), полемически направлен
ная против К. Маркса, Ф. Энгельса и отчасти против Г., которого 
Симон называет «наш Admonitor» (см. ред. подзаголовок статьи Г. 
«Omnia mea mecum porto» при публ. в DM — 1850, август).— 
S. 401 -413. Изложение содержания статьи и цитаты из нее, от
носящиеся к Г., см.— Л N, 542—543. Окончание цикла статей 
Л. Симона в DM, № 5 (Erste und zweite Hälfte).
Апреля 3 (марта 22). Правительствующий сенат утверждает 
заключение Петерб. надворного суда и уголовной палаты о ли
шении Г. прав состояния и о вечном изгнании его из России.— 
Л VI, 147. См. 1850, декабря 30; 1851, февраля 18.

Л. И. Гааг пишет Рейх.: «Александр ждет от тебя хороших ве
стей. Но, если даже они не будут соответствовать его желанию, 
они <Т. и Нат. Ал.> все же решили ехать в Турин. Возможно, что 
Александру придется поехать в Фрейбург».— ЛН, т. 63, с. 406. 
О том же Л. И. Гааг 8 апреля сообщила Рейх, (там же).

К.-А. Фарнгаген фон Энзе записывает в своем дневнике по 
поводу ст. Г. «Omnia mea mecum porto»: «По содержанию и силе, 
по горячности и страсти — это настоящий бунт».— К. А. V а г п- 
hagen von Ense. Tagebücher, Bd. VIII, Zürich, 1865, 
S. 124; русск. пер. Л V, 544.
Апреля 6 (марта 25). День рождения Г. Праздничный обед 
в доме Л. И. Гааг, на котором, кроме Г. и его домашних, присут
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ствуют И. Г. Головин и К. Фогт.— См. письмо Л. И. Гааг к Рейх, 
от 8 апреля (ЛН, т. 63, с. 406).

Возможно, именно в этот день Головин подарил Г. свой портрет.— См. 
БиД, Г XI, 415.

Апреля начало. В Париже, в изд. А. Франка, на франц, яз. вышла 
напечатанная в ниццкой тип. братьев Кани брошюра Г. «Du dé
veloppement des idées révolutionnaires en Russie» («О развитии ре
волюционных идей в России», Г VII, 19—127 и 148—258; 395— 
406).— Г XXIV, 169 (ср. 446).
Апреля около 12 (марта около 31). Г. получил счет книжного 
магазина Волера в Ульме (неизв.).— См. Г XXIV, 169.
Апреля 14 (2). Г. читает нем. изд. «Кто виноват?» (в пер. В. Вольф- 
зона), присланное ему парижским книгопродавцем А. Франком. 
«Перевод хорош».— Г XXIV, 170. См. февраль.
Апреля 15 (3). Ответ Г. на неизв. письмо А. Колачека. Соглашает
ся на выпуск отдельного нем. изд. «Du développement...» («Изда
тель должен послать мне 500 французских франков и. 25 экзем
пляров брошюры»), однако настаивает на внесении в него исправ
лений по франц, изд.: «Три первые части кишат ошибками. Кроме 
того, я добавил в эпилоге несколько страниц («Русский социализм 
и эмиграция») — это совершенно необходимо». Просит найти 
издателя для нем. брошюры И. Г. Головина «Очерк народной 
философии».—Г XXIV, 168—169 и 169—170.
Апреля 18 (6). Нат. Ал. пишет Герв.: «Я доказала тебе свою лю
бовь, разбив жизнь Александра; я доказала ему мое чувство, 
оторвавшись живой от тебя <...> Я хочу жить, чтобы спасти 
Александра <...> Я приеду повидаться с тобой, когда смогу... 
Жди меня».— ЛН, т. 64, с. 312.

Из писем Нат. Ал. к Герв. б.д., вероятно, относящихся к этому времени: 
«Неужели в тебе нет сострадания к тому, кого ты так любил и который ничего 
не сделал, чтобы хотя бы поколебать эту любовь. Чтобы он просил у тебя 
прощения? За то, что мы так ужасно разбили его жизнь, за то, что ты отнял 
у него все, вплоть до веры в’ дружбу, в человека?» «Александр не убил тебя 
только из любви ко мне». «Александр никому ничего не рассказывал <...> 
но разговоры ведутся». — Там же, с. 308.

Февраль — апрель <?>.• Н. А. Мельгунов сообщает моек, друзьям 
о разрыве Г. с Герв. (письмо неизв.).— См. письмо Грановского 
к Г. от мая конца (ЛН, т. 62, с. 99).
Мая 2 (апреля 20). Послание вице-президента и вице-канцлера 
Большого совета Фрибурского кантона к президенту и депутатам 
Совета по поводу натурализации Г. Отмечается, что «русский на
дворный советник» Г. подкрепляет свою просьбу обещанием еде- 
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лать взнос в 1500 фр. общине Шатель, а также документом о по
купке в Париже дома стоимостью в 100 тыс. фр. и «свидетельством 
о доброй нравственности», выданным ниццким синодиком (бурго
мистром). Просят Совет отойти от буквы закона, требующего пред
ставления формального акта о разрыве всех связей со своей ро
диной, поскольку Г. «утратил ipso facto <в силу самого факта> 
свое право уроженца, отказавшись подчиниться требованиям 
русской полиции». По поводу намерения Г. положить во Фри
бурский кантональный банк 25 тыс. фр. до совершеннолетия своих 
детей авторы послания заявляют: «В наших глазах эта гарантия 
гораздо более солидна, нежели та, которая требуется законом 
<...> Мы предлагаем вам <...> разрешить эту натурализацию на 
условиях максимума, установленного законом».— Фотокопия 
с подлинника Фрибурского госуд. архива («Chemises du Grand 
Conseil, Séance du 6 mai, № 1172»; «Correspondance intérieure du 
Conseil d’Etat 1851», № 42, p. 368—371).
Мая 5 (апреля 25/Управление вн. дел Фрибурского кантона 
в докладе Госуд. совету кантона рекомендует дать согласие на на
турализацию Г. и его семьи.— Фотокопия с подлинника Фрибур
ского госуд. архива («Rapports de la Direction de l’intérieure au 
Conseil d’Etat 1851—1852», № 110, p. 163—165; cp. «Registre 
des délibérations du Conseil d’Etat, Séance du 2 mai 1851», p. 224).
Мая 6 (апреля 24). Обсуждение на заседании Большого совета 
Фрибурского кантона вопроса о натурализации Г. и его семьи. 
В прениях два члена совета высказались против натурализации 
(«два иезуитствующие депутата подняли голос против меня»), 
еще два — за дополнительное изучение вопроса, четыре голоса — 
за натурализацию. «Очевидным большинством» постановлено 
«разрешить в принципе натурализацию г. Герцена». В акте Боль
шого совета указывается, что Г. с семейством принят «в число 
уроженцев кантона». Совет «повелел, чтобы, в силу этого акта 
натурализации, он пользовался всеми политическими правами и 
преимуществами, обеспеченными гражданам этого кантона, при 
условии что он будет стараться во всякое время и при всяком 
случае давать усыновившей его родине доказательства своей привя
занности и безграничной преданности».— Фотокопия с подлинни
ка Фрибурского госуд. архива («Registre des délibérations du Grand 
Conseil, 1850—1852», p. 577—579), AAH, 240—241; русск. пер. 
Л XIV, 23—25. См. БиД, Г X, 174—175.

Мая 9 (апреля 27). Госуд. совет Фрибурского кантона извещает 
федеральные министерства иностр, дел, вн. дел и финансов Швей
царии о предоставлении гражданства «русскому эмигранту Алек
сандру Герцену».— Фотокопия с подлинника Фрибурского госуд. 
архива («Correspondance intérieure du Conseil d’Etat 1851», № 42, 
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р. 389—390; «Registre des délibérations du Conseil d*Etat, Séance 
du 9 mai 1851», p. 224).
Январь — мая начало <?>. В «журнальчике на сезон»—«Caril
lon», изд. в Ницце И. Г. Головиным (вместе с Ж. Матьё), вероятно, 
упоминался Г. («Я писал в Карильоне, что если меня назвали 
по голове Головиным, то его по сердцу Герценом»).— Головин, 
134, 136.

Изд. разыскать не удалось.

Мая начало Мин. юстиции гр. В. Н. Панин, по слухам, дошед
шим до Г., обращается к главе правительства Сардинского коро
левства М. Азелио с просьбой выслать Г. из Ниццы: «Он не мог 
вынести, что человек, навлекший на себя высочайший гнев Нико
лая Павловича, не только покойно живет, и даже в одном городе 
с ним, но еще пишет статейки, зная, что государь император этого 
не жалует». Кроме Панина, Г. упоминает о еще «двух-трех верно
подданных русских», усердию которых он обязан был попытке 
выслать его из Пьемонта.— БиД, Г X, 176.
Мая 10 (апреля 28). Барский префект Пастаро извещает франц, 
консула в Ницце, что Г. уже дано разрешение на поездку в Па
риж, но что консульство ожидает окончательного подтверждения 
министра.— Venturi, 103.
Мая 12 (апреля 30). В туринскую академическую библиотеку 
поступила брошюра Г. «Du développement...»—Venturi, 64.

Мин. вн. дел Сардинского королевства Д.-Ф. Гальваньо из
вещает Г. в письме из Турина о предоставлении ему разрешения 
проживать в Ницце.— Авт. IISG, фотокопия ЛБ.
Февраль —мая первая половина Ответ Г. (неизв.) на неизв. 
письмо И. Г. Головина. Соглашается быть его секундантом на 
дуэли с Давыдовым. Приводит изречение Мольера: «Ты этого 
хотел, Жорж Данден».— См. Головин, 132.

Г. уговаривает Богоевского помирить Головина и Давыдова 
(дуэль не состоялась).— Головин, 132; ср. 133.
Мая первая половина. В №5 DM (Erste Hälfte) опубл, окончание 
нем. пер. «Du développement...» (Г VII, 119—127, 249—258). 
Мая 17 (5). В № 1 г. «Kosmos», изд. в Лондоне Э. Гаугом, опубл, 
нем. пер. начала ранней ред. «Письма двенадцатого» «Писем из 
Франции и Италии» (Г V, 190—192 — «Из воспоминаний о прош
лом годе одного русского»).— ЛН, т. 7-8, с. 56—57; Г XXIV, 183. 
Обратный пер. на русск.— ЛН, т. 7-8, с. 57—58. См. июня 14.
Мая 19—20 (7—8). «Народное волнение» в Ницце, вызванное 
обсуждением в Пьемонтском парламенте вопроса об отмене порто- 
франко для Ниццы. Ни Г., ни кто-либо др. из иностранцев не 
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участвовал в «этом семейном деле тарифов и таможен».— Venturi, 
101—103; БиД, Г X, 176—177.

«Главный интендант» (мэр) Ниццы А. Радикати ди Марморито и ту
ринские министры, желавшие выполнить просьбу гр. В. Н. Панина (см. мая 
начало <?>), указали на нескольких полит, эмигрантов, живших в Ницце, в 
том числе и на Г., как на зачинщиков выступления. Министерство приказало 
выслать Г.— БиД, Г X, 176—177. См. июня 1.

Мая 20(8). Г. и Нат. Ал., накануне 13-й годовщины их свадьбы, 
с благодарностью вспоминают Т. А. Астракову и Кетчера.— 
См. письмо Нат. Ал. к Т. А. Астраковой от 9 июня (НПГ, 167).
Мая 21 (9). Официальное разрешение мин. вн. дел Франции Л. Фо- 
ше на пребывание Г. в Париже в течение трех месяцев (документ 
хранится в архиве Ниццкого департамента).— Venturi, 103', 
БиД, Г XI, 484.
Мая 21 и 22 (9 и 10). В №№ 116 и 117 познанской г. «Goniec Pol
ski» напечатана большая критическая ст. о кн. «Vom anderen 
Ufer» (сообщено В. Сливовской).
Мая 24 (It). Барский префект сообщает франц, консулу в 
Ницце, что его ежедневно посещает Г., чтобы узнать, получено ли 
разрешение от министра на въезд его в Париж.— Venturi, 103. 
См. мая 21.
Май. В № 5 ж. «English Republic» напечатана анонимная ст. 
(В. Линтона?) «Our Myrtyrs. III. Pestel and the russian Republi
cans» («Наши мученики. III. Пестель и русские республиканцы»).

Перепечатана в № 27 ж. «Friend of the People» 1851 г. Автор статьи, 
вероятно, консультировался с Г. — См. 10. В. Ковалев. Статья о де
кабристах в чартистском журнале («Вопросы истории», 1954, № 12, с. 119, 
123, 124).

В Берлине напечатан доклад А. Больца: А. Boltz. Über 
russische Literatur. Ein Vortrag gehalten am 15. März 1851 im 
wissenschaftlichen Verein» («О русской литературе. Доклад, про
читанный в научном обществе 15 марта 1851 г.») с упоминанием 
о Г. (S. 27). См. марта 15.
Мая конец. Письмо Грановского к Г. из Москвы: «О тебе осталось 
исполненное любви воспоминанье не в одних нас, близких тебе. 
Я должен был раздать все бывшие у меня портреты твои (кроме 
одного, парижского) разным юношам. Есть негодяи, бранящие те
бя,— потому — бедны умом и подлы сердцем. Книги твои <«Vom 
anderen Ufer» и «Briefe aus Italien und Frankreich»^ дошли до нас. 
Ялчитал их с радостью и с горьким чувством. Какой огромный та
лант у тебя, Герцен, какая страшная потеря для России, что ты 
должен был оторваться от нее и говорить чужим языком; но, с 
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другой стороны, я не могу помириться с твоим воззрением на ис
торию и на человека <...> Все, что ты писал до сих пор, бесконеч
но умно, но оно обличает какую-то усталость, отрешено от жи
вого движения событий. Ты стоишь одиноко. Ты, скажу без 
увлечения, значительный писатель, у тебя есть условия сделать
ся великим писателем, но то, что было в России живого и сим
патичного для всех в твоем таланте, как будто исчезло на чуждой 
почве. Ты пишешь теперь для немногих, способных понять твою 
мысль и не оскорбиться ею».— ЛН, т. 62, с. 99—100, с датой 
«<май — июнь>»; ср. БиД, Г XI, 530—531.

Послано из России с «каким-то добрым немцем», вероятно, в Ниццу, 
откуда переслано Г. в Париж. См. июня 19.

Июня 1 (мая 20). Авторская дата (с пометой «Ницца») «Письма 
тринадцатого» «Писем из Франции и Италии».— Г V, 201.

Сохранился франц, автоперевод начала этого письма (с той же датой), 
озаглавленного «Treizième lettre (Une année plus tard)» («Письмо тринадцатое 
(Годом позже)»). При жизни Г. не опубл.; впервые — Г V, 393. Пер. был 
сделан Г., возможно, тогда же, когда и пер. «Письма двенадцатого» (см. 
1852, июля 2); ср. Г V, 454.

Г. вызван нач. полиции общественной безопасности, который 
объявляет ему приказ мин. вн. дел Д.-Ф. Гальваньо — немедлен
но выехать из сардинских владений. Г. отправляется к «интен
данту (из иезуитов)» А. Радикати ди Марморито узнать о причине 
своей высылки. Интендант утверждает, будто «мера взята» мин. 
вн. дел «даже без предварительного сношения с ним». Г. приходит 
к выводу, что ему «напакостил» сам интендант.—БиД,Г X, 175—
177. См. июня 10.

Л. И. Гааг сообщает Рейх.: «Александра высылают из-за книг, 
которые были здесь напечатаны <франц. изд. «Du développe
ment...»>. Он должен выехать в 48 часов. Он не поедет в Швейца
рию, а прямо в Париж. Ты очень скоро его увидишь <...> Со сто
роны местного правительства это достаточно подло. Теперь, дей
ствительно, нельзя быть уверенным в завтрашнем дне. Я не раз 
говорила, что с книгами наживешь неприятностей — вот мы их 
и нажили».— ЛН, т. 63, с. 407.
Июня 1 или 2 (мая 20 или 21 ). Письмо Г. к депутату оппозиции 
в Пьемонтском парламенте Л. Валерио (неизв.) о своем разговоре 
с ниццким интендантом по поводу приказа о высылке из Ниццы.— 
См. БиД, Г X, 177; Г XXIV, 536 (№ 23).

Г. отправляет мин. вн. дел Сардинского королевства Д.-Ф. 
Гальваньо протест против своей высылки из Ниццы (неизв.).— 
См. БиД, Г X, 177; Г XXIV, 170 и 536 (№ 24, с датой «<начало 
щоня^»).
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Июня 2 (мая 21). К. Фогт пишет Э. Гервег из Ниццы, что Г. полу
чил накануне приказ покинуть Сардинское королевство и 3 июня 
уедет в Париж. Объясняет причину высылки происками русского 
консула в Ницце в связи с выпуском в свет «брошюры Г. о Рос
сии» («Du développement...»).— Авт. в музее г. Листаля (Швейца
рия; сообщено М. Вюилемье).
Июня 3 (мая 22). Г. и В. А. Энгельсон выезжают из Ниццы в Па
риж — через Марсель и Лион.— Г XXIV, 170.

«Мне хотелось после всего бывшего отдохнуть. Я придрался к моей 
швейцарской натурализации и поехал в Париж и Швейцарию с Энгельсо- 
ном».— БиД, Г X, 269.

Н. И. Сазонов пишет Герв. из Женевы: «Герцен мог и должен 
был, быть может, вызвать вас на дуэль — в этом случае я был бы 
на его стороне. Он этого не сделал. Но если его вызовете вы, то 
вы не только найдете меня рядом с ним, но я совершенно разлюб
лю вас, и с полным правом, ибо прежде всего я люблю справедли
вость».— Авт. ВМ, фотокопия ЛБ.
Июня 4 (мая 23). Барский префект извещает франц, консула в 
Ницце об отъезде Г. в Париж.— Venturi, 103.

В № 125 г. «Avenir de Nice» напечатана хроникальная замет
ка: «Г-н Герцен-Искандер, автор «О развитии революционных идей 
в России», недавно изгнан из нашего города, где он мирно жил 
в кругу своей семьи».
Июня 4 <?>. Письмо Нат. Ал. к Г. «Если тебе нельзя сюда, пиши 
скорее, не приехать ли мне к тебе <...> Друг мой, успокойся, умо
ляю тебя, умоляю... Скажи, что я могу сделать для тебя?»— 
Л VI, 188. См. июня 8 или 9.
Июня 5 (мая 24). Г. и В. А. Энгельсон в 5 ч. утра прибывают в 
Марсель. По дороге «паспорты спрашивали 4 раза».— Г XXIV,
170.

Письмо Г. к Нат. Ал. из Марселя: «Последние пять-шесть дней 
я был покойнее, мне стало мерещиться, что будущее не все по
крыто одной черной полосой — я так привык себя считать под ка
ким-то фатумом, что даже принимаю и светлое».— Г XXIV, 170—
171.

Г. и В. А. Энгельсон отправляются в 12 ч. дилижансом в Лион 
через Авиньоп.— Г XXIV, 170.

Прибытие в Авиньон; ночлег в гостинице Hôtel de l’Europe.— 
Г XXIV, 171—172.

Письмо Нат. Ал. к Г. (неизв.).— См. Г XXIV, 176; июня И. 
В туринской г. «Progresso» напечатано сообщение о высылке 

Г. из Пьемонта.— См. Г X, 479.
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Июня 6 (мая 25). Г. и В. А. Энгельсом выезжают рано утром 
на пароходе «Bourdon» по Роне в Лион.— Г XXIV, 171. Путь их 
«долею отравлен» присутствием в каюте жандарма, сопровождаю
щего француза-арестанта. «Взгрустнулось нам от этого зрелища, 
нет, в Париже нам, кажется, не жить».— Г XXIV, 172.

Письмо Г. и В. А. Энгельсона к Нат. Ал. с борта парохода 
«Bourdon». Энгельсом сообщает: «Александр Иванович печется 
обо мне, словно о птенце <...> Он здоров по-видимому».— Г XXIV, 
171—172. Отправлено 7 июня.

Г. и В. А. Энгельсон приезжают в Лион.— Г XXIV, 172. 
Июня 7 (мая 26). Письмо Г. к жене из Лиона: «Хлопоты и тра- 
касри <неприятности> не дают ни малейшего места сосредоточить
ся. Не скажу, впрочем, чтоб очень было хорошо на душе <...> 
Я иду в какое-то новое будущее <...> — целого, я это чувствую, 
ничего не осталось в душе, но много дорогого...»— Г XXIV, 172— 
173.

В 5 ч. вечера Г. и В. А. Энгельсон отплывают в Шал он (па
роходом по Соне).— Г XXIV, 172.

Из письма Л. И. Гааг к Рейх.: «Очень любопытно знать, 
сможет ли Александр остаться в Париже. Теперь для всех было 
бы хорошо опять поселиться там <...)> Передай от меня Александ
ру поклон, а от Коли поцелуй. Я не пишу, у него и без моих пи
сем будет много что читать, а потом я же знаю, что он этих писем 
не читает».— ЛН, т. 63, с. 407.
Июня 8 (мая 27). Г. и В. А. Энгельсон рано утром прибывают 
в Шалон. В 7 ч. утра поездом едут в Париж.— Г XXIV, 172.

В 8 ч. вечера приезд в Париж. Не найдя свободных мест в пяти 
отелях, Г. и В. А. Энгельсон останавливаются в маленькой го
стинице Prince Régent па ул. St.-Hyacinthe St.-Honoré. Г. посе
лился отдельно от Энгельсона, на другом этаже.— Г XXIV, 
173—174.

«Самый въезд в Париж был скучен, прозаичен <...> и какая-то тягость 
ломила душу».— Там же, с. 173.

Июня 8 или 9 (мая 27 или 28). Г. побывал в Hôtel Mirabeau, 
хозяйка которого ш-lie Кузен отдала ему записку Нат. Ал. (от 
июня 4 <?», посланную на ее адрес. «Она писана так, как надобно, 
она меня много утешила».— Г XXIV, 172, 174.

Знакомство Г. с т-11е Кузен относится к концу января 1850 г., когда он 
поселился в ее гостинице (ср. БиД, Г X, 140, 143).

Июня 9 (мая 28). Г. у супругов Рейхелей на avenue d’Antin, 
вблизи Елисейских Полей. «Марья Касп. встретила с распростер
тыми объятиями и была просто вне себя от радости».— Г XXIV, 
175; Рейхелъ, 71.
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Письмо Г. к Нат. Ал. «Совершенное одиночество, тишина, 
ни одного знакомого лица... я искал этого, но на душе все же не
хорошо. Не знаю как, но я переменился совершенно в последние 
полгода. Меня постоянно разъедает какая-то злоба и какая-то 
тоска <...> Желание мести у меня развивается более и более». 
Приписка сыну Саше.— Г XXIV, 173—175.

Письмо Г. к сыну Коле (неизв.).— См. Г XXIV, 175 и 537 
(№ 25).

Г. у банкира Дж. Ротшильда и у врача Пальмье.— Г XXIV, 175.
Г. с В. А. Энгельсоном в театре (возможно, в Montansier). Об

щее впечатление от спектакля: «Глупо».— Г XXIV, 176, ср. 179.
Нат. Ал., отвечая на письмо Т. А. Астраковой от 22 (10) мая 

с просьбой о денежной помощи (авт. ЛБ, Г-О.IX.14), иносказа
тельно сообщает об изгнании Г.: «Спешу <...> скорей послать пись
мо в Париж, куда поехал и А., потому что доктора здешние ска
зали ему, что он не может по своему полнокровию более здесь 
оставаться, а парижские доктора позволили ему на некоторое 
время воротиться туда; только, я думаю, и там ему не поздоро
вится опять, и надо будет искать климат более приличный, может, 
Англия? <...> Ал. пошлет тебе уж изПар<ижа> сколько можно».— 
НПГ, 166—167. См. июля 7.
Июня около 10 (мая около 29). Г. задумывает «собрать все напи
санное» им в одну книгу, т. к. не находит в себе «ни энергии, ни 
свежести, нужных для того, чтобы предпринять новый труд».— 
Г VII, 269. См. июня 10.

Замысел осуществлен не был. Ср. 1849, мая 1.

Июня 10 (мая 29). Авторская дата «Dédicace (A Nicolas Ogareff)» 
(«Посвящение (Николаю Огареву)» — Г VII, 267—268 и 269— 
270). Посвящение предназначалось для задуманного сборника из
бранных произведений.

При жизни Г. не опубл.; впервые — ЛИ, т. 61.

Письмо Г. к Нат. Ал.: «Здесь такой сумбур и хаос, что надобно 
жить закрывши глаза, понять нельзя ничего, всё предсказывает 
грозу, но какую — трудно сказать».— Г XXIV, 176. См. июня 11.

Г. получил письмо Нат. Ал. от июня 5.— Г XXIV, 176. См. 
июня 11.

Г. «долго рассматривает» с Рейх, дагерротипы своих детей.— 
Г XXIV, 176.

В Пьемонтском парламенте с запросом о причинах высылки 
из Ниццы Г. и др. революционных эмигрантов выступает депу
тат Л. Валерио: «Теперь подвергнуты высылке из Ниццы два зна
менитых русских эмигранта. Один из них — г. Герцен, известный 
государственный деятель, опубликовавший недавно в одном из 
главных журналов Германии, не вызвав этим ни малейшего паре- 
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кания, свой ученый труд о развитии революционных идей в Рос
сии. Это же сочинение г. Герцен напечатал по-французски в Ниц
це, причем продажа его и хранение сосредоточены во Франции 
<...> С талантом историка и с гражданской смелостью обозревает 
он недавнее прошлое великой славянской империи. И вот <...> 
в день его отъезда интендант предписывает ему в 24 часа покинуть 
Ниццу, и почему же? Чем вызван столь бесполезный и дикий акт? 
На вопрос Герцена интендант отвечает ему: «Потому что вы респу
бликанец». Но знаменитый изгнанник возражает ему следую
щей справедливой репликой: «Разве я занимался республиканской 
пропагандой в Пьемонте?» И интендант замолчал, потому что 
г. Герцен уважал гостеприимство Пьемонта и никогда не имел 
намерения вести пропаганду подобного рода в нашей стране».— 
«Atti del Parlamento subalpino. Sessione del 1851, vol. VI. Firen
ze, 1866, p. 2616. Цит.: Venturi, 106—107; ср. БиД, Г X, 177 
и 479.

Отвечая Валерио, мин. вн. дел. Д.-Ф. Гальваньо указал, что 
ему не известны причины, по которым Г. и Головин высланы из 
Ниццы, т. к. генеральный интендант еще не сделал ему по этому 
поводу доклада, и что если правительство ошиблось, то следует 
поправить дело.— Venturi, 107.
Июня около 11 (мая около 30). Г. получил «письмецо» от И. 
Шпильмана из Ниццы (неизв.).— Г XXIV, 177.
Июня 11 (мая 30). Закапчивая письмо к жене, начатое июня 10, 
Г. отвечает на ее письмо от июня 5: «Я думаю, ты права, мы долж
ны были сплавиться, сделаться необходимостью друг для друга, 
я всегда так думал, страшный опыт показал иное, но, может, он 
победится». «Должно быть, Мар. Кас. <Рейх.> многое знает. Я это 
замечаю по тому, как она тщательно избегает малейший намек, 
малейшее воспоминанье. Я ей душевно благодарен за эту пощаду, 
особенно в первые дни я был так неспокоен, взволнован».— Г 
XXIV, 176—177.

Г. обедает у доктора Пальмье, который советует ему поселить
ся в окрестностях Марселя, в Бордо или в Ниме.— Г XXIV, 
178, 179.

Г. получил письмо от И. Г. Головина (неизв.).— Г XXIV,
178.

Г. и В. А. Энгельсон слушают итал. певицу М. Альбони.— 
Г XXIV, 177, 178.

По справке Bibliothèque et Musée d’Opéra (Париж) в этот вечер шла 
опера «Zerline, ou la Corbeille d’oranges» («Церлина, или Корзинка с апель
синами»), музыка Д.-Ф.-Э. Обера, либретто Э. Скриба.

Туринские газеты «Gazzetta del Popolo», «Opinione» и «Progres- 
so» сообщают подробности об «интерпелляции», с которой Л. Ва
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лерио выступил накануне в пьемонтском парламенте и, в част
ности, о высылке Г. и И. Г. Головина (не называя их имен).— 
См. Venturi, 105—107.
Июня 12 (мая 31). Письмо Г. к сыну Саше. Ставит ему в пример 
сына «знаменитого французского мыслителя» В. Гюго — Ш. Гю
го, приговоренного накануне к шести месяцам тюрьмы за выступ
ление в печати против смертной казни. Приведя выдержку из за
щитительной речи, произнесенной отцом обвиняемого — В. Гю
го, Г. пишет: «И я хочу со временем видеть тебя идущего по до
роге, по которой я шел 25 лет». «Занимайся как можно больше 
русским языком. Ты никогда не забывай, что ты должен быть рус
ский».— Г XXIV, 177—178.

Подробности о судебном процессе Г., вероятно, заимствовал из отчета, 
появившегося в г. «Presse», которую он по этому поводу рекомендовал про
честь жене.

Г. посетила бывшая горничная Элиза с дочерью.— Г XXIV,
179.

Письмо Г. к Тате.— Г XXIV, 178—179.
Г. и В. А. Энгельсон посетили увеселительное заведение bal 

Mabille, где Г. «пропадал со скуки».— Г XXIV, 179.
Июня около 13 (1). Г. получил письмо Т. А. Астраковой (см. 
июня 9) и посылает ей 350 фр.— Г XXIV, 180.

Получил письмо от Ю. Шаллера (неизв.) с сообщением, что 
документы о натурализации Г. в Фрибурском кантоне будут гото
вы к 15 июня.— Г XXIV, 179.
Июня 13 (1). Г. пишет жене: «Париж решительно утратил способ
ность меня веселить <...> Улицы, журналы, разговоры — все 
скучно, ни одного живого слова, все газетные рассуждения — 
битые места, седые от неисполнения надежды, и как-то все это 
поверхностно — нет, не хотел бы я поселиться в Париже». Просит 
прислать газеты с «интерпелляцией» Л. Валерио (см. июня 10). 
Поручает И. Шпильману послать франц, изд. «Du développement...» 
Л. Валерио, в ред. г. «Opinione», «Progresso», а также в Геную— 
в ред. «какого-нибудь оппозиционного журнала».— Г XXIV, 
179—180. См. июня 14.

В № 129 «Avenir de Nice», комментируя интерпелляцию Л. Ва
лерио и ответное выступление Д.-Ф. Гальваньо (см. июня 10), 
ред. газеты иронически восклицает: «Каково же было преступле
ние г. Герцена или опасность, которой он подвергал государство», 
что «ниццкий интендант, как нас уверяют, не разрешил ему вос
пользоваться для поездки в Швейцарию паспортом, визирован
ным двумя днями ранее, мотивируя это продолжительностью пе
реезда через Пьемонт, перекрывающей срок, назначенный для 
выезда из страны».— Venturi, 108.
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Л. И. Гааг пишет Рейх.: «Дай Александру прочесть Колино 
письмо и сохрани его, он так хорошо его написал, и совершенно 
самостоятельно».— ЛН, т. 63, с. 407.
Июня 14 (2). В № 2 г. «Kosmos» опубл, окончание нем. пер. от
рывка ранней ред. «Письма двенадцатого» «Писем из Франции 
и Италии». См. мая 17.

Г. заканчивает письмо к жене, начатое июня 13. «Я, как ни же
лаю, не могу быть веселым собеседником <В. А. Энгельсона>, 
и чем бы разговор ни завязался (или он пуст) — оканчивается зау- 
покой».— Г XXIV, 180—181. См. июня 19.

Г. с В. А. Энгельсоном и А. Бернацким посещают бал в Châ
teau Rouge.—Г XXIV, 181.

К. Фогт сообщает Э. Гервег из Ниццы, что вопрос об изгнании 
Г., по-видимому, не может быть окончательно решен в его отсут
ствие; о приезде Г. в Париж.— Авт. в музее г. Листаля (Швейца
рия; сообщено М. Вюилемье).
Июня первая половина. В № 6 DM (Erste Hälfte) напечатана кри
тическая статья Р. Зольгера о нем. изд. «Кто виноват?», одобри
тельно отмечающая «отнюдь не тривиальный, не традиционный» 
характер этого произведения и передовое мировоззрение Г.— 
См. Reissner, 222—231.
Июня 15 (3). Письмо Г. к Нат. Ал.: «Если б наши отношенья бы
ли на одну степень слабее с моей стороны,— я начал бы новую 
жизнь, с моей энергией, с моей силой,— ан нет, я сижу с стисну
тыми зубами (...) мне больно глубоко внутри». Просит прислать 
или сохранить вырезку из «Gazzetta Piemontese» с отчетом о засе
дании в парламенте июня 10.— Г XXIV, 181—182.

Г. получил от И. Г. Головина из Турина «вырезку из газет» 
с заметкой по поводу интерпелляции Л. Валерио (вероятно, при 
письме, которое остается неизв.).— Г XXIV, 182. О чтении Г. 
интерпелляции см. БиД, Г X, 177.

Донесение канцлера Фрибурского кантона Ж.-Н.-Э. Берх- 
тольда в Госуд. совет кантона о взносе Г., в связи с его натурали
зацией, 1000 фр. в Госуд. канцелярию, а в банк — сертификата 
на 80 тыс. фр. в качестве гарантии за те 25 тыс. фр., которые он 
должен будет внести в банк окончательно. «Таким образом, ус
ловия, поставленные для его натурализации, выполнены, и я имею 
честь предложить вам послать ему об этом соответствующее пись
мо». К донесению приложен акт о принятии Г. в гражданство и 
письмо директора Госуд. банка.— Фотокопия с подлинника Фри
бурского госуд. архива («Chemises du Conseil d’Etat, Séance du 
16 juin 1851», № 193).
Июня 16 (4). Постановление Госуд. совета Фрибурского кантона 
об отправке Г. свидетельства о натурализации.— Фотокопия с
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подлинника Фрибурского госуд. архива («Registre des délibéra
tions du Conseil d’Etat», p. 300); Л XIV, 23.
Июня 17 (5). A. Бернацкий знакомит Г. с Ж. Мишле. Г. «толко
вал часа два Мишле об России» и, вероятно, подарил ему брошюру 
«Du développement...» —Г XXIV, 184 (ср. июня 20); Г VII, 
438; Л VI, 416.

В архиве Мишле сохранилась папка с заметками и выписками о России, 
относящимися ко времени работы над кн. «Légendes démocratiques du Nord» 
(«Демократические легенды Севера»). Некоторые из них, содержащие упо
минания о Г., сделаны, вероятно, еще до личного знакомства с ним и связаны 
с чтением ст. Г. «La Russie» в VdP и рец. Э. Освальда на «Du développe
ment...» в ж. «Liberté de penser» (см. март). В одной из заметок говорится: 
«Русская эмиграция. 1849. Герцен... крупнейший из писателей». Полный 
свод заметок Мишле о Г. см. в кн.: Jules Michelet. Légendes démocrati
ques du Nord. Nouvelle édition augmentée de fragments inédits, avec introduc
tion, notes et index, par Michel C a d о t. P., 1968, pp. 337, 342, 358, 364, 366, 
377, 385, 391, 393, 394, 396.

Записка Нат. Ал. к Г. (неизв.).— См. Г XXIV, 187 и июня 21. 
Июня 18 (6). Письмо Нат. Ал. к Г. (неизв.).— См. Г XXIV, 187 
и июня 22.
Июня 19 (7). Письмо Г. к моек, друзьям — ответ на письмо Гра
новского от мая конца. «Вы не находите в моих книжках того сим
патического элемента, который был прежде,— его нет во мне. 
Я не любить научился здесь, а ненавидеть, не смеяться, а ос
корблять. Я страшно одинок <...> Зачем вы жалеете об том, что 
я остался здесь. В сторону самолюбие и скромность — когда был 
для России такой орган в Европе, вся моя сила, все мои помышле
ния обернуты к вам —и голос мой получил вес <...> Что я сделал 
бы в России с железным намордником? <...> Главное, что мне ме
шает,— это тоскливая апатия, я решительно ничего не делаю, 
кочую по кафе и читаю газеты, больше ничего». Рекомендует оз
накомиться со своими сочинениями, появившимися в последнее 
время («Du développement...», ст. «Omnia mea mecum porto», 
«Эпилог 1849»). О намерении опубликовать «Долг прежде всего»; 
о замысле новой повести — «Межуев-fils» (первоначальное назва
ние «Поврежденного»).— Г XXIV, 182—184. См. июня 20. В свя
зи с этим письмом «тьма воспоминаний» занимала Г. целый день.— 
Г XXIV, 185.

Г. посетил нем. эмигрант^К. Абель. «Он мне был противен — 
ни такту, ни деликатности».— Г XXIV, 185.

Ответ Нат. Ал. на письмо Г. от июня 13—14. Советует «не
медля по получении <из Швейцарии) бумаг» о натурализации 
ехать в Лондон, а затем в Фрибур; потом отправиться в Турин, 
чтобы (по совету Сюйо) «требовать объяснения, если не удовлет
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ворения» от мин. вн. дел Сардинского королевства в связи с не
законной высылкой Г. Об отправке, по просьбе Г., Л. Валерио кн. 
«Du développement...» — Звенья, VIII, 39—40. См. июня 23.

И. Шпильман в письме из Ниццы к И. Г. Головину в Турин 
(неизв.) просит послать Г. в Париж газету с текстом интерпелля
ции Л. Валерио.— См. Звенья, VIII, 40; июня 15.

Письмо А. X. Энгельсон к Г. (неизв.).— См. Г XXIV, 190 
и июня 24.
Июня около 20 (8). Г. получил ответ (см. июня 1 или 2) от мин. 
вн. дел Сардинского королевства Д.-Ф. Гальваньо с разрешением 
на въезд в Турин (неизв.).— Г XXIV, 185.
Июня 20 (8). Г. заканчивает письмо к моек, друзьям, начатое 
июня 19: «Да вы всё не так смотрите на мою философию истории, 
это не наука, а обличение, это бич на нелепые теории и на нелепых 
риторов-либералов, фермент — и больше ничего, но это захваты
вает и ведет к жизни, это сердит и заставляет думать».— Г 
XXIV, 184.

Письмо Г. к Нат. Ал. Выражает надежду, что сможет «пре
емственно передать» сыну Саше свою «недосказанную речь» 
и «недоделанное дело».— Г XXIV, 185. См. июня 23.

Письмо Г. к сыну Саше в связи с его предстоящим днем рож
дения. «Пора тебе продолжать начатое мною: я сам был по три
надцатому году, когда пошел по трудной дороге, и вот двадцать 
пять лет шел я по ней; ни тюрьма, ни ссылка, ни даже вы все не 
отклонили меня, я служил на пользу России словом и делом... 
Теперь я устал, но тебе приготовил и место, и имя, которое ты 
можешь носить с гордостью».— Г XXIV, 186.

У Г. был Ж. Мишле, который, по словам Г., «вельми доволен 
брошюркой» («Du développement...»).— Г XXIV, 187; Revue, 
№ 10, р. 148.

Г. осматривает Луврский музей.— Г XXIV, 186.
Вечером в Opéra Comique Г. слушает оперу «Dame de Pique» 

(«Пиковая дама»), музыка Ж.-Ф.-Ф. Галеви, либретто Э. Скриба 
по мотивам «Пиковой дамы» Пушкина.— Г XXIV, 186.

Письмо Нат. Ал. к Г. (неизв.).— См. Г XXIV, 190 и июня 24.
Письмо сына Коли к Г. с припиской И. Шпильмана (неизв.).— 

См. Г XXV, 142—143.
В № 132 «Avenir de Nice» опубл, заметка по поводу интерпел

ляции Л. Валерио и ответа на нее Д.-Ф. Гальваньо (см. июня 
10): «Каковы же чрезвычайные полномочия, предоставленные глав
ному интенданту, которые дают ему возможность по собственной 
прихоти изгнать двух иностранцев, не навлекших на себя ни ма
лейшей жалобы, и через одиннадцать дней после этого изгнания 
министр еще не знает, почему столь суровая мера была принята? 
<...> Может ли главный интендант утверждать, что он говорил, 
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действовал против г. Герцена только вследствие приказа мини
стра и что ему неизвестны мотивы этого? Не заявил ли главный 
интендант в присутствии всего Муниципального совета, что не
причастен к строгостям, примененным правительством?»
Июня 21 (9). Г. долго беседует с В. А. Энгельсовом о его взаимо
отношениях с женой.— Г XXIV, 188.

«Молчать Энгельсон вовсе не умел, говорить со мною облегчало его, и 
потому он мне рассказывал все, даже больше, чем нужно; мне было неловко».— 
БиД, Г X, 347.

Письмо Г. к Нат. Ал., посвященное анализу характеров 
В. А. Энгельсона и его жены.— Г XXIV, 186—187. См. июня 22.

Г. заходит в швейцарское посольство, чтоб узнать, прибыли 
ли документы о его натурализации в Фрибурском кантоне.— 
Г XXIV, 187.

f Г. получил записку Нат. Ал. от июня 17.— Г XXIV, 187.
Июня 22 (10). Г. заканчивает письмо к жене, начатое июня 21. 
О предстоящем возвращении В. А. Энгельсона в Ниццу. «Я долго 
в Фрибурге не заживусь».— Г XXIV, 187.

Г. получил письмо Нат. Ал. от июня 18. Оно производит на не
го «тягостное действие».— Г XXIV, 187—188.

Ответное письмо Г.: «Да, соединимся на великом деле воспи
танья <...> Я буду писать для Саши, это мне легче, нежели давать 
уроки. Но только я ему буду проповедовать не одну любовь — 
а и ненависть; кто никогда не ненавидел, тот еще не жил вполне; 
какое это живое, вечно присущее, вечно жгучее чувство».— Г 
XXIV, 187—189.
Июня 23 (11). Ж. Мишле посетил Г. и провел у него «часа три». 
Он сообщил, что успех брошюры «Du développement...» «в серьез
ном кругу» очень велик.— Г XXIV, 189.

«Что-то этот раз я сделался очень львом, в моде <...> Все это должно 
разрешиться полицейской гадостью; наконец это надоело».— Г XXIV, 191.

Вероятно, именно в этот день Ж. Мишле застал Г. за чтением 
кн. О. Ромье «Le spectre rouge» («Красный призрак»). Г. удивляет
ся «преступной откровенности, бесстыдству выражений и дерзо
сти тех истин, которые высказывались в ней с наивным цинизмом». 
Спор между Г. и Мишле по поводу этой книги.— Г XIV, 110— 
111.

Г. получил письмо Нат. Ал. от июня 19.— Г XXIV, 189 и 
июня 24.

Г. получает в швейцарском посольстве у посла Ж. Бармана 
свой швейцарский паспорт и визирует его в сардинском посоль
стве.— Г XXIV, 189.
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Г. у Дж. Ротшильда, принимающего его «с величайшим ра
душием». Банкир дает распоряжение написать для Г. рекомен
дательное письмо к Л. Ротшильду в Лондон.— Г XXIV, 189.

Ответ Нат. Ал. на письмо Г. от июня 20 с безусловным согла
сием на переезд в Эдинбург.— Л VI, 412—413.

Л. II. Гааг пишет Рейх.: «Меня радует, что у тебя есть теперь 
приятное развлечение — прогулки с Александром <...> Вы не 
можете себе представить, милые, как мы были поражены вчера, 
когда вдруг пришел Фогт и сказал, что приехала Эмма, да еще 
по распоряжению Гервега. Это очень неприятно».— ЛН, т. 63, 
с. 407—408.
Июня между 9 (мая 28) и 24 (12). Гуляя однажды с В. А. Энгель- 
соном в окрестностях Парижа, Г. кратко отвечает на его вопрос 
о причине своего разрыва с Герв.— БиД, Г X, 285.

Г. виделся с Ж.-Б. Боке в тюрьме Консьержери.— Г V, 133. 
Четыре записки Г. к Саше и Тате.— Г XXIV, 191—192.

Июня 22—24 (10—12). Г. прочел «Мольера» Ж. Санд — «из рук 
вон плох, а мог бы быть хорош».— Г XXIV, 189, 190. См. июня 27.
Июня около 24 (12). Г. получил письмо от доктора Пальмье (не- 
изв.) с просьбой прислать дагерротипы Саши и Татьт.— Г XXIV, 
190.
Июня 24 (12). Ответ Г. на письмо Нат. Ал. от июня 19. Сообщает, 
что решил не ехать в Лондон. «На юг Франции я раздумал се
литься <...> — террор растет со всяким днем, там нельзя отве
чать за один час, что же это за жизнь». Извещает, что в г. «Ré
publique» и «Univers» было напечатано о его «истории в Сардинии» 
(публ. не выявлены — см. ЛН, т. 63, с. 846).— Г XXIV, 189— 
190.

Г. получил письма А. X. Энгельсон от июня 19 и Нат. Ал. 
от июня 20.— Г XXIV, 190.

Г. получил письмо от какого-то профессора (неизв.), по-ви
димому, с комплиментами, свидетельствовавшими о росте извест
ности Г.—Г XXIV, 191.

Г. видится в Париже с ниццким банкиром Ю. Авигдором.— 
Г XXIV, 189, 190.
Июня 25 (13). Письмо Г. к Нат. Ал. и Саше о предстоящем отъ
езде из Парижа.— Г XXIV, 190—191.

Записка Г. к дочери Тате.— Г XXIV, 191.
Г. и В. А. Энгельсон вечером выезжают из Парижа и в ту же 

ночь прибывают в Тоннер.— Г XXIV, 191.
Июня 26 (14). Г. и В. А. Энгельсон утром приезжают в Дижон.— 
Г XXIV, 191.

Ночыо прибывают в Лион.— Там же.
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Июня 27 (15). Г. и В. А. Энгельсон отмечают именины Л. И. Га
нг.— Г XXIV, 191.

Г. посылает Нат. Ал. «Мольера» Ж. Санд с отъезжающим в 
Ниццу В. А. Энгельсоном.— Г XXIV, 190.

Г. уезжает из Лиона в Женеву, куда прибывает «к ночи».— 
Г XXIV, 191 и 458.
Июня 28 (16). Г. встретил в кафе Н. И. Сазонова, который «за 
бутылкой вина и с совершеннейшим равнодушием» осведомился 
о семейных делах Г., заявив, что знает обо всем случившемся от 
Герв. По утверждению Сазонова, Нат. Ал. дала Герв. слово при
ехать к нему в Швейцарию, когда Г. «будет покойнее».— Г XXIV, 
192—193; БиД, Г X, 269. Ср. апреля 18.

Это последнее свидание Г. с Сазоновым.— БиД, Г X, 330.

Письмо Г. к Нат. Ал. о своем разговоре с Н. И. Сазоновым. 
«Я требую правды... Сейчас отвечай; каждое слово я взвешу. 
Грудь ломится <...> Так глубоко я еще не падал <...> Неужели это 
о тебе говорят?.. О боже, боже, как много мне страданий за мою 
любовь...»— Г XXIV, 192—193. См. июля около 1.

Возможно, ночью Г. написал Нат. Ал. др. письмо (неизв.) — «оно дол
жно было носить следы бешенства, отчаяния и недоверия».— См. БиД, Г X, 
269—270; Г XXIV, 537 (№ 26).

Письмо Г. к сыну Саше. «Я, может, приеду скорее, нежели ду
мал,— может, около десятого».— Г XXIV, 193.

В № 51 нем. г. «Europa. Chronik der gebildeten Welt» под за
главием «Rußlands Novellendichter...» напечатана анонимная рец. 
на нем. изд. «Кто виноват?» В ней приведены биографические све
дения о Г. и изложено содержание романа. «Этот роман — все 
же меньше продукт творчества, нежели плод вдумчивого на
блюдения и остроумного освещения действительной жизни. Не 
хватает вымысла, а биографические отступления придают целому 
мозаичный характер плохо связанных между собой записок».— 
См. Reissner, 231—233; ср. 14.
Июня 28 или 29 (16 или 17). Письмо Г. к Нат. Ал. с сообщением 
(для передачи В. А. Энгельсону) текста резолюции Николая I 
на постановлении Правительствующего сената о вечном изгнании 
Н. И. Сазонова.- Г XXIV, 193.
Июня 29 (17). Письмо Г. к жене.— Г XXIV, 193—194; ср. 458.

Письмо Г. к Рейх.: «Ступивши на швейцарскую землю, я по
чувствовал, действительно, себя свободным; да, здесь, до военного 
занятия всей страны, опасности нет, сверх того, швейцарца в самом 
деле нельзя изгнать из Пиэмонта. Стало, с этой стороны все хоро
шо».— Г XXIV, 194.

Вечером Г. уезжает в Фрибур.— Г XXIV, 194.
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Апрель — июнь, В № 2 ж. «Grenzboten. Zeitschrift für Politik und 
Literatur» напечатана ст. «Rußlands Novellendichter» (S. 391 — 
392) с краткой биографической справкой о Г., изобилующей вся
кого рода неточностями (Г., например, приписывается повесть 
«Тарас Бульба»). Сообщается о намерении Г. переехать в Амери
ку.— См. Reissner, 13—14; ср. 189.
Июнь. В № 43 ж. «Liberté de penser» напечатана вторая ст. Э. Ос
вальда «Etudes sur la Russie (La commune rurale.— Avenir de 
la Russie)» (см. март), в доброжелательном духе излагающая вы
сказывания Г. о социальной жизни России и ее историческом раз
витии. Автор выражает, однако, решительное несогласие с мне
нием Г., противопоставляющего «дряхлому Западу» юный рус
ский народ, «в течение веков исключенный из исторической 
жизни» (р. 80—87).

В ж. «Bibliothèque Universelle de Genève» (t. 17) напечатан 
отзыв о «Dudéveloppement...» Брошюра Г. рассматривается в ря
ду книг, в которых проявляется «едкая критика с отпечатком эк
зальтированного революционного духа». Отмечается, что «чрез
вычайный радикализм» Г. «придает сомнительность его утвержде
ниям», касающимся России, а выводы его «идут вразрез с чув
ством патриотизма» (р. 311—312).— Л VI, 671—672.
Июня после 26. «Какой-то не возбуждавший доверия индивидуум» 
(вероятно, агент тайной полиции) явился в Париже к Рейх, 
«справляться о Герцене». «Я сочла за лучшее не говорить, что ви
делась с ним».— Рейхелъ, 71.
Июня около 30 (18). Письмо Г. к Нат. Ал. (неизв.).— См. июля 3.
Июня 30 (18). Г. приезжает во Фрибур, где останавливается в 
гостинице Zœhringen.— Г XXIV, 193; БиД, Г XI, 436.

Название гостиницы уточнено по путеводителю: «La Suisse. Manuel du 
voyageur» par C.Baedeker. Coblentz, 1852, p. 163.

В тот же день Г. прослушивает «знаменитые органы» в Фри
бурском соборе и проезжает «по знаменитому мосту, как все 
смертные, бывшие в Фрибурге».— БиД, Г X, 178.
Июля около 1 (июня около 19). Письмо Г. к Нат. Ал. (неизв.).— 
См. июля 4.

Ответ Нат. Ал. на письмо Г. от июня 28: «Лучше мне умереть, 
вера твоя разрушена, каждое слово будет теперь вызывать в тебе 
все прошедшее».— См. БиД, Г X, 270 (отрывок).
Июля 1 (июня 19). Г. отправляется в Шатель с канцлером Фри
бурского кантона Ж.-Н.-Э. Берхтольдом. В Муртене (Мора) 
префект полиции Ф. Шатоне, «человек энергический и радикаль
ный», предложил Г. приехать в Шатель после возвращения кре
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стьян с полевых работ. Г. часа два гуляет по Муртену.— БиД, 
ГХ, 178; Г XXIV, 194-195.

Г. с канцлером Фрибурского кантона и префектом полиции Мур- 
тена приезжает в Шатель (Бург). Староста в присутствии крестьян 
произносит в честь Г. «приветственную речь па таком германо
швейцарском наречии», что Г. не может ее попять. В ответном вы
ступлении Г. благодарит жителей общины за то, что они дали при
ют ему и его детям. «Я, любезные граждане, не за тем оставил ро
дину, чтоб искать себе другой: я всем сердцем люблю народ рус
ский, а Россию оставил потому, что не мог быть немым и праздным 
свидетелем ее угнетения; я оставил ее после ссылки, преследуе
мый свирепым самовластием Николая <...> Вы, граждане Шателя, 
вы, эти несколько человек, вы могли, принимая меня в вашу сре
ду, остановить занесенную руку русского императора, вооружен
ную миллионом штыков. Вы сильнее его/» Крестьяне горячо при
ветствуют Г. Староста приглашает всех к себе в дом. Школьный 
учитель за столом произносит в честь Г. напыщенную речь. 
Г. дружески прощается со своими новыми земляками и уезжает 
в Фрибур.- БиД, Г X, 178-182; Г XXIV, 194-195.

Запись Прудона о «Du développement...» («нашего друга Гер
цена, негласного участника «Voix du Peuple»»): «Интересный и 
глубоко задуманный труд».— «Carnets de P. J. Proudhon», v. IV, 
P., 1974, p. 271; см. там же запись от 17 августа (р. 320).
Июля 2 (июня 20). В письме к сыну Саше Г. описывает прием, 
оказанный ему в Шателе.— Г XXIV, 194—195.
Июля 3 (июня 21). Г. приезжает утром в Берн и «прямо из поч
товой кареты» направляется к врачу Ф.-В. Фогту с письмом от 
его сына К. Фогта; не застает его дома. Г. принимает жена 
Ф.-В. Фогта — Луиза.— БиД, Г X, 165—166.

Г. присутствует на федеральном концерте в Бернском соборе 
(«концерт был гигантский»); исполнялась 3-я («Героическая») 
симфония Бетховена и оратория Г.-Ф. Генделя «Мессия». Музыкой 
оратории Г. не был увлечен и «в припадке откровенности» высказал 
это знакомым, с которыми выходил из собора,— «правоверным, 
ученым, горячим музыкантам». «Они напали на меня, объявили 
меня профаном, не умеющим слушать музыку глубокую, серьез
ную».— БиД, Г X, 167.

Дата концерта (по ней установлен день приезда Г. в Берн) и его про
грамма сообщены Городской и университетской библиотекой (Stadt- und 
Universitätsbibliothek) Берна. Г. в БиД вместо оратории Генделя называет 
«знаменитое творение Гайдена» («Сотворение мира»), а о симфонии Бетховена 
совсем не упоминает.

В 6 ч. вечера Г. вторично посещает Ф.-В. Фогта и, снова не 
застав его дома, приглашает к себе на ужин его сына Густава. 
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В гостинице у Г. ужинают также Дж. Фази и Ю. Шаллер. В пол
ночь к Г. пришел Ф.-В. Фогт, пожелавший познакомиться с ав
тором «Vom anderen Ufer». Во время разговора с Ф.-В. Фогтом Г. 
признается, что остался холоден к музыке, исполнявшейся на кон
церте, и что «чрезвычайно, без всяких границ» любит Моцарта. 
В 2 ч. ночи Г. «с истинной дружбой проводил» Ф.-В. Фогта.— 
БиД, Г X, 166-168.

Ответ Нат. Ал. на письмо Г. от июня около 30: «Друг мой, 
друг мой, если б у меня были крылья!., как бы полетела я к тебе! 
<...> Я не знаю, что со мною после твоего последнего письма, и не 
умею сказать ничего <...> Люблю тебя всею способностью любви 
во мне <...>, одна смерть может оторвать меня от тебя. Последнее 
время доказало это еще яснее».— Л VI, 421—422.
Июля 4 (июня 22). Ответ Нат. Ал. на письмо Г. от июля около 1: 
«Тяжело жить, друг мой, невыносимо, когда я знаю, что ты так 
страдаешь <...> Я поеду к тебе в Турин 7-го или раньше, чтоб 8-е 
быть там».— Л VI, 422.

О полученных до встречи в Турине письмах Нат. Ал., «исполненных 
грусти, слез, боли, любви», Г. упоминает в БиД. «Нам надобно было еще 
раз одним всмотреться друг в друга, выжать друг другу кровь из ран, уте
реть слезы и, наконец, узнать окончательно, есть ли для нас общее счастие».— 
Г X, 272.
Июля 5 (июня 23). В час ночи Г. выезжает дилижансом из Берна. 
- Г XXIV, 195.

В 4 ч. дня приезжает в Женеву. — Г XXIV, 195.
Письмо Г. к Нат. Ал.: «Праздник здесь колоссальный, я был 

действительно тронут величием приема федерального знамени и 
депутации из Аргау; да, что ни говори, а здесь республика».— 
Г XXIV, 195. См. июля 7.

Герв. пишет из Цюриха жене, приехавшей в Ниццу: «Пусть 
чувствуют, что у тебя оружие в руке и что ты в любое мгновение 
можешь надлежащим образом пустить его в ход <...> Теперь ты 
хозяин в Ницце, ты можешь командовать. Об этом ты объявишь 
<К. Фогту> и скажешь, что не допустишь, чтобы Г. возвратился 
в Ниццу, и что имеешь в руках средство помешать этому возвра
щению. Если же Г. возвратится в Ниццу, то я явлюсь тоже, даже 
если мне для этого придется отправиться туда пешком Если 
Фогт превратился в слугу Г., чтобы помочь ему обмануть весь 
мир, то дай ему понять, что, несмотря на все эти ухищрения, у 
них ничего не получится, что тебе некого щадить и что ты больше 
щадить не будешь <...> что ты можешь видеть Н<атали> у своих 
ног тогда, когда захочешь этого, и что она будет вымаливать у тебя 
прощение <...> Слышишь ли, Г. не должен возвратиться в Ниццу. 
Это мое последнее слово».— Авт. ВМ, фотокопия ЛБ. См. июля 
16.
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Даты в авт. этого и ряда других писем Г. и Э. Гервегов из коллекции 
ВМ проставлены неустановленным лицом (вероятно, на основании несохра- 
нившихся конвертов). В дальнейшем они принимаются без особых огово
рок.]
Июля 7 (июня 25). Г. выезжает в Турин.— Г XXIV, 195.

Ответ Нат. Ал. на письмо Г. от июля 5. Сообщает, что отложи
ла поездку в Турин «до завтра». «Зачем я еду? Последнее письмо 
твое такое холодное».— Л VI, 422—423.

Т. А. Астракова в письме к Нат. Ал. благодарит «за дружеское 
участие и выручку» (см. июня 9). Приписка С. И. Астракова с при
ветом Г.— Авт. ЛБ, Г-О.IX.15.

Письмо Нат. Ал. к Герв. перед отъездом в Турин: «Из твоих 
безумных писем я увидела, как ты продолжаешь разрушать по
кой Александра, не будучи в состоянии удовлетвориться <...> 
Ты пренебрег всем, всем, что есть для меня священного <...> ты 
меня уничтожил. Но любовь Александра в то же время разверну
лась во всем ее величии, во всей преданности — во всей безгранич
ности <...> Я не покину семью, я в ней растворена, вне семьи меня 
нет больше».— ЛН, т. 64, с. 312.
Июля 9 (июня 27). В полдень Г. приезжает (без визы) из Жене
вы через Мон-Сени в Турин и останавливается в Hôtel Feder. До 
позднего вечера он бродит по Турину и долго ожидает у Каринь- 
янского дворца приезда жены.— БиД, Г X, 271—272.

Свое пребывание в Турине (с ошибочным отнесением его к 7 июля —ср. 
июля 13 — и указанием, что прибыл из Парижа) и встречу с женой Г. под
робно описал в БиД. «В эту встречу все было кончено, оборванные концы 
срослись, не без рубца, но крепче прежнего,— так срастаются иногда части 
сломленной кости. Слезы печали, не обсохнувшие на глазах, соединяли нас 
еще новой связью — чувством глубокого сострадания друг к другу».— 
Г X, 271—273. Ср. ЛН, т. 63, с. 408.

Л. И. Гааг сообщает Рейх, об отъезде Нат. Ал. к Г. в Турин. 
«Теперь мы полны ожидания, можно ли будет Александру прие
хать в Ниццу».— ЛН, т. 63, с. 408.
Июля 10 (июня 28). Приписка Г. в письме Нат. Ал. к сыну Са
ше.- Г XXIV, 195.
Июля 11 (июня 29). Письма Л. И. Гааг и детей к Г. и Нат. Ал. 
из Ниццы (неизв.).— См. Г XXIV, 196 и июля 13.
Между 29 июня и 12 июля (июня между 17 и 30). Письмо Г. к доче
ри Тате. «Э<нгельсону> скажи, что я бы теперь дал дорого-дорого, 
чтоб он был со мною». — Г XXIV, 197.
Июля 12 (июня 30). Г. посещает пьемонтское мин. вн. дел, где 
его принимает товарищ министра, зав. верховной полицией, гр. 
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Понца де ла Мартино. Не дав Г. высказать свою жалобу, он заве
ряет его, что предоставляет ему полную свободу местожительства 
и передвижения и дает письменное разрешение на пребывание в 
Пьемонте, «сколько времени он найдет нужным». — БиД, Г X, 
177—178.

Письмо Г. к Л. И. Гааг и детям в Ниццу (неизв.) с сообщением, 
что он «может жить, где захочет».— См. Г XXIV, 537 (№ 27, с да
той «<12 или 13 июля>») и июля 13.
Июля между 9 (июня 27) и 13 (1). Г. встречался с И. Г. Голови
ным.— БиД, Г XI, 406.
Июля около 13 (1). Г. получил письмо от В. А. Энгельсона (не
изв.).- Г XXIN, 196.
Июля 13 (1). Письмо Г. к сыну Саше. «Тебе тринадцатый год, и, 
если б мы были люди бедные, ты должен бы был уже работой снис
кивать себе хлеб и помогать семье».— Г XXIV, 196.

Г. получил письма Л. И. Гааг и детей от июля 11.— Г XXIV, 
196.

Письмо Г. и Нат. Ал. к Тате.— Г XXIV, 196.
Г. с женой отправляются в Ниццу через Геную, Ментону и Мо

нако. «Карниз Италии! <...> Он последний видел меня — с обнов
ленными надеждами, когда мы ехали домой из Турина в 1851».— 
Г XX, 604, Г XXIV, 196; ср. БиД, Г XI, 206.

«Спасибо судьбе за эти дни, за эту треть года, шедшего за ними,— ими 
торжественно заключилась моя личная жизнь».— БиД, Г X, 274.

Л. И. Гааг сообщает Рейх, о письмах Г. и Нат. Ал., получен
ных в этот день из Турина (см. июля 12): «Оба приедут дня через 
два <...> Александр приехал <в Турин> 9-го в полдень, Natalie 
тоже 9-го, в 11 часов ночи. Оба очень довольны. Мы с нетерпени
ем ждем их <...> Судя по письму Александра, он проведет зиму в 
Турине».— ЛН, т. 63, с. 408—409.
Июля 15 или 16 (3 или 4). Г. с женой приезжают в Ниццу.— Г 
XXIV, 196.
Июля 16 (4). Герв. в письме к жене требует удаления Г. из Ниц
цы: «Говорю тебе еще раз, ты хозяин, и тебя должны они боять
ся». Выражает желание, чтобы Г. узнал подробности его отноше
ний с Нат. Ал.— Авт. ВМ, фотокопия ЛБ.
Июля 18 (6). Заметка в № 144 «Avenir de Nice»: «Г-н Герцен, ав
тор замечательного труда, озаглавленного «О развитии революци
онных идей в России», изгнанный из Ниццы в связи с делом о пор
то-франко, к которому он был совершенно непричастен, возвра
тился в наш город с разрешения сардинского правительства».
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Июля 22 (10). Письмо педагога и литератора А. А. Чумикова 
к Г. из Парижа (неизв.). Приветствуя начатую Г. пропагандист
скую деятельность за рубежом, Чумиков предлагает ему для пуб
ликации ряд материалов, привезенных им из России.— См. Г 
XXIV, 197, 460 и июля 26.
Июля 26 (14). Ответное письмо Г. к А. А. Чумикову. С радостью 
принимает предложение и ждет материалов для печати. «Мне 
так редко удается слышать симпатическое слово по-русски — хотя 
я не сомневаюсь в некотором сочувствии к моим трудам. Не сом
неваюсь я потому, что источник их — одна любовь к России, к 
народу будущего».— Г XXIV, 197—198. См. августа 5.
Августа 1 и 2 (июля 20 и 21 ). В туринской г. «Progresso» напеча
тана обширная рец. (вероятно, Ч. Корренти) на кн. «Du développe
ment...». В рец. отмечалось, что для изучения разнообразных эле
ментов, составляющих либеральную оппозицию в России, «книга 
г. Искандера является блестящим и мудрым руководством».— 
Venturi, 65—68. См. Г VII, 332.
Августа 5 (июля 24). Ответ А. А. Чумикова на письмо Г. от ию
ля 26. «В ваших сочинениях я нашел многое, что отвечает на воп
росы, терзающие современного человека <...> Ваше слово — для 
нас закон, вы наш оракул. С каким энтузиазмом слушали мы ва
ше сравнение Москвы с Петербургом — мы перечитываем старые 
«Отечественные записки», потому что в России нет более литера
туры. Вы авторитет (а нас более, чем вы полагаете), и мы стадо без 
вождя: руководствуйте нами, пишите более, только не для Евро
пы, а для нас собственно — Европа вас не поймет, она слепа и глу
ха теперь! Пишите по-русски. Старайтесь найти средство распро
странять ваши сочинения в отечестве, хоть посредством аэроста
тов (если иначе нельзя провезти чрез границу) <...> Надо непре
менно организовать presse clandestine <подпольную печать^, ина
че сон наш надолго продлится. Заинтересуйте европейцев, ибо 
деспотизм России — деспотизм во всей Европе».— ЛН, т. 62, с. 
716—719. См. августа 8.
Августа 7 (июля 26). Письмо П. Я. Чаадаева к Г. из Москвы. 
«Слышу, что вы обо мне помните и меня любите. Спасибо вам. 
Часто думаю также о вас, душевно и умственно сожалея, что со
бытия мира разлучили нас с вами, может быть, навсегда <...> 
Я уверен, что вы не станете жить сложа руки и зажав рот <...> 
Благодарю вас за известные строки <...> Мне, вероятно, недолго 
остается быть земным свидетелем дел человеческих; ио, веруя 
искренно в мир загробный, уверен, что мне и оттуда можно 
будет любить вас, так же, как теперь люблю, и смотреть на 
вас, с тою же любовью, с которою теперь смотрю».— БиД, Г XI, 
532.
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Говоря об «известных строках», Чаадаев мог иметь в виду посвященные 
ему страницы в кп. «Du développement...» (см. Г VII, 221—223), которую он 
к этому времени, вероятно, еще не читал (см. июль или август <?>). Возмож
но, однако, что речь здесь шла о той оценке, которую дал Чаадаеву Г. в ст. 
«La Russie» (в ки. «Vom anderen Шег» — см. Г VI, 217—218). На нее Г. про
сил обратить внимание Чаадаева в письме к моек, друзьям от 27—28 сентяб
ря 1849 г. (см. Г XXIII, 190).

Августа 8 (июля 27). Г. получил письмо А. А. Чумикова от ав
густа 5.— Г XXIV, 198. См. августа 9.

«Всеподданнейший доклад» Сената о признании Г. изгнанником 
из России препровожден мин. юстиции гр. В. Н. Паниным госуд. 
секретарю для внесения в Госуд. совет.— JIVI, 147.
Августа около 9 (июля около 28). Г. посылает кого-то с запиской 
(неизв.) к парижскому книгоиздателю А. Франку или к помощ
нику его А. Фивегу, чтобы получить оставленные для него 
А. А. Чумиковым материалы.— Г XXIV, 197 и 198.
Августа 9 (июля 28). Ответ Г. па письмо А. А. Чумикова от ав
густа 5: «Я открыто стою в той кучке людей, против которых все
мирная полиция идет крестовым походом». Характеризуя полит, 
положение Европы и революционные перспективы, Г. называет 
франц, народ «армией коммунизма» и добавляет: «Коммунизма 
бояться нечего, он же неотвратим, это будет истинная ликвидация 
старого общества и введение во владение нового <.. .> Что можем 
мы делать? Всякое слово человека преданного есть дело; я, по не
обходимости оставшийся на западном берегу, я только и желаю 
быть вашею бесцензурною речью; я <...)> для того и не старался о 
возвращении, чтоб знакомить Европу с Россией и быть свободным 
ее органом».— Г XXIV, 198—201. См. августа около 13.

Письмо А. А. Чумикова к Г. из Парижа: «Если бы вы могли 
сделаться для России вторым Новиковым, вы бы оказали отечест
ву величайшую услугу». Сообщает подробности о деле Петрашев- 
ского.— ЛН, т. 62, с. 720—722.
Июлъ — августа начало. Бак. отмечает в своей «Исповеди», на
писанной в Петропавловской крепости и предназначавшейся для 
Николая I: «Головина я не любил, не уважал <...> Гораздо бо
лее лежало у меня сердце к Герцену. Он — человек добрый, бла
городный, живой, остроумный, несколько болтун и эпикуреец. 
Я видел его в Париже летом в 1847 году; тогда он не думал еще 
эмигрировать и более всех других смеялся над моим политическим 
направлением, сам же занимался всевозможными вопросами и 
предметами, особенно литературою. В конце лета 1847-го года он 
уехал в Италию и возвратился в Париж летом 1848-го, два или три 
месяца спустя по моем отъезде из оного, так что мы разъехались 
с ним, никогда более не видались и не переписывались. Один раз 
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он мне только прислал денег через Рейхеля».— Бакунин, IV, 
с. 126—127. См. 1850, ноября 26 и декабря 15.

25 (13) августа, после прочтения «Исповеди», Николай I передал ру
копись (писарскую копию) наследнику-цесаревичу, будущему царю Алек
сандру II, надписав: «Стоит тебе прочесть, весьма любопытно и поучитель
но».— Там же, 551 и 417.
Августа начало. Л. И. Гааг уезжает с Колей и И. Шпильманом 
в Париж к Рейх.- БиД, Г X, 276; Г XXIV, 201.
Августа около 12 (июля около 31). Герцены переезжают в пред
местье Ниццы С.-Элен, в дом Дуйса (villa Douis) с большим 
садом, на берегу моря.— БиД, Г X, 276; Г XXIV, 201.
Августа 12 (июля 31). Приписка Г. в письме Таты и Нат. Ал. к 
Рейх.— Г XXIV, 201.
Августа около 13 (1 ). А. А. Чумиков в письме к Г. настойчиво 
рекомендует «устроить распространение по всему отечеству по
лезных книг и долбить сначала одно <...>: освобождение крестьян». 
«На вас основаны все наши надежды». — ЛН, т. 62, с. 724—725.
Августа 18 (6). А. Колачек сообщает Герв.: «Вчера пробыл у ме
ня час Лёве. Он получил письмо от Фогта <неизв.> с новостями о 
Герцене и Н<атали> <...> Предполагаю, что ваша жена уже уведо
мила вас об этом и что не следует спешить с известиями, которые 
лишь усилят вашу скорбь. Скажу только, что Н<атали> одна от
правилась на встречу в Турин и в полном entente cordiale Сердеч
ном согласии> снова возвратилась с Герценом в Ниццу <...> Гер
цен снял на год дачу в получасе езды от Ниццы и останется там 
зимовать. Как примете вы подобные факты?» — «Zeitschrift für 
Slawistik», Bd. VII, H.2, 1962, S. 215.
Августа 28 (16). Прудон в письме к К.-Э. Хоецкому из тюрьмы 
Консьержери рекомендует поскорее возвратиться в Париж: «И, 
если можно, с нашим другом Г., превосходный труд которого о 
России я прочел <...> Мои искреннейшие, сердечные, теплые чув
ства гг. N. и Г., я слишком мало знал и того и другого; но это не 
моя вина».— Proudhon, IV, 90—93.

В парижской г. «Evénement» начинает печататься ст. Ж. Миш
ле «Pologne et Russie. La légende de Kosciuszko» («Польша и Рос
сия. Легенда о Костюшко» из цикла «Légendes démocratiques du 
Nord» — «Демократические легенды Севера»). Резкие выпады 
Мишле против России и русских вызвали ст. Г. «Le peuple rus
se et le socialisme», написанную в форме открытого письма к Миш
ле. См. сентября 17 и 22.
Июль или август (?>. Гл. нач. III отд. и шеф жанд. гр. А. Ф. Ор
лов во время своего проезда через Москву сообщает П. Я. Чаадае
ву, что Г. говорит о нем в своей кн. «Du développement...» По ело- 
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вам племянника Чаадаева М. И. Жихарева, от этого известия 
Чаадаев «пришел в восхищение». Однако для предотвращения пра
вительственных репрессий и, вероятно, для получения возможно
сти поскорее ознакомиться с запрещенным соч. Г. Чаадаев в тот 
же или на след, день обращается к Орлову с официальным пись
мом, в котором просит выслать ему кн. «наглого беглеца, гнусным 
образом искажающего истину», выражая при этом намерение оп
ровергнуть приписанные ему Г. мнения, которые он заранее ха
рактеризует как «наглую клевету».— М. Жихарев. Петр 
Яковлевич Чаадаев. Из воспоминаний современника (ВЕ, 1871, 
№9, с. 49-50).

Жихарев относит встречу Чаадаева с Орловым к «самой середке лета». 
Ответа от Орлова Чаадаев не получил. Копию своего письма к Орлову он 
прислал Жихареву (там же, с. 51).

По свидетельству Н. А. Милютина, Орлов в разговоре с мин. госуд. иму- 
ществ гр. П. Д. Киселевым, упомянув о кн. Г. «Du développement...», доба
вил: «Многих она выдала лучше всякого шпиона».— «Да кого же она могла 
выдать? — возразил Киселев.— Ведь она говорит только о мертвых».— 
«Э! — отвечал шеф жандармов. — Если бы мы захотели, то именно по мерт- 
вым-то до живых и добрались».— См. Анненков, 540.

Август Н. И. Греч пишет о «Du développement...»: «Сию ми
нуту прочитал я брошюру скота Герцена, Искандера <...> и поди
вился бессовестности, с какою он предает нашему правительству 
секреты своей партии, оправдывает все меры, которые приняты 
против его друзей и собратий, и доносит на Московский универси
тет в распространении зловредного учения в России. Возможно ли 
вообразить подобную гнусность! Вот люди, которые жалуются 
на государя и хотят переделать Россию!» Греч отмечает, что ОЗ 
до 1848 г. «могли служить лучшим телеграфом к обнаружению, 
что за люди Белинский, Достоевский, Герцен (Искандер), Долго
рукий ит. п.; публика это видела; молодежь с жадностью впивала 
в себя яд неверия и неуважения к святыне и власти». — Н. И. 
Греч. Записки о моей жизни. М.—Л., 1930, с. 153—154.

Из письма Н. А. Тучковой к Нат. Ал.: «Да, я знаю, что вас 
двух я страшно люблю, но не мучительное ли это чувство, когда 
я не знаю, увидимся ли мы и когда? где? <...> Обними за меня 
А. И.».- РП, IV, 126-127.
Сентября 13 (1). Соединенные департаменты Госуд. совета 
(Гражданский и Законов) рассмотрели доклад Сената о Г.— 
Л VI, 147.
Сентября первая половина. Г. работает над ст. «Le peuple russe 
et le socialisme».— Г VII, 334. См. сентября 17 и 22.
Сентября 16 (4). Госуд. канцелярия препровождает мин. юсти
ции гр. В. Н. Панину проект заключения по делу Г. Панин ут
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верждает его: «Сего подсудимого, согласно с приговором сената, 
лишив всех прав и состояния, считать изгнанным навсегда из пре
делов государства <...> и имение, какое у него окажется, отдать 
законным по нем наследникам».— Л VI, 147—148.
Сентября 17 (5). В парижской г. «Evénement» напечатана послед
няя глава ст. «Pologne et Russie. La légende de Kosciuszko» Ж. Миш
ле (см. августа 28). В подстрочном примечании к словам «под гро
бовой доской таится искра» Мишле пишет по поводу ки. Г. «Du 
développement...»: «Искра! не в той ли она восхитительной бро
шюре, которая только что вышла в свет? Автор — русский по 
рождению, но в его жилах течет в то же время благороднейшая 
рейнская кровь; он пишет на нашем языке с героической мощью, 
которая раскрывает его анонимность и повсюду обнаруживает 
великого патриота! Я с изумлением читал и десять раз перечи
тывал эту книгу. Мне чудились в ней древние герои Севера, 
начертавшие беспощадным мечом приговор нашему жалкому ми
ру...Увы! Это не только осуждение России, это осуждение Франции 
и Европы <...> Но пока в Европе есть такие люди, ничто еще не 
безнадежно». Далее Мишле делает ссылку па «Du développement...» 
— См. J. Michelet. Légendes démocratiques du Nord. Nou
velle édition augmentée de fragments inédits, avec introduction, 
notes et index par Michel Cadot. P., 1968, p. 94—95; ср. Г VII, 420 ’

Получив «последние два фельетона» «Pologne et Russie. La légende de 
Kosciuszko» Ж. Мишле, Г. написал в заключительной части своей ст. «Le peu
ple russe et le socialisme»: «Прочитавши их, первым моим движением было 
бросить в огонь написанное мною. Ваше теплое, благородное сердце не дож
далось, чтобы кто-нибудь другой поднял голос в пользу непризнанного рус
ского народа <...> Перечитывая мое письмо, я однако подумал, что вы мо
жете найти в нем новые взгляды на Россию и на славянский мир; и я ре
шился послать его вам».— Г VII, 334—335. Ср. Г XII, 288—289.

Сентября 19 (7). В № 215 познанской г. «Goniec Polski» напеча
тана анонимная ст. (Ю. Клячко) о «Du développement...» — 
J. К 1 а с z к о. Pisma z lat 1849—1851. Zebrat dr. Boleslaw Er- 
zepki. Poznan, 1919, s. 209—218; сообщено В. Сливовской.
Сентября 22 (10). Авторская дата ст. Г. «Le peuple russe et le so
cialisme. Lettre à Monsieur J. Michelet».— Г VII, 339. См. октября 
конец.
Сентября 24 (12). В № 173 «Avenir de Nice» помещена ст. ее ред. 
А. Дамета. «Хотя французское литературное движение в Ницце 
имеет чрезвычайно ограниченный характер, время от времени 
здесь, однако, появляются некоторые ценные труды. В доказатель
ство назовем том, озаглавленный «О развитии революционных 
идей в России» Искандера (псевдоним), которому не только пред
ставился счастливый случай вызвать беспокойство у московского 



1851. Ницца 47

деспотизма, но еще более драгоценный случай — привлечь к себе 
живейшее внимание французских мыслителей». Процитировав от
зыв Ж. Мишле о кн. Г. (см. сентября 17), Дамет заключает: «Мы 
приводим эти слова великого историка с тем большим удовольст
вием, что считаем себя вправе обещать публике новое произведение 
<«Le peuple russe et le socialisme»)>, которое г. Искандер предпо
лагает издать в Ницце и которое достойным образом продолжит 
дело, начатое первым». См. октября около 12.
Сентября 25 (13). Петерб. знакомый Гоголя М. С. Скуридин пи
шет ему, посылая выписки из кн. «Du développement...»: «Париж
ский префект полиции Карлье прислал к государю императору 
экземпляр брошюры, изданной Герценом. В ней и о вас, мой муж, 
отче Николае, речь идет. Бредни этого сумасброда не заслуживают 
вашего внимания, устремленного в горняя; но, полагаю, вам будет 
любопытно, как этот мерзавец о вас говорит,— по той причине, 
что разглагольствие его до высочайшего сведения дошло. Вот вам 
выписка всех мест из брошюры, где вы и ваши творения упомяну
ты».— «Н. В. Гоголь. Материалы и исследования», т. I. М.—Л., 
1936, с. 133-138 и 147.
Сентября 27 (15). В № 9 парижской г. «Avènement du Peuple» 
(выходившей с 19 сентября вместо запрещенной г. «Evénement») 
начинает печататься в виде отдельных фельетонов кн. Ж. Мишле 
«Les martyrs de la Russie» («Мученики России»). В подстрочном 
примечании к публикации (обращение к русским офицерам), где 
говорится о трагической судьбе Лермонтова, Грибоедова, Пуш
кина, дается ссылка на брошюру Г. «Du développement...»— «ге
роическую книгу великого русского патриота». Публикация эта 
продолжалась по 22 октября. Отдельные ее главы (в частности 
7-я) написаны под влиянием чтения «Du développement...» — См. 
Г VII, 420.
Сентябрь <?>. Грановский пишет Г. по поводу «Du développe
ment...»: «Зачем писал ты твою несчастную книгу о России? Она 
не дошла до нас, т. е. до читающей публики, но произвела впечат
ление в тех сферах, которые одни пользуются теперь правом чи
тать запрещенные книги. Слухов много, и все, что доходит до нас, 
неутешительно <...> Все, что я знаю о твоем сочинении, заимство
вано из рассказов <Д. Н.> Блудова <...)> Кроме новых строгих мер 
и новых стеснений, ты ничего не доставил нам <...> Если бы слы
шал, что теперь говорят о тебе! Герцеи, брат мой, я без фразы от
дал бы за свидание с тобой несколько лет моей жизни, я тебя люб
лю бесконечно, ио я не смею более говорить о тебе! Я не могу 
защищать тебя <...> А знаешь ли, как любила тебя Русская моло
дежь, как уважала тебя за то, что написано тобой по-русски. И все 
это должно погибнуть под влиянием жалкой брошюры».— Звенья, 
VI, 356—358, с датой «<1851>». Грановский книги Г. в это время 
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еще не читал и написал свое письмо «под влиянием толков и спле
тен». См. 1853, мая конец.

Судя по содержанию письма, опо могло быть написано до получения в 
Москве известия о гибели матери и сына Г. (см. ноября 16). Кроме того, 
Л. И. Гааг везла с собой из Парижа более позднее письмо Грановского, по
гибшее при кораблекрушении (см. октября конец <?>).
Октября до 6 Г. посылает в Лейпциг В. Вольфзону, по его 
просьбе, тетрадь с рукописью ч. 1 ранней ред. «Долга прежде 
всего» (озаглавлена — «Пролог, т. е. часть, предшествующая пер
вой части» — Г VI, 361—408 и 481—482) для пер. ее на нем. яз.— 
Г XXIV, 223; Г VI, 409; ЛН, т. 61, с. 31.

В конце рукописи Г. обещал В. Вольфзону прислать продолжение (свое 
письмо к нему) «через неделю». — ЛН, т. 61, с. 68. См. октября 13.
Октября 6 (сентября 24). В № 208 «Ведомостей московской го
родской полиции» помещено объявление моек, книгопродавца 
С. Васильева о распродаже по дешевой цене старых номеров и 
комплектов ОЗ (в т. ч. со ст. Г.).— См. Л VI, 409; ноября 23, 25; 
1852, апреля 7.
Октября 8 (сентября 26). Резолюция Николая I на мнении Го- 
суд. совета «о вечном изгнании» Г.: «Быть посему».— Л VI, 148. 
Октября начало. Письмо Ж. Мишле к Г.: «Я был счастлив, по 
крайней мере отчасти, выразить в своих польских и русских ле
гендах мое глубокое уважение к вашему таланту и характеру. 
Надеюсь при случае поговорить о вашей книге обстоятельно и 
по душе». Мишле просит Г. не судить о его «Легендах» по крайне 
неточной газетной публикации — он вскоре опубл, их отдельной 
книгой, которую преподнесет Г. В частности, он вычеркнет свои 
несправедливо суровые суждения о русской литературе. «Мне го
ворили, что вы собираетесь напечатать некоторые замечания на 
мои легенды. Если это так, то, каковы бы они ни были, я буду вам 
благодарен за эту высокую честь и приложу все старания, чтобы 
дать вашей критике возможно большее распространение. Верьте, 
что узы, соединяющие меня с вами, слишком прочны, чтобы какое- 
нибудь внушение литературного тщеславия могло порвать или 
ослабить их».— Revue, № 10, р. 150; русск. пер. Л VI, 464—465.

Рапорт цензора Комитета цензуры иностр. Г. Р. Дукшта-Дук- 
шинского по поводу «Du développement...»: «Вся брошюра напол
нена злобою и ненавистью против державных особ и правительст
ва России <...> Сочинение, составленное в таком духе, подлежит 
безусловному запрещению». На рапорте резолюция (без подписи 
и даты): «Главное управление цензуры утвердило мнение Комите
та цензуры иностранной о безусловном запрещении этого сочине
ния, о чем объявлено Комитету в предложении г. товарища минист
ра народного просвещения от 9 (21) октября 1851 г. № 1744».— 
КА, 1940, № 1 (98), с. 242.
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Октября начало (?}. Гоголь привез к «одному ученому» (М. П. 
Погодину, О. М. Бодянскому или С. П. Шевыреву) выписки о нем 
из «Du développement...» — См. воспоминания П. К. («Русский 
дневник», 1859, № 10 от И января); ср. «Н. В. Гоголь. Материалы 
и исследования», т. I. М.— Л., 1936, с. 147, 148 и сентября 25.
Октября около 10 (сентября около 28). Письмо Г. к II. А. Мель
гунову во Франкфурт (неизв.).— См. Г XXIV, 202 и 537 (№ 28).
Октября около 12 (сентября около 30). Г. сообщает Рейх., что 
его ответ Ж. Мишле («Le peuple russe et le socialisme») будет напе
чатан отдельной брошюрой и что это «одна из самых удачных ве
щей». Просит через А. Рейхеля и А. Бернацкого сообщить Миш
ле, что он будет очень рад, если его ответ перепечатают в «Avène
ment du Peuple» — «с ответом или без». Посылает вырезку из г. 
«Avenir de Nice» (см. сентября 24).— Г XXIV, 201—202.
Октября 13(1). Датировано «Письмо автора к г. Вольфзону 
(Вместо продолжения повести «Долг прежде всего»)» (Г VI, 409— 
432) — ранняя ред. эпилога «Вместо продолжения».— Г VI, 432.

Г. посылает В. Вольфзону для пер. на нем. яз. вторую тет
радь повести «Долг прежде всего» с текстом «Письма», в котором 
изложен план конца повести и объяснено, почему Г. не может ее 
завершить (см. Г VI, 409).— Г XXIV, 223; см. октября до 6 <?>.

Эта редакция «Долга прежде всего» по неизв. причинам при жизни Г. на 
нем. яз. переведена не была; ее нем. пер. (анонимный) — «Die Pflicht vor Al
lem. Novelle von Alexander Herzen» с посланной В. Вольфзону рукописи — 
вышел в Дрездене — Лейпциге в 1887 г.— См. Г VI, 524. Варианты ранней 
ред. повести приведены впервые (в обратном пер. с нем.): Л VII, 498—525. 
Русский текст ее впервые опубл.: ЛЯ, т,61, с. 32—88. См. там же, с. 28—31.

Октября 21 (9). Письмо Ж. Мишле к Г. Заверяет, что «Le peup
le russe et le socialisme» «непременно» будет, по его настоянию, пе
репечатан (см. октября около 12), и просит прислать биографиче
ские сведения о Бак. — Revue, № 10, р. 151; ср. Л VI, 465.
Октября 27 (15). Письмо Ж. Мишле к Г. с просьбой разъяснить, 
как относится Николай I к освобождению крестьян. Обещает пе
редать в ред. г. «Avènement du Peuple» «критику» Г. («Le peuple 
russe et le socialisme») «тотчас же по получении брошюры».— Re
vue, № 10, р. 151—152; ср. Л VI, 465.
Октября вторая половина <?)>. Литератор Б. М. Федоров доно
сит в негласный комитет для надзора за книгопечатанием («Бу
турлинский комитет») о распродаже старых комплектов ОЗ. в ко
торых «помещались статьи, исполненные безрассудства и вольно
думства», напр., в №j 1 за 1843 г. ст. ««Дилетантизм в науке» 
Искандера, того самого, который ныне издал, по новейшему из
вестию «Journal des Débats», в Париже книгу «Du développement 
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des idées révolutionnaires en Russie»». «Нельзя не желать, чтобы 
в Москве подобные книги «Отеч. записок» предавались истребле
нию, а не пускались в ход за бесценок, как ныне, по 75 коп. сереб
ром; журнал сей того времени привьет множество нелепых и вред
ных мыслей доверчивым читателям и будет странным явлением 
вольнодумства в кругу русских простолюдинов, которых Искан
дер за 75 коп. серебром будет наставлять под мнимой фирмою 
«Отеч. записок»».— Л. Ильинский. Герцен и III отделе
ние {ГМ, 1918, № 7-9, с. 90—91). См. октября 6.

Этот донос, по резолюции члена Комитета бар. М. А. Корфа, был передан 
на рассмотрение чиновницу особых поручений при мин. пар. проев. А. А. Го
ряйнову, который представил в «Бутурлинский комитет» доклад с выписками 
из сочинений Г. Комитет вынес заключение, что 03 содержат ст., которые 
«носят на себе отпечаток <...> лживых и пагубных идей». «В особенности при
мечательны в этом смысле две помещенные тут и продолжающиеся в несколь
ких нумерах статьи Искандера «Дилетантизм в пауке» и «Буддизм в науке». 
Под псевдонимом «Искандер» их писал отрекшийся ныне от своего отечества 
Герцен, литератор, известный своим дерзким и преступным образом мыслей, и 
который еще недавно под тем же псевдонимом издал в Париже брошюру «Du 
développement des idées révolutionnaires en Russie», где прямо указывает на 
русскую журналистику последних двадцати лет и преимущественно на 
«Отечеств, записки» и «Современник» как на средство, или канал, которым он 
и его единомышленники старались разлить в России свои столь разруши
тельные для общественного порядка и благоустройства идеи». Одновремен
ное появление «новой брошюры Искандера и выпуски по столь непомерно 
дешевой цене наиболее наполненных опасными лжеумствованиями старых 
нумеров» вызывает подозрение, «что, может быть, есть тут преднамеренное 
действие вредной пропаганды, силящейся, при теперешней строгости цензу
ры к новым произведениям, возобновить в умах свои внушения по крайней 
мере чрез доступный всем, по необыкновенной дешевизне, сбыт прежних 
своих творений». — Там же, с. 92.

Октября конец. В Ницце отпечатана, в тип. братьев Кани (на ти
тульном листе указан изд. А. Франк, Paris, 1852), брошюра Г. 
«Le peuple russe et le socialisme. Lettre à Monsieur J. Michelet, 
professeur au Collège de France par Iscander (A. Herzen)» («Русский 
народ и социализм. Письмо к И. Мишле», Г VII, 271—306 и 307— 
339).- См. Г XXIV, 201-202 (ср. 463); Г XXX, 696} ноября 2.

По свидетельству Г., брошюра получила «распространение только в Пье
монте и Швейцарии», т. к. почти весь тираж, отправленный во Францию, 
был конфискован таможней в Марселе и, «несмотря на требования», не был воз
вращен.— Г VII, 271.

Письмо Г. к Ж. Мишле (неизв.) при отправлении ему брошюры 
«Le peuple russe et le socialisme». — См. письмо Мишле к Г. от но
ября 3 (Revue, № 10, р. 152).
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Октября конец <?>. Приписка Г. в письме Нат. Ал. к сыну Коле. 
Просит сообщить И. Шпильману, что через неделю пошлет ему 
свою новую ки. («Le peuple russe et le socialisme»). — Г XXIV, 202 
и 202—203.

Письмо Грановского из Москвы к Г. (неизв.). Передано в Пари
же матери Г. перед ее отъездом в Ниццу и до Г. не дошло.— См. 
БиД, Г XI, 531; Г XXIV, 212.
Октябрь ст. ст. В «Алфавитном списке книгам, запрещенным 
иностранной цензурою для публики и безусловно в октябре 1851 г.» 
«Du développement...» отмечена как запрещенная «безусловно» 
(СПб., 1851, с. 5, № 358).
Ноября 1 (октября 20). Гоголь, задетый адресованным ему в кн. 
Г. «Du développement...» упреком в отступничестве от прежних 
убеждений, при встрече в Москве с И. С. Тургеневым и М. С. 
Щепкиным «сам заговорил об этой статье». «Начал уверять <...> 
что не может понять, почему в прежних его сочинениях некоторые 
люди находят какую-то оппозицию, что-то такое, чему он изменил 
впоследствии». Гоголь имени Г. не называл.— Тургенев. Соч., 
XIV, 68—69 («Литературные и житейские воспоминания»).

По свидетельству М. С. Щепкина, во время этой встречи Гоголь «в страш
ном беспокойстве»спросил Тургенева: ««Почему Герцен позволяет себе оскорб
лять меня своими выходками в иностранных журналах?» <...> Выслушав 
ответ Тургенева, Гоголь сказал: «Правда, и я во многом виноват,виноват тем, 
что послушался друзей, окружавших меня, и если бы можно было воротить 
назад сказанное, я бы уничтожил мою «Переписку с друзьями»».— «Михаил 
Семенович Щепкин. 1788—1863 г. Записки его, письма, рассказы, материалы 
для биографии и родословная». Сост. М. А. Щепкин. СПб., 1914, с. 373—374. 
Ср. об этом же разговоре в записи П. А. Кулиша («Н. В. Гоголь. Материа
лы и исследования», т. I. М.— Л., 1936, с. 147).
Ноября 2 (октября 21). Запись в дневнике Ж. Мишле: «Читал 
Герцена» (брошюру «Le peuple russe et le socialisme»).— J. M i che- 
1 e t. Légendes démocratiques du Nord. P., 1968, p. XVI.
Ноября 3 (октября 22). Ответ Ж. Мишле на письмо Г. от октяб
ря конца: «Каждое ваше слово — дело. На этот раз ваша речь 
тронула меня до слез. Нет, вы не погибнете. Мы спасемся все вмес
те. Франция воскреснет в 52 году, а мир еще будет жить
Вы <...> в известном смысле — авангард человечества». Выражает 
свое восхищение брошюрой Г. «Le peuple russe et le socialisme»: 
«Не могу достаточно выразить, как люблю вашу новую книгу и 
изумляюсь ей».— Revue, № 10, р. 152; русск. пер. Л VI, 465— 
466. См. ноября 7.
Ноября 4 (октября 23). М. Ф. Корш пишет Рейх, из Москвы: 
«Вот и Аи <Г.> ваш потише стал и меньше каламбурит <...)> Когда 
вы увидите его, пожмите крепко его руку за меня и скажите, что 
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я люблю его по-прежнему <...> Пишите, и подробней, о себе и о 
наших друзьях да при случае выпишите пару строк-то».— Авт. 
ЦГАЛИ, ф. 2197, on. 1, ед. хр. 781, лл. 12 об.—13 об.
Ноября до 7. Г. пишет, по просьбе Ж. Мишле (см. октября 21), 
ст. «Michel Bakounine» (Г VII, 340—350 и 351—362).— Г XXIV, 
204 и 205. См. ноября 7.

При жизни Г. не опубл.; впервые, в русск. пер.— «Былое», 1907, № 7; 
франц, ориг. — «Revue Bleue», № 16 от 17 октября 1908 г. (Г VII, 442 и 
Г XXX, 756—757).

Ноября 7 (октября 26). Ответ Г. на письмо Ж. Мишле от ноября 
3: «Ваше письмо было для меня неоценимым благом; я был им глу
боко тронут». Посылает ст. «Michel Bakounine» — «о нашем несчаст
ном друге» и 3 экз. брошюры «Le peuple russe et le socialisme»: 
«Жду ваших замечаний, они будут для меня драгоценны. Я вам 
многим обязан, так как в последнее время находился в состоянии 
болезненной апатии».— Г XXIV, 203 и 204. См. ноября И.

Г. посылает в Париж Л. И. Гааг для передачи Прудону (че
рез Н. И. Сазонова) и Н. А. Мельгунову 2 экз. «Le peuple russe et 
le socialisme».— Г XXIV, 205.

Письмо Ж. Мишле к Г. с восторженным отзывом о его брошюре, 
которая «вызывает восхищение своей силой и жизненностью». 
Обещает выразить благодарность Г. публично, при перепечатке 
своей кн. «Les martyrs de la Russie».— Revue, № 10, p. 153. Cm. 
ноября 15.
Ноября начало Г. посылает М. Гессу 2 экз. брошюры «Le 
peuple russe et le socialisme». В сопроводительном письме (неизв.) 
предлагает начать дискуссию по затронутым в ней вопросам.— 
См. Г XXIV, 537 (№ 30, с датой «<ноябрь>»); ноября 18.

Ноября 11 (октября 30). Письмо Г. к Рейх, с распоряжением о 
раздаче экз. «Le peuple russe et le socialisme» — Прудону, M.-A. 
Массолю, H. A. Мельгунову, a также о рассылке брошюры в ред. 
газет.- Г XXIV, 204-205.

Ответ Ж. Мишле на письмо Г. от ноября 7. «Только что с радостью 
получил <...> прекрасную заметку» («Michel Bakounine»), «полную 
душевной теплоты и благородства, как все, что вы пишете. Скажу 
откровенно, я считаю вас одним из самых выдающихся писателей 
на нашем языке; кто же осмелится вас исправлять?» Собирается ис
пользовать несколько строк из ст. Г. о Бак. в своих «Les martyrs de 
la Russie», целиком напечатать рекомендует в газетах. Просит пе
редать гонорар за ст. сильно нуждающемуся знакомому—вЛ.^Но
элю, который сможет сделать к ней необходимые дополнения.— 
Revue, № ; 10, р. 154; русск. пер. Л VI, 687—688. См. 
ноября 15.
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Ноября 14 (2). Л. И. Гааг в письме из Марселя (неизв.) извеща
ет Г., что на след, день она с Колей и И. Шпильманом выезжает 
пароходом в Ниццу.— См. БиД, Г X, 276.

Этому письму предшествовало еще одно письмо Л. И. Гааг к Г. (неизв.).— 
См. там же.

Ноября первая половина. Письмо Г. к В. Вольфзону (неизв.) по по- 
воду нем. пер. «Долга прежде всего».— См. Г XXIV, 223 я 
(№ 29, с датой «<ноябрь>»).
Ноября 15 (3). Ответ Г. на письма Ж. Мишле от ноября 7 и И. 
«В русской литературе я, действительно, добился некоторого успе
ха как стилист. В 49 году я впервые попробовал написать несколь
ко статей по-немецки и по-французски, но вскоре убедился, что 
мне нехватает углубленного и точного знания языков. Я брал сме
лостью и не мог принудить себя заняться изучением этих языков, 
когда переполнены были сердце и разум». Посылает ст. (А. А. Чу- 
микова?) для публикации во франц, прессе.— Г XXIV, 205—206 
и 207—208, 466, См. ноября 20.

Возможно письмо Ж. Мишле к Г. — См. Г XXIV, 211.
Ис исключено, что, называя эту дату в письме от 30 ноября, Г. имел в 

виду письмо Мишле от ноября 17 (ср. Г. XXIV, 393).

Ноября 16 (4). Около 3 ч. ночи близ Гиерских островов в резуль
тате столкновения пароходов «Ville de Marseille» и «Ville de Gras
se» погибают Л. И. Гааг, Коля Герцен и И. Шпильман, выехав
шие накануне вечером из Марселя на «Ville de Grasse».— БиД, 
Г X, 373, Л VI, 524-527.

Г. и его семья готовятся к торжественной встрече Л. И. Гааг 
и Коли. Узнав, что с пароходом что-то случилось, Г. спешит на 
пристань и добирается до парохода на лодке. От Л. Суццер, со
провождавшей его мать, он узнает подробности кораблекруше
ния.— БиД, Г X, 276—277; письмо Нат. Ал. к Рейх, от 5 декабря 
да, т. 61, с. 310-312).

«Страшная весть быстро разнеслась ио городу, и дом наш стал напол
няться близкими знакомыми, как Фогт, Тесье, Хоецкий, Орсини, и даже 
совсем посторонними <...> Участие, которое мне тогда оказали в Ницце, меня 
глубоко тронуло». — БиД, Г X, 278.

Вечером Г. решает ехать в Фрежюс и Иер на розыски матери и 
сына. Для получения пропуска он вместе с К.-Э. Хоецким от
правляется в оперный театр, где находится в это время франц, кон
сул Л. Пийе (Пиле). В И ч. вечера Г. выезжает из Ниццы под про
ливным дождем.— БиД, Г X, 278.
Ночь с 16 на 17 ноября. Остановка на Эстереле для смены лоша
дей. «Я вышел из кареты; сердце мое сжалось, и я чуть не зары
дал, осмотревшись: это было возле той самой таверны, в которой 
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мы провели ночь в 1847 году» (см. 1847, октября 28 <?». — БиД, 
Г X, 279; ср. Г XX, 603.
Ноября 17 (5). Г. заезжает в Кани, куда пароход «Nantes et Bor- 
deau» доставил часть потерпевших крушение.— Г XXIV, 208.

Записка Г. к жене из Фрежюса, написанная в 10 ч. утра. Со
общает, что немедленно отправляется в Иер, где находятся пас
сажиры с затонувшего судна.— Г XXIV, 208.

Письмо Ж. Мишле к Г. Сообщает о получении от Г. «интерес
ной рукописи» (ст. В. А. Энгельсом «Петрашевский») и 3 экз. 
«Le peuple russe et le socialisme», рекомендованной им ред. «Avène
ment du Peuple», «National» и «République». Обещает добавить к 
«Les martyrs de la Russie» эпилог, в котором намерен поблагода
рить Г. за его «восхитительное письмо» («Le peuple russe et le soci
alisme») и высказать свои сомнения по отдельным пунктам. По 
получении брошюры от А. Франка собирается послать экз. в 
«Siècle», «Semaine», «Liberté de penser» и «Nouvelle Revue», изд. 
T. Готье.— Revue, № 10, p. 156—157; ср. Л VI, 531—532. См. но
ября 20.
Ноября 18 (6). Ночью Г. прибывает в Иер, направляется к ко
миссару полиции и с ним — к морскому комиссару, где осматри
вает спасенные во время кораблекрушения вещи; в больнице рас
спрашивает оставшихся в живых пассажиров. Осматривает в крип
те монастыря тела утонувших, по матери, сына и Шпильмана не 
находит. Проведя остаток ночи в гостинице, Г. на рассвете 
отправляется обратно в Ниццу.— БиД, Г X, 280—281.

Ответ М. Гесса из Женевы на письмо Г. от ноября начала <?>. 
«Вы предлагаете мне вступить в дискуссию с вами по вопросам, 
которые вы рассматривали в своем письме к Мишле. Я ничего так 
сильно не желаю, как согласовать свои взгляды со взглядами сво
его друга». Утверждая, что разделяет надежды Г., но не может 
разделять его опасений, Гесс пишет: «Вашим сочинениям принад
лежит заслуга просвещения нас, европейцев, относительно об
щинных установлений и патриархальных нравов наших славян
ских братьев. Вы оказали нам этим объяснением большую услугу, 
вы дали этим нам еще одну надежду <...)> Я отдаю должное вашему 
патриотизму, но не доверяю вашей философии <...)> Жду вашего 
ответа, чтобы продолжать с вами дискуссию, которая может при
нести только пользу, если она сумеет внушить вам такой же ин
терес, как мне». Сообщает, что один экз. присланной Г. брошюры 
«Le peuple russe et le socialisme» передал франц, революционеру 
Ж.-Б. Гринану.— А АН, 81—84 (конец автографа не сохранился)

Один из вариантов этого письма предназначался Гессом для публи
кации. — М. Hess. Briefwechsel, ’s. Gravenhage, 1959, S. 277—280 (с 
датой «<ноябрь>»); русск. пер.: Л. Л а н с к и й. Из переписки Герцена и 
о Герцене (ВЛ, 1975, № 4, с. 211—213). См. ноября 21.
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Ноября около 19 <?>. Письмо Г. в Цюрих к родным И. Шпильма
на (неизв.) с запросом о его судьбе.— См. Г XXIV, 213 и 537 
(№ 31, с датой «<конец ноября — начало декабря^»).
Ноября 19(7). В № 63 парижской г. «Avènement du Peuple» на
печатана сокращенная ред. «Le peuple russe et le socialisme» 
(Z1 VII, 271—306 и 407—408; под заглавием «Le peuple russe. 
Lettre à M. J. Michelet, professeur au Collège de France») с замет
кой одного из ред.—К. Беррю: «Чтение «Легенд демократии», ко
торые г. Мишле публикует в «Avènement», вызвало со стороны 
одного из самых замечательных писателей-патриотов России ответ, 
трогательное красноречие которого заставит забиться все сердца. 
Спешим предложить несколько отрывков из него друзьям сво
боды во всех странах».—Г VII, 435; вырезка в архиве Г. (ЦГАЛИ, 
ф. 2197, on. 1, ед. хр. 8; ср. ЛН, т. 63, с. 795).

Г. диктует Л. Суццер письмо к Рейх, с сообщением (от имени 
Л. Суццер) о кораблекрушении, чтобы подготовить Рейх, к из
вестию о гибели Л. И. Гааг и Коли. «Тетушка, Коля и Шпильман 
находятся либо в Гиере, либо в Тулоне. Александр сразу же вые
хал, чтоб их <разыскать>». — Г XXX, 634—635. См. Г XXIV, 
212 (конец письма не сохранился).
Ноября 20 (8). Г. получил письмо Ж. Мишле от ноября 17.— 
Г XXIV, 393.

Ответ Ж. Мишле на письма Г. от ноября 15 и 17. О высылке 
ему номера г. «Avènement du Peuple» с «прекрасными словами» 
Г. о Бак. Рекомендует напечатать статью о нем в «National».— 
Revue, № 10, р. 157; ср. Л VI, 532. См. ноября 30.
Ноября 21 (9). А. Н. (личность не установлена) извещает Ж. 
Мишле, по поручению Г., о постигшей их «общего друга» ката
строфе и просит предупредить А. Бернацкого, что без предвари
тельной подготовки эту весть нельзя сообщать Рейх.— Г XXIV, 
392—393 (ошибочно приписано Э. Гаугу); см. ноября 30.

При первой публикации автором письма, по-видимому, также оши
бочно, назван генерал Боссак-Гауке.—См. Rei'ue, № 10, р. 157—158.

М. Гесс пишет из Женевы ред. г. «Républicain Populaire et 
Sociale» Л. Кроликовскому в Париж: «Я надеюсь послужить на
шему общему делу, посылая вам копию моих писем к гражда
нину А. Герцену <приложеп текст только одного открытого пись
ма — см. ноября 18> для публикации либо в одном из журналов, 
либо в отделе фельетонов вашей газеты. Эти письма, которые я те
перь пишу к Герцену и которые мне разрешено опубликовать, 
будут в высшей степени актуальны».—М. Н ess. Briefwechsel, S. 
276.

Аналогичное письмо было послано п этот день Гессом другому рёд. той 
же газеты — Э. Кабе.-— Там же.
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Ноября 23 (11). Письмо Г. к Рейх, с сообщением о гибели матери 
и сына. «Что у нас и как провели эту неделю — страшно вздумать. 
Десять раз я брал перо писать к вам — и не мог, решительно не 
мог <...> Наташа очень плоха, она исхудала, состарилась в эту про
клятую неделю. Она надеется <...> Прижмитесь теснее к нам, наша 
жизнь не должна идти врозь». На об. письма надпись для А. Рей- 
хеля с просьбой осторожно подготовить свою жену к трагиче
скому известию.— Г XXIV, 208—209. Ср. БиД, Г X, 282.

Ф. Орсини отмечал позднее в своих воспоминаниях, что Г. после слу
чившейся в его семье катастрофы был в «почти бессознательном состоя
нии».— См. БиД, Г X, 77 и 468.

«Бутурлинский комитет» начинает рассмотрение дела о про
изводимой в Москве распродаже старых комплектов ОЗ со ст. Г. 
(см. октября 6). Рассмотрение этого вопроса продолжалось до 
30 (18) сентября 1852 г. См. октября вторая половина <?> и 1852, 
апреля 7.

Из «всеподданнейшего» отчета «Бутурлинского комитета» Николаю I: 
«До 1848 года журнал «Отечественные записки», издававшийся тогда при 
содействии Белинского, Герцена и других участников так называемой «новой» 
школы, имел вообще весьма вредное направление, так что вместе с журналом 
«Современник» сделался даже главным поводом к учреждению особого, под 
непосредственным руководством государя императора, надзора за духом и 
направлением пашей литературы». На представлении «Бутурлинского коми
тета» о скупке у книгопродавца Васильева старых номеров ОЗ Николай I 
поставил резолюцию: «Верно».— ГМ, 1918, № 7-9, с. 91—94; ср. Л VI, 409.

Ноября 25 (13). Прудон пишет К.-Э. Хоецкому о «Le peuple 
russe et le socialisme»: «Привет г. Г. Я читал ответ Герцена Мишле. 
Это очень хорошо, это — лучшее, более искреннее, более катего
рически выраженное, чем все до сих пор им написанное <...)> 
Почти узнаешь славянский народ, чувствуешь его, угадываешь 
после прочтения этих нескольких страниц».— Proudhon, IV, 
130; русск. пер. Л VII, 686. i

Рапорт члена «Бутурлинского комитета» бар. М. А. Корфа в 
Гл. упр. цензуры: «Государь император, по положению Комитета 
2-го апреля, высочайше повелел: предоставить министру внут
ренних дел распорядиться немедленно покупкою у книгопродавца 
Васильева, под рукою, чрез доверенное лицо, всех этих книжек 
«Отечеств, записок» и доставлением их в комитет 2 апреля».— 
М. Л е м к е. Очерки по истории русской цензуры и журналисти
ки XIX столетия. СПб., 1904, с. 277. См. октября 6, октября вто
рая половина и 1852, апреля 7.
Ноября 26 (14). В № 200 «Avenir de Nice» помещена хрони
кальная заметка о гибели матери и сына «русского эмигранта, про-
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живающего в Ницце, г. Герцена». «Несмотря на глубокое отча
яние, в которое столь ужасное несчастье погрузило эту семью, 
г. Герцен передал французскому консулу сумму в 500 фр., 
чтобы оказать помощь потерпевшим кораблекрушение».
Ноября 27 (15). Ж. Мишле навестил Прудона в тюрьме С.-Пелажи. 
Разговор о Г., его произведениях (в частности, о «Le peuple russe et 
le socialisme») и о постигшем Г. несчастье.— БиД, Г XI, 534—535; 
ср. Г X, 196 и запись Прудона от 29 ноября («Carnets de P. J. Prou
dhon», v. IV, P., 1974, р. 379).

Письмо Прудона к Г. с выражением соболезнования (от него 
самого и от «всех друзей»). «Герцен, Бакунин, Эдмон <Хоецкий>, 
я вас люблю!» «Станемте теснее, чтоб лучше переносить наши 
невзгоды и бороться против наших врагов!» — R. L а Ь г у. Her
zen et Proudhon, P., 1928, p. 122—124; русск. пер. Г.— ПЗ на 
1859, с. 222—224 (см. БиД, Г XI, 533—535; ср. Г X, 196). См. де
кабря 26.
Ноября 28 (16). Письмо Г. к Рейх.: «Последние надежды исчезли: 
сегодня 13-й день, и все молчит. Бедна стала жизнь. И злоба в душе, 
рядом с страданьем; дом наш изменился <...> Один я стою и дерз
ко смотрю судьбе в глаза — пусть еще что-нибудь выдумает, 
мне все равно: готов умереть или жить,— готов, т. е. окончен».— 
Г XXIV, 209—210.
Ноября 29 (17). Рейх, в письме к Г. и его жене со скорбью от
кликается на постигшую их катастрофу.— ЛН, т. 61, с. 307. См. 
декабря 3.J
Ноябрь. Русский поверенный в делах в Париже Н. Д. Киселев 
сообщает в министерство иностранных дел, что Г. пересылает 
свои революционные брошюры в Россию через эмигрантов — 
в т. ч. румынских. Называет Г., наряду с И. Г. Головиным, 
К. Залесским, К.-А. Росетти, Э. Радулеску и Кишем, как «руко
водителя» «славянской партии».— ЛН, т. 64, с. 811.
Ноября 30 (18). Ответ Г. на письмо Ж. Мишле от ноября 20. 
Осведомляется, нет ли у него знакомого скульптора, который мог 
бы взять па себя сооружение у Иерского маяка группового па
мятника Л. И. Гааг, Коле и И. Шпильману. «Теперь я возвра
щаюсь к жизни, но душа полна безграничной скорби и бессиль
ного гнева».— Г XXIV, 210 и 211.

Письмо Рейх, к Г. и Нат. Ал. по поводу гибели Л. И. Гааг и 
Коли.— ЛН, т. 61, с. 308—309.

Ж. Мишле пишет А. Н. в ответ на его письмо от ноября 21, что 
он «проникся скорбью», узнав об ужасном несчастье, постигшем Г. 
и его семью. Зная «неукротимую силу» характера Г., выражает 
надежду, что Г. сумеет противостоять судьбе. — Revue, № 10, 
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р. 159 (адресатом назван генерал Боссак-Гауке); русск. пер. 
«Былое», 1907, № 7, с. 23—24.
Декабря около 1 (ноября около19). В Париже вышла кн. Ж. Ми
шле «Pologne et Russie. Légende de Kosciuszko» (помечена 1852 г.). 
В ней повторено примечание с отзывом о «Du développement...» 
(р. 130).— См. сентября 17, «Avènement du Peuple», № 75 от 
1 декабря.
Декабря 1 (ноября 19). Письмо Г. к Рейх.: «Я жду с нетерпеньем 
и боюсь письма от вас. Как страшно у вас теперь». — Г XXIV, 
211—212.

Нат. Ал. пишет Рейх.: «Что говорить — точно кожа снята 
с ног до головы, каждое движенье, каждое прикосновенье — не
стерпимая боль, а надо терпеть и будем <•••> Александр все соби
рается тебе большое письмо написать».— Г XXIV, 469.
Декабря 2 (ноября 20). Госуд. переворот во Франции, произведен
ный президентом республики Луи-Наполеоном.

«...То, что не удалось революционерам 15 мая <1848 г.>, белым днем, во 
имя свободы, то удалось Людовику-Наполеону и полицейским сыщикам тем- 
поп ночью, во имя насилия. Республика пала, зарезанная по-корсикански, 
по-разбойничьи, обманом, из-за угла».— ГУ, 213.

Декабря 3 (ноября 21). Восстание в пограничном Барском де
партаменте Франции, начавшееся тотчас же после публикации 
телеграммы из Парижа о госуд. перевороте. Продолжалось до 
18 декабря.— «Avenir de Nice», 13 и 19 декабря.

«Восстание в Варе было очень сильное <...> народные массы действи
тельно поднялись и были усмирены оружием...».— БиД, Г X, 218, Г XI, 57.

Ответ Г. на письмо Рейх., вероятно, от ноября 30. Подробно
сти о гибели матери, сына и И. Шпильмана. «Нет надежды на 
будущее — мы слишком стары, но силу иметь надобно. Сила 
в горести — победа». Собирается «на днях» отправить к месту 
гибели «известного живописца» И. Каффи «сделать вид того места 
между Hyères и островами» (было ли осуществлено это намере
ние — пеизв.).— Г XXIV, 212—213. См. декабря 6.

Г., вероятно, познакомился с И. Каффи еще в Римс, в 1847—1848 гг.— 
См. Г XXIV, 213.
Декабря 4 (ноября 22). Письмо мэра г. Пера к Г. с выражением 
благодарности «от имени своих подопечных» за пожертвование 
250 фр. в пользу неимущих «в память ужасного кораблекрушения» 
парохода «Ville de Grasse».—ЦГАЛИ, ф. 2197, on. 1, ед. хр. 315, 
л. 1—1 об.; ср. аннот. ЛН, т. 63, с. 857.

На авт. запись Г. с адресом Одибера, морского комиссара г. Иера.
Письмо Рейх, к Г. (неизв.).— См. Г XXIV, 473; декабря 13. 



1851, Ницца 59

Декабря 4(?у. Утром Г. узнает от своего повара П. Рокка о про
дающихся в Ницце афишах, которые извещают, что «Бонапарт 
разогнал Собрание и назначил красное правительство» (эти лож
ные слухи распространялись наполеоновскими агентами). К Г. 
пришли К. Фогт, Ф. Орсини, К.-Э. Хоецкий, Ж. Матьё и др.— 
БиД, Г X, 213—214. Ср. Г V, 210—217.
Декабря около 5 (ноября около 23), Письмо Г. к Рейх. О госуд. 
перевороте во Франции: «Вот после удара частного удар общий. 
Скоро пора думать об Англии». Г. просит прислать ему брошюру 
Ж. Мишле «Pologne et Russie». «Там, кажется, его ответ мне».— 
Г XXIV, 213. См. декабря около 1 и 7.

Письмо Г. к Дж. Ротшильду (неизв.) с распоряжением о про
даже части денежных бумаг для выплаты Рейх. 10 000 фр., заве
щанных ей Л. И. Гааг. По этому вопросу Г. отправил Ротшильду 
еще несколько писем (неизв.).— См. Г XXIV, 214 и 537 (№ 32). 
Декабря 6 (ноября 24). Ответ Рейх, на письмо Г. от декабря 3. 
О вооруженной борьбе в Париже: «Сегодня, кажется, все кончено, 
солдаты сделали свое дело».— ЛН, т. 61, с. 313. См. декабря 8. 
Декабря 6 (?>. Ночью Г. получает от Ж. Матьё записку с прось
бой вручить подателям ее 300 или 400 фр. Французы, принесшие 
записку, объясняют Г., что эти деньги нужны Матьё для приобре
тения лодки, на которой он и его товарищи намерены высадиться 
во Франции, чтобы принять участие в Барском восстании. Г. вру
чает им эту сумму.— БиД, Г X, 214—215.
Декабря 7 (ноября 25). Ответ Рейх., вероятно, на письмо Г. от 
декабря около 5. «Сегодня после вашего письма я чувствую, 
что что-то приподнялось во мне <...)> Я близка к вашим сердцам». 
О гибели близких сообщила Е. И. Герцену и др. в Москву.— 
ЛН, т. 61, с. 314.
Декабря 7 <?>. К Г. приходит Ж. Матьё и за ним Ф. Орсини после 
неудачной попытки принять участие в Барском восстании. Г. опа
сается, что Матьё скомпрометирует в глазах ниццкой полиции не 
только французов, итальянцев и самого Г., но и вообще всех 
живущих в Ницце эмигрантов. К.-Э. Хоецкому и К. Фогту уда
ется выпроводить Матьё в Турин.— БиД, Г X, 215—217.

Опасаясь домашнего обыска, Г. сжигает множество докумен
тов, в том числе письмо к нему Маццини 1850 г.— См. БиД, 
Г X, 419 и 476.
Декабря 8 (ноября 26). Письмо Г. к Рейх.: «Едва мы стали оправ
ляться и привыкать к ужасному лишенью 16-го ноября, вдруг уже 
не семья, а целая страна идет ко дну, и с ней, может быть, век, 
в который мы живем <...> Все страшное и черное, что я пророчил 
с 49 года, страшнее и чернее сбывается».— Г XXIV, 213—214.
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Г. получил письмо Рейх, от декабря 6.— Г XXIV, 214.
В приписке, сделанной вечером, Г. говорит о вероятности 

переезда его в Швейцарию или Англию.— Г XXIV, 214.
Декабря начало, после 5 Г. написал «небольшой дифирам- 
бик».— См. Г XXIV, 267.

О каком произведении идет здесь речь — по установлено. Возможно, 
что это первая редакция письма четырнадцатого «Писем из Франции и Ита
лии» (Г V, 210—217). См. Г XXX, 873.

Маццини сообщает Э. Гаугу ложное известие о смерти Нат. 
Ал.— См. Л VII, 43.
Декабря 10 (ноября%8). Письмо Рейх, к Г. (пеизв.).—См. Г XXIV, 
473; декабря 13.
Декабря 13 (1). Г. получил письма Рейх, от декабря 4 и 10.— 
Г XXIV, 473.
Декабря 14 (2). Ответное письмо Г. к Рейх.: «Об общем что ска
зать вам: по-моему, это шаг вперед, но для пас лично все погибло, 
это-то и есть смерть старого общества, которую проповедовали».— 
Г XXIV, 214—215.

Нат. Ал. пишет Рейх.: «Сюда кое-как доходят подробности того, 
что делается у вас... Общее несчастье вызвало нас из нашего соб
ственного несчастия, в котором мы было совсем цепенели <...> 
Руки падают, невыносимо тяжко! А бедный Ал. с его живым, 
деятельным характером... Мы уже начали наше переселенье по 
карте,— ох, как не хочется еще переносить свои остатки на чу
жую сторону — мне хотелось съездить с Ал. в Hyères; видно, и 
это не удастся, а потом путь-то какой предстоит отсюда — морем 
в Англию».— Г XXIV, 473.
Декабря 17 (5). Письмо Г. к Дж. Ротшильду (неизв.) с доверен
ностью на выдачу Рейх. 13 000 фр. — См. Г XXIV, 215 и 538 
(№ 34).
Декабря 19 (7). Прудон пишет К.-Э. Хоецкому и Г. из тюрьмы 
С.-Пелажи: «Я, в свою очередь, жму руку вам, Г.; надо еще тес
нее связать, если это возможно, нити нашего духовного союза». 
Обращаясь к Хоецкому: «Обнимаю вас, так же как нашего пре
восходного и несчастного друга Г.»—Proudhon, IV, 144—155.
Декабря середина. Письмо Г. к Ж. Мишле (неизв.) с просьбой 
о присылке его кн. «Pologne et Russie». Вероятно, в этом же пись
ме шла речь о проекте памятника И. Шпильману и была высказа
на мысль, которая должна была лечь в основу проекта: «Я погиб 
вместе с целым миром».— См. Г XXIV, 225, 538 (№ 33) и письмо 
Мишле к Г. от 16 (4) марта 1852 г. (Revue, № 10, р. 160).
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Письмо Г. к Е. И. Герцену (неизв.) — о постигшем его не
счастье и о завещательных распоряжениях Л. И. Гааг.— См. 
Г XXIV, 215 и 538 (№ 35, с датой «^декабрь)»); 1852, января 
около 13.

Письмо Ж. Матьё к Г. (неизв.): «Вы один, гражданин, из 
этих господ не участвовали в коварном поступке против меня» 
(см. декабря 7 <?».— См. БиД, Г X, 218.
Декабря 22 (10). Письмо Г. к Рейх, по поводу завещания его 
матери.— Г XXIV, 215.
Декабря 25 (13). Письмо Ж. Мишле к Г. (неизв.).— См. Г XXIV, 
225; декабря 30 <?>.
Декабря 26 (14). Ответ Г. на письмо Прудона от ноября 27: «Ваше 
сочувствие мне дорого, оно сделало мои страдания менее тягостны
ми <...) У меня нет больше слез. Мне иногда кажется, что страш
ная катастрофа, которая отняла у меня мать, ребенка и одного из 
друзей, случилась уже очень давно. Со времени этого несчастья 
успел потерпеть крушение целый мир (...) Царство буржуазной 
революции прошло, царство фрондирующего либерализма, ри
торического республиканства, слов, абстракций — кончилось. 
Буржуазия продала свободу, честь, все, чтобы сохранить свои 
деньги, свои монополии; ну что же (...) она наказана безгранич
ным рабством (...) Катастрофа наступила (...) Отвернемся же 
от печального зрелища мира, впавшего в безумие, и постараемся 
освободиться, спасти себя, если мы не могли спасти мир».— Г 
XXIV, 219—221 и 221—222. В черновом варианте этого же письма 
Г. указывает: «Я обязан вам больше, чем вы думаете. Гегель и 
вы,— вот кто наполовину определил мое философское развитие. 
Я был бы счастлив, если бы мог работать с вами и быть вам полез
ным».-Г XXIV, 216-217 и 217-219. См. 1852, января 1.
Декабря 27 (15). Указ Костромского губ. правления Чухломской 
дворянской опеке: «Если окажется имение, принадлежащее ли
шенному всех прав состояния надворному советнику Александру 
Герцен, то отдать оное законным наследникам, но как наследников 
к имению г. Герцена в виду сего суда нет, а потому земский суд, 
представляя при сем опись сему имению вместе с отобранною 
от старосты Ивана Яковлева доверенностью, просит учинить рас
поряжение о взятии имения г. Герцен в ведомство опеки впредь 
до явки наследников».— Звенья, IX, 518.
Декабря 29 (17). Тяжело заболела и слегла Нат. Ал.— Г XXIVt 
223.
Декабря 30 (18). Дарственная надпись Г.— К. Фогту на брошюре 
«Le peuple russe et le socialisme».— Г XXIV, 382.
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Декабря 30 <?)>. Г. получил письмо Ж. Мишле от декабря 25.— 
См. Г XXIV, 225; 1852, января 5.
1851(?у Знакомство Г. в Ницце с Е. К. Трувеллер и ее сыном 
Володей.— См. БиД, Г XI, 305.
Декабрь. Г. пишет повесть «Поврежденный» (Г VII, 363—385). 
Авторская дата: «С. Елен, возле Ниццы. Зимой 1851».— Г VII, 
385. См. июня 19.

Г. читает В. А. и А. X. Энгельсонам повесть «Поврежден
ный».— Г XXV, 153.

Г. составил подробный реестр своих денежных дел с 8 февраля 
1849 по декабрь 1851 г. и перечень сумм, выплаченных по за
вещанию Л. И. Гааг (45 тыс. фр.).— Г XXIV, 383—384.
Декабря конец. В Ниццу перебираются франц, эмигранты — 
«несчастные жертвы подавленного восстания» в Барском депар
таменте. «Их было так много, что пиэмонтское правительство, до 
поры до времени, дозволило им остановиться какими-то биваками 
или цыганским табором возле города». Г. посещает эти «кочевья», 
где видит множество «бедствий и несчастий», претерпеваемых 
эмигрантами — крестьянами, солдатами, небогатыми буржуа и 
городскими рабочими («этим искренним и настоящим элементом 
революции»), а также тяжело раненными во время перехода 
через границу. Они рассказывают Г. о жестокости франц, жан
дармов.— БиД, Г X, 218—219.
Декабря 31 (19). Авторская дата «Письма четырнадцатого» (Z1 V, 
210—217) «Писем из Франции и Италии».— Г V, 210.

Письмо Г. к Рейх, (уничтожено Г.). — См. Г XXIV, 223. 
Новый год Г. встречает у постели больной жены. У них в го

стях супруги Энгельсоны, К. Фогт и «человека два близких зна
комых». «Все были печальны» — «парижское второе декабря 
лежало плитой на груди».— БиД, Г X, 283.

1851—1852

1851, июля середина—1852, апреля середина. В. А. Жуковский 
в письме из Баден-Бадена к русскому посланнику в Штутгарте 
ки. А. М. Горчакову предлагает встретиться: «Нельзя ли вам 
завтра, или послезавтра, или когда вам удобнее (только назначь
те время) сойти с вашей высоты ко мне на низ и совершить со 
мною достойное этого сошествия дело, то есть вместе со мною 
прочитать всю брошюру Герцена — о многом можно бы было 
побеседовать, дабы объяснить мысли».— ПН, т. 63, с. 661 (с датой 
«<начало 1852 г.>»). Состоялось ли это чтение брошюры Г. («Du 
développement...» или, вероятнее, «Le peuple russe et le socia
lisme»)—не установлено.
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Датируется условно: письмо не могло быть написано ранее середины 
июля 1851 г., когда Жуковский полуослеп и почерк его стал крупнее. Анало
гичным почерком написано и его последнее письмо к Горчакову 17 (5) апре
ля 1852 г.: «Не будете ли в Бадене? Предупреждаю вас, что мне нужно полу
чить это известие до будущего понедельника» (авт. ЦГАОР, ф. 828, он. 1, 
ед. хр. 481, л. 7). Умер Жуковский 24 (12) апреля 1852 г.

1852

Января 1 (1851, декабря 20). Письмо Г. к Рейх. «Не хочу даже 
проклинать прошедший год, я проклинал 49, я проклинал 50, для 
51 этого мало. Но вот каков был год, что я, по совести, нисколь
ко не желаю видеть 1 янв. 1853 года». О тяжелой болезни Нат. 
Ал.— Г XXIV, 223—224.

Прудон пишет Г. и К.-Э. Хоецкому после получения от них 
писем (см. 1851, декабря 26): «Я упрекал бы себя, если б оста
вил вас на лишнее мгновение в этом отчаянии, постыдном для 
нашего мужества, так же, как для нашей философии». — Prou
dhon, IV, 174—182 (в дате опечатка: 1850); ср. Г XXV, 494.

Письмо Т. А. Астраковой к Г. и Нат. Ал. (неизв.) с соболез
нованиями по поводу гибели Коли и Л. И. Гааг. Послано с пись
мом к Рейх.— См. Г XXIV, 477.

Т. А. Астракова в письме к Рейх., откликаясь па только что по
лученное от няни Г. Веры Артамоновны известие о гибели 
Л. И. Гааг и Коли, передает ее просьбу «написать от нее <...> 
Нат. <Ал.> и Ал., чтоб они ее не покинули».— Авт. ЦГАЛИ, 
ф. 2197, on. 1, ед. хр. 768, л. 15 об. — 16; отрывки Г XXIV, 
477—478.

Рейх., по просьбе Г., переслала ему письмо Астраковой. 20 января Г. 
рекомендовал Рейх, написать Е. И. Герцену, что «берет на себя все потра
ченные им для Луизы Ивановны деньги» и «особенно» просит «продолжать 
жалованье» Вере Артамоновне. — Г XXIV, 228, 229.

Января 2—3 (1851, декабря 21—22). Ухудшение состояния 
здоровья Нат. Ал. Врачи сомневаются в возможности спасти ее.— 
Г XXIV, 257.
Января 5 (1851, декабря 24). Положение Нат. Ал. безнадежно. 
У ее постели безотлучно К. Фогт и врач Бонфис. — Г XXIV, 
226.

Письмо Г. к Рейх, о тяжелом состоянии Нат. Ал.— Г XXIV, 
225—226.

Приписка в 4 ч. дня: «Хуже, хуже и хуже».— Г XXIV, 226. 
См. января 6.

Ответ Г. на письмо Ж. Мишле от 1851, декабря 25. О тяжелом 
состоянии Нат. Ал. «Я не чувствую в себе ни силы надеяться, ни 
силы отчаяния. У меня остался в жизни единственный долг — по 
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отношению к моим детям, и я жертвую собой, склонив голову 
и проклиная жизнь».— Г XXIV, 224 и 225. См. января 10.
Января 6 (1851, декабря 25). Г. получил неизв. письмо Рейх.— 
См. Г XXIV, 226.

Г. заканчивает письмо к Рейх., начатое января 5. О некотором 
улучшении состояния здоровья Нат. Ал.—Г XXIV, 226.
Января 7 (1851, декабря 26). «Ужасный день»: новое резкое ухуд
шение состояния здоровья Нат. Ал. Утром Г. «почти терял на
дежду». К ночи Нат. Ал. стало несколько лучше.— Г XXIV, 
226—227.
Января 8 (1851, декабря 27). Письмо Г. к Рейх, о некоторой 
«передышке» в развитии болезни Нат. Ал.— Г XXIV, 226—227.

Г. получил письмо (неизв.). от друга покойного И. Шпильмана. 
В нем сообщалось, что никаких вестей о Шпильмане нет.— 
Г XXIV, 227.

Письмо Г. к матери И. Шпильмана в Цюрих (неизв.). Посылает 
ей 4000 фр.— См. Г XXIV, 227 и 538 (№ 36).

Письмо-донос Ф. В. Булгарина нач. штаба корпуса жанд. и 
упр. III отд. Л. В. Дубельту. Сообщает, что в свое время дал 
знать гл. нач. III отд. и шефу жанд. гр. А. Ф. Орлову, ссылаясь 
на утверждение поэта-декабриста Ф. Н. Глинки, о существовании 
«либерального комитета в самой Москве» и о «высылке им дела
телей в Петербург и в том числе Краевского и прочих». «Граф 
изволил сказать,— добавляет Булгарин,— что Глинка — поэт 
и видит все в красках поэзии, а потом друг Краевского Герц<!>, 
русский эмигрант, напечатал почти слово в слово за границею 
слова Глинки, приняв название Искандера. Но Краевского не 
назвал он по имени, хотя и обозначил «Отечественные записки»» 
(ср. «Du développement...» — Г VII, 217—220).— М. Лемке. 
Николаевские жандармы и литература 1826—1855 гг. СПб., 
1909, с. 350-351.
Января 9 (1851, декабря 28). Утром Г. пишет Рейх.: «Можно на
деяться на жизнь, столько же, сколько от 4 <-го> до 7 <-го> не 
было надежды».— Г XXIV, 227.

Приписка в 9| ч. вечера: «День прошел спокойно, и опасность 
очень уменьшилась».— Г XXIV, 227.

Письмо М. Ф. Корш из Петербурга к 10. Б. Шумахер в Моск
ву. «Вы пишете, что у Аи <Г.> с Н<ат.)>. А<л.)> произошло что-то 
вроде разрыва. Пожалуста, скажите источник, откуда вы это 
слышали? Вы знаете, что не простое любопытство заставляет меня 
расспрашивать об этом. Признаюсь, впрочем, что это вещь весьма 
возможная, к несчастию <...> Подробности смерти Коли и Луизы 
Ив. раздирают душу. Ведь случится же такое несчастие! Бедный 
Аи и Н. А.»— Авт. ЛБ, Г-О.Х.52; отрывок Г XXIV, 474.
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Января 10 (1851, декабря 29). Ответ Ж. Мишле на письмо Г. от 
января 5. «Мое сердце с вами». Рекомендует не принимать слиш
ком всерьез нынешний госуд. кризис во Франции.— Revue, № 10, 
р. 160; русск. пер. Л VII, 6.

Прудон сообщает К.-Э. Хоецкому о своем замысле — создать 
совместно с Г. и др. 50-томную «Всеобщую биографию» — «па
мятник во славу Революции».— Proudhon, IV, 185.'
Января 11 (1851, декабря 30). Г. получил неизв. письмо Рейх.— 
См. Г XXIV, 228.

Письмо Г. к Рейх.: «Болезнь очевидно уменьшается, и, если 
ничего не помешает снова, можно положительно надеяться».— 
Г XXIV, 228.
Января около 13 (1). Т. А. Астракова пишет Н. А. Тучковой из 
Москвы: «Егор Иванов, получил от своего брата собственноруч
ное письмо <см. 1851, декабря середина^, в котором он извещает 
о своей потере и говорит, что это<...> страшно поразило его 
жену».—Авт. ЛБ, Г-О.IX.21, № 2; отрывок Г XXIV, 474.

О. д.: в письме поздравление с наступившим новым годом.

Января 16 (4). Г. получил неизв. письмо Рейх, и портрет покой
ного Коли.- Г XXIV, 228.

Ответное письмо^ Г. «Болезнь перешла опасный период, но 
выздоровление медленно и тягостно <...> Укатал меня этот 1851 
год».— Г XXIV, 228—229.
Января 20 (8). Ответ Г. на неизв. письмо Рейх. «Пустота около 
меня делается с всяким днем страшнее».— Г XXIV, 229, См. ян
варя 21.
Января 21 (9). Заканчивает письмо к Рейх., начатое января 20. 
Выражает надежду на улучшение здоровья Нат. Ал.— Г XXIV, 
229.
Января 24 (12). Письмо Прудона к К.-Э. Хоецкому: «Передайте 
привет нашему дорогому Г.; будьте в его обществе, утешайте его; 
советуйте ему не делаться соучастником контрреволюции, пропо
ведуя смехотворный «Consummatum est!» <«Кончено!»> Ибо пои
стине говорю вам: ничто не погибло».— Proudhon, IV,199—200.
Января около 25(13). Письмо Герв. к Г. Сообщая, что сблизился 
с Нат. Ал. еще в Женеве в 1849 г., и приводя ее заверения, будто 
она «никогда не принадлежала» Г., Герв. утверждает, что Г. «кле
ветали на него сбил Natalie с толку» и своим влиянием заставил 
ее «изменить» Герв. Оскорбление, которому Г. подверг Эмму, 
по словам Герв., дает право вызвать его на дуэль. «Я обращаюсь 
с последним призывом к вашей чести — избрать предпочтитель
ное для вас оружие. Перегрызем же друг другу глотки — подобно 
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диким зверям — поскольку мы уже больше не люди». На обороте 
письма Герв. сделал надпись: «Дело честного вызова» — с тем, 
чтобы Г. не возвратил его до прочтения.— Сагг, 108—109 (текст 
письма приведен в англ. пер. по черновику, сохранившемуся 
в записной книжке Герв.); БиД, Г X, 284; Г XXIV, 257, 290,479. 
См. января 28 и 1853, ноября 3.
Января 26 (14). Э. Гервег показала К. Фогту полученное от му
жа письмо (неизв.); в нем Герв. заявлял, что на днях отправит 
Г. «страшное письмо», которое покроет «позором» Г. и его жену 
(см. января около 25).— БиД, Г X, 285.

По свидетельству Г., в этом же письме Герв. утверждал, что его жена 
«должна бы была явиться ангелом карающим», т. е., по-видимому, взять 
на себя убийство Г. и его семьи. Кроме Фогта, Э. Гервег показывала это 
письмо К.-Э. Хоецкому и Ф. Орсини.— Там же.

Января 27 (15). Ц. р. № 2 М, где А. А. Григорьев во второй ст. 
«Русская литература в 1851 году» отмечает, что «лермонтовское» 
направление «истощилось окончательно» в романе «Кто вино
ват?» и «перешло в леденящий сердце и довольно ограниченный 
прозаизм» в «Обыкновенной истории» (отд. V, с. 14).

К. Фогт сообщает В. А. Энгельсону об угрозе Герв., о которой 
он узнал накануне от Э. Гервег.— БиД, Г X, 284.

Января 28 (16). Г. получил «письмо-донос» Герв. от января около 
25. «Письмо было отвратительно, гнусно <...> это была первая 
обида, нанесенная мне со дня рождения. Я вскочил, как уязвлен
ный зверь, с каким-то стоном бешенства. Зачем не было этого 
негодяя в Ницце? Зачем через коридор лежала умирающая жен
щина!» — Г XXIV, 290; БиД, Г X, 284.

Г. сообщает В. А. Энгельсону о получении письма Герв. и уз
нает, что тому известно от К. Фогта о намерении Герв. прислать 
это письмо. Из разговора с Фогтом Г. делает вывод, что его тай
на уже известна многим. Он готов «ехать и убить» Герв., «как 
собаку».— БиД, Г X, 284—286; Г XXIV, 257.

Письмо В. А. Энгельсона к Герв., написанное по поручению 
Г. «Несмотря на все оскорбления, содержащиеся в вашем письме 
к нему, он в настоящее время не хочет отвечать на ваш вызов.— 
Вас, я полагаю, отнюдь не удивит, что он вообще не признает 
за вами никакого права на вызов и еще менее — выбирать в ка
честве удобного для дуэли времени такой момент, когда его 
жена тяжело больна (о чем вам, вероятно,^небезызвестно)».— 
Г XXIV, 394; ср. БиД, Г X, 286.
Январь (?у. В т. II изд. анонимно кн. «Un missionnaire républi
cain en Russie» (P., 1852 — «Республиканский миссионер в Рос
сии»), в общем обзоре русской литературы, Ж.-Ж. Рор (париж
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ский друг Н. И. Сазонова) пишет: «Искандер (псевдоним Герцена) 
обладает, как и <В. Ф.> Одоевский, умом, устремленным к фило
софскому мышлению, и, как тот, он сохранил прекрасное вообра
жение и благородное сердце; но насколько Одоевский безмятежен,, 
настолько Герцен боек; это богатая и блестящая натура, измен
чивая и многообразная; она приобретает особенную мощь, когда 
умеряет себя, но нередко относится с некоторым пренебреже
нием к необходимости умерять себя» (р. 93). См. 1853, февраля 
18 и 19.

Это изд. было «запрещено безусловно') к обращению в России («Алфа
витный список книгам, запрещенным иностранною ценсурою, для пуб
лики и безусловно в августе—сентябре 1852 года». СПб., 1852, с. 39, 
№ 352).

В Ницце вышла кн. Ж. Матьё «Le vol et la tyrannie consacrés 
par la législation française» («Воровство и тирания, освященные 
французским законодательством»), в которой использованы вы
сказывания Г. о русской сельской общине^ изложенные в «Du 
développement...» — См. Venturi, 88—92.
Февраля около 1 (января около 20). Письмо Г. к Н. И. Сазонову 
(неизв.) с просьбой содействовать ему в «дуэльном деле» в связи 
с вызовом, полученным от Герв.— См. Г XXIVa 538 (№ 37); фев
раля 3.

Впоследствии Г. считал это письмо «большой ошибкой», т. к. оно дало ос
нование Сазонову считать, что он «принял дуэль».— БиД, Г X, 286.

Ф. Орсини в письме к Маццини (неизв.) просит сообщить 
свое мнение о предполагаемом суде чести над Герв.— См. БиДг 
Г X, 288.
Февраля 2 (января 21 ). Письмо Г. к А. и М. К. Рейхелям с прось
бой к А. Рейхелю взять на себя, в случае его смерти, обязанности 
душеприказчика и члена опеки над его детьми (вместе с Н. И. Са
зоновым, В. А. Энгельсоном, Ю. Шаллером и Бонфисом).— 
Г XXIV, 230—231.

Герв. в письме к В. А. Энгельсону (неизв.) обвиняет Г. в совер
шении «акта насилия и бесчеловечности» по отношению к Нат. 
Ал.— См. Г XXIV, 395.

Е. И. Герцен в письме к Рейх, сообщает, что гибель матери Г. 
и Коли поразила в Москве «всех без исключения» и что к нему еже
дневно «приезжали и приходили для изъявления участия, собо
лезнования и узнания подробностей».— ЛНг т. 63, с. 420, с да
той «21 января/3 февраля».
Февраля 3 (января 22). Ответ Н. И. Сазонова из Парижа на 
письмо Г. от февраля около 1. «Я в твоем распоряжении. Драться 
с Гервегом тебе не следует, и я не позволю. Он поступает^ как 
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безумный, а ты прав во всем, кроме одного <...> Мне кажется, ты 
жену держишь с собой насильно, то есть насильно, разумеется, 
не материальными средствами, а убеждениями, угрозами, одним 
словом, нравственным принуждением». О намерении написать 
Герв. в Цюрих.— Л VII, 14. См. февраля между 6 и 10.

Г. ознакомил с письмом Сазонова Нат. Ал., которая решила сама ему 
ответить.— Г XXIV, 480. См. февраля 15.

Н. И. Сазонов пишет Герв.: «Вы поступили нехорошо. Герцен 
совершенно не виноват перед вами, если не считать виной его 
излишнюю доверчивость <...> С сильнейшим огорчением узнал я 
новость о бессмысленном вызове, который вы направили Герце
ну <...> Не срывайте зло на Герцене, ибо на его стороне вы найдете 
всех общих друзей, начиная с меня <...> Отыщите более благо
родный способ умереть, не подвергая опасности жизнь человека, 
которого вы долго называли своим лучшим другом <...> Дайте же 
мне заверение, что вы не захотите мстить за свои собственные 
просчеты человеку, который должен был бы возбуждать в вас 
совсем иные чувства, чем желание мстить».— Авт. ВМ, фотоко
пия ЛБ.
Февраля 4 (января 23). К.-Э. Хоецкий пишет Прудону из Ниццы 
о желании Г. взять к себе незаконную дочь Хоецкого. Передает 
слова Г.: «Поскольку мы имели несчастье потерять одного ребенка 
из нашей большой семьи, то справедливо будет, если другой ре
бенок займет это пустое место». О болезни Нат. Ал. («выздоровле
ние длительно и гадательно»). Г. «с любовью жмет вам руку».— 
Авт. в Муниципальной б-ке г. Безансона (сообщено М. Вюиле- 
мье).

24 (12) марта Хоецкий снова написал Прудону, что Г. согласен взять 
его дочь к себе (авт. письма там же).

Февраля 6 (января 25). Встреча Г. с Ф. Орсини, который сообща
ет, что весть о письме Герв. возмутила «весь круг его»; что многие 
из их общих знакомых предлагают устроить над Герв. суд чести; 
что он писал уже об этом Маццини. Г. «решительно, безусловно» 
отказывается от этого.— БиД, Г X, 287—288.

Письмо Г. к Маццини (неизв.) о своих отношениях с Герв. и об 
организации над ним суда чести.— См. БиД, Г X, 288; Г XXIV, 
291, 312 и 538 (№ 38); марта 10 <?>

Позднее Г. так объяснял Рейх, свое состояние: «Что я испытал, боже 
мой, что я испытал в первые дни! <...> До 6-го февраля я был в каком-то безу
мии, не мог спать <...> вдруг меня осенила новая мысль, дерзкая, смелая — 
отказаться от чести драться с этой бестией, но отказаться не просто, но с шу
мом, открыто.— Я вскочил и написал письмо Мац<цини>».— Г XXIV, 290— 
291.
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Э. Гервег в письме к Нат. Ал. требует ответить, останется ли 
она с мужем или уйдет к Герв. Обвиняет ее в лишении Герв. всех 
средств «исповедаться» перед Г. и «вымолить у него отпущение 
совершенного им преступления», а также в нежелании добиться 
от мужа «прощения для обоих». Возлагает на нее ответствен
ность за последствия.— Авт. ВМ, фотокопия ЛБ\ отрывок Carr, 
111.

Э. Гервег намеревалась передать свое письмо, очевидно, через К.-Э. Хо- 
ецкого, который отказался это сделать (см. февраля 8). Среди бумаг Гервегов 
сохранился неотправленный вариант этого же письма, датированный 5 фев
раля.

Февраля 8 (января 27). Герв. пишет жене из Цюриха: «То, что 
я послал Г. вызов <...> тебе известно. Кроме тебя, никто этого не 
знал <...> Г. потребовал через Энгелъсона отсрочки, ссылаясь на 
тяжелую болезнь своей жены <см. января 28>. Между тем, он 
использует эту отсрочку, чтобы бить тревогу через своих дру
зей <...> Герценовский трибунал я не могу признать своим сердеч
ным трибуналом».— Авт. ВМ, фотокопия ЛБ.

Э. Гервег пишет К.-Э. Хоецкому: «Вы не хотите взять на себя 
передачу моего письма <от февраля 6> в том виде, как оно напи
сано,— а между тем только такое письмо могу я подписать». 
Просит возвратить свое письмо: «Пусть дела идут так, как придет
ся. Я же сделаю то, что должна сделать».— Авт. ВМ, фотоко
пия ЛБ.
Февраля между 6 и 10 (января между 25 и 29). Ответ Г. (неизв.) 
на письмо Н. И. Сазонова от февраля 3.— См. февраля 13.
Февраля между 8 и 10 (января между 27 и 29). Письмо Э. Гервег 
к Г. Просьба о «последнем свидании» (в присутствии К.-Э. Хоец- 
кого) «как о единственном средстве для спасения обеих семей». 
«Прошу у вас об этом во имя принципов гуманности и свободы, 
которые исповедуются вами,— во имя несправедливых обвинений, 
которыми вы меня отягощали в течение года, не предоставляя 
мне возможности как-нибудь ответить».— Авт. ВМ, фотокопия 
ЛБ. Письмо, очевидно, не было передано Г. См. февраля 11.

Э. Гервег, очевидно, в эти же дни писала мужу: «Я получила твою запис
ку и готова <...> к свиданию (ибо письма ни к чему не служат) с господином 
и даже с госпожой, если это потребуется. Чтобы иметь, однако, возможность 
говорить, как я этого хочу <...> для меня необходимо, чтобы ты дал мне 
полную свободу действовать <...> чтобы ты дал МНЕ ОДНОЙ (само собою 
разумеется), а не Г., который совсем не должен об этом знать, так же, как 
его адъютанты, слово раз навсегда отказаться от этой женщины». О наме
рении сообщить Г. разоблачающие подробности, касающиеся Нат. Ал., и по
требовать от него полнейшего молчания о причинах конфликта его с Герве- 
гами.— Авт. ВМ, фотокопия ЛБ.



70 1852. Ницца

Февраля 11 (января 30). Э. Гервег досылает Г. копии его письма 
и своего ответа от 1851, января 21, сопроводив их новым пись
мом к Г.: «Я жду с вашей стороны поступка, который вы обязаны 
совершить по отношению ко мне, к истине, к самому себе». Пред
лагает в качестве посредника «друга» (имя его не названо), «в чест
ности и благородстве» которого Г. может быть вполне уверен.— 
Л XIV, 92—93.

Судя цо сохранившемуся в бумагах Гервегов незаконченному письму 
Э. Гервег к К.-Э. Хоецкому, именно он был избран ею «посредником» (а не 
Ф. Орсини, как считал М. К. Лемке). В этом письме к Хоецкому она просила 
возвратить ей отправленные Г. копии писем (что и было сделано, поскольку 
они находятся среди ее бумаг) и так характеризовала позицию Хоецкого; 
«Поверьте, что с вашей системой держания всего под спудом вы добьетесь 
лишь ухудшения дела и того, что оно будет предано гласности, вместо дове
дения его до благополучного конца <...> Сегодня вы <...> отказались передать 
мое письмо <возможно, от 1851,л февраля 18>, которое вы сами у меня попро
сили и в котором я ничего исправить не могла бы <...> Я просила у вас о свида
нии с Г. Невозможно, оно причинит лишь зло? Доверяя вам, я оставила это 
намерение. Между тем, я имела некоторое право требовать».— Авт. ВМ, 
фотокопия ЛБ. Вероятно, письмо Хоецкому передано не было.

Февраля 13 (1). Н. И. Сазонов пишет Герв.: «Я лишен возмож
ности выбирать между вами и Г., я выбираю справедливость. 
Я <...> советовал Герцену предоставить своей жене свободу. Этот 
же совет я повторил совсем недавно <см. февраля 3>. Герцен отве
чает мне, что жена любит его сильней, чем когда-либо любила, и 
что вас она совсем не любит <...> Я вынужден сказать, что, послав 
вызов Г., вы действовали, как безумец, и вы на себя навлечете 
презрение ваших общих друзей, продолжая идти тем же путем».— 
Авт. ВМ, фотокопия ЛБ.

Ц. р. № 3 М, где А. А. Григорьев в третьей ст. «Русская литера
тура в 1851^году» дает отрицательную характеристику роману 
«Кто виноват?» (без упоминания имени Г. и названия романа), 
относя его к «уродливым даже в художественном отношении и 
гнилым в отношении психологическом» произведениям, в кото
рых содержится лишь «повторение, распложение или, лучше 
сказать, разжижение лермонтовских мыслей». «Анализ работал 
тут не над живою действительностию, а над миражем, над при
зраком собственного насильственно-напряженного воображения. 
С художественной стороны, эти произведения были безобразны 
потому, что в них все приносилось в жертву наперед заданной 
теме, что они писались для потехи праздного остроумия, выда
ваемого за глубокомыслие, что в них все окружавшее каких-ни
будь Владимира Петровича <Бельтова>, Дмитрия Яковлевича 
<Круциферского> и Любовь Александровну малевалось кари
катурно; сами же Владимир Петрович, Дмитрий Яковлевич или 
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Любовь Александровна чуть что не носили ярлыков на лбу; безо
бразны они были, наконец, и потому, что в них психологический во
прос поставлялся не таким, каким он был на самом деле, а каким 
угодно было видеть его автору. В настоящую минуту это направле
ние явно и видимо отживает и замирает» (отд. V, с. 55—56).
Февраля 14 (2). Герв. пишет жене о «трусости» Г., избегающего 
дуэли. «Мой вывод таков: то, что мне, живому, не удается до
биться от своего оскорбителя, того я добьюсь посредством своей 
смерти <...> Почему Г. так усердно разыскивает себе союзников? 
<...> Моим секундантом будет первый порядочный извозчик, 
которому я за это уплачу 5 франков».— Авт. ВМ, фотокопия ЛБ.
Февраля первая половина. Г. дни и ночи проводит у постели 
больной жены, которая умоляет его «во имя детей» «не защищаться 
от грязи». Г. многократно повторяет свое обещание не драться 
на дуэли с Герв.— БиД, Г X, 289—290.
Февраля первая половина <?>. Ген.-майор А. И. Сабуров (муж 
сестры Н. М. Сатина) посетил Г., который рассматривает этот ви
зит как «геройский подвиг».— БиД, Г XI, 297—298.

«Путешественников тогда было очень мало. Изредка являлся кто-нибудь 
из старых знакомых, рассказывал страшные, уму непостижимые вещи, с ужа
сом говорил о возвращении и исчезал, осматриваясь, нет ли соотечествен
ника».— Там же, с. 297.

Записка Г. к моек, друзьям (неизв.); послана с А. И. Сабуро
вым.— См. Г XXIV, 236 и 538 (№ 39, с датой «<около 20 февраля^»).

Встреча Г. с Сабуровым датируется условно: февраля 20 Г. упоминал об 
отправлении с ним письма в Россию.— Г XXIV, 236.
Февраля 15(3). Г., по просьбе жены, показывает ей несколько 
строк из письма к нему Герв. (см. января около 25) — «двадцатую 
долю, и то едва, гнусных доносов». Прочитав их, Нат. Ал. назы
вает Герв. подлецом.— Г XXIV, 291; БиД, Г X, 290.

Письмо Нат. Ал. к Герв. «Ваши преследования и ваше гнус
ное поведение заставляют меня повторить вам сегодня перед сви
детелями то, что я вам уже давно написала. Да, мое увлечение 
вами было велико, слепо, но ваш характер <...> и ваш необуздан
ный эгоизм вскоре явились передо мной во всей безобразной на
готе" своей <...> В то самое время^как достоинство и преданность 
А. росли с каждой минутой. Моя несчастная страсть послужила 
только пьедесталом, чтобы поднять на новую высоту мою любовь 
к нему».— Г XXIV, 232—234. См. февраля 16.

В этот день Нат. Ал. написала черновой вариант письма; беловой текст 
отправлен Герв. февраля 18.

Нат. Ал. пишет Н. И. Сазонову, посылая ему копию (рукою 
Г.) своего письма к Герв.: «Как женщина, пришедшая в себя после 
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безумного увлеченья, и как жена вашего друга,— я прошу вас 
соединиться с ним и защитить меня от моего врага».— Г XXIV, 
231-232.
Февраля 16 (4). Ответ Г. на неизв. письмо Н. И. Сазонова. От
правлен с письмом Нат. Ал. к Сазонову от февраля 15 и с копией 
ее письма к Герв. (от того же дня). «Если ты не веришь мне, если 
тебе хочется защищать этого негодяя,— делай, как знаешь, и не 
бери моей стороны <...> Ни истинной, высокой страсти, ни безумья 
я не вижу <в Герв.)>, а вижу зависть, досаду и дерзость <...> Он 
одного не предполагал, именно, что я готов не стреляться с под
лецом — а дать публичность всему делу. Я слишком чист — чтоб 
мне бояться всякого суда».— Г XXIV, 233—234.

Герв., посылая жене свое письмо к Г. (см. 1851, января 16), 
пишет: «В нем я проявил достаточную чуткость по отношению к Г. 
и совершенно не касался подробностей, так что этот документ,— 
который могут считать путаным и смехотворным, хотя в нем нет 
ничего, кроме громко высказанной правды,— можно сообщить 
тем лицам, с которыми Г. поддерживает переписку. Этим-то я 
имею право распоряжаться. Это единственное, что я делаю для 
себя». — Авт. ВМ, фотокопия ЛБ. См. марта 3.
Февраля 18 (6). «Письмо-исповедь» Нат. Ал., обращенное к Рейх. 
«Я готова была, желала выйти перед всем светом и сказать с гор
достью: «Да, увлеченье мое было безумно<...> испытанье велико,— 
но я вышла из него закаленная <...) тот, кто вел меня с детства, кто 
дал мне жизнь, кем я жила,— я достойнее его теперь».— Г XXIV, 
234—235. Приписка Г.: «Да, эта женщина встала с двойной орео- 
лой, я больше, нежели прежде, горд ею и собою <...> Я смело иду 
рука в руку с моей женой <...> Она встала выше Раскаянием <...)» 
Я мог иметь минуты слабости,— но я живуч». Просит прочитать 
это письмо Н. А. Мельгунову и Н. И. Сазонову: «Как бы в Россию 
не дошел вздор...» — Г XXIV, 235.

Пересылая Герв. письмо Нат. Ал. от февраля 15, перебеленное 
ею с датой «18 февраля», В. А. Энгельсон пишет по поручению Г.: 
«Г-н Герцен, оставляя за собой свободу действий на будущее, 
сейчас отвечает только презрением па ваши оскорбления».— 
Г XXIV, 394-395; Л XIV, 94-95, ср. БиД, Г X, 290-291. См. 
марта около 6, 11 и 13.

По утверждению Герв., эти письма были им возвращены в нераспечатан- 
номвиде. — См. его письмо к Э. Гервег от 17 марта(авт. ВМ, фотокопия ЛБ).

Февраля 20 (8). Письмо Г. к Рейх.: «У меня точно большой, тя
желый камень свалился с груди тем, что вы теперь через нас зна
ете страшную историю, которая чуть не сгубила нас. Я переболел 
эту эпоху — и, разумеется, по самому этому, закалился <...> 
Словом, я начал действовать»,— Г XXIV, 236,
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«Записочка» Г. к моек, друзьям (неизв.) взамен посланной ра
нее (февраля первая половина <?».— См. Г XXIV, 236; ср. 538 
(№ 39).
Февраля 24 (12). Герв. пишет жене из Цюриха о «постоянной дья
вольской игре» Г. и его друзей, желающих отдалить от него 
Эмму.— Авт. ВМ, фотокопия ЛБ.
Февраля 25 (13). Герв. в письме к жене возмущается, что Г. 
вступает с ним «в переговоры через посредство такой скотины, как 
Энгельсом».— Авт. ВМ, фотокопия ЛБ.
Февраля около 26 (14). Письмо Г. к Н. И. Сазонову, посланное 
через Рейх, (неизв.).— См. Г XXIV, 236 и 538 (№ 40).

Письмо Нат. Ал. к Н. А. Тучковой с припиской Г. (неизв.). 
Переслано Рейх., очевидно, через Ю. Б. Шумахер.— См. Г XXIV, 
236; апреля начало <?>. Ср. Г XXV, 288.
Февраля 26 (14). Письмо Г. к Рейх, с просьбой переслать в Рос
сию прилагаемые письма к Н. А. Тучковой и Т. А. Астраковой 
(см. марта 31). «Скажите Мельгунову, чтобы непременно прислал 
в письме шведскую мелодию, которую он пел,— я по ней болен». 
Г XXIV, 236.

К.-Э. Хоецкий сообщает Прудону, что Г. «собирается обосно
ваться в Сардинии, стать арендатором, жить там и работать» и 
решил послать его, Хоецкого, в Сардинию — для осмотра мест
ности.— Авт. в Муниципальной библиотеке г. Безансона (сооб
щено М. Вюилемье).
Февраль <?>. К.-Э. Хоецкий в письме к Герв. рекомендует ему, 
по просьбе Э. Гервег, прекратить «всякого рода провокации».

В своем ответе (неизв.) Герв. оправдывается тем, что Г. «не слишком 
дорого купил своими несколькими тысячами франков те минуты рассеяния и 
наслаждения», которые они «провели вместе в тяжкое время». Хоецкий, по
лучив это письмо, пригрозил ответить своему корреспонденту «палкой». — 
БиД, Г X, 294.
Февраля 29 (17). Письмо Нат. Ал. к Рейх.: «Ты боишься за факти
ческое окончание,— А. слишком много проповедовал о разрушении 
старого и создании нового мира, чтоб уступить предрассудку 
первого; может, и уступил бы, — но не там, где раздавить ногой уж 
много чести».— ЛН, т. 63, с. 382.
Марта 1 (февраля 18). Г. сообщает Рейх, о своем намерении пое
хать в Бельгию и просит узнать, будет ли ему разрешен проезд 
через Францию и Париж.— Г XXIV, 237.
Марта 2 (февраля 19). Нат. Ал. пишет Н. А. Тучковой: «Я ни
когда не была так счастлива, как теперь <...> Родство с ним <Г.> 
спасло меня с ранних дней, не давало мне ни погибнуть, ни заснуть 
в душной, пустой жизни».— Г XXV, 288—289.
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Марта 3 (февраля 20). Г. получил по городской почте пакет от 
Э. Гервег. Возвращает его невскрытым, надписав: «Refusé, А. Н. 
3 mars 1852» («Отказано принять. А. Г. 3 марта 1852 г.»).— См. 
Г XXIV, 237; авт. ВМ, фотокопия ЛБ.

В пакете находилось письмо Герв. к Г. от 1851, января 16, которое Г. 
тогда возвратил, не дочитав, и письмо от самой Э. Гервег с просьбой «прочесть 
прилагаемое письмо» и возвратить его. «Я сама, сударь, затребовала его от сво
его мужа три недели тому назад, с тем, чтобы сообщить его г. Эдмону <Хо- 
ецкому> <...> Я сочла бы, что нарушаю свои священнейшие обязанности 
<...> если б не ознакомила вас с ним теперь».— Авт. ВМ, фотокопия ЛБ. 

Марта около 4 Письмо Г. (неизв.) к мин. иностр, дел Фран
ции Л.-Ф. Тюрго с просьбой разрешить ему проезд через Францию 
в Англию.- См. БиД, Г XI, 484; Г XXIV, 273 и 538 (№ 45, с да
той «<апрель>»); апреля 6 и около 27.
Марта 4 (февраля 21). Франц, консул в Ницце Ш. Аладениз по
сылает мин. иностр, дел Л.-Ф. Тюрго представление о разреше
нии Г. проехать через Францию с пребыванием в течение несколь
ких дней в Париже, «чтобы отправиться затем с семьей в Бельгию 
или Голландию, где он собирается обосноваться <...> Его поведе
ние в политическом отношении — и до и после декабрьских собы
тий — не давало повода для какого-либо неблагоприятного заме
чания».— Venturi, 126; Г XXIV, 238; см. апреля 6.

Э. Гервег в письме к мужу советует потребовать от Г. «безого
ворочного молчания». В противном случае «готова обнажить всю 
истину — если не для того, чтобы оправдать» Герв. («этого сделать 
я не в состоянии»), то чтобы защитить его.— Авт. ВМ, фотокопия 
ЛБ.
Марта около 6 (февраля около 23). Г. получил одно или несколь
ко писем (неизв.) от Н. И. Сазонова. «Письмами Саз<онова> 
я недоволен <...)> он трактует совершенно поверхностно и хочет 
отстранить дуэль, которого, вероятно, и не будет».— Г XXIV, 238.

В. А. Энгельсоном получено письмо от Герв. (неизв.) — ответ 
на его обращение от февраля 18. Герв. заявлял, что nncbMâ Нат. 
Ал. он не читал, отводил предлагаемых ему секундантов и требо
вал встречи с Г. при закрытых дверях.— См. Г XXIV, 237, 238— 
239.

В связи с этим письмом Г. писал о Герв.: «Трудно себе представить такое 
совершенное отсутствие всякого подозрения нравственного чувства или 
совести».— Г XXIV, 237.

Марта 6 (февраля 23). Ответ Г. на неизв. письмо Рейх.: «У меня 
в столе лежит пистолет на случай визита <Герв.>, и я не выхожу 
на улицу без оружия. Думаю, впрочем, что далее руки не пой
дет, но клевет и гнусности будет много».— Г XXIV, 237—238.
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Нат. Ал. пишет Рейх.: «Когда бы прекратились эти внешние 
дрязги — сколько у нас с А. материала на прекрасную жизнь, 
жизнь полную, глубокую, мудрую — гармоническую! Хоть у ме
ня и не было со встречи с ним ни одного мгновенья, в которое я 
бы не чувствовала более или менее ясно одного кровообращенья 
с ним, как с сросшимся близнецом». «Оля бегает <...> живая, как 
А., и питает к нему великую страсть».— Г XXIV, 238—239.

Прудон в письме к К.-Э. Хоецкому посылает дружеский при
вет Г.— Proudhon, IV, 239.
Марта 8 (февраля 25). Приписка Г. в письме Нат. Ал. к Рейх, от 
марта 6. «Зачем вы не пишете1 и" никто не пишет?».— Г XXIV, 
239.
Марта 9 (февраля 26). Рейх, по просьбе Г. сообщает моек, дру
зьям некоторые подробности о его семейных делах (письмо неизв.)— 
См. Г XXIV, 481; марта 27.
Марта начало. Герв. в письме к жене (неизв.) заявляет, что Г. 
«сбивают люди, как Фогт, Энгельсон, Головин», и что если бы он 
мог увидеться на минуту с Г., то все бы объяснилось. «А посему 
я всего больше желал бы, чтоб Г. принял дуэль без свидетелей. 
Я уверен, что с первого слова мы пали бы друг другу на грудь, 
и все было бы забыто». Э. Гервег показывала это письмо своим 
знакомым в Ницце.— БиД, Г X, 287.

Цитируя его в БиД, Г. писал: «Если б я мог тогда отлучиться на пять 
дней, на неделю, я непременно отправился бы в Цюрих и явился бы к нему, 
исполняя его желание, один — и жив бы он не остался» (там же).

Марта 10 (февраля 27). Письмо Э. Гауга к Г. из Лондона (в ответ 
на письмо Г. к Маццини от февраля 6): «Не начинайте ничего для 
удовлетворения вашей оскорбленной чести раньше, чем я вас уви
жу,— я приеду в Ниццу через несколько дней <...> Ваши страда
ния болезненно врезались в мою жизнь — я хочу их исцелить 
<...> Вы имеете право не драться на дуэли: уже один из величай
ших сынов Востока <Пушкин> погиб от пошлой пули».— Л VII, 
41—44. О получении письма см. Г XXIV, 242; БиД, Г X, 289. 
См. марта около 16.
Марта 10 Маццини в письме к Г. из Лондона (неизв.) отме
чает, что конфликт Г. с Герв. лучше было бы«покрытьгмолчанием», 
но поскольку^это для Г. теперь уже вряд ли возможно, он реко
мендует явиться «смел обвинителем» и предоставить суд над Герв. 
друзьям-демократам.— См. БиД, Г X, 288.

Получено Г. одновременно с письмом Э. Гауга от марта 10, что и опре
деляет его условную дату,— БиД, Г X, 289.

Марта 11 (февраля 28). Нат. Ал. получила возвращенные Герв. 
письма’В. А. Энгельсона и свое к нему, посланные февраля 18.— 
Г XXIV, 240.
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Марта до 13 Письмо Г. к Ж. Мишле (неизв.).— См. Г XXV, 
494 (№ 40а, с датой «<январь — февраль^»); марта 16.
Мирта около 13 (1). Ответ Г. (неизв.) на неизв. письмо Н. А. Мель
гунова. Подробности конфликта с Герв.— См. Г XXIV, 240 и 
538 (№ 41).
Марта 13 (1). Г. в письме к Рейх, высказывает пожелание, чтобы 
Н. А. Мельгунов ознакомил А. Колачека с обращением Нат. Ал. 
к Герв., посланным февраля 18, и с сопроводительным письмом 
к нему В. А. Энгельсона.— Г XXIV, 240.

Г. получил письмо (неизв.) от Рейх.— См. Г XXIV, 240.
Марта 14 (2). Ответное письмо Г. Просит передать Н. А. Мель
гунову, чтоб он «хорошенько потолковал» с А. Колачеком, «если 
считает нужным» (по поводу семейной драмы Г.).— Г XXIV, 240— 
241.
Марта первая половина, после 6 <?>. В. А. Энгельсон ночью со
общает Г. о своем намерении убить Герв. и просит Г. «подарить» 
ему право отомстить за него. Г. не без сожаления останавливает 
исполнение этого проекта, разработанного Энгельсоном совместно 
с Ф. Орсини.— БиД, Г X, 292—293.
Марта 15 (3). Г. получил от Ж. Мишле проект надгробного груп
пового памятника Л. И. Гааг, И. Шпильману и Коле, выполнен
ного скульптором О.Прео.— Г XXIV,^241; см. марта 16.
Марта около 16 (4). Ответ Г. на письмо Э. Гауга от марта 10 — 
«первая исповедь». Принося благодарность за «выражение брат
ской солидарности», Г. подробно излагает историю своих взаимо
отношений с Нат. Ал.— единственной женщиной, которая сыграла 
огромную роль в его жизни и которую он продолжает любить, 
как в первый день. Характеризует Герв. и предательскую роль, 
сыгранную им; сообщает о клеветнической’кампании, которую 
начал вести Герв. «Надобно, в конце концов, положить этому пре
дел и’наказать^негодяя. Мне необходима для этого помощь моих 
друзей, их совет; особенно необходима мне вера, что если — в до
вершение иронии — я паду в этой борьбе, мои друзья явят гроз- 
ныйтпример справедливости и солидарности».— Г XXIV, 242— 
250^’250—259. См. БиД, Г X, 289.

Письмо это наделало много шуму в Лондоне и приобрело Г. немало 
друзей. — Г XXIV, 288. Легло в основу «Рассказа о семейной драме» в ч. V 
БиД.

Марта 16 (4). Письмо Г. к скульптору О. Прео (неизв.). Выска
зывает "свое мнение о его' ^проекте группового памятника 
ЛЛИ. Гааг, Коле и И. Шпильману.- См. Г XXIV, 241; ср. 483.

Письмо Г. к Рейх. «Мне надобно одно — год времени, тогда я 
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восторжествую вполне, но, признаюсь, мои силы истощаются на 
борьбу, а главное — на перенесение дерзостей и сплетней».— 
Г XXIV, 241-242.

Ответ Ж. Мишле из Парижа на письмо Г. от марта до 13 <?>. 
«Под впечатлением от моего рассказа (за моим столом с несколь
кими друзьями) по поводу вашего огромного несчастья, особенно 
от торжественных слов в вашем письме: я погиб с целым миром, 
Прео сделал рисунок. Вы его, несомненно, получили <...)> Будет 
ли сооружен этот памятник или нет, примите, тем не менее, этот 
рисунок как свидетельство живой симпатии, которую вы внуша
ете здесь всему, что мыслит, как залог глубокого единения между 
великими художниками и прославленными патриотами всех 
стран». — Revue, № 10, р. 160.
Марта 17 (5). Герв. пишет жене: «Гибель моей семьи или семьи 
Г. предрешена заклятьем, если только голос человеколюбия не 
будет услышан. Нет средства, к которому я против него не при
бегнул бы» <...> «Остается лишь одна развязка — смерть для од
ного из пас троих». О намерении «завтра» написать К.-Э. Хоецко- 
му, что Г. не имеет права требовать от него «деятельного участия». — 
Авт. ВМ, фотокопия ЛБ.
Марта середина. Нат. Ал. пишет Рейх.: «Нравственных сил 
у меня много, непреоборимых*, сила моя — моя любовь к А., опо
ра моя — его любовь ко мне; никогда, мне так кажется, мы не 
были так проникнуты друг другом, никогда не знали, не прови
дели так друг друга, никогда не были так воедино. Все наше про
шедшее не только не потеряло ни искры, но сознанное, оцененное, 
как река в море, влилось в наше настоящее».— ЛН, т. 61, с. 321. 
Марта 20 (8). Вечером Г. на похоронах матери Гарибальди — 
Розы Гарибальди (умерла 19 марта); вместе с Ф. Орсини, К.-Э. 
Хоецким и др. несет гроб.— БиД, Г XI, 161 (ошибочно отнесено 
к «1851»); «Avenir de Nice» от 21 марта.
Марта 21 (9). Г. присутствует на спектакле «Le Bourgeois de 
Gand, ou le Secrétaire du duc d’Albe» («Гражданин из Гента, или 
Секретарь герцога Альбы», пьеса И. Романа) с участием~гастро- 
лирующего в Ницце «удивительного актера» — итал. трагика 
Густава Модена, который исполняет гл. роль — Вальгаса. «Там 
человек так же позорится — имея свою великую цель4 и (так же 
или нет) умирает подозреваемый».— Г XXIV, 261.

Дата спектакля уточпена’Архивом г. Ниццы.

Нат. Ал. пишет Н. А. Тучковой: «Как медленно возвращаются 
силы, июль уже’недалеко, перенесу ли?.. О, мне бы хотелось жить 
для него <Г.>, для себя, о’детях’уже и не говорю — жить для него, 
чтоб залечить все раны, которые я ему нанесла, жить для себя — 
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потому что я узнала его любовь ко мне, как никогда, довольна ею, 
как никогда».— Г XXV, 289.
Марта 22 (10). Нат. Ал. заболевает сильнейшей формой инфлу- 
энцы.— Г XXV, 289; БиД, Г X, 295.
Марта 23(11). Письмо Г. к Прудону. Называя Пьемонт «все 
еще лучшим уголком Европы», выражает надежду увидеть там 
Прудона.-Г XXIV, 259 и 260.

В авт. описка в годе: «1851».— Авт. микрофильм ЛБ.

Нат. Ал. пишет Н. А. Тучковой: «Опять совсем больна — мой 
бедный, бедный Александр! Как он мучается, когда же я дам ему 
хоть одну светлую минуту?» — Г XXV, 289.
Марта 24 (12). Н. И. Сазонов в письме к Г. из Парижа оправды
вает свою позицию в конфликте между ним и Герв. О чтении Дж. 
Леопарди. «Дружба моя с Леопарди, надеюсь, свяжет меня еще 
теснее с тобой».— ЛН, т. 62, с. 540—541.
Марта 25 (13). Герв. сообщает жене: «Только что я узнал, что 
Герценов ожидают в Париже, откуда они хотят отправиться в Брюс
сель. Не новая ли это уловка, чтобы улизнуть от меня? <...> 
Мнения расходятся, некоторые думают, что со стороны Г. это 
чистейшая трусость».— Авт. ВМ, фотокопия ЛБ.
Марта около 26 (14). В Ницце Герценов навестили супруги А. В. 
и Е. К. Станкевичи, которые «очень, очень освежили» Г. «Мне 
русский дух необходим, и русские люди глубже возбуждают во 
мне и ненависть и любовь».— Г XXIV, 261.
Марта 26 (14). Письмо Г. к Рейх, о заболевании жены и дочерей 
и о собственном недомогании. Намекая на конфликт с Герв., Г. 
пишет: «Дело идет — идет к развязке. Мое положение становится 
лучше. Хор за меня, особенно после письма от Мац<цини>» (см. 
марта 10 <?».- Г XXIV, 260-261.
Марта 27 (15). С. И. Астраков, ссылаясь на письмо Рейх, от 
марта^Э, пишет Ог., что слухи о Г. оказались «совершенным вздо
ром», что «всё и все обстоят благополучно».— Г XXIV, 481 (от
рывок).
Марта 30 (18). В. А. Энгельсон в письме к Герв. резко осуждает 
его за вызов Г. на дуэль и за гнусное отношение к Г. и его жене. 
Предсказывает Герв., что его «будущее^ужасно», что^он будет 
«окружен'кольцомтвсеобщего осуждения», «презираем, оплеван, 
осмеян».— Энгельсон, 129—132; ср. Л XIV, 96—103.
Марта конец. Э. Гервег получила от мужа письмо (неизв.), в ко
тором он грозил «посадить’*натскамыоТподсудимых»'’Нат/Ал.; 
Э. Гервег «читает’всему городу» это письмо.— См. Г XXIV, 262. 
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Марта 31 (19). Т. А. Астракова сообщает Н. А. Тучковой из 
Москвы о получении письма от Нат. Ал. «Она очень зовет меня 
к себе и говорит, что ей хочется видеть меня перед смертью». — 
Авт. ЛБ, Г-О.IX.21, № 4; отрывок Г XXIV, 481.
Апреля около 2 (марта около 21). Н. П. Боткин навестил Г. «То
варищ его <неизв.> не нашел сил и храбрости явиться».— Г XXIV, 
262 и 267.

«Записка» Г. кН. А. Мельгунову о своем отказе драться на 
дуэли с Герв. (неизв.).— См. Г XXIV, 262 и 538 (№ 42).
Апреля 2 (марта21). Письмо Г. к Рейх. О новых угрозах Герв., 
имеющего «какой-то план клевет».— Г XXIV, 261—262.
Апреля 3 (марта 22). Письмо Г. к Ог.: «Я больше нежели чист, 
совесть моя больше нежели покойна, я горд моими поступками, 
я показал <...> и воли силу и силу любви, ни в чем не могу упрек
нуть себя... но меня-то судьба и тащит на казнь — в этом ее юмор, 
ее атеизм».— Г XXIV, 262—263.

Возможно, письмо отправлено не было (сохранился лишь черновой авт.).

Апреля 3 или 4 (марта 22 или 23). Г. составляет под диктовку Нат. 
Ал. список лиц, приглашаемых на день его рождения.— БиД, 
Г X, 295.
Апреля 5 (марта 24). Письмо Г. к Рейх, с известием о новом 
серьезном заболевании Нат. Ал.— Г XXIV, 263—265.

С. И. Астраков приписывает к письму Т. А. Астраковой, адре
сованному Нат. Ал.: «Протягиваю руку для пожатия вам и А.»— 
Авт. ЦГАЛИ, ф. 2197, оп. 1, ед. хр. 589, л. 15 об.
Апреля 6 (марта 25). Празднование дня рождения Г. На обеде 
присутствуют Энгельсоны, Ф. Орсини, К. Фогт, А. Мордини и 
супруги Пачелли (Нат. Ал. к столу не вышла).— БиД, Г X, 
295-296.

«Глупый праздник рожденья тем глупее прошел, что Н. хуже и хуже».— 
Г XXIV, 265.

Запись Нат. Ал. для Г. (очевидно, к сделанному подарку): 
«Единственному, неизменному, милому другу моему, моему кров
ному и духовному близнецу Александру Герцен».— ЛН, т. 61, 
между с. 312—313.

Герв. пишет жене из Цюриха в Ниццу: «Я вижу из вполне 
достоверных писем, что ты окружена бандой разбойников <...> 
Не позволяй же себя запугать. Я найду защитников истины — и 
у меня есть друзья» (...) «Скандал произошел не по моей вине. Пусть 
Г. афиширует свой позор, чтоб избежать любой ценой дуэли — 
пусть заставляет писать мне разбойничьим стилем, угрожая, что 
доведет меня и мою семью до разорения — смехотворная угроза — 
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могу ms. я помешать ему в этом? <...> Из моих общих с Герценом 
друзей один только Сазонов ведет себя достойным образом. Он 
написал мне весьма благородное письмо».— Авт. ВМ, фотокопия 
ЛБ.

Ответ мин. иностр, дел Франции Л.-Ф. Тюрго на запрос франц, 
консула в Ницце Ш. Аладениза от марта 4: «В соответствии с соб
ранными справками по поводу этого субъекта <Г.>, который яв
лялся одним из главных членов Революционного комитета в Па
риже, предоставить ему разрешение, о котором он ходатайствует, 
невозможно».— Venturi, 126. См. апреля около 27.
Апреля 7 (марта 26). Г. пишет Рейх, о состоянии здоровья Нат. 
Ал.: «Силы не возвращаются, лихорадка сильнее и сильнее 
<...> Совершенная прострация делает невозможным всякое ле
ченье». О Герв.: «Итак, этот мерзавец, этот злодей достиг своей 
цели. Он не мне мстит, он мстит Н. ... и убил ее».— Г XXIV, 265— 
266. См. апреля 8.

Председатель «Комитета 2 апреля» Н. Н. Анненков в отношении, 
адресованном мин. нар. проев, кн. П. А. Ширинскому-Шихма- 
тову, называет «положительно предосудительными» старые книж
ки ОЗ, выпущенные в продажу моек, книгопродавцем Василье
вым, в которых напечатана «наиболее замечательная по вредному 
направлению статья «Дилетантизм в науке» (Герцена)», и про
сит объявить ред. ОЗ А. А. Краевскому, что Комитет запрещает 
ему выпускать в продажу старые экз. журнала и предлагает 
«всемерно способствовать к раскрытию и указанию тех экземпля
ров, которые обращаются уже в продаже из прежде выпущенных».— 
Л VI, 409—410. См. 1851, ноября 25; апреля 10.
Апреля 8 (марта 27). Г. продолжает письмо к Рейх., начатое 
апреля 7: «Кажется, будто лихорадка меньше, и боли поутихли».— 
Г XXIV, 266. См. апреля 9.

Герв. сообщает жене о получении письма от К.-Э. Хоецкого. 
«Он лжет, утверждая, будто я послал Г. картель тремя различны
ми путями».— Авт. ВМ, фотокопия ЛБ.
Апреля 9 (марта 28). Г. получил письмо Н. А. Мельгунова (не- 
изв.), в котором затрагивался вопрос о взаимоотношениях Г. и 
Герв.- Г XXIV, 266 и 267.

Г. заканчивает письмо к Рейх., начатое апреля 7. «Лихорадка 
все так же. Кажется, надежда за надеждой уносится. Я собрал все 
силы и готов, насколько сил есть, выносить бремя».— Г XXIV, 
266.
Апреля начало <?>. Ответ Н. А. Тучковой на письмо Нат. Ал. 
от февраля около 26. «Ваши письмы все к нам доходят». О жела
нии «увидеться поскорее, во что б ни стало». По поводу приписки 
Г.: «И эту строчку, написанную чернилом, я не раз целовала, ну? 
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право, он не знает, как я его люблю, а я знаю, что нам вчетвером 
все можно перенесть! <...>Как бы я была рада, если б вы перееха
ли в Англию». Сообщает, что одно из прошлогодних писем Нат. Ал. 
(неизв.) привело ее «в смущенье» как намек на арест Г.: «Я думала, 
что А. был болен, как Jean Baptiste <Боке>, помнишь?» (см. 1848, 
мая 15).- РП, IV, 127-128 (б. д.).

Датируется условно, по сопоставлению с письмом Т. А. Астраковой от 
марта 31 и упоминанию о возможном приезде к Нат. Ал. «весной».
Апреля около 10 (марта около 29). Ответ Г. (неизв.) на письмо 
Н. А. Мельгунова, полученное апреля 9. Сожалеет об ушедшей 
молодости, когда он в состоянии был бы физически уничтожить 
Герв.— См. письмо Мельгунова к Г. от апреля 16 (ЛИ, т. 62, 
с. 322-323). Ср. Г XXIV, 266.
Апреля 10 (марта 29). Письмо Г. к Рейх, о состоянии здоровья 
жены: «Не хуже — это очень много».— Г XXIV, 266—267. См. 
апреля И.

В Петербурге с А. А. Краевского взята подписка о нераспро
странении им старых номеров ОЗ со статьями Г.— Л VI, 410.
Апреля 11 (марта 30). Г. заканчивает письмо к Рейх., начатое 
апреля 10. «Болезнь ни шагу назад, ни шагу вперед».— Г XXIV, 
267-268.
Апреля 13 (1). Г. пишет Рейх, при посылке 3500 фр. па случай 
экстренного вызова ее к умирающей Нат. Ал.: «Может, еще гроза 
и пройдет».— ГXXIV, 238.

Нат. Ал. в письме к Рейх, просит прочесть А. Колачеку ее 
обличительное письмо, посланное Герв. февраля 18.— ЛН, т. 61, 
с. 325.
Апреля первая половина, после £ В Ниццу приехал Э. Гауг 
для защиты Г. в его конфликте с Герв.— Г XXIV, 261.

Нат. Ал. приглашает к себеЭ. Гауга, М.-Э. Тесье дюМоте, В. А. Эн- 
гельсона, Ф. Орсини и К. Фогта и просит кого-нибудь из них 
прочесть вслух Герв. при свидетелях ее письмо от февраля 15. 
Гауг дает торжественное обещание исполнить это.— БиД, Г X, 
291-292.
Апреля 15 (3). Письмо Г. к Рейх, о состоянии здоровья Нат. 
Ал.: «Не хуже, даже долею лучше. Лихорадка, т. е. жар, меньше. 
Есть надежда».— Г XXIV, 268—269.
Апреля 15 <?>. Г. получил от Н. А. Мельгунова письмо (неизв.), 
написанное в неосторожных выражениях (по-видимому, о полит, 
положении Франции).— Г XXIV, 269.
Апреля 16 (4). Ответ Н. А. Мельгунова из Парижа на письмо Г. 
от апреля около 10. «Показав нам, с какою силой ты умеешь лю
бить и прощать, ты обнаружил перед понявшими тебя свою рус
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скую, новую, юную натуру. Тут я склоняюсь перед тобою». Пы
тается рассеять иллюзии Г. насчет возможности общественного 
суда над Герв.— ЛН, т. 62, с. 322—323. См. апреля 20.
Апреля 17 (5). Письмо Г. к Рейх. «Болезнь как будто идет тише 
<...> Надежд мало — но есть <...> Если пойдет хуже — я тотчас 
напишу, приезжайте сюда с вашим Сашкой и возьмите с собою 
детей в Париж.— Я хочу непременно, чтоб вы стояли в главе вос
питанья женского. За Сашу я возьмусь — если я останусь цел, 
после всех этих ударов». Просит передать записку Н. И. Сазонову 
(неизв.).- Г XXIV, 269-270 и 538 (№ 44).

В № 47 ж. «Magazin fur die Literatur des Auslandes» напечатана 
анонимная ст., озаглавленная «Neuere russische Literatur» («Но
вейшая русская литература»). В ней Г. и Достоевский названы 
двумя талантливейшими писателями, «втянутыми, как говорят, 
в социалистический заговор 1849 года».— Reissner, 14.
Апреля 18 (6). Г. пишет Рейх, о Нат. Ал.: «Силы видимо исчезают 
<...> Можете ли вы приехать, к 1 маю вы были бы здесь».

Вечером Г. добавляет: «Не хуже — и не лучше».— Г XXIV, 
270.
Апреля 19 (7). Рейх, сообщает H. М. Сатину о тяжелой болезни 
Нат. Ал.: «Сегодня я получила известие, что ей крошечку получ
ше <см. апреля 15> — во всей этой куче болезней и капля улуч
шения уже очень много значит. Грустное, тяжелое время. Дети 
здоровы».— Авт. ЦГАЛИ, ф. 476, on. 1, ед. хр. 55, лл. 1 об.— 2.
Апреля около 20 (8). Возможно, Г. получил неизв. письмо 
Н. И. Сазонова («Фраза, холод и гранит»).— Г XXIV, 271.
Апреля 20 (8). Г. получил письмо Н. А. Мельгунова от апреля 16. 
«Его письма всегда служат мне отрадой и отдыхом».— См. Г 
XXIV, 271.

Письмо Г. к Рейх.: «Мы с утра до утра стоим как на лезвии 
ножа <...> Ни Бонфис, ни Фогт не имеют, кажется, надежды — 
но я знаю неимоверную силу этого организма, духовную и физи
ческую. Это отчаянная борьба — может, из нее и выйдет она, так 
же торжественно, как из нравственной». Просит передать 
Н. А. Мельгунову, чтобы он «прибирал» его письма, «в которых есть 
завиральные мысли».— Г XXIV, 270—271.

Г. получил письмо Рейх, (неизв.).— Г XXIV, 271.
Приписка Г. к Рейх, в 12 ч. ночи: «День тяжелый, т. е. если 

не совсем хуже, то в том же положении».— Г XXIV, 271.
Апреля 25 (13). Г. получил неизв. письмо Рейх., выехавшей 
в Ниццу.- См. Г XXIV, 272.
Апреля 26 (14). Письмо Г. к А. Рейхелю: «Я стою у поворотного 
пункта: или все погибнет, или что-нибупь будет спасено. В обоих 
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случаях я начну новую жизнь. Ее последнюю часть». Просит 
передать «записочку» Н. А. Мельгунову (неизв.).— Г XXIV, 271 — 
272 и 538 (№ 43).
Апреля около 27 (15). Г. получил от мин. иностр, дел Л.-Ф. 
Тюрго отказ на свою просьбу от марта около 4 <?>.— Г XXIV, 
273. См. апреля 6.
Апреля 27 (15). Письмо Г. к А. Рейхелю. «Никаких существен
ных перемен ни к лучшему, ни к худшему».— Г/ХХ1У, 272—273 
и 273.

Приписка вечером: «Очень плохо.— Все надежды исчезают. 
О господи, как она страдает».— Г XXIV, 273.
Апреля 29(17). Э. Гервег посылает через Ф. Орсини записку 
к Нат. Ал.: «Прости за все и за всех. Итак, забвение всему».— 
Л XIV, 104. См. БиД, Г X, 297.

Вечером в присутствии Ф. Орсини и К. Фогта Г. узнает от 
В. А. Энгельсона, что Э. Гервег, убедившись в том, что ее прости
ли, просит в связи с этим Г.— безвозмездно возвратить ее вексель 
на 10 000 фр. Г. поручает Орсини передать, что она «слишком до
рого запрашивает», что если он «и оценил ее чувство раскаяния, 
то не в десять тысяч франков».— БиД, Г X, 297.

Вечером в Ниццу приехала Рейх.— БиД, Г X, 298. «По приез
де моем в Ниццу Г. предупредил меня, чтобы я не выказывала 
своего огорчения и удивления, что Наташа очень переменилась».— 
Рейхелъ, И.

«Свиданье с Мар. Касп. нанесло ей страшное потрясение. Я помню ее 
слабый крик, похожий на стон, с которым она сказала: «Маша!» и не могла 
ничего больше прибавить».— БиД, Г X, 298.

Апреля 30(18). «К утру» родился сын Г. Владимир.
Вечером, по просьбе жены, Г. приводит к ее постели детей, 

которым Нат. Ал. представляет брата. Она напоминает мужу о его 
обещании — избегать кровавого столкновения с Герв.— БиД, 
Г X, 298-299, 374.

Э. Гервег сообщает мужу, что у Г. родился сын. О своей беседе 
с врачом (Бонфисом?), лечащим Нат. Ал.: «Мало надежды на 
сохранение жизни обоих».— Авт. ВМ, фотокопия ЛБ.
Ночь с 30 апреля на 1 мая. Г. у постели умирающей Нат. Ал.— 
БиД, Г X, 299-300, 375.

Впоследствии Г. отмечал, что он «три недели не раздевался и не спал 
у кровати больной».— Г XXIV, 290.

По свидетельству Н. А. Тучковой-Огаревой, Нат. Ал., умирая, по
вторяла: «Александр, обещай, что ты детям скажешь всю правду — я требую 
этого».— См. ее письмо к П. В. Анненкову от 2 мая 1875 г. (ДН, т. 63, с. 519). 
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Мая 1 (апреля 19). На рассвете Г. сообщает доктору Бонфису 
и К. Фогту, которые «сидели всю ночь в гостиной», что Нат. Ал. 
находится без сознания.

«Около полудня» больная в последний раз приходит в себя.— 
БиД, Г X, 300.
Ночь с 1 на 2 мая. Умер новорожденный сын Г.— БиД, Г X, 301, 
376; ср. записку Э. Гервег к мужу от 2 мая (ЛН, т. 64, с. 318).
Мая 2 (апреля 20). В 6 ч. утра Г. приводит к постели Нат. Ал. 
сына Сашу. Оба становятся на колени у ее изголовья. В 7 ч. утра 
Нат. Ал. умирает.

«Мальчик рыдал — я хорошенько не помню, что было в первые минуты. 
Я бросился вон — в зал — встретил Ch. Edmond <Хоецкого>, хотел ему 
сказать что-то, но, вместо слов, из моей груди вырвался какой-то чужой мне 
звук... Я стоял перед окном и смотрел, оглушенный и без ясного пониманья, 
на бессмысленно двигавшееся, мерцавшее море».— БиД, Г X, 301 и 376.

Г. подготавливает к печальному известию дочь Тату.— БиД, 
Г X, 301 и 376.

«Папа позвал меня из окна. Я вошла к нему<...> он сел на диван, обнял 
меня, в лоб поцеловал и таким голосом стал говорить, что слышно было, 
как он старается задержать слезы, — я уже раньше отгадала, в чем дело,— 
он сказал: «Тата, мой дружок, ты не знаешь — мамаша умерла»».— «Из вос
поминаний Н. А. Герцен (1863)» (Пассек, II, 545).

Знакомым Г. разослано «погребальное приглашение».— БиД, 
Г XI, 414.

Двое малолетних детей Гарибальди в сопровождении «незна
комой дамы» в трауре приходят отдать последний долг Нат. Ал.— 
БиД, Г X, 302.
р1ТТерв. пишет жене:’«Между мной и Г. все остается, как было».— 
Авт. RM, фотокопия ЛБ.

Э. Гервег сообщает мужу о смерти Нат. Ал. и ее’сына.— ЛН, 
т. 64, с. 318.
Мая 3 (апреля 21). По поручению Г., доктор Бонфис приобрел 
участок на ниццком кладбище Шато.

Акт о покупке участка сохранился в Архиве г. Ниццы (сообщено дирек
цией архива).

Г. и К. Фогт кладут в гроб тело Нат. Ал.— БиД, Г X, 302.
Вечером похороны Нат. Ал. Ее гроб сопровождают В. А. Эн- 

гельсон, М.-Э. Тесье дю Моте, Ф. Орсини и их жены, Рейх., 
К. Фогт, итал. друзья Г., а также многочисленные жители Ниццы 
и революционные эмигранты. Г. идет за катафалком, держа за 
руку сына Сашу. «При свете факелов опустили тело в могилу».— 
БиД, Г X, 302—303; Рейхелъ, 75.
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Г. в БиД вспоминает «могилу, венок из темнокрасных роз, двух детей», 
которых он «держал за руки,— факелы, толпу изгнанников, месяц, теплое 
море под горой, речь», которую он «не понимал и которая резала» его серд
це. — Г VIII, 218.

«Третьего мая приостановили работу многие мастерские. Со всех сторон 
сошлись друзья и единомышленники, и к вечеру того же дня можно было 
видеть громадное и молчаливое погребальное шествие, пробиравшееся при 
свете факелов по темным улицам Ниццы <...> 3 мая можно было видеть за 
гробом лиц, известных и дорогих Риму и Ломбардии, Неаполю и Венеции, 
Пиемонту, Германии, Вене, Венгрии и, наконец, Польше, представители ко
торой, коленопреклоненные перед русскою могилою, запечатлевали собою 
прообраз будущей победы над общим врагом славянской расы <...> Было 
произнесено несколько горячих слов».— Л XIV, 106—111 (из «Avenir de 
Nice» от мая 7).

Мая 6 (апреля 24). Русский консул в Ницце А. И. Грив сообщает 
в департамент внутр, сношений мин. иностр, дел о смерти Нат. 
Ал.: «Беглецы, которых здесь масса, устроили по случаю ее по
хорон настоящую демонстрацию. Противно местному обычаю, 
похороны состоялись вечером, и многочисленная толпа, состояв
шая изо всего, что город заключал в себе демагогического, про
шла по улицам при свете факелов и сопровождала гроб до 
кладбища, где были произнесены самые страстные и убедитель
ные речи».— ЦГАОР, д. 239, л. 235; Л XIV, 111-112. См. 
мая 27.
Мая 7 (апреля 25). В № 331 «Avenir de Nice» напечатана ст. о по
хоронах Нат. Ал. После подробного изложения биографии Г. 
и описания похорон (см. мая 3) автор заявлял: «Г-н Герцен может 
себе сказать, что он имеет право страдать, но не имеет права при
ходить в отчаяние; он должен признать, что народная симпатия 
налагает обязательства, что демократия своею сочувственною 
демонстрациею выразила, что ждет от него до самого конца испол
нения гражданского долга, как он его исполнял до сих пор».— 
Л XIV, 106-111.
Мая между 4 и 8 (апреля между 22 и 26). Г. жертвует 500 фр. 
нуждающимся жителям Ниццы и по 250 фр. в пользу итал. и франц, 
эмигрантов.— См. мая 8 и 11.
Мая 8 (апреля 26). Письмо итал. эмигрантов П. Фабрицци, 
Ф. Абиньенте и А. Дзанетти (из Ниццы) к Г. с горячей благодар
ностью за его денежные пожертвования.— А АН, 78—79.
Мая 9 (апреля 27). В № 332 «Avenir de Nice» помещена «Поправка» 
к отчету о похоронах Нат. Ал. (см. мая 7), в которой сообщалось, 
что в «первых рядах погребального кортежа присутствовала и 
французская ^эмиграция».



86 1852. Ницца

Мая начало, после 4. Г. получил письмо с соболезнованиями от 
И. Г. Головина из Турина. В ответ он посылает «погребальное 
приглашение» с припиской: «Письмо ваше тронуло меня, я никогда 
не сомневался в добром сердце вашем».— БиД, Г XI, 414; Г 
XXIV, 382.
Мая около 10 (апреля около 28). Герв. пишет жене, что после 
смерти Нат. Ал. уже не существует причины раздора с Г. «Лишь 
бы мне его увидеть с глаза на глаз — он один в состоянии понять 
меня!» Письмо это (неизв.) ходил опно”рукам в Ницце.— См. БиД, 
Г X, 304.

Мая 11 (апреля 29). В № 333 «Avenir de Nice» напечатано письмо 
Г. (б. д.) к гл. интенданту Ниццы О. Ферреро делла Мармора о 
пожертвовании им — в связи со смертью Нат. Ал.—500 фр/ для 
раздачи нуждающимся жителям Ниццы.— Г XXIV, 273 (дата ис
правлена нас. 578). Письмо сопровождено следующим ред. приме
чанием: «Герцен, почтенный изгнанник русской демократии, чув
ства которого совсем недавно были столь жестоко поражены ги
белью его супруги и одного из его детей, последовавшей за ги
белью его матери и другого его ребенка, обратился к г. интенданту 
со следующим письмом». Далее сообщалось: «Как нам стало из
вестно, г. Герцен передал, кроме того, 250 фр. в пользу итальян
ской эмиграции и 250 фр. в пользу эмиграции французской».

Маццини в письме к своей матери из Лондона характеризует 
Г. как «свободного человека».— Mazzini, XLVII, 255—256.

Мая 13 (1). Гл. интендант Ниццы О. Ферреро делла Мармора 
выражает Г. благодарность за его пожертвование, указывая, что 
большую часть суммы раздадут нуждающимся, а 100 фр. будут 
переданы детскому приюту.— Авт. ЦГАЛИ, ф. 2197, он. 1, ед. 
хр. 315, л. 2; аштот. ЛН, т. 63, с. 857.

Мая 15 (3). Донесение Я. Н. Толстого в III отд. из Парижа на 
основании рассказов «приезжающих из Ниццы»: «Большая траур
ная церемония имела место недавно по случаю смерти жены Гер
цена. Огромная толпа, которую исчисляют от 5 до 6 тысяч чело
век, собралась в 9 часов вечера. Все экипажи в городе и в окрест
ностях были наняты,гчтобы придать похоронам больше пышности, 
и более 10 000 факелов освещало траурную процессию. Четыре 
эмигранта разных национальностей шли во главе, и в их числе 
был Головин, который стал теперь нахлебником Герцена и живет 
на его счет. Герцен произнес речь на могиле жены и воспользо
вался случаем, чтобы в самых неистовых выражениях напасть на 
порядок и спасительную реакцию, происходящую теперь в Евро
пе, и в то же время превознести сверх меры пагубное учение, им 
исповедуемое».— ЛН, т. 31-32, с. 628.
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В др. источниках не упоминается пи о речи Г. на могиле жены, ни о 
приезде И. Г. Головина в Ниццу. Вероятно, это измышления «знакомых» 
Толстого.

Мая 18(6). Письмо дежурного упр. ниццкого приюта для ма
лолетних детей П. Готье с благодарностью Г. за денежные пожерт
вования приюту.— Авт. ЦГАЛИ, ф. 2197, on. 1, ед. хр. 315, л. 3— 
3 об.; аннот. ЛН, т. 63, с. 857.
Мая 19 (7). С. И. Астраков сообщает из Москвы Ог. в Яхонтово: 
«Натал. Александровны уже более нет на свете; 2-го мая она 
умерла <...> Что же теперь с Александром,— страшно».— Авт. 
ЛБ, Г-0.IX.8, № 5; отрывок Г XXIV, 491.

Письмо Т. А. Астраковой к Н. А. Тучковой и Ог. (б. д., посла
но, очевидно, вместе с предыдущим) с известием о смерти Нат. Ал., 
полученном от Рейх.— Авт. ЛБ, Г-0.IX.21, № 5; отрывок Г 
XXIV, 491.
Мая середина. В. А. Энгельсон предлагает Г. поручить его жене 
(по ее просьбе) воспитание детей. Г. отвечает решительным отка
зом.— БиД,Г X, 351.
Мая середина <?>. Г. и К. Фогт содействуют примирению Э. Гау- 
га с В. А. Энгельсоном, которого Гауг собирался вызвать на ду
эль.— БиД, Г X, 307—309.
Мая 20(8). В № 181 бельгийской г. «Nation» перепечатано из 
«Avenir de Nice» письмо Г. к гл. интенданту г. Ниццы О. Ферреро 
дедла Мармора с ред. вступлением, повторяющим ред. приме
чание ниццкой газеты.— См. Г XXIV, 489; мая 11.
Мая между 4 (апреля 22) и 21 (9). Г. дает Рейх, прочесть адресо
ванные ему письма Герв.— Г XXIV, 288.
Мая около 21 (9). Письмо Г. к Дж. Ротшильду (неизв.) — о вы
даче А. Рейхелю 5000 фр.— См. Г XXIV, 274 и 539 (№ 46, с датой 
«(около 20 мая>»). Деньги предназначались для содержания доче
рей Г., которые должны были жить у Рейхелей в Париже.
Мая 21 (9). Письмо Г. к А. Рейхелю. Просит в течение неко
торого времени заменять отца его дочерям.— Г XXIV, 273—274 
и 274-275.
Мая 22 (10). Г. провожает до границы с Францией—Барско
го моста — Рейх., с которой уезжают в Париж его дочери Тата и 
Оля. Их сопровождает Э. Гауг. —БиД,Г X, 303; Г XXIV, 274.

«Дома у меня больше не было. С отъездом детей последняя часть семей
ной жизни отлетела — все приняло холостой вид».— БиД, Г X, 303. Ср. Г 
XXVII, 267.
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Мая около 23 (11). В дом Г. переехали М.-Э. Тесье дю Моте и 
К.-Э. Хоецкий.— БиД, Г X, 303.
Мая около 24 (12). Г. получил письмо И. И. Сазонова (неизв.). 
Отвечать на него у Г. нет «еще пи сил, ни желания».— Г XXIV, 
275.

Через некоторое время Г. все же написал Сазонову (возможно, в ответ 
на повторное письмо), заявив: «Нас разделяет гроб», и попросил оставить 
его в покое (письмо неизв.). — См. Г XXV, 181, Г XXIV, 540—541 (№ 61, 
с датой «<май — июль>»).

Г. получил несколько писем Э. Гауга — «Петерсона» (неизв.). 
«Он меня очень утешил своими письмами. Какая нежная и крепкая 
натура».—Г XXIV, 276.
Мая 24 (12). Г. утром пишет Рейх, в Париж: «Судорожное вол
нение, в котором я жил, улеглось, зато пустота и весь ужас поте
ри яснее, живее».— Г XXIV, 275.

Г. получил письма Рейх, из Драгиньяна и Марселя (неизв.) — 
Г XXIV, 275.

Вечером ответное письмо к Рейх. «Моей нравственной устали 
и ничтожности нет предела <...> Скука у нас царит. Купаемся, 
спим, пустота, тоска, бежать бы куда-нибудь». О А. X. Энгельсон: 
«Она мне мешает жить».— Г XXIV, 275—276.

Записка к дочери Тате. Обещает вскоре начать «писать сказоч
ку» для нее.—Г XXIV, 276.

Письмо К. Фогта к Г. из Турина. О назойливости И. Г. Голо
вина: «Судите же <...> что вас здесь ожидает». Сообщает о встре
че со знакомым Г.— венгерским полковником И. Тюрром. Просит 
прислать через Л. Валерио денежную помощь разбитому парали
чом революционному эмигранту художнику Э. Бейеру из Страс
бурга, живущему в крайней нищете. Передает «дружеский по
клон» от Л. Валерио.— ААН, 88—90. См. июня около 1.
Мая 27 (15). Маццини пишет Г. из Лондона, прочитав в газетах 
о смерти Нат. Ал.: «Я не собираюсь утешать вас <...> Я хочу толь
ко сказать вам, что страдаю за вас и с вами <...> Гауг писал, что, 
если предвидевшееся несчастие случится, вы уедете в Америку. 
Не уезжайте туда! Останьтесь в Европе с нами, старыми борцами. 
Что вы найдете в Америке? Свободу? Но разве она не с вами? 
Задача в том, чтобы создавать свободу там, где ее нет <...> Помо
гайте мне и приезжайте ко мне или поселитесь в Швейцарии; вы 
будете там полезны и будете видеть меня <...> Любите меня, как 
я люблю вас».— ЬМН, 18—19; русск. пер. Л VII, 59. См. 
июня 7.

Письмо Т. А. Астраковой к Г. из Москвы с откликом на изве
стие о смерти Нат. Ал. «Страшно подумать о вашем положении — 
дай вам бог силы перенесть это несчастие — потеря страшная, не
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вознаградимая — но на вас лежит великая обязанность — у вас 
остались дети — дети ее, вам надо беречь себя для них <...> Хо
тела бы я быть теперь с вами <...> Хотелось бы мне от вас полу
чить весточку — да как?— мудрено,— впрочем, хотя два слова,— 
только знать, видеть». Приписка С. И. Астракова.— Авт. ЛБ, 
Г-О.IX.17; отрывок Г XXIV, 494. См. июня 15.

Письмо б. д.; отправлено, судя по содержанию и бумаге, вместе с пись
мом к Рейх, от этого дня (см. ниже).

Т. А. Астракова пишет Рейх.: «Зачем вы бросили его и детей?— 
разве можно его теперь одного бросить — ведь это страшно — 
кто же будет беречь детей — разве он теперь в состоянии что- 
нибудь думать и делать? а ведь для детей нужен глаз — родной, 
любящий — плохой глаз няньки!.. Вы собирались как-то в Анг
лию — хорошо бы вы захватили и его и детей туда — да наблю
дали бы за детьми — грешно их оставить <...> Будьте же добры, 
извещайте меня хотя изредка об наташином семействе — оно для 
меня, как родное,— сердце болит об нем».— Авт. ЛБ, Г-О.IX, 
27; отрывок Г XXIV, 491.

Тов. мин. иностр, дел Л. Г. Сенявин пересылает нач. штаба 
корпуса жанд. и упр. III отд. Л. В. Дубельту копию рапорта ниц
цкого консула А. И. Грива (см. мая 6) о похоронах Нат. Ал. На 
след, день Дубельт письменно сообщает об этом гл. нач. III отд. 
и шефу жанд. гр. А. Ф. Орлову и докладывает наследнику-цесаре
вичу Александру Николаевичу.— ЦГАОР, д. 239, лл. 234—235; 
Л XIV, 111—112.
Мая 30 (18). Г. получил письмо Рейх, из [Парижа Г(неизв.).— 
Г XXIV, 276. См. мая 31. ‘

В. А. Энгельсон с женой уехали в Геную.— Г XXIV, 277; 
Г XXX, 579; БиД, Г X, 351.

Ог. сообщает Н. М. Сатину о смерти Нат. Ал. и просит не гово
рить об этом Н. А. Тучковой до своего приезда. О Нат. Ал.: 
«Я упал духом, я ее страшно любил, и горе и стыд тем, кто когда- 
нибудь мог ее порочить. В последнее время они были ужасно 
близки с Александром. Что с ним теперь?» — Авт. ЛБ, Г-O.VIII. 
335; отрывок Г XXIV, 491; В. А. Путинцев. Н. П. Огарев. 
Жизнь — мировоззрение — творчество. М., 1963, с. 97—98.
Мая конец. М. Ф. Корш, находясь в Москве, сообщила Грановско
му о смерти Нат. Ал.— См. ее письмо к Г. от июня начала (ДН, 
т. 63, с. 392).
Мая конец <?>. «Отчаянное, грустное» письмо Г. к Т. А. Астраковой 
о кончине Нат. Ал. (неизв.).— См. Г XXIV, 539 (№ 47, с датой 
«<май>»).
Мая 31 (19). Ответное письмо Г. к Рейх. (см. мая 30). «Пока 
страшный фатум, который играет со мной так по-тигрииому два 
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года, не доиграет, я несвободный человек и живу, задерживая 
дыханье и не делая планов на будущее <...> Я останусь еще здесь 
дней пять».—Г XXIV, 276—277.

Письмо Г. к дочери Тате.— Г XXX, 578—579.
Г. получил на почте письмо Рейх, (неизв.). В 2 ч.— приписка 

к ней в письме к Тате.— Г XXX, 579.
Июня около 1 (мая около 20), Ответ Г. (неизв.) на письмо 
К. Фогта от мая 24. О посылке денег Э. Бейеру.—См. Г XXIV, 
539 (№ 48); ср. ААН, 90 (уточнено имя художника); июня 4.
Июня 2 (мая 21). Ответ Г. на неизв. письмо Рейх.: «Мне в бу
дущем ничего нет, и нет мне будущего».— Г XXIV, 277— 
278.

Прудон пишет К.-Э. Хоецкому: «Г-жа Тесье дю Моте сообщи
ла мне подробности о вашей жизни в Ницце и о трагедиях, кото
рые там происходят. Я с 1844 года считал этого субъекта <Гервега> 
подлецом <...> Я не предполагал, что столь ужасная развязка 
сможет доказать вам, что легкость нравов в некоторых сферах чаще 
всего скрывает отсутствие истинной идейности, отсутствие энер
гии и храбрости».— Proudhon, IV, 290.
Июня 4 (мая23). Ответ К. Фогта из Берна на письмо Г. от июня 
около 1. Передает настойчивый совет швейцарских друзей, в том 
числе Дж. Фази, поселиться на зиму в Женеве. О конфликте 
Г. с Герв., по словам Фогта, «шумели и сплетничали» только 
в Цюрихе и в Париже, а «остальная Швейцария не знает почти 
ничего или совсем ничего. В Женеве только Фази и Резен были 
знакомы с тем, что происходило и произошло».— Л VII, 55—58. 
См. июня 10.
Июня около 5 (мая около 24). Г. получил «грамотку» Э. Гауга 
из Лондона (неизв.).— Г XXIV, 278.
Июня 5 (мая 24). Г. сообщает Рейх, о предстоящем отъезде 
в Геную.—Г XXIV, 278—279.
Между 24 (12) мая и 7 июня (26 мая). Письмо Г. к дочери Тате 
с сообщением, что «вчера живописец принес два портрета» 
Нат. Ал.— «один повеселее, а другой такой печальный». Посылает 
дочерям тот, «который веселее».— Г XXIV, 280; ср. 492.

Записка Г. к дочери Тате.— Г XXIV, 280.
Июня до 7. Письмо Г. к дочери: «Сказочку, Тата, не так легко 
написать, вот когда я уеду отсюда и буду совсем покойно жить, 
тогда напишу и сказочку».—Г XXIV, 280, с датой «<31 мая — 
8 июпя>»; ср. 493 и мая 24.
Мая 31 или июня 7 (мая 19 или 26). Маццини сообщает М. Биггс 
из Лондона в графство Лейчестер: «Герцен еще не приезжает 
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пока в Англию, он сможет сделать это вскоре, и я хотел бы, чтоб 
он приехал. Я написал ему <мая 27>, пытаясь убедить, чтобы он не 
уезжал в Америку. Держу у себя ваше письмо и пошлю его в Па
риж, если этот город снова будет лежать на его пути <...> Гауг при
ехал сюда на несколько дней: он вскоре отправится обратно».— 
Mazzini, XLVII, 348, с датой «<июль>».
р- О. д.: написано после 27 мая, до отъезда Э. Гауга из Лондона; июня 
19 или 20 Г. получил от него письмо уже с приглашением в Швейцарию. 
Возможный «понедельник», которым помечено письмо, приходился на 31 
мая или 7 июня. Ср. июня 22 <?>.

Июня 7 (мая 26). Письмо Г. к Рейх. Первое упоминание о заду
манных Г. мемуарах: «На мне еще лежат обязанности сказать по
гребальное слово и слово благодарности». Передает поклон жене 
М.-Э. Тесье дю Моте: «Ее муж — мое единственное утешенье 
теперь с Сашей».—Г XXIV, 279.

Г. получил из Лондона письма Э. Гауга (неизв.) и Маццини 
от мая 27.-Г XXIV, 279.
Июня до 8. Г. уничтожает значительную часть своего личного 
архива.

«Уезжая в 1852 из Италии и думая пробраться через смирительную 
<франц.> империю, я сжег много дорогого мне».— БиД, Г XI, 515.

Муж А. Меассалер, горничной Л. И. Гааг, требует у Г. выпла
ты ему еще нескольких сот фр. за вещи жены, утраченные при ко
раблекрушении, и грозит подать на него в суд.— Г XXIV, 282.
Июня 8 (мая 27). Г. с сыном посещают могилу Нат. Ал. на горе 
Шато.
I' «И с Ниццей расстались хорошо. А тяжело было, когда я в последний 
раз взошел в ту комнату и снова чувствовал холодный пот и слышал стон, 
и еще тяжелее на горе, мы там были за полчаса до отъезда».— Г XXIV, 281; 
ср. 283.

Отъезд Г. с сыном, М.-Э. ^Тесье дю Мотели поваром Франсуа 
в Геную. Уже сидя в почтовой карете, Г. получил письмо от Рейх, 
неизв.).—Г XXIV, 279, 281 и 282. См. июня 10.
Июня начало. Письмо М. Ф. Корш к Г. из Петербурга с выраже
нием соболезнования: «Я не умею говорить утешительных слов, 
да их и приискать трудно в таком несчастии». «Нечего и говорить, 
какое участие принимают они <Е. Ф. Корш и его жена> и все дру
гие наши в вашем горе». Сообщает, что «много раз» писала Г., но 
«ни на одно письмо не получила ответа».— ЛН, т. 63, с. 391—392.

М. Ф. Корш пишет Рейх.: «Бедный милый Ап! Как бы хоро
шо жить вам с ним». Просит сообщить подробности о Г.— ЛН, 
т. 63, с. 433.
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Июня 10 (мая 29). Приезд Г. в Геную. Через час после прибытия 
его навестили итал. революционеры, друзья Маццини.— Г 
XXIV, 281. Уехал июня 20.

Г. получил письмо К. Фогта от июня 4 с «возмутительными под
робностями» о «цюрихском мерзавце» — Герв.— Г XXIV, 281. 
I*, Ответ Г. на неизв. письмо Рейх. О прибытии в Геную. Воспо
минания о покойной жене: «Какая страшная судьба постигла та
кое высоко и широко развитое существо, за одуренье, за чад, за 
круженье сердца».— Г XXIV, 281—282.

«Кружением сердца» Г. назвал впоследствии главу БиД, посвященную 
личной трагедии Нат. Ал. — См. Г X, 252.

Ог. пишет М. Н. Островскому, брату драматурга, в связи 
с известием о смерти Нат. Ал.: «Я, после письма, которое полу
чил при вас, убит горем и страдаю невыносимо. Если я кого лю
бил, как сестру, и если меня любили, как брата, так это была 
только она».— В. А. Путинцев. Н. П. Огарев. Жизнь — 
мировоззрение — творчество. М., 1963, с. 97—98.
Июня 10 <?>. Записка Г. к дочери Тате.— Г XXIV, 282.
Июня около 11 (мая около 30). В. А. Энгельсонизвестил Ф. Ор
сини о приезде Г. в Геную и о его намерениях в отношении Герв. 
(письмо неизв.).— См. Л VII, 68.
Июня около 12 (мая около 31). Г. и М.-Э. Тесье дю Моте перево
дят русские стихи.— Г XXIV, 283.
Июня 12 (мая 31). Письмо Г. к М. К. и А. Рейхелям с припиской 
к Тате.—Г XXIV, 282—283.

Ф. Орсини пишет Г. из Ниццы: «Это письмо дойдет до вас по
сле того, как вы увидитесь с Медичи; он сам сделает то, что я 
хотел сделать лично, т. е. представит вас всем нашим лучшим дру
зьям-итальянцам». Рекомендует Г. встретиться с тем итальянцем 
(«славным и добрым малым»), который сопровождал Орсини при 
первом посещении Г.— Л VII, 67—68.
Июня 15 (3). Г. пишет Рейх, в связи с получением письма 
Т. А. Астраковой от мая 27, что оно «глубоко тронуло» его: «Вот 
вам и женщины и мужчины. Никто не победил мудрой осторож
ности, одна женщина нашла силы <...> Напишите ей слова два от 
меня. Я письмо ее раз прочел — и боюсь перечитывать». Просит 
передать моек, друзьям через Астракову, что он «нравственно не 
погиб»: «Совсем напротив: выше я никогда не стоял, я гордо несу 
венок с терниями на голове, я его несу, как корону». Сообщает, 
что окружен в Генуе «величайшей симпатией»; описывает свой 
образ жизни: «Я встаю рано, часов в 6, в 12 завтрак — Тесье, 
Саша и я; от 12 до 5 комната полна Италией, в пять уходят, Тесье 
работает, я не могу ничего делать и таскаюсь по улице, в половине 
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девятого — я отправляюсь с Тесье обедать в Stabilimento, пью 
много вина и в 12 спать».— Г XXIV, 283—284.

Записка Г. к дочери^Тате.—Г XXX, 579.
Июня 16 (4). С. И. Астраков пишет из Москвы Ог. в Яхонтово 
в ответ на полученную от него «прекоротенькую записочку», из 
которой видно «очень хорошо, в каком состоянии теперь» Ог.— 
по поводу смерти Нат. Ал. «Черт знает, как погано все идет».— 
Авт. ЛБЛ Г-О.IX.8. №6.
Июня 19 или 20 (7или 8). Г. получил письмо Э. Гауга (неизв.), 
приглашающего его к «брегам Лаго Мажоре»; решает немедленно 
выехать.—Г XXIV, 285.
Июня середина. Г. встречается в Генуе с В. А. и А. X. Энгельсо- 
нами. А. X. Энгельсон не пропускает «ни одного случая, чтоб не 
кольнуть» Г. «самым злым образом».— БиД, Г X, 351.

Г. часто видится с Дж. Медичи, которого «любит с нежностью», 
и с К. Пизакане. С последним ведет «продолжительные беседы о по
ложении дел в Неаполитанском королевстве и, весьма вероятно, 
о социальных проблемах».—Г XXIV, 286; БиД, Г X, 77; 
Rosselli. Carlo Pisacane nel Risorgimento italiano. Torino, 
1932, pp. 194—195 (цит.: ГХ , 464; автор отмечает, что обще
ние с Г. оказало влияние на эволюцию взглядов Пизакане).

«Медичи жалел меня,— вспоминает Г.— он этого не говорил, но вечером 
поздно, часов в двенадцать, он стучал иной раз ко мне в дверь и приходил 
поболтать, садясь на мою постель <...> Он стучал иной раз и в седьмом часу 
утра, говоря: «На дворе прелесть, пойдемте в Альбаро».— БиД, Г X, 77. 
Одна из встреч состоялась, очевидно, 14 июня — ср. Г XXX, 579.

Июня 20 (8). Письмо Г. к Рейх, перед отъездом из Генуи. «Де
ло идет торжественно и грозно, мерзавец <Герв.> обличен и нрав
ственно уничтожен совершенно». Приписка к дочери Тате.— 
Г XXIV, 284—285.

У Г. обедает «несколько близких людей» — К. Пизакане, Дж. 
Медичи, А. Мордини, 3. Козенц.— БиД, Г X, 77—78.

Г. получил «особое поручение» к Маццини от его итал. друзей.— «Ме
дичи, Пизакане, Меццакапо, Козенц, Бертани и другие были недовольны 
направлением, которое давалось из Лондона; они говорили, что Маццини 
плохо знает новое положение, жаловались на революционных царедворцев, 
которые, чтоб подслужиться, поддерживали в нем мысль, что все готово 
для восстания и ждет только сигнала. Они хотели внутренних преобразо
ваний <...> Они поручили мне рассказать все это Маццини».— БиД, 
Г XI, 16. См. августа 26.

Отъезд Г. с сыном и М.-Э. Тесье дю Моте из Генуи.— Г XXIV, 
285.
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Июня 21 (9). Г. приезжает ночью в Арону (городок на оз. Маджо- 
ре).— БиД, Г X, 91.
Июня 22 (10). Утром Г. и М.-Э. Тесье дю Моте садятся на австрий
ский пароход «Fürst Radetzky», несмотря на опасность для осуж
денного заочно Тесье быть захваченным австрийской полицией. 
Во время переезда Г. бросается в глаза нагло вызывающее поведе
ние молодых австрийских офицеров. Выйдя на берег у Магадино, 
Г. и Тесье дю Моте кричат в сторону парохода: «Да здравствует 
республика!» — БиД, Г X, 91—93; Г XXIN, 285.

Приезд в Беллинцону (Швейцария), где Г. получает «депеши 
разные» (неизв.), по-видимому, от своих итал. друзей,— и «до
вольно недоволен» их медлительностью в подготовке общественно
го суда над Герв.— Г XXIV, 285.

Письмо Г. к Рейх, о благополучном приезде в Швейцарию.— 
Г XXIV, 285.
Июня 22 <?>. Маццини пишет М. Биггс из Лондона в графство 
Лейчестер: «Я отослал ваше письмо Герцену». Он «впрочем, еще 
не приезжает в Англию».— Mazzini, XLVII, 303—304.

Датируется условно, по помете «вторник» и сопоставлению с письмом от 
мая 31 или июня 7. См. июня около 30.

Июня между 24 и 26 (12 и 14). Переезжая по пути в Лугано 
через С.-Готтардский перевал, Г. в гостинице прочитал в книге 
для записи путешественников «одну русскую фамилию» (камер
гера П. А. Базилевского), к которой другой путешественник «до
бавил биографическую заметку, не лишенную интереса» (о порке, 
которой крепостные крестьяне подвергли Базилевского).— См. 
Г XII, 57-58, 116—117 и 511.
Июня около 26 (14). Г. с сыном и М.-Э. Тесье дю Моте приез
жают в Лугано, останавливаются в гостинице Albergo del Lago.— 
Г XXIV, 285 и 293. Уехали июля 13.

О пребывании Г. в Лугано см. БиД, Г XI, 125—126. Вероятно, к этому 
времени в Лугано из Турина приехал К.-Э. Хоедкий.— Г XXIV, 278, 293.

Э. Гауг, который ранее «высоко понимал» позицию Г. по отно
шению к Герв., начинает (по-видимому, в неизв. письмах) «нудить» 
его «драться с подлецом».— Г XXIV, 291.
Июня 26 (14). Г. сообщает Рейх, о нравственной пытке, которой 
его подвергают Э. Гауг и его товарищи-немцы: они «выписали» 
Г. в Лугано, «кажется, затем, чтобы опозорить, а всё из дружбы, 
из преданности». «Нет, от фатума не отвертишься. Но голову свою 
я не склоню и не продам ее дешево. Рвусь я назад в Италию, 
у меня нет другой родины, я сжился и с природой и с людьми 
<...> Лишь бы вынырнуть из этой клоаки».— Г XXIV, 285—286.

Записка Г. к дочери Тате. — Г XXX, 579.
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Июня между 22 и 27 (10 и 15). Письмо Г. к Дж. Медичи (неизв.), 
вероятно, по поводу устройства «суда чести» над Герв.— См. 
июня 29.

Письмо Г. к В. А. Энгельсону (неизв.) по тому же поводу.— 
См. письмо А. Мордини к Г. от 29 июня (Л VII, 71).
Июня 27 (15). М. Ф. Корш пишет Ю. Б. Шумахер: «Я жду не 
дождусь Ник. Петр. <Боткина>: он расскажет нам <...> о многих. 
Я писала маленькое письмо к Ал. <см. июня начало>. Как бы хо
телось мне получить от него хоть несколько строк».— ЛБ, Г-О. 
Х.53.
Июня 29 (17). Г. получил письма Рейх, (неизв.).— Г XXIV, 286.

Ответ Дж. Медичи из Генуи на письмо Г. от июня между 22 и 
27: «Решили ли вы действовать немедленно? Если нет, то мне ка
жется, что вам следовало бы уехать из Швейцарии, потому что 
оставаться долго там же, где живет противник, не вступая с ним 
в борьбу, значит давать ему шансы против вас; в этом случае 
лучше изменить основную линию и план атаки. Месть — только 
тогда месть, когда она поражает свою жертву наверняка».—Л VII, 
68—70.

А. Мордини в письме к Г. из Генуи рекомендует «выбраться из 
сетей», в которые он попал, и немедленно ехать в Геную. «Вы, 
конечно, должны отмстить,— и за себя, и за демократию <...> 
А пока успокойтесь и отныне готовьтесь посвятить делу народов 
свой столь могучий ум и свое столь горячее сердце».— Л VII, 
70—71.
Первая половина года <?>. В Париже вышла кн. румынского по
лит. деятеля К.-А. Росетти «Russia», написанная, вероятно, «под 
впечатлением встреч» с Г. Автор «обличал царское правительство 
и выражал сочувствие русскому народу».— См. Г. Хаупт. 
Влияние Герцена в Румынии (ЛН, т. 64, с. 811 и 818).
Июнь. В Берлине Ф. Боденштедтом издан на нем. яз. т. I сочине
ний Лермонтова: «Michail Lermontoffs poetischer Nachlaß» («Поэ
тическое наследие Михаила Лермонтова»). Во вступлении исполь
зован ряд суждений Г. о русской литературе, в частности о Пуш
кине и Кольцове (из «Du développement...»).— G. Ziegen
geist. Über die Bedeutung von A. I. Herzens Schaffen für das 
progressive deutsche Geistleben... («Zeitschrift für Slavistik, Bd. 
VII, H. 4, Berlin, 1962, S. 526).

Дата выхода уточнена лейпцигской библиотекой «Deutsche Bücherei».
T. II этого изд. вышел в ноябре. В заключении к изд. также использо

вана кн. «Du développement...».

Русской цензурой «запрещены безусловно» номера DM за 
1850, декабрь, и 1851, январь — март, со статьями Г.— «Алфавит
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ный список книгам, запрещенным иностранною ценсурою, для 
публики и безусловно в июне 1852 года». СПб., 1852, с. 24, № 214. 
Июня конец. «Особое» письмо Г. к дочери Тате (неизв.).— См. Г 
XXIV, 292.
Июня около 30 (18). Г. получил письмо М. Биггс (см. июня 22 
<?», которая в случае поездки Г. в Англию предлагала свой дом 
для него и его детей.—Г XXIV, 288. На это письмо Г. не отве
тил — ср. Mazzini, XLVII, 383.

М.-Э. Тесье дю Моте поехал к Э. Гаугу из Лугано в Люцерн, 
чтобы заставить его отказаться от бестактных выходок, компро
метирующих Г.— Г XXIV, 287.
Июня 30 (18). Письмо Г. к Рейх. О намерении напечатать свой 
отказ драться на дуэли с Герв., а также декларацию друзей-де
мократов, что «честного боя с таким подлецом иметь нельзя». 
Просит узнать, не согласится ли А. Бернацкий подписать дек
ларацию. Собирается поехать в Цюрих и поселиться в той же го
стинице, что и Герв. «Он может меня прирезать, но на это надоб
но побольше храбрости <...> Я же готов быть подстрелен им, лишь 
бы его повесили». Принялся было писать «о всех последних 
событиях» своей жизни для Ог. и моек, друзей, но остановился, 
т. к. в тех условиях, в которых он живет, невозможна серьезная, 
систематическая работа. «Не хотелось бы мне, чтобы что-нибудь 
осталось бы неясным». Рассказывает о семейной драме (впослед
ствии развито в БиД).— Г XXIV, 286—292.

Письмо Р. Вагнера к Г. из Цюриха в связи с посещением его 
Э. Гаугом, ознакомившим композитора, по поручению Г., с ролью 
Герв. в его семейной драме: «Все это дело, начиная с первого зна
комства с ним, возбуждало во мне только одно желание — не знать 
его. Мое участие к Гервегу объясняется надеждой—надеждой 
на будущее, а вовсе не воспоминанием о прошлом». — Л XIV, 
121—124; Ср. БиД, Г X, 311. См. июля около 8.
Июля 1 (июня 19). В цюрихскую гостиницу к Герв. пришли 
Э. Гауг, М.-Э. Тесье дю Моте и швейцарский офицер А. Гофш- 
теттер. Выполняя предсмертное желание Нат. Ал., Тесье дю Моте 
и Гауг заставили Герв. выслушать текст ее письма от 15 февра
ля, возвращенного Герв. (прочтено вслух Тесье дю Моте). При 
этом выяснилось, что письмо было прежде распечатано и прочте
но Герв., положившим в конверт записку (неизв.),адресованную 
Г. или Нат. Ал. В присутствии многих лиц, сбежавшихся на крик 
Герв., Гауг дает ему пощечину.— БиД,ГgX, 305—307; Г XXIV, 
294 и 312—3137.77 XIV, 118—119.
Июля 2 (июня 20). Датирован Г. (с пометой «переведено в Луга
но») франц, автоперевод «Письма двенадцатого» (см. 1850, июня 
30) цикла «Письма из Франции и Италии», озаглавленный «Let- 
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très d’un Russe de l’Italie. Réminiscences de 1850—52. Première 
lettre» («Письма русского из Италии. Воспоминания 1850—52 гг. 
Письмо первое»).— Г V, 393.

Возможно, Г. предназначал переводы этих писем для отдельного изда
ния. Их же он предлагал ред. «L’Homme» Ш. Рибейролю в письме от 1854, 
февраля 7. См. Г V, 453—454.

При жизни Г. не опубл.; впервые — Г V, 385—393.

Ответ Г. на неизв. письмо Рейх., сообщившей о получении 
известия от Е. И. Герцена. На его предложение взять к себе 
в Москву детей Г. отвечает: «Детей, разумеется, Егору Ив. не дам», 
и просит написать, чтобы он изменил завещание в их пользу. 
Заботу о детях поручает М.К. и А. Рейхелям. «Я вам завещаю 
развить в них сильную любовь к России. Пусть даже со временем 
они едут туда»; «я пишу инструкцию Рейхелю насчет опеки».— 
Г XXIV, 292—293.

К. Фогт в письме к Г. выражает согласие подписаться под лю
бой декларацией в его пользу, предлагая встретиться 12 июля для 
обсуждения плана действий против Герв.— Л VII, 86—89.
Июля 3 (июня 21). Письмо Ф. Орсини к Г. из Ниццы с просьбой 
не подавать ко взысканию вексель Э. Гервег, а переписать его на 
более поздний срок.— Л XIV, 104—105.
Июля 4 (июня 22). Письмо Г. к Рейх, (неизв.) с какой-то важной 
новостью.— См.1 Г XXIV, 300.

Письмо Ж. Мишле к Г. из Нанта с сочувственным откликом на 
смерть Нат. Ал. «С тех пор как и я стал изгнанником, я чувствую 
себя в более тесном общении с вами и тем более братски жму вашу 
руку, дорогой и великий патриот».— Revue, № 10, р. 161 (с датой 
«<июнь>»); русск. пер. Л VII, 109. См. июля 18.
Июля около 5 (июня около 23). Э. Гауг, написавший «огромное 
письмо»-мемуар о конфликте Г. с Герв., собирается напечатать 
его (текст неизв.). По мнению Г., этим письмом Гауг «компроме
тировал всех, разумеется, с желанием добра».— Г XXIV, 294; 
ВиД, Г X, 309—310. См. июля около 8, ночь с 14 на 15 июля и 
июля 15.
Июля 6 (июня 24). Г. и Саша поднимаются с.группой туристов 
на гору Santo Salvatore. Возвращение в полночь.— Г XXX, 809.
Июля 7 (июня 25). Г. в письме к В. А. Энгельсону (неизв.) со
общает подробности о «происшествии» июля 1 и просит известить 
о нем всех знакомых.— См. Г XXIV, 539 (№ 49); июля 11.

Ф. Вилле («доктор из Цюриха») в письме к Г. из Майенфельда 
передает второй вызов Герв. «Господин Гервег заявляет, что на
стоящим повторением вызова он не желает ни к чему принуждать 
г. Герцена, что он предоставляет ему полную свободу во всем и 
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только для того предпринимает этот прискорбный для него шаг, 
чтобы еще раз торжественно подтвердить, что в этом вопросе он 
может и должен иметь дело лишь с г. Герценом».— Л XIV, 
119—120. См. БиД, Г X, 311 и июля 18.

В одном из своих писем к Ф. Вилле (б.д.) Герв. заявил о Г.: «Он жалок 
и одинок, как я,— и если бы мы были людьми, нам следовало бы протянуть 
друг другу руку».— «Der Freiheit eine Gasse. Aus dem Leben und Werk 
Georg Herweghs». Herausgegeben von B. Kaiser. B., 1948, S. 48.

Июля около 8 (июня около 26). Г. посылает Э. Гаугу два письма 
(неизв.), в которых умоляет остановить распространение его 
«мемуара».— См. Г XXIV, 294 и 539 (№ 50).

Ответ Г. на письмо Р. Вагнера от июня 30. Отмечает, что уви
дел в этом письме «доказательство общего осуждения, которое 
начинает со всех сторон окружать» Герв. «Дуэль между мной и 
им — никогда! Что она докажет?— Мы с ним не равны. Я — его 
судья, я могу быть его палачом, но отнюдь не противником. 
Дуэль — не искупление, не наказание, ибо дуэль восстанавли
вает честь, я же стремлюсь доказать его бесчестие». — Г XXIV, 
295—297 и 297—299.

Записка Г. к Ог. (неизв.) с просьбой скорее приехать к нему 
за границу.— См. Г XXIV, 295, 300, 303, 304, 307 и 539 (№ 51). 
О возможном ответе (от Н. А. Тучковой) см. ноября 1 (Г XXIV, 
357—358).

В связи с этой запиской Г. сообщал Рейх.: «Вы видели из приписки Ога
реву >, что надежда плоха (пожалуйста, когда будете писать, повторите, 
что их приезд — единственное желание и что об материал <ьных> средствах 
очень нечего печься)».— Там же, с. 300. Г. вначале просил Рейх, переслать 
записку через Т. А. Астракову («Я думаю, что вы берете все меры насчет 
записок в Россию, будьте осторожны, как змий»), однако, возможно, она 
отправлена была с Н. П. Боткиным (ср. октября 8).

Итал. демократы собираются выступить с декларацией, одоб
ряющей отказ Г. от дуэли с Герв. Ее должны были подписать «неа
политанские генералы, полковники». Желание подписать декла
рацию выразил полковник революционной армии в Милане, 
сподвижник Гарибальди и Маццини — Л. Фраполи.— Г XXIV,
294.
Июля 8 (июня 26). Приписка Г. к дочери Тате в письме Саши 
и К.-Э. Хоецкого.— Г XXIV, 293; Г XXX, 809.

Письмо Г. к Рейх, с подробностями об «отличной казни» Герв. 
июля 1. Просит передавать их всем знакомым.— Г XXIV, 293 —
295.
Июля около 9 (июня около 27). Письмо Г. к Ж. Матьё (неизв.), 
посланное через Ф. Орсини.— См. Г XXIV, 540 (№ 53).
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Июля 9 (июня 27). Письмо Г. к Ф. Орсини (неизв.) с подробно
стями о том, «что произошло в Цюрихе» 1 июля. Просит добиться 
от Э. Гервег возвращения писем Нат. Ал. к Герв.— См. Г XXIV, 
539 (№ 52); июля 13.

Письмо Рейх, и Таты к Г. (неизв.).— См. Г XXIV, 300 и ию
ля 12.

Э. Гервег пишет Герв.: «Твоя дуэль с Герц, для меня неприем
лема и никогда приемлемой не будет. Поднять руку на Г. ты ни
когда не должен. Я заявила тебе об этом, и пока это еще не про
изошло, повторяю тебе снова. Поверь мне, Герц, не может при
нять от тебя вызов, это невозможно, а если бы он это сделал, то 
ты не должен был бы, поверь <...> стрелять в него. Он имел бы 
право убить тебя или простить — это я тебе всегда говорила. 
Он вовсе не желал быть извергом и не был особенно жесток и оз
лоблен против нас».— Авт. ВМ, фотокопия ЛБ.

Июля начало. Г. получил письма (неизв.) от В. А. Энгельсона 
с недружелюбными приписками его жены.— БиД, Г X, 351 — 
352.

Ответ Г. (неизв.) на одну из «филиппик» А. X. Энгельсон по 
поводу того, что Г. не оставил ей своих дочерей на воспитание. 
«С полусмехом» объясняет, что Нат. Ал. «никогда не думала об 
ней» как о воспитательнице своих детей.— См. Г XXIV, 299— 
300 и 540 (№ 55).

Г. в письме к В. А. Энгельсону (неизв.) просит положить пре
дел «отравленным уколам» А. X. Энгельсон.— См. БиД, Г X, 
351—352; Г XXIV, 540 (№ 56, с датой «(июль, до 13>»).

Июля 10 (июня 28). Письмо В. А. Энгельсона из Генуи к Г.— 
о пребывании Э. Гервег в Ницце.— Энгельсон, 134. См. июля 11.

Вероятно, до этого письма Энгельсон отправил в тот же день еще одно 
письмо к Г. (неизв.).— См. Энгельсон, 137 и июля И.

Июля между 8 и 11 (июня между 26 и 29). Г. посылает Э. Гаугу 
еще три письма (неизв.) с просьбой не распространять «мемуар» 
и не начинать полемики в печати.— Г XXIV, 299 и 540 (№ 54).
Июля 10—11 (июня 28—29). Письмо Г. к В. А. Энгельсону (не
изв.). — См. письмо Энгельсона к Г. от 15 июля (авт. IISG, мик
рофильм Л Б).

Июля около 11 (июня около 29). В «Journal de Turin» поме
щено сообщение о пощечине, полученной Герв. июля 1.— См. 
Л XIV, 116.

«Когда мне прислали отчет случившегося в Цюрихе для помещения в 
журнал, я сожалел, но поместил».— Головин, 136.
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Письмо Прудона к Г. (неизв.), проникнутое горячей симпатией. 
Выражает негодование против Герв.— См. Г XXIV, 306, 313. 
До Г. не дошло, и Прудон написал ему вторично — см. августа 7. 
Июля 11 (июня 29). Ответ Г. на неизв. письмо Рейх. Горячо от
стаивает свое намерение писать воспоминания, аргументируя тем, 
что «былые события никогда не могут быть прошедшими для самих 
актеров, напротив, они тут, неизменные, неисправимые».— Г 
XXIN, 299—300. См. июля 12.

В. А. Энгельсон заканчивает письмо к Г., начатое июля 10. 
Предупреждает об отъезде в Цюрих Э. Гервег, которая, «чего доб
рого, пожалуй, еще раз захочет свою прыть показать и предан
ность мужу, пырнув вас или Сашу ножом». «Как уже вчера я 
вам писал <см. июля10>,я сообщил вчера же подстрочный перевод 
рассказа вашего <из письма от июля 7> о происшествии 1 июля 
Орсини и послал список вашей записки к Дамету. Сегодня я Да- 
мету описал подробно все дело и просил его мой рассказ сообщить 
Пачелли. Завтра опишу так же подробно все дело Бонфису и по
следний эпизод — Мордини, который в Специи». Посылает вы
шедший в этот день номер «Italia е Popolo» с напечатанной в нем 
заметкой об инциденте июля 1. Советует написать И. Г. Голови
ну (ср. июля около 11 и I. Golowin. Der russische Nihilismus. 
Meine Beziehungen zu Herzen und zu Bakunin..., Leipzig, <1880>, 
S. 70).— Энгельсон, 134—135.

Письма А. Даримона («превосходная» записка) и жены М.-Э. 
Тесье дю Моте из Парижа к Г. (неизв.) с поддержкой в его кон
фликте с Герв.— См. Г XXIV, 306, ср. 313.
Июля 11 или 12 (июня 29 или 30). Ф. Орсини пишет В.А. Эигель- 
сону: «Георг Гервег, с тех пор как он изменил дружбе, после того 
как оклеветал женщину,— про которую говорил, что любил, опозо
рив ее всевозможными средствами, после того как подделывал печа
ти, это —человек, который должен быть и морально и физиче
ски вычеркнут из списка людей».— Л VII, 74—75.
Июля 12 (июня 30). Г. получил письмо Рейх, и дочери Таты от 
июля 9.—Г XXIV, 300.

Г. продолжает письмо к Рейх., начатое июля 11. Жалобы на 
Э. Гауга, не отвечающего на просьбы отказаться от полемики 
в печати.— Г XXIV, 300. См. июля 13.

Письмо В. А. Энгельсона к Г. (неизв.) с отрицательным отзы
вом о Ф. Орсини.— См. письмо Энгельсона к Г. от июля 13 (Эн- 
гелъсон, 137).
Июля до 13. Г. встречается «с длинным господином с длинными 
усами» — венгерским полковником.— БиД, Г XI, 24.

По предположению сотрудников справочного отдела Гос. библиотеки 
им. Сеченьи (Будапешт), это мог быть полковник Ш. Асталош (сообщил 
Д. Пайкошил).
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Июля 13 (1). Г. получил несколько писем (неизв.), среди них, 
вероятно, от М.-Э. Тесье дю Моте, сообщившего, что ему удалось 
убедить Э. Гауга приостановить печатание «мсмуара».— Г XXIV, 
300.

Г. заканчивает письмо к Рейх., начатое июля 11. В приписке, 
адресованной дочери Тате, сообщает о предстоящем отъезде 
в Люцерн: «Будем переезжать по горам высоким, покрытым сне
гом»,—Г XXIV, 300—301.

Письмо Г. к В. А. Энгельсову (неизв.).— См. июля 15.
Вечером Г. с сыном уезжают из Лугано в Люцерн.— Г XXIV, 

300 и 301.
Ответ Ф. Орсини из Ниццы на письмо Г. от июля 9. «Вы уже 

начали осуществлять вендетту, это хорошо! Вы поклялись отм
стить перед трупом. Если бы вы отказались от мщения — простите 
меня: я потерял бы свое уважение к вам». Полагает, что Э. Гер- 
вег не пожелает возвратить письма Нат. Ал. к Гервегу. «Будьте 
<...> уверены, что она скорее пойдет на риск суда, чем отдаст вам 
письма или сделает какую-либо уступку». — Л VII, 96—99.

Письмо В. А. Энгельсона к Г. Сообщает, что Ф. Орсини по
ставил в известность Э. Гервег «о получении публичной оплеухи 
ее мужем». Посылает посвящение Г. (с датой: «Генуя, 13 июля 
1852») к своей (еще не написанной?) кн. «Die Anarchie» (в свет не 
вышла): «Поверьте, что каждое слово в нем искренно».— Энгель- 
сон, 137 и 44—47.

В посвящении Энгсльсон упсминает об одной из статей Г. из серии 
«Дилетантизм в науке», некогда спасшей его от самоубийства. «Как желал 
бы я, чтобы эти страницы <...> оказали подобную услугу вам, т. е. заставили 
вас хоть на минуту забыть удручающие вас заботы! <...> Наглядно показать 
европейскому читателю, как легко эмансипируется наш брат <...> — это 
умеете вы одни, вы, которые впервые в своем лице и своих произведениях 
показали европейцам красную Россию. Для этого я жду от вас лишь нес
кольких очерков из вашей жизни в ссылке <...> Пусть снова раздастся твоя 
героическая песнь, как назвал твои произведения Мишле».— Энгельсом,, 47.

В № 385 «Avenir de Nice» перепечатаны из итал. газет заметки 
о пощечине, полученной Герв.— См. письмо В. А. Энгельсона 
к Г. от 24 июля (Энгелъсон, 139).
Июля 14 (2). Г. приезжает в Люцерн и снимает квартиру «возле 
Тиволи, am Hafen, дом Фанера, близ кладбища на берегу озера».— 
Г XXIV, 306, БиД, Г X, 309.

Встреча Г. с М.-Э. Тесье дю Моте, который рекомендует ему 
заставить Э. Гауга отказаться от печатания «мемуара». Вечером 
Гауг дает свою тетрадь Г. Прочитав ее, Г. приходит к выводу, что 
«от такого удара воскреснуть нельзя бы было. Все было изложено 
с пламенной, восторженной дружбой ко мне и к покойной — и все 
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было смешно, смешно для меня — в это время слез и отчаяния».— 
БиД, Г X, 309.
Иочъ с 14 на 15 июля. После долгих размышлений Г. решает напи
сать Э. Гаугу «длинное послание» (неизв.), в котором благодарит 
его за дружбу, но умоляет своего «мемуара» не печатать. «Если 
надобно в самом деле что-нибудь напечатать из этой страшной ис
тории, то это печальное право принадлежит мне одному». Около 
7 ч. утра 15 июля Г. отправляет это письмо Гаугу.— БиД, Г X,
309 и Г XXIV, 540 (№ 57, с датой «<14 июля)»).
Июля 15 (3). Ответ Э. Гауга. «Я с вами не согласен, я вам и ей ста
вил памятник, я вас поднимал на недосягаемую высоту <...> Но 
в вашем деле вам принадлежит право решать, и я, само собой ра
зумеется, если вы хотите писать, уступлю».— БиД, Г X, 309—
310 (отрывок).

Г. встречается с глубоко обиженным на него Э. Гаугом. Опа
саясь, что в случае его смерти Гауг все же опубликует «мемуар», 
Г., прощаясь с ним вечером, просит подарить ему тетрадь, на что 
Гауг дает согласие.— БиД, Г X, 310.

«Мемуар» Гауга был сожжен Г. в августе, перед отъездом в Англию.— 
Там же.

Письмо В. А. Энгельсона к Г. из Генуи. «Зачем я вас зову все 
сюда возвратиться? — это ведь только блажь с моей стороны». Про
сит сообщить, куда переслать портрет итал. революционного поэ
та Г. Мамели,— Дж. Медичи «немедленно его отправит». В при
писке извещает о получении письма Г. от июля 13. «Если генера
лу <Герв.?> хочется, то, пожалуйста, не щадите его и стреляйтесь 
<...> Если неделю отныне от вас не будет писем, я поеду вас отыс
кивать или ваш труп.— За отмщение можете положиться на пол
ковника <Энгельсона>, как на Эдмонда <Хоецкого> <...> Вот возвра
щусь в Албаро, сообщу письмо ваше Медичи — он шибко взбе
сится на генерала, на которого он и без того зуб имеет крепкий 
<...> Слава богу! все идет, как нужно: оплеуха дана — Проклама
ции <Э. Гауга) не будет — Орсини отходит (ловко!) в сторону — 
ну и слава богу! А двум смертям не бывать, а одной не миновать». 
Отправляет Г. два письма (какие — неизв.).— Авт. Г/5С, микро
фильм ЛБ.
Июля около 17 (5). Г. получил письмо М. Гартмана из Парижа 
(неизв.).- Г XXIV, 302.
Июля 17 (5). Письмо Г. к Рейх. «Приезд мой сюда дал делу иной 
вид». Сообщает, что «прокламации»— т. е. печатание «мемуара» 
Э. Гауга — «остановлены». Просит сказать М. Гартману, что 
собирается ему «писать много», в частности о конфликте с Герв., 
и предлагает подписаться под «демократическим вердиктом про
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тив подвига Гервега» вместе «со всей демократической Италией».— 
Г XX1N, 301—302.

Писал ли Г. к М. Гартману — неизв.— Ср. Г XXIV, 541 (№ 62). 
Июля 17 или 18 (5 или 6). Г. получил письмо Ф. Вилле от июля 
7.-Г XXIV, 302 (ср. 396); см. июля 18.
Июля 18 (6). Ответ Г. из Люцерна Ф. Вилле. Сообщает, что Э. 
Гауг и М.-Э. Тесье дю Моте передадут его решение насчет вторич
ного вызова на дуэль.— Г XXIV, 302.

В письме описка или опечатка. Вероятно, следует читать: «Ваше письмо 
от 7-го я имел честь получить 18 июля». — Там же.

Г. получил письмо Ж. Мишле от июля 4.— Г XXIV, 310. См. 
июля 25.

Обращение Г. к «братьям-демократам»—«< Je vous prends pour 
juges...>» («Беру вас в судьи...»), в котором он разъясняет причины, 
заставляющие его отказаться от дуэли с Герв. и обратиться к пуб
личному суду единомышленников. «Да будет же произнесен при
говор и да свершится в первый раз правосудие, без прокурора 
и жандармов, во имя солидарности народов и независимости лич
ностей» (Г VII, 386—387 и 388—389).

Возможно, что существовала более ранняя ред. (см. Г XXIV, 287); дати
руется в связи с отправлением в этот день В. А. Энгельсону (см. ниже). Ср. 
Г XXIV, 501—502. Г. предполагал напечатать «свой appel демократии» 
(см. Г XXIV, 306 и 313); по свидетельству М. К. Лемке, корректура с прав
кой Г. хранилась в архиве семьи Г. (Л VII, 490).

Г. посылает В. А. Энгельсону свое обращение и письмо (неизв.) 
с просьбой предложить итал. демократам присоединиться к «аппе- 
лю к демократии» в связи с полученным вторым вызовом Герв.— 
См. Г XXIV, 540 (№ 58) и июля 24.

Письмо Э. Гауга и М.-Э. Тесье дю Моте к Ф. Вилле, написан
ное по поручению Г.,— о его отказе принять вызов Герв., «ибо 
с морально преступным человеком нельзя иметь ничего общего, 
а следовательно — и дела чести».— Г XXIV, 395—396; ср. БиД, 
Г X, 311.

Г. едет в Берн.— Г XXIV, 306. См. июля около 20.
В «Neue Zürcher Zeitung» опубл, письмо Герв. к редактору. От

кликаясь на перепечатанное в ней сообщение «одной итальянской 
газеты» насчет полученной им пощечины, Герв. объявляет каждое 
ее слово ложью. Дезавуируя Э. Гауга, Герв. добавляет: «Драться 
я буду с господином, а не со слугой».— Л XIV, 112—115.
Июля 18 <?>. Коллективное заявление демократических деятелей 
(вероятно, было подписано Э. Гаугом и М.-Э. Тесье дю Моте; под
писи в автографе выскоблены), поддерживающее обращение Г. 
«Je vous prends pour juges» (см. июля 18): «Г-н Гервег преступил 
против чести. Между этим человеком и вами невозможна была ни
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какая дуэль. Мы объявляем это как избранные судьи, как едино
верцы, пред лицом всех людей, чтобы это заявление могло вам 
служить свидетельством».— Л VII, 80—81.

Датируется условно, по упоминанию в письме В. А. Энгельсона к Г. 
от 24—30 июля (Энгелъсон, 139 и 140). Возможно, было послано Энгельсону 
вместе с обращением июля 18.

Июля 19 (7). Ниццкий знакомый Г.— Гзелль — пишет В. А. Эн
гельсону, что, узнав подробности конфликта Г. с Герв., отказался 
давать уроки сыну Герв. «Я слишком любил Александра, чтобы 
посещать сына и жену палача г-жи Герцен».— См. письмо Эн
гельсона к Г. от 24—30 июля (Энгельсон, 139).

Ред. «Avenir de Nice» А. Дамет сообщает В. А. Энгельсону, что 
некоторые итал. эмигранты выразили свое неодобрение в связи 
с помещением в «Avenir de Nice» материалов о конфликте Г. с Герв. 
(см. июля 13). Указывает, что Э. Гервег прислала в ред. отк рытое 
письмо по этому вопросу. Берет на себя переговоры с нею, чтобы 
предотвратить появление в печати этого документа. — Энгелъсон, 
138—139. См. июля 20.
Июля около 20 (8). Г. возвращается из Берна в Люцерн.— Г 
XXIV, 303, 305. См. июля 21.

«В Берне старыми знакомыми принят был хорошо, видел Фази, Шалле
ра».—Г XXIV, 303.

Июля 20 (8). В «Avenir de Nice» напечатано открытое письмо 
Э. Гервег от 18 июля к редактору, вызванное публикацией июля 
13 материалов о конфликте Г. с ее мужем.— См. Л XIV, 115— 
117.
Июля 21 (9). Письмо Г. к Рейх. О конфликте с Герв.: «Опасности 
большой нет. Все, что может быть,— это дуэль с секундантом или 
с кем-нибудь, кто мне в глаза бы сказал, что он за него хочет драть
ся». Сообщает, что Герв. составил «акт», в котором утверждает, 
будто Г. «каждые 15 дней» подсылает к нему наемных убийц. «Этот 
акт подписал какой-то дурак-профессор».— Г XXIV, 303—304.

При дате указано, что письмо из Лугано. По-видимому, это ошибка 
копииста (письмо сохранилось только в копии) и следует читать Люцерн. Г. 
упоминает о своем возвращении в город, из которого временно выезжал ; 
жил же он это время в Люцерне.

Письмо Рейх, к Г. (неизв.).— См. Г XXIV, 305 и июля 23.
Э. Гервег посылает мужу текст своего открытого письма (см. 

июля 20) и сообщает содержание письма Э. Гауга, показанного ей 
редактором «Avenir de Nice» (о растрате Герв. денег, предназна
чавшихся для Баденской экспедиции; о направлении им в Ниццу 
своей жены, чтобы шпионить за домом Г.; о том^ что Г. в 1849 г. 
приютил у себя Герв., от которого все тогда отреклись, и что он 
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и его семья жили за счет Г. и пр.). Советует мужу вызвать Гауга 
на дуэль, чтобы спасти свою честь и честь семьи.— Авт. ВМ, фото
копия ЛБ.
Июля 22 (10). Письмо Г. к В. А. Энгельсону (неизв.), по-видимо
му, об организации суда чести над Герв.— См. Г XXIV, 540 (№ 59).

Циркуляр мин. вн. дел Л. А. Перовского всем губернаторам 
об изъятии старых номеров ОЗ (1840, 1841 и 1843 гг. со статьями 
Г.).- Л VI, 410.
Июля 23 (11). Письмо Г. к А. Гофштеттеру с благодарностью за 
участие в наказании Герв. (см. июля 1). «Своим свидетельским по
казанием вы скрепили акт высокого морального значения».— Г 
XXIV, 304 и 304-305.

Ответ Г. на письмо Рейх, от июля 21. Характеризует свой кон
фликт с Герв., как «вопрос колоссальный — вопрос всей револю
ционной религии, всех последних надежд» для себя. Просит сооб
щить Н. П. Боткину, что «непременно» требует свидания с ним.— 
Г XXIV, 305-307.

По-видимому, в связи с отказом итал. демократов подписать 
заявление Э. Гауга и М.-Э. Тесье дю Моте в ответ на обращение 
Г. (см. июля 18 <?> и 24), Э. Козенц составил в Генуе «декларацию», 
которую подписали он сам, К. Пизакане, Л. Меццакапо, Дж. 
Медичи, А. Бертани и К. Больдони: «Мы, нижеподписавшиеся, 
будучи приглашены г. Герценом (дружбою которого мы гордим
ся, вследствие его выдающихся достоинств) высказать свое мне
ние относительно столкновения его с г. Гервегом, сим заявляем, 
что, отвергнув при данных обстоятельствах дуэль с г. Гервегом, 
Герцен поступил согласно нашим убеждениям». В. А. Энгельсон 
отправил этот документ Г. 30 июля.— Л VII, 81—82; письмо 
В. А. Энгельсона к Г. от 24—30 июля (Энгельсон, 139—140).
Июля 24 (12). Письмо Г. к Дж. Медичи (неизв.), по-видимому, 
разъясняющее его обращение к демократии от июля 18.— См. 
Г XXIV, 540 (№ 60).

В. А. Энгельсон сообщает Г., что он ознакомил с содержанием 
его письма от июля 18 Дж. Медичи и что Медичи, как и др. италь
янцы, отказался подписать «декларацию, подписанную Гаугом, 
Тесье <дю Моте> и др.» Итал. деятели не хотят выступать в каче
стве судей, т. к. к ним обращается «только одна из тяжущихся сто
рон». О гибели г-жи Пачелли (ср. БиД, Г X, 296).— Энгельсон, 
138—140. См. июля 23 и 30.
Июля 25 (13). Авторская дата открытого письма Г. «Ап die Redac
tion der «Neue Zürcher Zeitung»» («В редакцию «Neue Zürcher Zei
tung»» — Г VII, 390 и 391—392), содержащего «Erklärung» («Разъя
снение»). Опровергая утверждения Герв., будто друзья Г. являются 
«наемными убийцами», получающими от него субсидии, Г. заявляет, 
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что от него никто и никогда не «получал золота» или «субсидий», 
за исключением «его слуги и самого Георга Гервегаъ.— Г VII, 
391-392.

Письмо Г. к Ж. Мишле. История взаимоотношений с Герв. 
Высказывает мнение, что его отказ от дуэли с Герв. и намерение 
вынести дело на суд революционной демократии будут расценены 
«либо как героизм, либо как трусость». Просит искренне выска
зать свое мнение по этому вопросу.— Г XXIV, 307—310, 310— 
314; см. июля 29.
Июля 26 (14). Записка Г. к дочери Тате (вероятно, была отправ
лена вместе с неизв. письмом к Рейх.).— Г XXIV, 314 и 505.

Официальное заявление Ф. Орсини о своем присоединении к 
«декларации» итал. демократов от июля 23.— Л VII, 82—83.

Письмо Ф. Орсини к Г. из Ниццы при посылке ему своего офи
циального заявления.— Авт. IISG, микрофильм ЛБ.

Официальное заявление А. Мордини из Специи о своем при
соединении к «декларации» от июля 23.— Л VII, 83—84.
Июля 27 (15). В «Neue Zurcher Zeitung» напечатано «Разъяснение» 
Г. (см. июля 25), а также открытое письмо М.-Э. Тесье дю Моте — 
ответ на «статью» Герв. от июля 18 — с описанием обстоятельств, 
при которых Герв. было прочтено июля 1 письмо Нат. Ал.— Л 
XIV, 117-119; ср. БиД, Г X, 310.
Июля около 29 (17). Г. получил от А. В. Станкевича письмо (не
изв.) с приглашением приехать к нему в Женеву.— Г XXIV, 315. 
Июля 29 (17). Письмо Г. к Рейх.: «С подлецом не будет дуэли — 
за это я отвечаю. Но мало ли что может быть. Война». Посылает 
Рейх. экз. «Neue Zürcher Zeitung» от июля 18 с письмом Герв., 
свой ответ (см. июля 25 и 27) и открытое письмо М.-Э. Тесье дю 
Моте. О намерении съездить к А. В. Станкевичу (см. августа 4 <?».— 
Г XXIV, 314-315.

Ответ Ж. Мишле из Нанта на письмо Г. от июля 25. Восхи
щаясь «примером редкой отваги», представленным Г. в его борьбе 
против общественного мнения, «по-братски» советует ему после 
разъяснения дела друзьям, имеющим нравственный авторитет, 
дать делу затихнуть. «Первою заботою демократии будет очистить
ся и не дать возможности бесчестным людям мешаться в ее дела».— 
Revue, № 10, р. 161—162; русск. пер. Л VII, 110. См. августа 22.

Ответ Дж. Медичи и др. итал. демократов (неизв.) на письмо 
Г. от июля 24. Отправлен В. А. Энгельсоном 30 июля.— См. Эн- 
гелъсон, 140.
Июля 30 (18). Г. выезжает из Люцерна в Берн.— Г XXIV, 315.

В. А. Энгельсон заканчивает письмо к Г., начатое июля 24. 
«Уж не подчинились ли вы приговору того вселенского собора, 
который, несмотря на демократический состав свой, предлагает 
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поединок, «суд божий», как единственное средство покончить дело, 
чтоб потом разнесся слух, что вы сперва не хотели поединка, иска
ли другое средство, созвали судилище, но были принуждены су
дом принять поединок!?»— Энгелъсон, 140.
Августа 1 (июля 20). Г. приезжает в Фрибур, где в гостинице 
7оейпп2еп составляет завещание в присутствии нотариуса 
А.-Б. Прессе, Ж.-Ф. Кюсслера и П.-Н. Глассона.— Г XXIV, 315, 
317-318, 384-389 и 530; ср. БиД, Г X, 182.

Г. назначил «единственными наследниками» своих детей. Дом в Париже 
он оставлял А. А. Герцену. Все остальное имущество должно было быть 
разделено между детьми поровну, «без всякого преимущества мужскому 
полу». Денежные суммы Г. завещал кантональной больнице Фрибура и 
общине Шатель. Душеприказчиками назначил Ю. Шаллера и К. Фогта, 
а в случае смерти одного из них — В. А. Энгельсона. «Специальным опеку
ном» детей определен А. Рейхель. Г. завещал похоронить его в Ницце, «рядом 
с могилою» Нат. Ал. «Там воздвигнут будет общий погребальный памятник 
для моей матери и моего сына, погибших при кораблекрушении, для моей 
жены и для меня». Это завещание не отменялось и вступило в действие 
после смерти Г.

Ю. Шаллер, по-видимому, в присутствии А.-Б. Прессе, К. Фог
та и К.-Э. Хоецкого просит Г. участвовать крупной денежной 
суммой в «политической подписке» и поддержать возглавляемую 
Шаллером радикальную партию Фрибурского кантона. Г. отве
чает уклончиво; это оскорбляет Шаллера и его единомышленни
ков.— См. письмо К. Фогта к Г. от августа 21 (А АН, 127). 
Августа 2 (июля 21). Г. приезжает в Берн.— Г XXIV, 315.

Письмо Г. к Рейх. О своих многочисленных «быстрых и не
нужных» разъездах по Швейцарии.— Г XXIV, 315.

Записка Г. к дочери Тате.— Г XXX, 579.
Г. встречается с одним из своих русских знакомых и выражает 

намерение «многое» послать с ним Рейх, в Париж.— Г XXIV, 
315.

Письмо Г. к А. Рейхелю с сообщением, что назначил его един
ственным опекуном своих детей.— Г XXIV, 316 и 317—318. 
Августа 3 <?>. Г. заезжает в Интерлакен, где оставляет сына на 
попечении К. Фогта и К.-Э. Хоецкого.— Г XXIV, 315 и 318.
Августа около 4 (июля около 23). На одной из почтовых станций 
Г. встречает префекта полиции гор. Мора, сообщающего о популяр
ности, которую приобрел Г. у жителей Шателя.— БиД. Г X, 182. 
Августа 4 <?>. Г. приезжает днем в Женеву, где встречается с 
А. В. Станкевичем и его женой.— Г XXIV, 315 и 318.
Августа около 5 (июля около 24). Письма Г. к неустан. адреса
там в Лондон (неизв.).— См. Г XXIV, 323.
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Г. по просьбе Ж. Мишле ведет в Женеве переговоры с Дж. Фази 
и А.-Л. Туртом насчет предоставления Э.-С. Дюменилю кафедры в 
Женевской академии.— Г XXIV, 319.

Письмо Г. к сыну. «Это первый раз, что ты совершенно один. 
Рано тебе пришлось испытать много несчастий и, наконец, разлу
ку; это должно тебя сделать сильным. Ты с ранних лет успеешь 
приготовиться к борьбе, в которую утянет тебя жизнь».— Г XXIV, 
318.
Августа 6 (июля 25). В № 219 «Neue Zürcher Zeitung» напечатан 
ответ Герв. на открытое письмо Г. от июля 25. Герв. обвиняет 
«незаконнорожденного дворянина», «буржуа-дворянина» «барона 
Герцена» и его друзей в «тройной подлой лжи». В постскриптуме 
добавляет, имея в виду любовные письма к нему Нат. Ал.: «Что 
касается документов, то я, быть может, окажусь в преимуществе... 
Но пусть г. Герцен успокоится и живет с сознанием, что послед
ней долей остающейся ему чести он обязан не ссылке на несколь
ких политических шутов, которые разъезжают для него и компро
метируют его своей неделикатностью, а простому человеческому 
чувству своего смертельного врага».— Л VII, 112—119. Ср. БиД, 
Г X, 311.
Августа 7 (июля 26). Письмо Г. из Женевы к моек, друзьям. 
«Друзья наши <Станкевичи> расскажут вам о 5 действии траге
дии <...> Борьба, вызванная мною, трудна — если паду, вы бла
гословите меня <...> Пришлите мне 0<г.>, он ничего не делает, 
мы инвалидами выйдем из жизни, которую начали светло, широ
ко, а оканчиваем темно, глубоко».— Г XXIV, 319. См. августа 23.

Письмо Прудона к Г. с откликом на ставшие ему известными 
подробности семейной драмы. «Неумолимая молва дала мне знать 
о ваших горестях, еще более страшных, чем катастрофа, одним 
ударом лишившая вас матери и ребенка. Я так проникся вашими 
страданиями, словно был вашим вторым я: глава семейства, суп
руг, друг, я содрогался при рассказе об этом оскорблении и гнус
ном предательстве. Понимаю, почему <...> вы не раздавили подлеца, 
так злоупотребившего вашим гостеприимством и дружбой <•••> 
Я одобряю все, что сделали вы и ваши друзья, я нахожу лишь, что 
сделано было недостаточно». Сообщает, что вносит свое имя в спи
сок членов «тайного судилища», которое будет «содействовать унич
тожению» Герв.: «Я буду обличать его повсюду, я буду осыпать 
его оскорблениями, я буду поражать его, никогда не давая ему 
возможности оправиться, а если сумею — убыо его». О событиях 
во Франции: «Мы движемся к Империи; измельчание, в которое 
впала нация, позволит этому совершиться <...> Тем не менее <...> 
Революция продолжает свое движение вперед». Намерен хлопо
тать о снятии с Г. запрета на въезд во Францию: «Необходимо, 
чтобы вы могли приезжать в Париж, потому что <...> только здесь 
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человек свободен и только здесь мыслят».— Фотокопия с авт. 
Муниципальной библиотеки г. Безансона; отрывок: Proudhon, 
IV, 316—317; русск. пер. Л VII, 125. См. сентября 6.
Августа 10 <?>. Г. заезжает в Интерлакен (Нейгауз) за сыном.— 
Г XXIV, 318.
Августа 15 или 16 (3 или 4). Г. без официального разрешения 
приезжает с сыном в Париж — по пути в Лондон. По-видимому, 
они останавливаются у Рейх. См. августа 23.

«Восемь дней, проведенных в Париже с вами, с Ст<анкевичами> и Мель
гуновым), меня оживили, я забыл, рассеялся от души», — писал Г. 15 ок
тября Рейх. (Г XXIV, 347).
Августа 19 (7). Прудон пишет А. Даримону: «Если Герцен про
едет в Англию через Париж, постарайтесь задержать его, напом
нив его призвание. Надо, чтобы изгнанники-иностранцы, как 
и туземцы, боролись против реакционной проскрипции при помо
щи агитации и другими средствами».— Proudhon, IV, 320; русск. 
пер. Л VII, 125.
Августа около 20 (8). Письмо А.-Б. Прессе к Г. (неизв.) с прось
бой выслать ему гонорар за составленное для Г. завещание (см. ав
густа 1); напоминает о подписке в пользу радикальной партии. 
Переслано К. Фогтом.— См. его письмо к Г. от августа 21 (ААН, 
127).
Августа 20 (8). Надпись Г. (для Е. К. Станкевич) на кн. Ж. Санд 
«Histoire du véritable Gribouille» (P., 1851—«История простодуш
ного Грибуля»).— Г XXIV, 382 и 529.
Августа 21 (9). Письмо К. Фогта к Г. из Берна. Пересылает пись
мо А.-Б. Прессе (см. августа около 20) и копию своего ответа ему 
со ссылкой на будто бы написанное Г. письмо. «Не знаю, одобрите 
ли вы этот способ действовать, но я считаю, что он полностью в ва
ших интересах». Сообщает, что обсудил с К.-Э. Хоецким и Дж. Фа- 
зи средства для нейтрализации невыгодного мнения о Г. как 
человеке, который будто бы хотел опереться на радикальную пар
тию в своих личных делах, но отказывает в поддержке, когда это 
необходимо ей.— ААН, 127—128, с ошибочным отнесением к 
«<1853>».

К. Фогт пишет А.-Б. Прессе, что сумма, причитающаяся с Г. 
«по подписке» (см. августа 1 и около 20), «дьявольски велика»; 
выражает, однако, мнение, что «можно будет договориться таким 
образом, чтобы удовлетворить всех». Сообщает о будто бы полу
ченном от Г. письме с объяснением, что «в предотъездной спешке 
и потрясенный многими волнениями», тот не проявил достаточно
го внимания к предложенной ему подписке.— ААН, 128.
Августа между 16 и 22 (4 и 10).Т. встречался в Париже с М. Гарт
маном.— Г XXIV, 319. См. августа 22.
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Августа, 22 (10). Ответ Г. на письмо Ж. Мишле от июля 29. Реко
мендует М. Гартмана.— Г XXIV, 318 и 319.
Августа 23 (11). За час до отъезда в Лондон Г. заканчивает пись
мо к моек, друзьям, начатое августа 7. О намерении «писать мно
го» о «великой драме». «О жизнь, жизнь... сколько сбылось мечта
ний, вот и деятельность, и ширь, и признанная сила — а вместо 
всего взял бы немного покоя в вашем снегу и с вами».— Г XXIV, 
319—320. Отправлено, вероятно, с А. В. и Е. К. Станкевичами.

Г. с сыном и Э. Гаугом выезжают из Парижа, в тот же день 
прибывают в Кале, где садятся на пароход, отправляющийся 
в Англию.— Г XXIV, 320.
Августа 24 (12). На рассвете прибывают в Дувр.— Г XXIV, 320, 
507; ср. БиД, Г XI, 9.

Письмо Г. к Рейх, из Дувра: «С уваженьем, с истинным ува
женьем поставил я ногу на английскую землю,— какая разница 
с Францией! Здесь чувствуешь себя свободным».— Г XXIV, 
320.

Приезжают в Лондон. Останавливаются в Morley’s Hotel, на 
Trafalgar Place (см. августа между 28 и 31).— Г XXIV, 320, 321; 
БиД, Г X, 312.
Августа 25 (13). Герцена посетил Маццини.— Г XXIV, 321.
Августа 25 или 26 (13 или 14). Письмо Г. к В. А. Энгельсону (не- 
изв.). Делится своими впечатлениями о Лондоне и сравнивает его 
с Парижем.- См. Г XXIV, 322 и 541 (№ 63).
Августа 26 (14). Г. у Маццини. Сообщает, по поручению генуэз
ской группы соратников Маццини (Дж. Медичи, К. Пизакане 
и др.), об их недовольстве той политикой, которую он проводит 
из Лондона («посольство мое не удалось»). Разговор о семейной 
драме Г. Маццини советует «не выжидать публикац<ии>» Герв., 
«а напечатать полный récit <рассказ> всего дела». Пишет рекомен
дательные письма для Г. к Ледрю-Роллену и Л. Кошуту.— БиД, 
Г XI, 16-18 и 23; Г XXIV, 321.

Г. начинает письмо к Рейх.— Г XXIV, 321.
Маццини пишет М. Биггс о приезде в Лондон Г. «Он рассказал 

мне, как он воспринял ваше письмо <см. июня около 30> и как 
он не ответил на него из-за его бродячей жизни и из-за того, что он 
не знал, как выразить то, что он чувствовал». Г. «попытается как- 
нибудь заглянуть» к ней.— Mazzini, XLVII, 383. Ср. августа 28.
Августа 27 (15). Г. знакомится с Ледрю-Ролленом, который при
нял его «очень приветливо». О встрече см. в БиД, Г XI, 21—23.

Письмо Г. к Рейх., начатое августа 26. Впечатления от Лон
дона: «Такого характера величия и полнейшей независимости 
не имеет ни один город».— Г XXIV, 321—322.
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Вексель Э. Гервег от 1850, августа 20 опротестован Г. в Цюри
хе (видимо, через К. Фогта).— Л XIV, 105. См. сентября 16, нояб
ря 8 и 13; БиД, Г X, 311-312.
Августа 28 (16). Письмо Г. к М. Биггс (неизв.).— См. Г XXIV, 
323 и 541 (№ 64).
Августа 29 (17). Т. А. Астракова в приписке к письму С. И. Астра- 
кова из Москвы к Ог. в Яхонтово жалуется на долгое молчание 
Рейх., через которую Астраковы получали известия о Г.: «Это на
чинает меня тревожить».— Авт. ЛБ, Г-О. IX.8. № 7.
Августа 30 (18). Г. с сыном в зоологическом саду.— Г XXIV, 
324.

Письмо Г. к Дж. Ротшильду (неизв.). Просит узнать о разре
шении или поселиться во Франции, или проехать через нее в Швей
царию.— См. Г XXIV, 323 и 541 (№ 65). О неопределенном ответе 
Ротшильда Г. сообщил Рейх. 14 сентября.— Г XXIV, 336.
Августа конец. Г. два раза посетил нем. врач и полит, деятель, 
эмигрант В. Лёве. —Г XXIV, 339.
Августа после 27. Г. посетил Л. Кошута, но не был принят.- 
БиД, Г XI, 23.
Августа между 28и 31 (16 и 19). Г. с сыном и Э. Гаугом переез
жают из отеля на квартиру по адресу: 4, Spring Gardens, Charing 
Cross.— Г XXIV, 322 и 323. Жили в ней до ноября около 1.
Августа 31 (19). Письмо Г. к Рейх. В случае получения отказа 
из Франции (см. августа 30) намерен поехать «через недельку в 
Брюссель», а затем в Швейцарию и поселиться «где-нибудь около 
Женевы».— Г XXIV, 322—324. См. сентября 1.

В театре Ковент-Гарден Г. слушает оперу В. Беллини «I Puri- 
tani» («Пуритане») с участием Дж. Марио, вместо объявленной музы
кальной драмы Л.-А. Жюльена «Petrogrande» («Петр Великий»). 
«Я отвык от театра и возвратился с удушающей скукой». — 
Г XXIV, 324.
Сентября 1 (августа 20). Заканчивает письмо к Рейх., начатое 
августа 31.— Г XXIV, 324.
Сентября до 6. А. Виллих, «представитель немецкого коммуниз
ма, человек превосходно знающий» Герв., обратился к Г. «с прось
бой присоединить его приговор к общему приговору и поставить 
его имя рядом с именами тех, кто требует предания негодяя суду, 
образованному из демократов-социалистов».— Г XXIV, 331. От
зыв Г. о Виллихе см. в БиД, Г XI, 83.
Сентября 6 (августа 25). Письмо Г. к дочери Тате. Напоминая 
что завтра день ее именин и именин ее матери, просит: «Не весе’ 
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лись,— это не праздник в этом году <...> Теперь этот день мы от
метим печалью и воспоминанием».— Г XXIV, 324.

Ответ Г. на письмо Прудона от августа 7: «Я был взволнован, 
тронут, я был горд тем, что вы поняли меня до конца. Я почувст
вовал себя невероятно сильным, получив, и притом от вас, такую 
поддержку и руку помощи». Гневно осудив поведение Герв., Г. со
общает, что «отважился на трудное, рискованное дело»—«обра
титься за правосудием к лицам, признающим себя социалистами 
и революционерами». Извещает о поддержке Маццини и А. Вил- 
лиха. Видит свою задачу в том, чтобы реабилитировать память 
Нат. Ал.- Г XXIV, 324-330 и 330-336. См. сентября 7.

Письмо Н. А. Сазонова к Г. из Парижа. Желал бы увидеться, 
чтобы объясниться: «Мне бы о многом хотелось поговорить с то
бой <...> я тебя люблю от всей души».— ЛН, т. 62, с. 541.
Сентября 7 (августа 26). День именин Нат. Ал. Заканчивая пись
мо к Прудону, начатое сентября 6, Г. пишет: «В первый раз я про
вожу этот день без нее».— Г XXIV, 335.

Отправлено сентября 17 Рейх, с просьбой снять копию и переслать че
рез А. Даримона адресату.— Г XXIV, 340 и 336. См. также сентября 14.

Сентября 1 или 8 (августа 20 или 27). Знакомство Г. с Л. Кошу- 
том. Впечатления от встречи см. в БиД, Г XI, 23—27.

О. д.: встреча произошла в среду, спустя около недели после первого по
сещения Кошута Г. августа после 27.

Сентября 13 (1). Утром уезжает вместе с сыном на дачу М. Биггс 
в Севенокс (городок в графстве Кент). «Это по-русски, а не по- 
французски, приехали мы утром и хотели вечером уехать. Но они 
нас оставили ночевать и Сашу оставили еще на два дня». В доме 
Биггс Г. знакомится с Р. Оуэном; говорит с ним о России и Нико
лае I.— Г XXIV, 336; БиД, Г XI, 205-208.
Сентября около 14 (2). Письмо Г. кА. Даримону (неизв.). Спра
шивает адрес Прудона.— См. Г XXIV, 336, 340 и 541 ( № 66). Пе
реслано через А. Рейхеля.
Сентября 14 (2). Возвращается из Севенокса в Лондон. — Г XXIV, 
336.

Письмо Г. к Рейх. Спрашивает, не прислать ли ей письмо 
к Прудону от сентября 6—7 с тем, чтобы его копию отправить со 
Станкевичами в Россию. Просит с оказией прислать ему книги 
(см. октября 1). В связи с простудой «придется еще дней 8—10 ос
таться здесь».— Г XXIV, 336.

Посещает жену Т. Карлейля — Дж. Карлейль, которая при
гласила Г. по поручению мужа, находившегося в это время в Гер
мании («он очень любит мой «Vom and. Ufer»»). «Оказалось, что 
Карлейль такой же почитатель моих миниатюр, как я его истории, 
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и хочет со мной познакомиться».— Г XXIV, 336 и 339. См. пуб
ликацию М. П. Алексеева — ЛН, т. 61, с. 229—231.
Сентября первая половина. Г. знакомится с Г. Кинкелем и О. Рей- 
хенбахом.— Г XXIV, 339.
Сентября 15 (3). Узнает от Э. Гауга о смерти А. Веллингтона 
(14 сентября). — Г XXIV, 340 и 341.
Сентября между 14 и 16 (2 и 4). Письмо Г. к дочери Тате.— Г 
XXIV, 337.
Сентября 16 (4). «Целое утро» Г. у «франц. Осип Иван<овича>» 
(возможно, у Ледрю-Роллена).— Г XXIV, 341, 512.

Письмо Г. к врачу Бонфису в Ниццу (неизв.) о взыскании дол
га с Э. Гервег по векселю.— См. Г XXIV, 338—339 и 541 (№ 67).

Ответ Г. на письмо К. Фогта (неизв.; возможно, о нем писал 
В. А. Энгельсон 1 октября Г.— Энгелъсон, 144) с известием об от
казе Герв. оплатить вексель на 10 тыс. фр. Находит неприемлемым 
предложение Фогта потребовать от Герв. возвращения бумаг по
койной Нат. Ал. «Поездка в Париж маловероятна. Ротшильд мол
чит. Прудону отказали».— Г XXIV, 337—338 и 338—340.

Получил письмо от сына (неизв.) с сообщением, что тот задер
жится в Севеноксе до сентября 17.— Г XXIV, 341.
Сентября 17 (5). Письмо Г. к Рейх. Просит сообщить мнение о по
сылаемом ей письме к Прудону от сентября 6—7 и переслать его 
адресату; сказать Н. А. Мельгунову, что т. III труда А. Гакстгау- 
зена «Studien über die inneren Zustände, das Volksleben und insbeson
dere die ländlichen Einrichtungen Rußlands» («Исследования 
о внутренних отношениях, народной жизни и в особенности сель
ских учреждениях России», Берлин, 1852), исполнен «глубокого 
интереса».— Г XXTV, 340—341.

Письмо к нотариусу г. Мора (Швейцария) А.-Б. Прессе (не
изв.) с поручением банкиру в Ницце К). Авигдору вести дело 
о взыскании долга с Гервегов.— См. Г XXIV, 338—339 и 541 
(№ 68).

Саша Герцен вернулся из Севенокса в Лондон в сопровожде
нии М. Биггс.- Г XXIV, 341.
Сентября 17 или 18 (5 или 6). Письмо Г. к дочери Тате с припис
кой Саши.— Г XXIV, 341—342, с датой «<около 17 сентября^».
Сентября 18 (6). Письмо Г. к В. А. Энгельсону (неизв.) со слова
ми: «Зачем мы с вами не умерли».— См. Г XXIV, 541 (№ 69); сен
тября 22.
Сентября 20(8). Письмо Г. к А. Руге. О пережитых несчастьях 
и желании повидаться. О пребывании Руге в Брайтоне узнал от 
Маццини.- Г XXIV, 342 и 342-343.
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Сентября 22 (10). Ответ В. А. Энгельсона из Женевы на письмо 
Г. от сентября 18: «Так как же теперь умирать? <...> слишком за
нимательная драма на сцене, чтоб, не дождавшись развязки, идти 
вон из театра и лечь спать». Советует Г. остаться в Лондоне. Про
сит т. III «Studien über die inneren Zustände...» А. Гакстгаузена.— 
Энгелъсон, 141—143.
Сентября 23 (11 ). Письмо Г. к А. Саффи. Просит перенести встре
чу с 25 на 28 сентября в связи с предполагаемой поездкой за го
род.- Г XXIV, 343.
Сентября около 24 (12). Г. неожиданно встретил Мюллера-Стрю- 
бинга. «Два дня спустя» рассказывает ему о своих «страшных нес
частьях». («Это нежданная вовсе помощь, теперь и Жорж Санд 
будет замешана»,— писал он М. К. и А. Рейхелям.)— Г XXIV, 
344 и 351. См. октября 18.
Сентября 24 (12). Письмо Г. кМ. К. и А. Рейхелям. О внимании 
лондонских знакомых (вечера «почти всегда за полнедели ра
зобраны»). Не знает, «когда и куда» уедет из Лондона («неопре
деленность эта скучна»). Хотел бы съездить «дней на пять в Дуб
лин — взглянуть на изумрудный остров и на народ, которого судь
ба бьет три столетья без пощады и устали». «Здесь нами ужасно 
занимается немецкая полиция». Просит узнать в книжном мага
зине А. Франка, почему он не посылает «ни книг, ни ответов».— 
Г XXIV, 343-344.
Сентября 26 (14). Поездка с сыном в Брайтон к А. Руге (см. сен
тября 20).— Г XXIV, 344 и 347. Г. «обедал у него и провел весь 
вечер». О впечатлениях см. Г XXIV, 346; БиД, Г XI, 151—152. 

Письмо Г. к В. А. Энгельсону (неизв.). О жизни в Лондоне, 
планах основания нового журнала, о перлюстрации его писем.— 
См. Г XXIV, 541—542 (№ 70); октября 1.
Сентября 28 (16). Вероятно, Г. посетили А. Саффи и О. Рейхен- 
бах.— Г XXIV, 343.

К. Маркс сообщает Ф. Энгельсу: «Я ведь уже писал тебе, что 
Герцен здесь и рассылает повсюду мемуары, направленные против 
Гервега, который не только наставил ему рога, но и выманил у 
него 80 000 франков».— Маркс и Энгельс, т. 28, с. 124.
Октября1 (сентября 19). Письмо Г. в Женеву (неизв.; возмож
но, к В. А. Энгельсону или К. Фогту).— Г XXIV, 344.

Письмо Г. к Рейх. О празднике Покрова в с. Покровском (в 
1829 и 1830 гг.—«с какой нежностью вспоминаю я эти русские 
картины»). «Болен с самого приезда» («гастрические спазмы» — 
ср. Г XXIV, 344); намерен уехать из Англии, возможно, в Кадикс 
(«благо есть попутчики»). Просит прислать «Кто виноват?» в нем. 
пер. В. Вольфзона, «Vom andern Ufer» и «Briefe aus Italien und 
Frankreich».— Г XXIV, 344—346.
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Ответ В. А. Энгельсона из Женевы на письмо Г. от сентября 
26. К. Фогт, М.-Э. Тесье дю Моте и К.-Э. Хоецкий «с горячностию 
приняли мысль завести обозрение», но «дело может быть удачно, 
только если оно будет нечто не менее важное, чем энциклопедия 
прошедшего века». По их мнению, журнал должен выходить на 
англ., франц, и нем. яз. Просит ответить женевцам, «чтоб они мог
ли знать, чего им ожидать, а им очень бы хотелось иметь такое за
нятие». По поводу распечатания писем Г., адресованных в Жене
ву, пишет, что «не на границе задерживают письма, а в самом Па
риже, потому что только там имеются переводчики <...> Это я со
общаю вам для того, чтобы вы, если будете публиковать в Теймзе, 
могли обстоятельно говорить». К. Фогт слышал, будто Г. «в Па
риже схватили и выдали русскому правительству».— Энгелъсон, 
144-145.

Октября 4 (сентября 22). Г. у бар. М. Брюнинг (у нее собирает
ся «кружок эмигрантов»). «Зная ее нелюбовь к Руси, я представил 
из себя отчаянного русофила и, между прочим, не только стал по- 
русски говорить, но уговорил певицу, бывшую тут, спеть 2 рус
ских песни».— Г XXIV, 346; Мейз., 229—230.
Октября 7 (сентября 25). Письмо Г. к М. К. и А. Рейхелям, с 
припиской к Тате. Ждет известий от Прудона и Шомбурга, служа
щего Дж. Ротшильда, о разрешении на въезд во Францию. Желал 
бы к 20 октября уехать из Лондона и до весны остаться в Брюссе
ле.- Г XXIV, 346-347.
Октября 8 (сентября 26). Т. А. Астракова в письме к Рейх, из 
Москвы говорит о своей любви к Нат. Ал., просит написать о ней 
«все, что было с ней и когда и как», и попросить у Г. (его имя не наз
вано) «какой-нибудь крошечный лоскутик ее рисованья»: «Это 
была бы для меня очень дорогая вещь». В ответ на просьбу Рейх, 
(очевидно, по поручению Г.) «узнать о деньгах Веры Артам<онов- 
ны>» сообщает, что Е. И. Герцен не отдает ей денег. Отдал ли он 
деньги П. А. Захарьину, не знает. «Все, что нужно будет вам пере
дать» Ог., «поручайте только мне и никому больше ни под каким 
предлогом — таково желание Нк. Пл., который и просит вас по
корнейше исполнить в точности сие».— Авт. ЛБ, Г-О. IX.27; цит. 
Г XXIV, 526. См. декабря 6.

В записке Астраковой к Саше Герцену, посланной с письмом 
к Рейх.: «Люби и уважай своего отца, употреби всю свою неж
ность на то, чтобы утешить его и заменить ему хотя часть тс го, 
чего он лишился в твоей матери».— Авт. ЛБ, Г-О.IX.16; частично 
опубл. Г XXIV, 517. См. октября 19 или 20.
Октября около 13(1). У Г. был Р. Зольгер. «Поговорили 
крупно» о Герв.— Г XXIV, 348.
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В этом или др. разговоре с Зольгером, незадолго до отъезда последнего 
в Америку в 1852 г., Г. напомнил о его полемике против «С того берега». 
Зольгер, «самый остроумный противник» Г., признал его правоту в оценке 
послереволюционной Европы.— См. Г VI, 9.

Октября около 14 (2). Письмо Г. к В. А. Энгельсону (неизв.). 
О желании остаться в Лондоне.— См. Г XXIV, 542 (№ 72); октяб
ря 20.
Октября 14 (2). Ответ Г. на письмо М.-Э. Тесье дю Моте (оба не
изв.). О намерении остаться в Лондоне, о начале работы над мему
арами.— См. Г XXIV, 542 (№ 71); октября 18.

В. А. Энгельсон 20 октября отметил, что в этом письме «резко выразил
ся» «сплин» Г.— Энгелъсон, 146.

Октября около 15 (3). Г. встречается с приехавшим из Лугано 
И. Г. Головиным: «Я жду, когда он наймет квартиру, чтобы искать 
себе в противоположной части города».— Г XXIV, 348—349.
Октября 15 (3). Письмо Г. к М. К. и А. Рейхелям. В Париже 
нельзя «жить при совершенном отсутствии всякой легальности 
<...> Если даже и дадут позволенье, то можно только повидаться». 
«Остаться здесь или ехать? Ехать! Куда ехать? Испания, Брюссель, 
Фрибург. И не могу решиться <...)> Для моего дела мне здесь не 
нужно более оставаться». Отправил вексель в 300 фр. для г-жи 
Даримон — по ее просьбе. Просит посоветоваться с Шомбургом 
о продаже голландских бумаг, которые приносят мало дохода.— 
Г XXIV, 347-350.
Октября 17 (5). Г. встречается с Мюллером-Стрюбингом, который, 
по-видимому, сообщает ему ответ Ж. Санд (неизв.) в связи с же
ланием Г. познакомить ее с ролью Герв. в его семейной драме.— 
Г XXIV, 352 и 516 (ср. Г XXIV, 354).
Октября 18 (6). Письмо Г. к Мюллеру-Стрюбингу. О поддержке 
демократов в общественном суде над «убийцей, клеветником» 
Герв. Дорожит участием Ж. Санд, «воплощающей в своей личности 
революционную идею Женщины». «Социалист и революционер, 
я обращаюсь только к нашим братьям <...) мнение Ж. Санд имеет 
для меня огромную ценность». «Принялся за составление подроб
ной памятной записки», которую «хотелось бы переслать Ж. Санд». 
Просит сообщить ей содержание письма.— Г XXIV, 350—351 и 
351—353. См. октября 19.

Ответ М.-Э. Тесье дю Моте из Женевы на письмо Г. от октября 
14: «Из вашего же ответа мы видим, что в состоянии вашей души 
нет таких упорных анормальностей, против которых неизвестно 
никаких средств. Понадобится лишь много мужества, много осо
бенно твердой воли, ввиду поставленной цели,— и вы испол
ните высоконравственную миссию искупления, которую вам пред
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назначили и несчастия, и чувство бескорыстной, поэтической спра
ведливости <...> Пишите же ваши мемуары с должною сосредото
ченностью и не в уединении монастыря...» — Л VII, 158—159.
Октября 19 (7). Саша Герцен уехал в Севенокс, к М. Биггс.— 
Г XXIV, 353.

Письмо Мюллера-Стрюбинга к Ж. Санд. Посылает ей письмо 
Г. от октября 18 и брошюру «Du développement...», «весьма замеча
тельную, потому что автор ее — сам человек очень замечательный». 
Его брошюра «Le peuple russe et le socialisme» «арестована» франц, 
правительством. Г. «очень на это жалуется, потому что считает вто
рую брошюру гораздо лучше, чем первый его опыт».— Л VII, 
149-150.
Октября 19 или 20 (7 или 8). Г. получил пересланную Рейх, 
«записочку» Т. А. Астраковой для Саши от октября 8.

Она, «как почти все от Астр., сильно» «тронула» Г.: «Истинно теплее и 
деятельнее симпатии я редко встречал». — Г XXIV, 353.
Октября 20 (8). Письмо Г. к Рейх, с припиской к Тате. О получе
нии письма Рейх, и «приложенья» Н. А. Мельгунова (неизв.; види
мо, с просьбой одолжить деньги). Обещает прислать ему вексель 
в 2000 фр. на банк Дж. Ротшильда. Сообщает, что расходы в Лондо
не велики в связи с помощью эмигрантам. «Ищу квартиру поболь
ше и подальше; об Бельгии думать нечего, а в Швейцарию проезд 
труден».- Г XXIV, 353-354.

Ответ В. А. Энгельсона па письмо Г. от октября около 14. Одоб
ряет решение Г. остаться в Лондоне. В восторге от перечитывае
мого Гегеля. Сообщает о запрещении в России т. III соч. А. Гакст- 
гаузена (см. сентября 22), который читает.— Энгельсом,, 146—147. 
Октября до 25, Г. познакомился через А. Виллиха с парижским 
рабочим-эмигрантом Э. Бартелеми.— См. БиД, Г XI, 78 
(«1853 г.» указан ошибочно).

А. Виллих был у Г. в связи с возможной дуэлью Э. Бартелеми 
и Ф. Курне. Через день Г. узнал от Виллиха, что дуэль состоялась 
и Курне убит. По поручению Виллиха Г. едет к Маццини в связи 
с делом Бартелеми.— БиД, Г XI, 84—86.

О том, что «встречался с актерами этой печальной драмы» и что дуэль 
его «потрясла», Г. писал Рейх. 26 октября.— Г XXIV, 355.

Октября 25 (13). У Г. «распухла» нога, ушибленная несколько 
дней тому назад, «и готовится огромный нарыв»; «ходить почти 
нельзя».— Г XXIV, 355.
Октября между 23 и 26 (11 и 14). Саша Герцен возвратился из 
Севенокса в Лондон.— Г XXIV, 353, 355.
Октября около 26 (14). Письмо Г. к дочери Тате с припиской к 
Рейх.— Г XXIV, 357, с датой «<20—31 октября)»».
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О. д.: 20 октября Г. писал, что ищет новую квартиру, а в приписке Саши 
к наст, письму сообщается уже о переезде «через несколько дней» на квар
тиру «возле огромного сада» (план ее — в письме к Рейх, от 26 октября; пере
ехали ноября около 1). Обещание Г. послать Тате «кухню» также связано1 
с просьбой в письме к Рейх, от 26 октября купить ее и уверить, что «это из 
Лондона» (см. Г XXIV, 355, 356). Вероятно, оба письма посланы вместе. 
Октября 26 (14). Письмо Г. к Рейх. Решив жить в Лондоне, нашел 
квартиру «превосходную, даль страшная отовсюду». О желании 
соединить детей (ср. Г XXIV, 354). Приглашает М. К. и А. Рей- 
хелей приехать в Лондон «к Новому году».— Г XXIV, 354—
356.

Записка Г. к Т. А. Астраковой (неизв.), вероятно, вместе с пись
мом Саши Герцена. Переслана через Рейх.— См. Г XXIV, 355г 
356 и 542 (№ 73, с датой «<октябрь>»); ноября 1. Ответ Астраковых 
см. ноября вторая половина.
Сентябрь-октябрь. Два письма (неизв.) Г. к Дж. Медичи, в одном 
из которых сообщалось о намерении приехать в Геную, в другом — 
о желании уехать в Америку.— См. Г XXIV, 542 (№ 76); ноября 6. 
Октября после 26. Письмо Г. к дочери Тате. Благодаря за франц, 
письмо, просит: «Но главное — говори всегда по-русски. Ты рус
ская девочка — и должна Олю учить по-русски».— Г XXIV, 357 
(с датой «<октябрь>»).

О. д.: слова Саши в письме от октября оксло 26: «Твое немецкое письмо 
было чудесно, мы ждем французское».— Г XXIV, 357.
Ноября около 1 (октября около 20). Г. переезжает на новую квар
тиру, по адресу: 2, Barrow Hill Place, Primrose Road, Regent’s 
Park (ср. Г XXIV, 390). «Мы в такую даль заехали, что и здешние 
старожилы найти не могут.— Пустыня, и я доволен».— Г XXIV,
357, ср. 356; БиД, Г XI, 10. Жил здесь до 1853, марта 25.
Ноября 1 (октября 20). Ответ Г. на неизв. письмо Рейх. О вос
питании дочерей в связи с полученным письмом Т.-Ог. (неизв.) о ее 
возможном приезде. Просит Рейх, «приехать к марту» в Лондон. 
В записке, посланной для Т. А. Астраковой октября 26, просит 
прибавить, что ждет Ог. «как величайшее и последнее благо».— 
Г XXIV, 357-358.

У поминание этой «записки» здесь и в отклике Астраковой ошибочно 
трактуется в «Списке...» как свидетельство об еще двух самостоятельных 
письмах Г.— См. Г XXIV, 542, №№ 74 и 75.

Ноября 2 (октября 21). Авторская дата первоначальной редак
ции введения к БиД — «Былое и думы (Братьям на Руси)».— 
Г VIII, 398. Ср. ЛН, т. 61, с. 373.

Это самый ранний текст, связанный с БиД. При жизни Г. напечатан не 
был; впервые — Л VII, 154—156 — по авторской копии, отправленной 
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Рейх, ноября 15. Г. писал в нем о намерении «рассказать <...> страшную 
историю последних лет» своей жизни. «Исповедь моя нужна мне, вам она 
нужна, она нужна памяти, святой для меня, близкой для вас, она нужна 
моим детям». — Г VIII, 397—398.

К. Маркс в письме к Ф. Энгельсу, выражая свое резко отри
цательное отношение к А. Виллиху, пишет, что «в настоящий мо
мент» он «живет за счет русского Герцена».— Маркс и Энгельс, 
т. 28, с. 154.
Ноября 4 (октября 23). Первое после приезда в Париж 30 октяб
ря письмо В. А. Энгельсона к Г. О встрече с дочерьми Г.— Татой 
и Олей. Полемика с т. III соч. А. Гакстгаузена (см. сентября 
22) — «полнейшим опровержением всего <...> печатанного об Рос
сии» Герценом. Полагает, что «молчание» Г. «будет походить <...> 
на peccavi <покаяние>» во всех его «прежних сочинениях» (критику 
Гакстгаузена см. в ст. Г. «RussianSerfdom», Г XII, 51—55).— Эн
гельсов 148—156. См. ноября начало, после 5.

Письмо франц, публициста Т. Торе к Г. из Лондона о «Du dé
veloppement...». Подчеркивает новаторство книги, пролившей «яр
кий свет на Восточную Европу». В ней «равно отразились историк 
и философ, политик и истинный революционер». Г. сумел рас
крыть историческое значение России, показать ее близость к со
циализму, . «удивительно схватить» «глубокие черты, характери
зующие» русский народ «и его традиции», но книга рассчитана на 
читателя, осведомленного в истории России,— для менее подго
товленного «нужны более методическое изложение и более выпук
лый анализ». Обещает на днях зайти к Г., чтобы продолжить бе
седу в его «убежище Примроз».— Авт. IISG, микрофильм ЛБ‘, 
русск. пер. Л VI, 672—675.
Ноября 5 (октября 24). Ответ Г. (с припиской к дочери Тате) 
на неизв. письмо Рейх., полученное накануне. «С тех пор как я пе
реехал в мое аббатство и разбитая нога не позволяет ходить — 
у меня явилось френетическое желание написать мемуар, я начал 
его, по-русски <...> Я целый день сижу один и пишу и думаю». 
Излагает план своих воспоминаний и спрашивает совета, писать 
ли ему «большой волюм или один мемуар» о семейной драме. Обе
щает списать для Рейх, «начало» мемуаров. Делится тяжелыми 
воспоминаниями в связи с приближающейся годовщиной гибели 
Л. И. Гааг и сына Коли 1851, ноября 16.— Г XXIV, 358— 
359.
Ноября 6 (октября 25). Ответ Дж. Медичи из Генуи на два письма 
Г. от сентября — октября. Не советует уезжать в Америку, пред
лагает ему вернуться в Геную: «у вас здесь истинные друзья». 
Благодарит за материальную помощь, оказанную кассе итал. ре
волюционеров. Передает привет от Э. Козенца, К. Пизакане и 
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Л. Меццакапо: «Мы все любим вас, как брата».— Авт. IISGr 
микрофильм ЛБ\ русск. пер. Л VII, 60.
Ноября 8 (октября 27). Г. представляет вексель Э. Гервег ко взы
сканию.- Л XIV, 105; Г XXIV, 530,
Июнь — ноября начало. Письмо Г. к дочери Тате. Сообщает, что- 
кладет ее письма «в особую бумажку» и иногда перечитывает.— 
Г XXX, 580, с датой «<1852>».
Ноября начало. Г. виделся с бар. М. Брюнинг.— Г XXIV, 372.
Ноября начало, после 5. Ответ Г. (неизв.) на письмо В. А. Энгель- 
сона от ноября 4. О работе над мемуарами. Приглашает в Лондон. — 
См. ответ Энгельсона от ноября 16.
Ноября 12 (октября 31 ). Ответ Г. на неизв. письмо Рейх. Соболез
нование в связи со смертью ее сына. «Да, я не верю в прочность ни
чего — да, я дошел до полного атеизма в жизни».— Г XXIV, 
360.
Ноября 13 (1). В нотариальной конторе Дж.-С. Венна при свиде
телях Т. Дженнере и Э.-Ш. Барнабе составлен и подписан Г. акт о- 
взыскании по векселю Э. Гервег. Заверен генер. консулом Сардин
ского королевства в Лондоне.— Г XXIV, 389—391, 530.

Гервеги уплатить отказались. Г. «не продолжал дела».— БиД, Г X, 
312.

Ноября первая половина. Письмо Г. к Прудону (неизв.) с предло
жением изд. журнал международной демократии.— См. Г XXIV, 
367, 542—543 (№ 77); ноября около 16.
Ноября первая половина, после 7. М.-Э. Тесье дю Моте сообщает 
В. А. Энгельсону о Г.: «Он пишет свои мемуары. Множественное 
число взяло в нем верх над единственным, и я счастлив, как вы 
могли бы быть счастливы, от этой грамматической победы».— От
рывок в письме Энгельсона к Г. от 16 ноября (авт. IISG, микро
фильм Л Б).
Ноября 15 (3). Письмо Г. к Рейх.; послано вместе с введением к 
БиД — «Былое и думы (Братьям на Руси)» (см. ноября 2). Просит 
показать введение друзьям. Намерен «писать и о первой части 
жизни, но коротко». Важно бы получить от Т. А. Астраковой «бу
маги и письмы, оставленные у нее»: «это была бы большая помощь 
и большое утешение».— Г XXIV, 360.

В 4 ч. дня приписка о получении письма Рейх, (неизв.): «Про
чел его и не могу удержать слез <...> Я стал очень слаб».— 
Там же.

Письмо К. Фогта к Г. из Женевы. О Гервегах, их переезде в 
Цюрих. В связи с просьбой Г., переданной через К.-Э. Хоецкого, 
прислать в Лондон для переиздания брошюру «Le peuple russe et 
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le socialisme. Lettre à monsieur J. Michelet» — пишет о трудно
стях пересылки книг через Францию и добавляет: «Не вижу осо
бенной пользы в новом издании. «Письмо к Мишле» было очень ин
тересно, но не думаю, чтобы в настоящую минуту Англия особенно 
заинтересовалась русским народом».— Л VII, 160—163. См. но
ября 21.
Ноября около 16 (4). Ответ Прудона (неизв.) на письмо Г. от но
ября первой половины.— См. Г XXIV, 367; Энгелъсон, 164. До 
Г., вероятно, не дошел. См. ноября 26, 30.
Ноября 16 (4). Ответ В. А. Энгельсона на письмо Г. от ноября на
чала, после 5. Долго писал Г. «длинное письмо» с советами дать 
«мемуару более широкий объем», но «с досадой сжег произведение» 
своего «тщеславия». «Чрезвычайно важно, какую форму вы дадите 
своей записке. Русский, и притом именно москвич с ног до голо
вы <...> вы желали или желаете еще и теперь, чтоб мерзавец <Герв.> 
был «выдан» вам «головой» тем миром, к которому он себя при
числяет. Поэтому вы имели намерение написать нечто вроде об
винительного акта, жалобной деловой записки, адресованной 
к старшинам того мира <...> От этого мира вы <...> ожидаете только 
одно: отлучение мерзавца от общества. Это одна цель, но у вас 
еще другая: реабилитация памяти жертвы и заклеймение памяти 
мерзавца». Считает, что Г. может заклеймить Герв. «навеки ве
ков <...> в творении, имеющем какой-либо общеисторический 
интерес и которое не забывается две недели спустя после выхода 
из печати». Советует Г. не торопиться: «Вы не будете в проигрыше 
оттого, что еще по л года или год пройдет до выхода ваших мему
аров». Благодарит за приглашение в Лондон.— Авт. IISG, мик
рофильм ЛБ.
Ноября 19 (7). Получил письмо К. Фогта от ноября 15.— 
Г XXIV, 363. См. ноября 21.
Ноября до 21. Написана «большая статья против Гакстгаузена и 
крепостничества»—«Russian Serfdom».— Г XXIV, 365. См. де
кабря 20.

Писалась Г., очевидно, на франц, яз.: 31 декабря он сообщил Рейх, 
о «длинном письме» «Sur le servage en Russie» (Г XXIV, 378); на обложке 
брошюры «Крещеная собственность» (см. 1853, августа “середина) объявлено, 
что ст. «Le servage en Russie» находится в печати. Франц, изд. ст. оста
ется неизвестным, как и ее оригинал.

Ноября 21 (9). Ответ Г. на письмо К. Фогта от ноября 15. «Я веду 
сейчас совершенно отшельническую жизнь, много работаю<...> 
Живу я далеко от центра — редко выхожу и редко принимаю, 
но по воскресеньям у меня обедают». Намерен при переиздании 
брошюры «Le peuple russe et le socialisme», которая в Россию не 
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попала, т. е. была конфискована, присоединить к ней ст. «Rus- 
sian Serfdom» (см. ноября до 21): «Порознь статьи будут слишком 
тощи, если их объединить — успех обеспечен». О возможном при
езде Ог., о занятиях сына: Э. Гауг ежедневно дает уроки англ, 
яз., Мюллер-Стрюбинг два раза в неделю — латинского и нем., 
Л. Васбентер — франц., Л. Булевский — рисования, М. До- 
магальский — математики. Историю Г. преподает сыну сам (ср. 
Г XXIV, 368).- Г XXIV, 361-363 и 363-366.
Ноября 23 (11 ). Письмо Г. к Рейх, с припиской к Тате. «Тоска по 
детям растет». Ждет приезда Т.-Ог. в Лондон. Просит через 
К.-Э. Хоецкого узнать о возможностях своего приезда на месяц в 
Париж.- Г XXIV, 366-367.
Ноября 26 (14). Ответ Г. на неизв. письмо Рейх. В Лондоне не по
лучил ни одного письма от Прудона. Спрашивает о возможности 
привезти в Лондон дочерей с А. X. Энгельсон, с бонной М. Фомм 
и поваром Франсуа. Просит А. Рейхеля узнать у Шомбурга, по
чему нет ответа на запрос о продаже голландских бумаг (см. ок 
тября 15; предположение о специальном письме к Дж. Ротшиль 
ду — см. Г XXIV, 543, № 78 — не обосновано).— Г XXIV, 367—
368.

В 12 ч. приписка о занятиях сына.— Г XXIV, 368.
Ноября между 21 и 29 (9 и 17). Письмо Г. к В. А. Энгельсону (не
изв.) — вероятно, ответ на его письмо от октября 20. О полит, 
событиях в Западной Европе, о Гегеле.— См. Г XXIV. 543 (№ 79, 
с датой «<ноябрь »); ноября 30.
Ноября 29 (17). Вечером получил письмо от Рейх.— «спокойное 
и доброе», над которым «плакал, как ребенок». Отвечает: «Я ста
новлюсь и трус и слаб — меня пугает иногда эта пустота, одино
чество <...> кажется, я не увижу больше никого близкого, ни 
детей,— все будет схоронено, рассеяно, и я ищу искусственных 
потрясений и à force d’excitation <в силу возбужденности^ все 
так же умею пить, делать каламбуры и дурачиться». Просит прис
лать дочерей в Лондон с женой М.-Э. Тесье дю Моте. Хотел бы в 
ближайшее время побывать в Париже. О предстоящем приезде 
к Рейхелям А. Г. Ротчева, который «просил <...> дать записочку 
о допущении смотреть детей».— Г XXIV, 369. См. ноября 30.
Ноября вторая половина. У Г. часто бывает русский поэт, пере
водчик, путешественник А. Г. Ротчев — «весьма умный и интел
лигентный человек», приехавший из Мадраса и Калькутты. Много 
интересного рассказывает о своих путешествиях.— Г XXIV, 364,
369. См. декабря 6.

Ответ Т. А. Астраковой из Москвы (с припиской С. И. Астра- 
кова) на письмо Г. от октября 26, которое вызвало «горькие, тя
желые слезы». Советует «собрать всех детей около себя» и пригла
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сить Рейх, для их воспитания. В связи с припиской Г. от ноября 1, 
адресованной Ог., пишет: «Их жизнь и обстоятельства больно не
красны <...> рвутся они к тебе, да крепко связаны — долго не вы
бьешься» (авт. ЛБ, Г-0 IX.18 — ОРГ, 121, № 1024, с датой 
«<1852>»; частично опубл. Г XXIV, 525—526). См. декабря 31.

В письме T. А., С. И. Астраковых и Т.-Ог. к Саше Герцену, по
сланном, очевидно, вместе с предыдущим, Т.-Ог. писала: «Если б 
ты знал, как я тебя люблю и как больно думать, что ты один 
с отцом». «Люби, утешай его, у нас обоих ближе вас никого нет, 
знайте это, друзья <...> Я только для того хочу жить теперь, чтоб 
вместе с папой и с О. сберечь ее <Нат. Ал.> возлюбленных детей и 
отстранить от них сколько можно печали и горести». Обращаясь 
к Г., сообщает, что Ог. в деревне. Т. А. Астракова благодарит 
Сашу за письмо; надеется, что он будет «добрым сыном, добрым 
братом, добрым человеком» (авт. ЛБ, Г-О.IX.7 — ОРГ, 146, 
№ 1250, с датой «<1852>»; частично опубл. Г XXIV, 526). См. де
кабря 31.
Ноября 30 (18). Г. заканчивает письмо к Рейх., начатое ноября 
29. Спрашивает, почему не приезжают в Лондон Н. А. Мельгу
нов и А. В. Станкевич. Приписка к Тате — о посещении с Сашей 
зоологического сада.— Г XXIV, 369—370.

Ответ В. А. Энгельсона из Парижа на письмо Г. от ноября меж
ду 21 и 29. «Полно нам с вами хандрить <...> Если вам от того на 
сердце легче, что вы все Европу хороните, так делайте это с Бо
гом. Но только серьезно не думайте про себя, что все идет ко дну 
оттого, что не Осип <Маццини> да не Кошут теперь мастерят <...> 
Вы теперь разлюбили Гегеля и меня браните за то, что я его по
читываю». Просит ответить Прудону.— Энгелъсон, 159—165.
Декабря 2 (ноября 20). Письмо Г. к В. А. Энгельсону (неизв.). 
О расхождениях во взглядах «касательно призвания России». 
Просит «писать <...> часто».— См. Г XXIV, 543 (№ 80); декабря 8. 
Декабря 5 (ноября 23). И. Г. Головин и А. Г. Ротчев посетили Г. 
по случаю его именин.— Г XXIV, 370, 372.
Декабря 6 (ноября 24). Ответ Г. на неизв. письмо Рейх. (Полу
чил от нее также письмо Т. А. Астраковой, вероятно, от октября 
8.) Просит узнать у Е. И. Герцена, кому и когда он отдал от
правленные ему деньги. «Готов приехать» в Париж, «но если для 
этого надобно сделать что-нибудь дрянное, то я лучше умру 
в Лондоне». Просит прислать с А. Г. Ротчевым экз. «Le peuple 
russe et le socialisme» и стихи Лермонтова (ср. Г XXIV, 374). 
С письмом к Рейх, отправляет записку К.-Э. Хоецкому (неизв.).— 
Г XXIV, 370-371 и 543 (№ 81).

Письмо Г. к дочери Тате.— Г XXIV, 371.
А. Г. Ротчев уехал из Лондона в Париж.— Г XXIV, 370.
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Декабря 8 (ноября 26). Ответ В. А. Энгельсона на письмо Г. от 
декабря 2. Просит «вычеркнуть из памяти» его совет при
ехать в Париж. Рекомендует прочитать роман Г. Бичер-Стоу «Хи
жина дяди Тома».— Энгелъсон, 166—169.
Декабря 12 (ноября 30). Письмо Г. к Рейх, и Тате. Просит Рейх, 
поручить К.-Э. Хоецкому подыскать для себя квартиру в Париже 
на случай приезда. Зовет А. В. Станкевича посетить Лондон, «го
род независимости и силы». Сообщает о внезапной тяжелой болез
ни бар. М. Брюнинг.— Г XXIV, 371—372. См. декабря 13.
Декабря 13 (1). Заканчивает письмо к Рейх., начатое декабря 12. 
««Записки» идут, знаете, кого я отрисовал недурно: Алексея Алек
сандровича (Яковлева^). Теперь буду опять об университетах» 
(гл. VI и VII ч. I БиД).— Г XXIV, 373.
Декабря 17 (5). Ответ Г. на неизв. письмо Рейх. О предполагае
мой поездке в Париж для встречи с дочерьми и Рейх.: «Получив 
разрешение, я приеду, останусь ли — не знаю». «Жить au jour 
d’aujourd’hui (сегодняшним днем> только можно в Лондоне. Эта 
независимость, эта воля и досуг! Словом, весь состав жизни серь
езный, деятельный и совершенно свободный». Описывает распо
рядок дня. Приписка к Тате.— Г XXIV, 373—374.
Декабря 20 (8). Авторская дата цикла статей «RussianSerfdom».— 
— Г XII, 61. См. ноября до 21.
Декабря 21 (9). Г. «весь вечер просидел» у Т. Карлейля. «Он со
вершенно то, что мы знали, читая его «Историю революции»,— 
талантливость, касающаяся гениальности, парадоксы, смелость 
суждений и un grain de folie (крупица безумия^. Я спорил с ним 
страшно, его grain de folie — что деспотизм спасет мир и повино
венье приведет к социализму. Я, наконец, ему сказал: «Читали ли 
вы когда-нибудь «Историю революции» Карлейля? Вот писатель, 
который гораздо лучше и глубже понимает, нежели вы». Из этого 
произошел смех».— Г XXIV, 375; ср. Г XXV, 43.
Декабря 23 (11 ). Ответ Г. на неизв. письмо Рейх. «Я сижу посто
янно дома (...> много пишу». Впервые высказывает мысль об ор
ганизации типографии: «У меня теперь вертится в голове удиви
тельный проект — начать агитацию об освобождении крестьян». 
«Да, я останусь до конца жизни той же движущейся, революцион
ной натурой, semper in motu (всегда в движении), как я вырезал 
на печати.— Это горенье, это бродящее начало — спасает меня 
середь бедствий и страшных событий». Просит поблагодарить 
К.-Э. Хоецкого за хлопоты о разрешении на въезд в Париж. 
Удивлен «старческой заботой» Кетчера о покупке дома, но готов 
участвовать в организованной моек, друзьями подписке: просит 
Н. А. Мельгунова написать Н. Ф. Павлову о выдаче для этого 
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от имени Г. «1000 руб. ассиг. или 300 сер.»— Г XXIV, 374—376, 
524.

Письмо Т. А. Астраковой к Г. с жалобами на нужду и прось
бой одолжить 1500 р. сер.— «без процентов и на бессрочное вре
мя».— ЛН, т. 62, с. 15—16. См. 1853, января около 4 и 4.
Декабря между 24 и 29 (12 и 17). Г. написал письмо к Рейх, и 
«изорвал» его.— См. Г XXIV, 377 и 543 (№ 82, с датой «<конец де- 
кабря>»).
1852. Авторская дата подстр. примечаний Г. к «Письму третьему» 
«Писем из Франции и Италии».— Г V, 40, 53; ср. 407.
Конец года. Г. знакомится (очевидно, через Маццини) и сбли
жается с польским революционным эмигрантом С. Ворцелем.— 
БиД, Г XI, 131, 134; Г XII, 440; LMH, 20.
Октябрь — декабрь. Спор Г. с Маццини о Дж. Леопарди, на 
которого Маццини «напал с каким-то ожесточением» и «сердился 
за то, что он ему не годится на пропаганду». Г. же «страстно со
чувствует» поэзии Леопарди (его «стих иногда режет, делает боль, 
будит нашу внутреннюю скорбь»). В споре участвовал А. Саффи, 
который «еще больше любил и, разумеется, живее понимал» 
поэта.— БиД, Г X, 79—80. Ср. 1853, апреля 2.

«Оставив Маццини,— вспоминал Г., — мы еще долго толковали о Лео
парди, он у меня был в кармане; мы зашли в кафе и еще прочли некоторые 
из моих любимых пьес».— Там же.

Ноябрь — декабрь <?>. Г. знакомится у Г. Кинкеля с нем. эмиг
ранткой М. Мейзенбуг (далее Мейз.).— Мейз., 229.

Вторая встреча произошла, по ее свидетельству, на лекции Кинкеля 
по истории искусств в Лондонском ун-те. — См. там же.

Декабрь. Письмо Г. к дочери Тате.— Г XXIV, 378.
Декабря конец <?>. В разговоре с Маццини Г. предлагает единовре
менную помощь итал. революционной партии в размере 200 ф. 
(«десять процентов с дохода»): «Я давно хотел внести свою лепту 
в итальянское дело; оно мне близко, как родное». Вручает ему сра
зу 140 ф., обещая отдать остальные 60 ф. при первой надобности.— 
БиД, Г XI, 138—139. См. 1853, февраля конец <?>.

О. д.: встреча состоялась в один из дней накануне отъезда Маццини 
в Италию для руководства готовившимся там восстанием (выехал из Лон
дон в первые дни января 1853 г.— см. Mazzini, XLVIII, 111, 112).

Декабря 31 (19). Ответ Г. на письмо Т. А. и С. И. Астраковых и 
частично на их и Т.-Ог. письмо к его сыну от ноября второй поло
вины, которые «прочел обливаясь слезами». О тяжелых испытани
ях, выпавших на долю Нат. Ал., о своей ответственности перед 
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детьми. «Во всяком случае дети будут вместе». Живет «в надеж
де увидеть сестру или брата или обоих» (Ог. и Т.-Ог.). Просит 
переслать это письмо Т.-Ог.— Г XXIV, 376—377.

Отправлено в Россию через Рейх.— Г XXIV, 377. Вероятно, переслано 
Т.-Ог. 19 (7) января 1853 г.— См. письмо Астраковой к Г. от 20 (8) января 
1853 г. (ЛН, т. 62, с. 18); 1853, января конец или февраля начало. Ср. Г 
XXV, 484 (№ 2).

Письмо Г. к Рейх, с припиской к Тате. Просит все переговоры 
о разрешении на въезд в Париж вести через К.-Э. Хоецкого; от 
последнего хотел бы получить номера «Gazette des Tribunaux» 
с материалами процесса над членами «Союза коммунистов». По
ручает отправить друзьям в Россию копию с письма Нат. Ал. к 
Герв. от 18 февраля (см. Г XXIV, 232-233).- Г XXIV, 377- 
378.

Письмо Г. к Дж. Ротшильду (неизв.) с просьбой содействовать 
в получении разрешения на въезд во Францию.— См. Г XXIV, 
378 и 543 (№ 84). Переслано через Рейх.

Вероятно письмо Г. к К.-Э. Хоецкому в связи с хлопотами о 
въезде во Францию.— См. Г XXIV, 378 и 543 (№ 85).

1853

Января 3 (1852, декабря 22). Письмо К. Фогта к Г. из Женевы. 
«Известия о вас становятся редкими». Узнал от К.-Э. Хоецкого, 
что Г. намерен добиваться «разрешения на возвращение в Париж». 
«Поторопитесь <...> впоследствии, быть может, затруднения уве
личатся». Женевские полит, новости. Просит известить В. Лёве 
о тяжелой болезни Л. Симона. Герв. днем «не выходит — настоль
ко он оплеван».— А АН, 102—105.
Января около 4 (1852, декабря около 23). Ответ Г. (неизв.) на пись
мо Т. А. Астраковой 1852, декабря 23. О причинах гибели 
Нат. Ал. Переслано через Рейх.— См. Г XXV, 8 и 484 (№ 1); 
января 20.

Г. получил письмо от М.-Э. Тесье дю Моте (неизв.). Не отвеча
ет, боясь «компромет<ировать>» адресата.— Г XXV, 8.

В. А. Энгельсон писал Г. 2 февраля: «Мадам Т<есье> находит «реи 
gracieux» <невежливым> ваше молчание против них и прибавляет, что пере
писка с вами не могла бы причинить им неприятностей».— Энгельсон, 170.

Января 4 (1852, декабря 23). Письмо Г. к Рейх., В. А. Энгельсо- 
ну и К.-Э. Хоецкому. В случае разрешения приедет в Париж 
к 25 января. Необходимо учить детей англ, яз.: «Без английского 
теперь жить нельзя <...> я всякий день газеты читаю и даже кни
ги — но говорить не умею». Просит Н. А. Мельгунова заняться 
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получением долгов от Н. М. Сатина и Н. Ф. Павлова. Поручает 
хлопотать о разрешении на въезд во Францию.— Г XXV, 7—8.

Отправляет через Рейх, денежное поручение (неизв.) Шомбур
гу о переводе 1000 фр. на имя Т. А. Астраковой в моек, банкир
скую контору Ценкера или Колли.— См. Г XXV, 8, 14, 484 (№ 3). 
Января 7 (1852, декабря 26). Письмо Г. к франц, врачу-эмигранту 
Ф. Девилю. Просит прислать обещанную им «интересную бро
шюру» «о славянском мире» (опубл, в Лондоне или на о. Джерси). 
«Если у вас ее нет под рукой, напишите мне название этого тру
да».— HOBL, 145; русск. пер.: Л. Л а н с к и й. Неизвестные пись
ма А. И. Герцена (ВЛ, 1966, № 3, с. 191). О Девиле см. Т.-Ог., 
149-150.
Января 8 (1852, декабря 27). Письмо Г. к Рейх. Просит оконча
тельно выяснить, возможен ли его приезд в Париж.— Г XXV, 
8-9.
Января 9 (1852, декабря 28). Г. гуляет с сыном в Regent’s Park.— 
Г XXV, 10.
Января 10 (1852, декабря 29). Получил письма от А. Рейхеля 
о болезни Рейх, и от К.-Э. Хоецкого о разрешении на въезд в Па
риж (оба неизв.).— Г XXV, 9, 10.

Ответное письмо Г. к А. и М. К. Рейхелям. «Я люблю вашу 
жену, как может только брат любить сестру». Желает ей выздо
ровления. Приписка к Тате.— Г XXV, 9—10.
Января 13 (1). Встречает Новый год «на борте корабля, в доках», 
где провожает отъезжающего в Америку А. Виллиха.— Г XXV, 
10.

Письмо Г. к Рейх. Получил разрешение на въезд во Францию, 
приедет к 25 января. Просит поблагодарить К.-Э. Хоецкого за 
хлопоты.— Г XXV, 10.
Января 14 (2). Письмо Г. к бар. Дж. Ротшильду в связи с пред
стоящей поездкой в Париж (неизв.).— См. Г XXV, 10 и 484 (№ 4). 
Января между 13 и 17 (1 и 5). Письмо Г. к В. А. Энгельсону (не
изв.), вероятно, в связи с предполагающейся поездкой в Париж.— 
См. Г XXV, 12 и 485 (№ 5, с датой «<января до 17>»).
Января 17 (5). Письмо Г. к А. и М. К. Рейхелям — ответ на не
изв. письмо А. Рейхеля. В связи с усилением реакции во Франции 
просит сообщить их мнение о целесообразности поездки в Париж. 
О трудностях в организации быта семьи в связи с этой поездкой. 
Приглашает Н. А. Мельгунова в Лондон.— Г XXV, 11—12.
Января 18 (6). Запись в дневнике Добролюбова: «Надо <...> по
читать о развитии понятия чести у Искандера: он, может быть, 
наведет меня на какие-нибудь мысли» (ст. Г. «Несколько замеча
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ний об историческом развитии чести»).— Добролюбов, т. 8, 443— 
445.
Января 19 (7). Письмо В. А. Энгельсона к Г. (неизв.). Об анти
патии к людям типа М.-Э. Тесье дю Моте.— См. письмо Энгель
сона к Г. от 2 февраля (Энгелъсон, 171; Г X, 356, ср. 353, 354); 
января 28.
Января около 20 (8). Получил письмо из Парижа от М.-Э. Тесье 
дю Моте (неизв.), который «дружески шутил о «гневах и шалостях» 
Энгельсона». — БиД, Г X, 354.

Получено одновременно с письмом Энгельсона от января 19.

Января 20 (8). Ответ Т. А. Астраковой на письма Г. от 1852, де
кабря 31 и января около 4. О пережитой Нат. Ал. «страшной дра
ме», «за которую она поплатилась жизнию». Благодарит Г. за по
сланные ей 1000 фр. — ЛН, т. 62, с. 16—18. См. января около 31.
Января 21 (9). К. Маркс пишет из Лондона Ф. Энгельсу в Ман
честер: «Блинд уже дважды приставал ко мне по поводу книги 
Герцена. Поэтому ты должен прислать мне ее обратно».— Маркс 
и Энгельс, т. 28, с. 176 (речь о «Du développement...»).

Об этом Маркс писал Энгельсу также 29 января и 23 февраля.— Там же, 
с. 177, 183.

Января 23 (11 ). Ответ Г. на неизв. письмо Рейх. Есть причины «не 
торопиться» в Париж: «Я вовсе не поехал бы, если б не хотелось 
повидаться». Опасается, что К.-Э. Хоецкий «наделал бездну вздо
ру с Рот<шильдом>» в хлопотах о разрешении на въезд Г.— 
Г XXV, 12—13. См. января 24.
Января около 24 (12). Г. получил из Ниццы оставленные там в ию
не 1852 г. книги и картины (в том числе художника И. Каффи 
с изображением похорон Нат. Ал. и пастель Ж. Массе с изобра
жением ее в гробу — см. ЛН, т. 63, с. 361 и 765).— Г XXV, 13; 
Г XXIV, 376, 378 и 525.
Января 24 (12). Заканчивает письмо к Рейх., начатое января 23. 
Откладывая поездку в Париж, просит организовать приезд до
черей в Лондон. Приписка к Тате.— Г XXV, 13. Ср. БиД, Г XI, 
488.
Января 26 (14). Ог. пишет H. М. Сатину о получении письма от Г. 
(возможно, от 1852, декабря 31): «Имел я голос издалека, голос 
измученный, кричащий от боли и призывающий. Думать нечего, 
мешкать нечего. Сожгу мосты за собою, а там что бы ни случилось, 
я на все готов и не пожалею ни сил, ни жизни».— Авт. ЛБ, 
r-O.VIII.339.
Января 28 (16). Письмо Г. к Рейх. Ждет «сенатскую консульта
цию» А. Рейхеля по поводу своей поездки в Париж. Об усилении 
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реакции во Франции: «От вас оттуда, точно из подвала, несет эда
ким иркутским воздухом».— Г XXV, 13—14.

Ответ Г. (неизв.) на письмо В. А. Энгельсона от января 19. 
Посвящен взаимоотношениям Энгельсона с К.-Э. Хоецким и 
М.-Э. Тесье дю Моте. «Стыдно так бранить людей, с которыми 
жизнь нас свела», «несмотря на их недостатки, все же они люди 
хорошие».— См. БиД, Г X, 354; Г XXV, 485 (№ 6); февраля 2. 
Января конец. К Г. приехали два эмигранта с поручением от 
Ледрю-Роллена узнать, «не намерен ли» он «прислать какую-ни
будь сумму денег в Европейский комитет». Г. отказывает в день
гах. Отказом отвечает он и на аналогичную просьбу С. Ворцеля.— 
См. БиД. Г XI, 139.

Г. присутствует на похоронах бар. М. Брюнинг на Хайгетском 
кладбище. Мейз. вспоминала: «При выходе с кладбища я встрети
лась с Герценом <...> Он был очень расстроен и сказал мне, про
тягивая руку: «Еще не прошло года, как я сам с моими сиротами 
так же стоял у могилы»».— Мейз., 236; см. Г XXIV, 523.
Января около 31 (19). Получил письмо Т. А. Астраковой от ян
варя 20, присланное Рейх. Г. писал ей в этой связи: «Письма от 
Т. Ал.— единственная связь, оставшаяся у меня с Россией. Тру
сость ее не одолевает».— Г XXV, 14.

Января 31 (19). Ответ Г. на два неизв. письма Рейх. Приедет в 
Париж «через неделю», просит задержать А. В. и Е. К. Станке
вичей до его приезда. На предложение пригласить М. Ф. Корш 
для воспитания дочерей отвечает, что для этого «надобно человека 
физически крепкого».— Г XXV, 14.

М. Ф. Корш в письме к Рейх, из Петербурга просит: «Скажите 
откровенно, что знаете о том, как теперь расположен ко мне Аи 
<Г.\ я не люблю неизвестности, она мучительней всего». О детях 
Г.— Авт. ЦГАЛИ, ф. 2197, on. 1, ед. хр. 781, лл. 15 и 15 об.

Февраля 2 (января 21 ). Ответ В. А. Энгельсона на письмо Г. от 
января 28. Не согласен с оценкой Г. его поведения, упрекает Г. 
в «довольстве самим собою», неискренности. Основываясь на сло
вах Г. в «Vom anderen Ufer» (Г VI, 20), заявляет; «Вы ставите роль 
выше всего». «Вы пишете мне, что, отправив генерала <Э. Гауга> 
в Австралию и дав бессрочный отпуск всем, вы останетесь при мне 
и при врагах и что, если б к тому же я поустоялся и меньше зави
сел от своих и не своих нервных тревог и капризцев, то вы со мною 
сделали бы un bout de chemin <часть дороги> в цюрихском деле. 
Я должен на это вам ответить, что, не чувствуя в себе ни охоты, ни 
таланта к ролям, и особенно трагическим, я готов, если вам угод
но, служить вам моим советом, но не делом, тем более, что, по мо
ему убеждению, всякое дальнейшее дело для вас и для детей ва



130 1853. Лондон

ших было бы пагубно».— Энгельсон, 170—172 (ср. БиД, Г X, 
354—356). См. февраля начало, после 3.

Г. вспоминал: «Я не предполагал, чтоб <...> человек, так близко подо
шедший ко мне и на которого я опирался, как на брата, в минуты слабости 
и бессилья, когда боль переходила человеческую емкость, что очевидец, сви
детель всего, что было, примет мои несчастия за котурны и декорации, кото
рыми я воспользуюсь, чтоб играть трагическую роль <...> Больно мне было 
это письмо, очень больно».— БиД, Г X, 356—357. Оно послужило поводом 
для разрыва Г. с Энгельсоном (ср. Г XXV, 19).

Февраля до 3. Г. «упивается» романом Г. Бичер-Стоу «Хижина дя
ди Тома» («по-английски не сладил, взял перевод»).— Г XXV, 
15.
Февраля 3 (января 22). Письмо Г. к Рейх. О колебаниях «в дне 
отъезда» в Париж. При свидании расскажет о причинах.— Г XXV, 
15.
Февраля около 4 (января около 23). Г. получил письмо 
Н. А. Мельгунова и пересланное им письмо Кетчера с выпадами 
против Ог. (оба неизв.). Возмущен последним письмом.— Г XXV, 
15, 16, 19, 21.

В ответном письме к Мельгунову (неизв.) просит передать: 
«Враги Огарева не могут быть моими друзьями».— См. Г XXV, 
15, 19, 485 (№ 7), февраля 4.
Февраля 4 (января 23). Письмо Г. к Рейх. Просит отослать запи
ску Н. А. Мельгунову. Приписка к Тате с просьбой ухаживать 
за больной Рейх.— Г XXV, 15—16.

Возможно письмо Г. к К.-Э. Хоецкому.— См. Г XXV, 15 и 485 
(№ 9).

Возможно письмо Г. к М.-Э. Тесье дю Моте.— См. Г XXV, 15 
и 485 (№ 8).

3 февраля Г. писал Рейх.: «Я исключительно не пишу им из политиче
ской вежливости».— Г XXV, 15.

Февраля 5 (января 24). Письмо Г. к Рейх. Об отношениях с моек, 
друзьями в связи с проектом В. Р. Т.: «Их трусость заставляет 
меня краснеть перед поляками здесь, поляки не верят, что я не 
переписываюсь, и добродушно берутся доставлять письма. Иметь 
такой орган, какой русские теперь имеют через меня, им в двад
цать лет не придется, но для этого надобно что-нибудь делать <...> 
главное теперь пропаганда об эманципации мужиков — пусть 
пришлют всякие материалы, хоть к вам». Приедет в Париж с сы
ном. «Смертельно не хочется» забирать дочерей; им у Рейхелей 
лучше. Надеется увидеться в Париже с А. В. и Е. К. Станкеви
чами.— Г XXV, 16-17.
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Февраля 6 (января 25). Ответ Г. на неизв. письмо П. Маццолени 
с просьбой доставить ему «как представителю Маццини в Лон
доне» 60 ф. Отказывается передать для Европейского комитета 
деньги, предназначающиеся «исключительно для Италии». «Я ре
шительно ничего не обещал какому бы то ни было комитету и <...> 
сам дам необходимые объяснения Маццини». «Эти деньги предназ
начались мною для жертв нашего дела».— Г XXV, 17—18 и 18; 
см. БиД, Г XI, 139-140.

В ответ Маццолени написал Г. «длинную и несколько гневную ноту 
<неизв.>, которая должна была, не унижая достоинства писавшего, быть 
колкой для получающего, не выходя, впрочем, из пределов парламентской 
вежливости». — БиД Г XI, 140.

Февраля около 8 (января около 27). Ж.-Б. Боке у Г., который «с 
хохотом» слушает его рассказ о том, как он попался англ, поли
ции и «теперь гневается на Англию».— Г XXV, 20.
Февраля 8 (января 27). Письмо Г. к Рейх. Не от него «произошли 
препятствия теперичного визита» в Париж: «Добрые люди, без ве
дома и спроса, компрометируют так нелепо, что тут хоть лопни» 
(Г. не решался поехать в Париж также из-за начавшегося Милан
ского восстания). Об обострении отношений с моек, друзьями в 
связи с нежеланием Н. Ф. Павлова и Н. М. Сатина уплатить долг. 
Возмущаясь пассивностью друзей в России, не пишущих ему, за
мечает: «Чтоб доказать возможность сношений, я решился печатать 
по-русски, и книги будут в южной России». Последнее время пи
сал мало — «все какая-то тревога и тяжесть».— Г XXV, 18—20.
Января конец или февраля начало. Письмо Т.-Ог. (написано и от 
лица Ог.) к Г. из России — ответ на его письмо (возможно, от 
1852, декабря 31). «Горе и желчь — вот что возбудило твое пись
мо». Спрашивает, «кто мог так повредить» Нат. Ал. Просит Г. 
уплатить часть денег, одолженных ею у Рейх., с тем чтобы освобо
дившиеся суммы использовать для поездки в Лондон: «Надо 
скорее к малюткам <...> давай жить для них».— РП, IV, 128, 
б. д. См. марта 5, 7.

Датируется условно, по ответу Г. от марта 7.

Февраля начало, после 3. Ответ Г. (неизв.) на письмо В. А. Эн- 
гельсона от февраля 2. «Грустно, сквозь затаенные слезы» Г. 
«прощался с ним и просил его прекратить переписку».— См. 
БиД, Г X, 357; Г XXV, 485 (№ 10), ср. 19 и 21.
Февраля между 9 и 11 (января между 28 и 30). Узнав из англ, 
газет о начавшемся 6 февраля восстании в Милане, Г. едет к П. Мац
цолени, чтобы справиться, нет ли вестей от Маццини. Маццолени 
отвечает, что ждет «с часу на час депешу». Обещает известить 
Г. о подробностях.— БиД, Г XI, 139—140.
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О. д.: первые известия о Миланском восстании были получены в Лон
доне 9 февраля.— См. Маркс и Энгельс, т. 8, с. 544; оценку восстания в Ми
лане см. там же, с. 550—551.

Февраля 11 (января 30). Ответ Г. на неизв. письмо^Рейх. В Па
риж не едет из-за полит, событий в Европе (в частности, вероятно, 
Миланского восстания). О разрыве с В. А. Энгельсоном: «Лучше 
останусь я один, совсем один, нежели отдавать на позор самые глу
бокие стороны души». Просит переслать записку к М. Ф. Корш 
(неизв.).— Г XXV, 20—21 и 485 (№ И). См. февраля 12.
Февраля 12 (января 31). Заканчивает письмо к Рейх., начатое 
февраля 11. Просит через Т. А. Астракову получить портрет 
Нат. Ал. работы К. А. Горбунова (см. марта конец или апрель; 
1855, июля 27), переслать со Станкевичами в Россию г. «Avenir 
de Nice» от 1852, июля 13, а предисловие к БиД не отправлять: 
оно «переделано совершенно» (см. 1852, ноября 2 и 15; другой ва
риант неизв.). Зовет А. В. Станкевича в Лондон.— Г XXV, 21. 
Февраля первая половина <?>. Письмо Г. к К. Фогту (неизв.). 
Просит совета, в Лондоне или в Швейцарии обосноваться на по
стоянное местожительство.—См. ответ К. Фогта от марта 3(ААЯ, 
106—107).
Февраля 18 и 19 (6 и 7). Читает т. I кн. Ж.-Ж. Рора «Un mis
sionnaire républicain en Russie» (P., 1852, изд. анонимно) с под
робностями о моек, жизни 1847 г. (от книги «пахнет Москвой и 
Петровским»). Намерен «немножко потеребить в статейке» автора 
(замысел не осуществлен).— См. Г XXV, 23; М. К а д о. Герцен — 
читатель книги Ж. Рора «Республиканский миссионер в России» 
(Проблемы, 501—503).
Февраля 19 (7). Купил сыну пальто «а ла Кошут».— Г XXV, 23.

Письмо Г. к Рейх. О необходимости налаживания связей с 
Россией. Нет ли у Станкевичей «на юге России кого-нибудь из 
хороших знакомых», через которого можно было бы держать связь 
с Москвой? Просит присылать «все непечатанные стихи Пушкина», 
«Юмор» Ог., «свежие вести постоянные»: «Я буду печатать по- 
русски».— Г XXV, 22—23.

Получил письмо от Н. А. Мельгунова (неизв.).—Г XXV, 23. 
Февраля середина. Начало деятельности Г. по организации 
В. P. Т. Сношения с представителями Централизации Польского 
демократического общества, в частности с С. Ворцелем.— Г XXV, 
24; БиД, Г XI, 131.
Февраля 21 (9). Авторская дата воззвания «Вольное русское кни
гопечатание в Лондоне. Братьям на Руси» (Г XII, 64; см. февраля 
после 21). Листовка положила начало русской бесцензурной пе
чати за границей. Г. пишет в ней, что «с первого мая 1853 типо- 
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графил будет открыта» и что свою издательскую деятельность 
он начнет с печатания книг «С того берега» и «Письма из Франции 
и Италии» на русском яз. и некоторых ненапечатанных ст., 
а также романа «Долг прежде всего». Обращается «ко всем сво
бодномыслящим русским» с просьбой присылать свои рукописи и 
запрещенные стихи Пушкина, Рылеева, Лермонтова, Полежаева, 
В. С. Печерина и др.— Г XII, 62—64, 490.
Февраля 24 (12). Письмо Г. к Рейх. Подробности об организа
ции В. Р. Т., все расходы по которой берет на себя. Помощь 
А. В. Станкевича и Кс. Браницкого была бы очень важна — «не 
денежно, а морально» — для поляков, содействующих организа
ции типографии. Просит прислать свои рукописи, хранящиеся 
у нее и В. А. Энгельсона. Обрадован сообщением о возможном 
приезде в Лондон М. С. Щепкина: «Вот никогда не ждал и не ду
мал». Приписка к Тате.— Г XXV, 24—25.
Февраля конец (?}. Близкий друг Маццини Э. Гоуке приехала 
к Г. с известием, что «восстание в Ломбардии не удалось», что 
скрывающийся Маццини просит «немедленно выслать денег, а 
денег нет». Г. передает ей 60 ф. (см. 1852, декабря конец <?» 
и просит сказать П. Маццолени и Ледрю-Роллену, что он «не так- 
то дурно сделал, не бросив» их «в омут Европейского комитета» 
(ср. января конец, февраля 6).— БиД, Г XI, 140. См. марта 17 
и 23.
Февраля после 21. Литографирована и рассылается листовка Г. 
«Вольное русское книгопечатание. Братьям на Руси» (Г XII, 62— 
64).—Г XVII, 74.
Февраля после 24. Возможно письмо Г. кК.-Э. Хоецкому с прось
бой убедить Кс. Браницкого в важности его денежной помощи для 
организации польской типографии при В. Р. Т.— См. Г XXV,
24, 485 (№ 12).
Февраля 28 (16). Г. тяжело заболел: «воспаление началось так 
сильно, что Девиль хотел кровь пускать».— Г XXV, 26.
Марта 2 (февраля 18). Возможно письмо Г. к Рейх.— См. Г XXV,
25.
Марта около 3 (февраля около 19). Записка Г. к дочери Тате.— 
Г XXV, 27. Возможно, отправлена вместе с письмом к Рейх, от 
марта 3.
Марта 3 (февраля 19). Здоровье Г. значительно улучшилось. 
Ф. Девиль «употреблял всякие лошадиные средства — и попал 
a point nom<me> <в самую точку>».— Г XXV, 26.

Ответ Г. на неизв. письмо Рейх. По поводу предостережений ее и 
Е. К. Станкевич об опасностях, связанных с отправкой пропаган
дистских изданий в Россию, разъясняет, как можно организовать 
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пересылку через Одессу и Малороссию в Москву. «Проект моей 
типографии очень важен. Это последний запрос России, он, мо
жет, не удастся, русские оценят мою веру в них, а мне придется 
тогда отвернуться и от последней страны». Практическую задачу 
пропаганды Г. видит в освобождении крестьян и пробуждении 
«умственного движения» в России. Просит хотя бы о небольшой 
денежной помощи для организации польской типографии (ср. Г 
XXV, 31). Приглашает Рейх, в Лондон «на недельку».— Г XXV, 
25—26.

Ответ К. Фогта (послан через К.-Э. Хоецкого) на письмо Г. 
от февраля первой половины <?>. «Я очень задержался с ответом». 
«Вы просите у меня совета, говоря, что хотите иметь своих детей 
близ себя; что вы не сможете оставаться в Париже; что можете 
выбирать лишь между Лондоном и Швейцарией». «Лондон пагубен 
для вас, и доказательство этого я нахожу в ваших письмах, ко
торые ясно, как день, доказывают, что сплин день ото дня все более 
захватывает вас». Рекомендует оставить пока дочерей у Рейх, 
или, если она еще слаба, наняв гувернантку, поселиться с ними 
в окрестностях Женевы. Советует не оставлять Сашу «при до
машнем образовании», а отдать его в женевскую гимназию или пан
сион Г.-А. Рёдигера.— ААН, 106—109. См. марта около 10.
Марта 4 (февраля 20). Г. начал выходить после болезни на ули
цу.— Г XXV, 26.
Марта 5 (февраля 21). Т. А. Астракова пишет Т.-Ог. из Москвы 
об ее записке к Г. от января конца или февраля начала: «Если бы 
я не получила ее, то тотчас бы написала, как я это делала преж
де.— Итак—записка получена и уже давно отправлена; если 
будет на нее ответ, то я тотчас же пришлю».— Авт. ЛБ, Г-О. 
IX.21, № 6. См. марта 7.
Марта до 7. Пишет гл.VIиVIП БиД: «Некоторые очерки вышли, 
кажется, недурно.— Семейство Пассеков,М. Ф. Орлов, В. П. Зуб
ков... — все это еще дела незапамятных времен 1834 года».— 
Г XXV, 28.
Марта 7 (февраля 23). Письмо Г. к Ог. и Т.-Ог.— ответ на письмо 
Т.-Ог. от января конца или февраля начала. Готов заплатить 
Рейх, половину долга Т.-Ог. с тем, чтобы она и Ог. могли скорее 
приехать в Лондон. Удивляется, что они не догадались, кто доста
вил ему столько горя. Сообщает, что порвал отношения с Н. И. Са
зоновым из-за его поведения во время семейной драмы.— Г XXV, 
27. См. май.

Т. А. Астракова, пересылая это письмо Ог. и Т.-Ог., извинялась, что 
задержала его у себя на неделю, и писала: «Бедный Ал.! Что пришлось пере
жить ему—страшно подумать. Да что же это за друзья—что это за куски 
мяса и пр.— я подозреваю, но не уверена, не знаете ли вы, кто это наверное — 
стоит их помянуть как следует».— Авт. ЛБ, Г-О.IX.21, № 7, б. д.
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Письмо Г. к Т. А. Астраковой (неизв.). «Очень больно, что я 
врозь с детьми, но я держусь заМр.Кс. <Рейх.> обеими руками». 
Отправлено вместе с предыдущим письмом через Рейх.— См. 
Г XXV, 27, 28, 485—486 (№ 13).

Получил письмо от Шомбурга (неизв.).— Г XXV, 28. См. 
марта 11.

Письмо Г. к Рейх, с припиской к Тате. Интересуется, что 
удалось сделать для В. P. Т. Просит не присылать счетов— «де
лайте для детей все, что считаете нужным».— Г XXV, 28.
Марта 9 (февраля 25). В письме Ф. Энгельса к К. Марксу о при
сылке «Du développement...» (см. января 21): «Насчет Герцена 
на этих днях улажу. При этом есть затруднение, которое мешает 
мне теперь написать моему зятю» (К. Э. Бланку).— Маркс и 
Энгельс, т. 28, с. 188.
Марта около 10 (февраля около 26). «Страшно длинное письмо» 
Г. к К. Фогту (неизв.) — ответ на его письмо от марта 3. Об обстоя
тельствах, задерживающих Г. в Лондоне.— См. Г XXV, 35, 29 
и 486 (№ 14, с датой ««(начало марта)»).
Марта 11 (февраля 27). Ответ Г. на неизв. письмо Рейх. Сообще
ние о «сочувствии» к нему нем. певицы В. Шрёдер-Девриент «очень 
приятно»; обещает купить ее портрет в галерее HaRegent’s Street. 
Намерен переехать па новую квартиру.— Г XXV, 29.

Посылает вексель на 2000 фр. с письмом Дж. Ротшильду или 
Шомбургу (неизв.).— См. Г XXV, 29 и 486 (№ 15).
Марта около 17 (5). Узнает, что в иезуитском монастыре St. 
Мегу Chapel в Клапаме, близ Лондона, живет русский эмигрант 
В. С. Печерин.— Г XXV, 30; ср. БиД, Г XI, 391.
Марта 17 (5). Г. едет к В. С. Печерину в Кланам, по не застает. 
«Меня он очень интересует».— Г XXV, 30.

Мацципи в письме из Женевы к Э. Гоуке в Лондон просит пере
дать его деньги в Общество друзей Италии. Если П. Маццолсни 
не дал ей денег из оставленных ему Маццини, предлагает взять 
для этой цели 4 ф. из суммы, данной Г. (см. февраля конец <?».— 
Mazzini, XLVIII, 362.
Марта около 18 (6). Г. участвует в организации сбора пожертво
ваний «тессинцам» (вероятно, участникам Миланского восста
ния).— Г XXV, 29—30.

Встречается с А. Г. Ротчевым, получившим «место директора 
в Перу».— Г XXV, 30, ср. 37.
Марта 18 (6). Письмо Г. к Рейх. Просит сообщить, какие из его 
«рукописей русских» у нее есть, и прислать их при первой ока
зии. Приписка к Тате. —Г XXV, 29—31.
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Марта 21 (9). Г. целый день до 10 ч. вечера, «с начала до конца», 
присутствует в Surrey на процессе Э. Бартелеми. После приговора 
(2 мес. тюремного заключения за дуэль с Ф. Курне) Г. подходит 
к Бартелеми; тот «мрачно сжал» Г. руку. В трактире Г. произносит 
тост «от имени революционной России английскому судопроиз
водству», а в поезде по дороге в Лондон предлагает спеть англ, 
гимн «Rule, Britannia!» — Г XXV, 32, 36; БиД, Г XI, 86—95.
Марта 22 (10). Г. посещает В. С. Печерина в St. Mary Chapel 
в Клапаме; передает через привратника письмо (неизв.— см. 
Г XXV, 486, № 16) с листовкой «Вольное русское книгопечатание 
в Лондоне. Братьям на Руси». В беседе с Печериным просит раз
решения напечатать его поэму «Торжество смерти» и др. его 
ранние произведения.— См. Г XXV, 31—32; БиД, Г XI, 392— 
396 (встреча отнесена здесь к началу апреля); Г XXVII, 221.

О.д.: 18 марта Г. писал Рейх., что Печерин возвратится из Ливерпуля в 
монастырь «в понедельник» (21 марта), а 23 уже сообщал: «Он меня расспра
шивал об московских <...> — Вы не сердитесь,— сказал я ему,— что я у вас 
был <...> потребность сердца звала меня увидеть русского эмигранта, в дру
гом стану стоящего...» — Г XXV, 30 и 31—32.

Марта 23 (11). Получил письмо от Рейх, (неизв.) с сообщением 
о готовности приехать в Лондон.

В ответном письме Г. просит назначить срок приезда — между 
20 и 25 апреля, чтобы он мог встретить их в Дувре. Рад успеху 
концерта А. Рейхеля.— Г XXV, 31—33.

Мацциии в письме из Женевы к Э. Гоуке в Лондон сообщает, 
что знает от К. Стэнсфилд о прибытии в Лондон «ломбардских из
гнанников». «Конечно, вы можете взять из денег Герцена несколь
ко фунтов, предназначенных для нас, и передать им».— Mazzini, 
XLVIII, 375.
Марта 24 (12). Г. посылает распоряжение Дж. Ротшильду о вы
даче А. Рейхелю 1000 фр. для передачи через К.-Э. Хоецкого 
К. Фогту.—Г XXV, 35.

Получил известие от Дж. Ротшильда о распродаже «голланд
ских бумаг» Г. (см. 1852, октября 15).— Г XXV, 35.

Письмо Г. к К. Фогту. Просит его мать отправить в Лондон 
ящик с принадлежащими Г. картинами (ср. Г XXV, 44). Спраши
вает, как лучше переправить из Женевы его «бумажник с доволь
но важными документами». «Тысячи добрых пожеланий» семье 
Фогта и особенно его отцу.— Г XXV, 33—34 и 35—36. См. марта 
25.
Марта 25 (13). Переезжает на новую квартиру, по адресу: 25, 
Euston Square, New Road — «не так далеко и на одной из глав
ных улиц», «маленькая дачка, cottage, с садом и всяким удоволь
ствием».— Г XXV, 31 и 29. См. 1854, июля до 5.
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Заканчивает письмо к К. Фогту, начатое марта 24. Просит при
слать из Женевы свой чемодан с вещами и пистолеты.— Г XXV, 
34 и 36. См. апреля 1.
Марта 30(18). Получил письмо от Рейх, (неизв.). В ответном 
письме просит в случае нездоровья не ездить в Лондон, а своих 
дочерей поручает проводить А. Рейхелю: «Они пожили бы меся
ца два у меня — а потом я их опять к вам отдал бы». Просит Стан
кевичей приехать в Лондон вместе с Рейхелями. В письме припис
ки к А. Рейхелю и Тате.— Г XXV, 37—38.

«Записочка» Г. к Е. К. Станкевич (неизв.), отправленная че
рез Рейх.— См. Г XXV, 38 и 486 (№ 17); апреля 4.
Марта после 18. Вероятно, часто видится с И. Г. Головиным 
(«Добрый малый, а ничего не поправляется»).— Г XXV, 30, 36, 
43.
Марта после 25. Ответ Г. на неизв. письмо дочери Таты. Обе
щает писать ей еще «особо».— Г XXV, 36.
Апреля 1 (марта 20). Ответ К. Фогта на письмо Г. от марта 24— 
25. «Браво за русскую типографию!» Не успел отправить вещи 
Г. с отъезжающим в Лондон «Негро из Венеции», которому дал 
визитную карточку для Г. Обещает «сию минуту» написать своим 
родителям в Верп о пересылке вещей Г. Бумажник «можно смело 
поместить в ящик с картинами и доверить все это транспортной 
конторе». Подробности о браке своей сестры с эмигрантом Г. Куд- 
лихом и «патриархальном благословении» их Ф.-В. Фогтом.— 
ААН, 112—115. См. апреля 5.
Апреля 2 (марта 21). Маццини в письме из Женевы к Э. Гоуке 
в Лондон замечает: «Вы писали о Леопарди <...> то же самое, что 
я говорил Герцену и что написал бы об этом предмете». «Душа и 
гений» Дж. Леопарди состояли «в его умственных способностях, 
но он был выбит из колеи из-за ощущения, что он несчастлив 
<...> Как поэт он был язычником с примесью современного скеп
тицизма. Я никогда не любил его и не восхищался им в той сте
пени, как С<аффи>».—Mazzini, XLIX, 18. Ср. 1852, октябрь — 
декабрь.

Маццини сообщает К. Стэнсфилд в Лондон, что написал Г. 
(письмо неизв.) о своем решении «не иметь ничего общего» с пред
ставителями римского Комитета: «Комитет постановил, что пер
вый его принцип — опускать любое публичное упоминание о на
ших республиканских убеждениях и соединять различные по 
взглядам фракции в одно целое».—Mazzini, XLIX, 26—27.
Апреля около 4 (марта около 23). Г. получил письмо от К.-Э. Хо- 
ецкого (неизв.) с извещением, что А. Рейхель еще не взял у 
Дж. Ротшильда 1000 фр. (см. марта 24).— Г XXV, 40.

Получил от К. Фогта расписку на 1200 фр. — Г XXV, 40. 
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Апреля 4 (марта 23). Получил письмо от Рейх, и «записку» от 
Е. К. Станкевич (неизв.). —Г XXV, 39.

Ответ Г. Согласен с Е. К. Станкевич, что Рейх. Hej следует 
ехать в Лондон одной; просит А. Рейхеля проводить ее и привез
ти соч. Лермонтова, «Евгений Онегин» и нем. изд. «Кто виноват?» 
Ему «рекомендуют немку» (Мейз.), которая сможет учить детей 
музыке, англ, и нем. яз. Благодарит Станкевич за откровенное мне
ние о В. Р. Т., но не считает, что необходимо печатать секретно— 
в тайне нужно сохранять «пути доставления» материалов.— Г 
XXV, 39—40.

Записка к К.-Э. Хоецкому (неизв.), пересланная через Рейх.; 
адресату передана не была.— См. Г XXV, 40, 47, 486 (№ 18).

Длинный разговор Г. с А. Саффи; «со слезами] расстался с 
ним».— Г XXV, 45.

Г. в обществе англ, дам, с которыми играет в «модную здесь и 
очень умную» игру — steeple-chaises. Рассказывает им о браке 
дочери Ф.-В. Фогта Луизы и Г. Кудлиха.—Г XXV, 42 и 376—377 \ 
см. также БиД, Г X, 168—169, апреля 5.
Апреля до 5. Получил «длинное» письмо от банкира Ю. Авигдора 
о своих денежных отношениях с Гервегами.— Г XXV, 43.
Апреля 5 (марта 24). Г. посетил знакомый К. Фогта Негро.— 
Г XXV, 42.

Ответ Г. на письмо К. Фогта от апреля] 1. Брак Л. Фогт и 
Г. Кудлиха — «историческое событие, предвестие революции». 
Спрашивает разрешения написать об этом небольшую ст. для 
г. «Leader» (неизв.— см. Г XXX, 874—875). Просит бумажник с 
«русскими письмами», имеющими для Г. «огромную ценность», 
отправить только с оказией. Объясняет недоразумение с посыл
кой вместо 1200 фр.— 1000 (см. апреля около 4).— Г XXV, 40— 
42 и 42—44. См. мая 14.
Апреля около 6 (марта около 25). Англ, литератор, «едва <...> 
знакомый» Г., «предложил свои средства доставлять» материалы 
для В. Р. Т.— Г XXV, 45.
Апреля 6 (марта 25). День рождения Г., первый после смерти 
жены: «Праздника нет — отвратительный день». Сын дарит на
рисованный им портрет Э. Гауга. К Г. приходят поляки.— Г 
XXV, 46—47.

Письмо Г. к Рейх. О значении В. Р. Т. для передовых кругов 
России. «Вся задача состоит в том, чтоб увлечь людей в постоян
ные сношения; кто эти люди — я не знаю, вероятно, тот молодой 
человек <А. А. Чумиков>, который анонимно мне писал энерги
ческие письма по-русски в Ниццу, и другие, вроде Петрашев- 
<ского>, Спеш<нева>». Просит сообщить, кто из знакомых, боясь 
скомпрометировать себя, жег его воззвание «Вольное русское 
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книгопечатание в Лондоне. Братьям на Руси» (см. апреля 8 и 
мая 2). Жалуется на одиночество, на охлаждение отношений с 
Э. Гаугом.— Г XXV, 44—46.

Письмо Г. и А. А. Герцена к Тате. О скором свидании в Анг
лии.— Г XXV, 46—47.
Апреля около 8 (марта около 27). Получил письмо из Виртем- 
берга (пеизв.) от родственников Л. И. Гааг с просьбой прислать 
деньги.— Г XXV, 48.
Апреля 8 (марта 27). Получил письмо от Рейх, с сообщением, что 
дочери выедут из Парижа в сопровождении А. Рейхеля, что воз
звание Г. сжег К.-Э. Хоецкий (см. апреля 6).— Г XXV, 47—48.

Ответное письмо Г. «Типография будет, и если я ничего не сде
лаю больше, то эта инициатива русской гласности когда-нибудь 
будет оценена». Обещает встретить А. Рейхеля в Дувре или Фолкс
тоне.— Г XXV, 47—48.
Апреля 9 (марта 28). Маццини пишет из Женевы Э. Гоуке в Лон
дон: «Не позволяйте Периклу <Маццолени> быть антагонистично 
настроенным по отношению к Герцену».— Mazzini, XLIX, 77.
Апреля 11 (марта 30). Письмо Г. к К.Фогту. Просит прислать 
свои вещи из Берна. Об отъезде знакомых эмигрантов (А. Вил- 
лиха, В. Лёве, О. Рейхенбаха) в Америку. — Г XXV, 48—49 и 
49.^

Письмо В. С. Печерина к Г. Говоря о желании свободы для 
своей «несчастной родины», но не соглашаясь с программой Г., 
заверяет в своей «дружбе без притворства». Приглашает Г. к се
бе. Просит привезти его брошюру (вероятно, «Du développe
ment...»).— Авт. ЦГАЛИ, ф. 2197, on. 1, ед. хр. 258; пер. с франц. 
БиД, Г XI, 396.
Апреля 12 (марта 31 ). Г. с сыном присутствуют в лондонском 
университетском колледже на открытии курса истории скульпту
ры и живописи, читаемого Г. Кинкелем.— Г XXV, 49.

Письмо Г. к Рейх, и Тате. О значении В. P. Т.: «Я делаю на
чало совершенно новой деятельности для России,— и вы увидите, 
это будет оценено». Ждет материалы из России, в первую очередь 
запрещенные стих. Пушкина.— Г XXV, 49—50.

Ф. Энгельс в письме к И. Вейдемейеру ставит вопрос о том, 
«что должна делать революционная армия в случае удачного на
ступления на Россию», и отмечает неизбежность «внутренних 
движений в России»: «Дворянско-буржуазная революция в Петер
бурге с последующей гражданской войной внутри страны вполне 
возможна». В этой связи пишет^«Г-н” Герцен весьма облегчил 
себе задачу («О развитии революционных идей в России»), гаран
тировав себя от неудач тем, что по-гегелевски сконструировал де
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мократически-социально-коммунистически-прудонистскую рус
скую республику под главенством триумвирата Бакунин — Гер
цен — Головин. Между тем совершенно неизвестно, жив ли еще 
Бакунин. Во всяком случае, огромная, необозримая, редкона
селенная Россия — это страна, которую очень трудно завоевать».— 
Маркс и Энгельс, т. 28, с. 487.
Апреля 3 или 13 (марта 22 или апреля 1). Письмо Г. к деятелю 
итал. национально-освободительного движения, эмигранту 
Л. Пьянчани с просьбой передать итал. эмигранту Т. Барбери, 
что ждет его по вторникам или пятницам в 10 ч.— Г XXV, 38; 376.

Судя по официальному тону письма, к этому времени относится знаком
ство Г. с Пьянчани.

Апреля 12 или 13 (марта 31 или апреля 1). Г. отвозит В. С. Пе
черину свои две кн.: «Du développement...» и, возможно, «Le pe
uple russe et le socialisme».— БиД, Г XI, 396.
Апреля первая половина. Первое письмо Г. к Мейз. (неизв.) с 
приглашением «давать уроки старшей девочке» — Тате. Речь мог
ла идти также о его семейной драме.—См. Г XXV, 486 (№22, с да
той «<весна (до мая)>»; ср. 487, № 24 (вероятно, отрывок из этого же 
письма).

Ответ Мейз. (неизв.). Согласна заниматься с Татой. «Я писала 
о своей готовности содействовать хоть сколько-нибудь смягче
нию его горькой судьбы, взяв на себя воспитание детей, к которым 
он питал самоотверженную любовь».— Мейз., 237.
Апреля около 15(3). Получил письмо от Н. А. Мельгунова (не
изв.) с просьбой о денежной помощи. Ответ Г. (неизв.) с предло
жением небольшой суммы послан вместе с письмом к Рейх, ап
реля 15.— См. Г XXV, 51 и 486 (№ 19).
Апреля 15 (3). Письмо Г. к Рейх, с припиской к Тате. Спрашивает, 
верны ли слухи о болезни Николая I (не подтвердились):«Хоть 
это удовольствие бог бы с угодники благословил за обиду патриар
ха Константинопольского Менщиковым».— Г XXV, 51—52.

Отклик на требование посланника кн. А. С. Меншикова к турецкому 
правительству — заключить договор о русском протекторате над православ
ными в Турции. Отказ послужил поводом для разрыва отношений с Тур
цией. См. июня 14.

Письмо В. С. Печерина к Г. из Chapelle Catholique (о. Герн- 
сей). Прочитал книги Г. «с большим вниманием» (см. апреля 12 
или 13). В планах обновления общества Г. и его друзья опираются 
«исключительно на философию и на изящную словесность»; 
Печерин связывает их расцвет с общественным падением; рели
гия — «основа государств». «Я вообще вижу какой-то меланхо
лический отблеск на вас и на ваших московских друзьях. Вы да
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же сами сознаетесь, что все Онегины <см. Г VII, 204>, т. е. что вы 
и ваши — в отрицании, в сомнении, в отчаянии. Можно ли пере
рождать общество на таких основаниях?» — Авт. ЦГАЛИ, 
ф. 2197, on. 1, ед. хр. 258; пер. с франц. БиД, Г XI, 397. См. апре
ля 21.
Апреля между 15 и 18 (3 и 6). По просьбе Рейх, был у австрийско
го эмигранта Нидергубера; дал ему «троху денег», а его дочери 
купил игрушек: «Она чуть с ума не сошла от радости, а у меня 
были слезы на глазах. Проклятье этому миру». —Г XXV, 52. 
Апреля 18 (6). Письмо Г. к Рейх. Польские журналы приветствуют 
организацию типографии. Просит привезти «Евгения Онегина» 
(ср. Г XXV, 55) и «еще томик-другой Пушкина». У книгопродавца 
А. Франка поручает спросить для себя т. IV труда А. Гумбольдта 
«Cosmos» и кн. «Aide-mémoire d’un officier du génie» («Записная 
книжка офицера инженерных войск»). Просит через Кетчера по
лучить ненапечатанные стихи Пушкина. Об отправке векселя 
на 2700 фр.: 2200 фр.— для Н. А. Мельгунова (см. апреля око
ло 15), остальные — «дорожные» для А. Рейхеля.— Г XXV, 52— 
53.

Записка к Шомбургу с денежным поручением (неизв.). Пе
реслана через Рейх.— См. Г XXV, 53 и 486 (№ 20).
Апреля 21 (9), Ответ Г. на письмо В. С. Печерина от апреля 15. 
Согласен, что «литература, как осенние цветы, является во всем 
блеске перед смертью государств»; так было с древним миром. 
Утверждает мысль о приближении «нового мира», а тоску совре
менного мира в Западной Европе определяет как «тоску сумерек, 
тоску перехода, предчувствия»: «Рядом другой мир — Русь. В ос
нове его — коммунистический народ, еще дремлющий, покрытый 
поверхностной пленкой образованных людей, дошедших до состоя
ния Онегина, до отчаяния, до эмиграции, до вашей, до моей судь
бы». Подчеркивает значение «революционного фермента» в рус
ском дворянстве и видит «новый элемент» в вере «в силу народа»: 
«Мы приветствовали русский народ и догадались, что он принад
лежит к грядущему миру». О значении науки для будущего раз
вития общества.— Г XXV, 54—55; ср. 56, БиД, Г XI, 397—399; 
Г XXVII, 221; мая 3.
Апреля 22 (10). Г. с сыном у Э. Гоуке, от которой возвратился 
в 2 ч. ночи.— Г XXV, 56.
Апреля 23 (11 ). Письмо Г. к Рейх, с припиской к Тате. Просит 
отложить отъезд дочерей из-за плохой погоды. Нашел учитель
ницу для Таты (Мейз.). О предстоящем1 приезде в Лондон Г. Би
чер-Стоу.— Г XXV, 55—56.
Апреля 26 (14). К. Маркс в письме из Лондона к А. Клуссу в Ва
шингтон сообщает, что А. Виллих «писал Герцену (русскому), 
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что все идет «отлично», что он достиг очень «больших результатов» 
и скоро вернется».— Маркс и Энгельс, т. 28, с. 496. Письмо Вил- 
лиха к Г. неизв.
Апреля около 27 (15). Письмо Г. к М.-Э. Тесье дю Моте (неизв.). 
Просит вступить в переговоры с Прудоном о возвращении залога 
за VdP (см. 1849, августа 14, 19, 23) в связи с получением Прудо
ном значительных сумм «от железнодорожной концессии».— 
См. письмо К.-Э. Хоецкого к К. Фогту от 29 апреля (ААН, 124— 
125).
Апреля 27 (15). Ответ Г. на неизв. письмо Рейх. О своем полном 
одиночестве. «Остались вы, вы одни,— если, кроме вас, есть что- 
нибудь незыблемо преданное, то это не в Европе». В связи с этим 
«втройне рад приезду детей».— Г XXV, 56—57.
Апреля 29 (17). К.-Э. Хоецкий пишет из Парижа К. Фогту в Же
неву, что Г. «чувствует себя очень хорошо», «наслаждается об
ществом» Э. Гауга, хлопочет о возвращении залога за VdP (см. 
апреля около 27). Поскольку франц, правительство задерживает 
решение о концессии Прудона, залог Г. «подвергается серьезной 
опасности»: «Я <...> постараюсь частично покрыть его убытки, 
организовав среди нас складчину в его пользу».— ААН, 124— 
125.
Марта конецили апрель. Письмо Т. А. Астраковой к Г. из Моск
вы. Возмущается отрицательными отзывами моек, друзей о 
Нат. Ал. Обещает переслать ее портрет через банкира. Приписка 
С. И. Астракова.— ЛН, т. 62, с. 18—21. См. мая около 2.
Апреля вторая половина. Вероятно рекомендательпое письмо Г. 
для Нидергубера.— См. Г 'XXNPA&1 (№ 23, с датой «^начало го
да», БиД, Г XI, 200.
Апреля 30 (18). В 9 ч. Г. с сыном встречает дочерей и А. Рейхеля 
«на дебаркадере у Лондон-Бриджа».— Г XXV, 58. См. мая 3.

Приезд Рейхеля «несколько ободрил» Г.— Г XXV, 64.

Мая 1 (апреля 19). Вместе с А. Рейхелем гуляет по Лондону.— 
Г XXV, 58.
Мая около 2 (апреля около 20). Получил письмо Т. А. Астрако
вой от марта конца или апреля.— Г XXV, 58.

Встреча с Кс. Браницким.— Г XXV, 58, 66.
Мая 2 (апреля 20). Первая годовщина смерти Нат. Ал. Утром дает 
Саше и Тате по слепку с ее руки и показывает им картину И. Каф
фи, изображающую ее похороны.— Г XXV, 58, 64.

В 11 ч. утра в письме к Рейх, сообщает о благополучном при
езде дочерей и А. Рейхеля. Благодарит за заботу о детях. Слухи, 
будто бы]К.-Э. Хоецкий сжег воззвание «Вольное русское книго
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печатание...», не подтвердились: этот экз. воззвания у Кс. Бра- 
ницкого.— Г XXV, 58.

Получил письмо от Рейх.— Г XXV, 58.
Мая 2 или 3 (апреля 20 или 21). Приписка Г. к письму Таты к 
Рейх.— Г XXV, 59.
Мая 3 (апреля 21). Письмо Г. к Рейх. 5 ч. искал для нее «какой- 
нибудь вздор» в подарок. Спрашивает совета, как учить Олю 
русскому яз.— Г XXV, 58—59.

В 8 ч. вечера — отъезд А. Рейхеля из Лондона. Г. передает 
подарки для Рейх.— Г XXV, 58, 59, 65.

Ответ В. С. Печерина из Клапама на письмо Г. от апреля 21: «Ва
ше последнее письмо навело на меня ужас, и ужас очень эгоистиче
ский». Полемизирует с точкой зрения Г. на значение науки, видя 
ужас в торжестве «материальной цивилизации». Приглашает Г. 
к себе.— Авт. ЦГАЛИ, ф. 2197, on. 1, ед. хр. 258; пер. с франц. 
БиД, Г XI, 399—401. См. мая 4.
Мая 4 (апреля 22). Письмо Г. к Мейз. О «чудовищном» положе
нии женщины в буржуазном обществе. О высокой нравственной 
силе Нат. Ал. Осуждает себя за то, что, «удерживаемый клятвой», 
данной ей, ограничился требованием общественного суда над 
Герв.: «Для меня позор в том, что человек этот еще существует». 
«Малышки мои приехали». Просит сообщить время, удобное Мейз. 
для занятий с Татой, и ее условия.— Г XXV, 59—61 и 61—62.

Ответ Г. на письмо В. С. Печерина от мая 3. Положение Пе
черина «сходно» с его собственным; хотелось принести ему «жи
вую весть о родине». Печерин не понял его взгляда на науку. 
Отстаивает необходимость технического прогресса: «Если вместо 
свободы восторжествует антиматериальное начало и монархиче
ский принцип, тогда укажите нам место, где нас не то что не бу
дут беспокоить, а где нас не будут вешать, жечь, сажать на кол, 
как это теперь отчасти делается в Риме и Милане, во Франции 
и России».— Г XXV, 62—63; см. также БиД, Г XI, 401—402; 
Г XXVII, 221.
Мая 6 (апреля 24). Визиты Г.с Татой к Э. Гоуке, К. Стэнсфилд 
и жене В.-Г. Ашерста.— Г XXV, 65.
Мая около 7 (апреля около 25). Г. возил Олю в Hade Park.— Г 
XXV, 65.
Мая 7 (апреля 25). Получил письмо от А. Рейхеля (неизв.), пол
ное каламбуров и острот.— Г XXV, 64.

Ответное письмо Г. «Вы похищаете у меня мое последнее ис
кусство». Пишет Рейх., что приезд А. Рейхеля, его «чистый, свет
лый нрав» «успокоительно действовал» в дни «мрачных годовщин». 
Рассказывает, что «сделал чудесную привычку гулять один поздно 
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вечером или ночью (т. е. между И и часом или двумя)», что «упи
вается» Пушкиным («Нельзя ли при случае прислать и другие 
томы — стихов?»).— Г XXV, 64—65.
Мая 8 (апреля 26). Г. с Татой у m-me Кроуфорд.— Г XXV, 65.
Мая 11 (апреля 29). В дом Г. доставлено фортепиано, приобре
тенное для занятий Таты. — Г XXV, 66.

Отправляет в Париж «сироту маленького поляка» для поме
щения в школу и с ним шаль для Рейх.— Г XXV, 66.
Мая около 12 (апреля около 30). Мейз. начинает заниматься с 
Татой.— Г XXV, 66.
Мая 12 (апреля 30). Ответ Г. не неизв. письмо Рейх. Просит при
слать с оказией сочинения Пушкина, в т. ч. «Арап Петра Вели
кого» и «повести для Саши». Интересуется, где Станкевичи («в Мос
кве?»).—Z7 XXV, 66.
Мая 13 (1). Письмо Г. к К. Фогту (неизв.), вероятно, с поруче
ниями о пересылке вещей.— См. письмо К. Фогта к Г. от 5 июня 
(А АН, 122).
Мая 14 (2). Письмо К. Фогта к Г. из Женевы — частично ответ 
на письмо от апреля 5. О полит, борьбе в Швейцарии. О встре
че с Э. Гервег и предстоящем отъезде ее из Женевы в Цюрих. 
Советует дать ход взысканию 10 000 фр. по векселю.— Л VII, 
226—228.

Маццини сообщает Э. Гоуке, что получил ее письмо через Г.— 
Mazzini, XLIX, 199.
Мая 15 (3). В л. 13 г. «Democrata Polski» опубл, польский пер. 
воззвания Г. «Вольное русское книгопечатание в Лондоне. Братьям 
на Руси» (Г XII, 62—64 — «Wolna Drukarnia Rosyjska w Lon- 
dynie») в сопровождении ст. «Drukarnia Polska Towarzystwa De- 
mokratyeznego Polskiego i Wolna Drukarnia Rosyjska w Londynie» 
(«Польская типография Польского демократического общества и 
Вольная русская типография в Лондоне»). В ней приветствовалось 
основание, «наряду с типографией Польского демократического 
общества и в тесном союзе с нею», В. Р. Т.— «благодаря усилиям 
и денежным издержкам гражданина Герцена», который «исполняет 
самую священную и самую важную обязанность по отношению к 
своему отечеству — России — и ко всей порабощенной Европе. 
Наступило время, чтобы русский народ присоединился к револю
ционным стремлениям <...> Гражданин Герцен понял обязанность 
русского народа. Честь ему!» (s. 49—51).— РПРС, I, 11—13; 
SI, 609, 611—612.

В открытом письме Г. «Do redakeji «Demokraty Polskiego»» публикация 
пер. воззвания отнесена к 10 мая.— Г XII, 72.
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Мая 17 (5). М. Ф. Корш пишет из Петербурга Ю. Б. Шумахер 
в Москву о желании Г. поручить воспитание дочерей Т.-Ог.: 
«С горем услышала от Евгения <Корша>, что Au думает выписать 
сумасшедшую мышь рля воспитания Таты и Оли. Неужели он 
думает,' qu’elle remplira cette tâche mieux que <что она справится 
с этой задачей лучше, чем> М. Кас. <Рейх.>? Ведь она и умней и 
благородней и, наконец, опытней в этом деле; а та понятия не 
имеет как вести ребенка, и потом ни нежности, ни женственности 
нет в ней ни на волос.— Странное заблуждение, которое со вре
менем дорого ему будет стоить. Но что делать, кто может ему от
советовать? В тетрадях, которые Т. Алек. <Астракова> посылала 
туда, она, вероятно, писала, как все против нее предубеждены и к 
ней несправедливы <...> Мне мочи пет жаль этих детей, в особен
ности Тату».— Авт. ЛБ, Г- О. X. 54; отрывок Г XXV, 367.
Мая 18 (6). Ответ Г. на неизв. письмо Рейх, с сообщением о вы
сылке Н. Ф. Павлова в Пермь и о вызове Н. А. Мельгунова в Рос
сию. «Все это досадно и прискорбно». «С горькой иронией я вижу, 
что истинная револ. традиция русская, та, которая шла от Пес- 
т<еля> и Муравь<ева>, та, которая блеснула в Петрашевских, 
имеет только двух представителей: один — ваша вдова с фор- 
тепьяном <Е. К. Трувеллер?>, другой я — фрибурский меща
нин». — Г XXV, 67; Г XXX, 811. См. мая 20.
Мая середина. В связи с отказом Г. отпустить Тату на детский 
праздник к С.-А. Мильнер-Гибсон жалобы Гибсон и Кроуфорд зна
комым эмигрантам и «длинное объяснительное письмо» Г. к Гиб
сон или Кроуфорд (неизв.) о воспитании детей.—См. Г XXV, 67 
и 487 (№ 25).
Мая 20 (8). Авторская дата открытого письма Г. «Do redakcji 
«Demokraty Polskiego»».— Г XII, 72.

25 мая Г. сообщил Рейх., что «написал небольшую статейку о России».— 
Г XXV, 68.

Получил с оказией посылку от Рейх, (ждал несколько дней и 
«тратил по 6 и 9 часов на омнибус» в поездках за ней).— Г XXV, 67.

Заканчивает письмо к Рейх., начатое мая 18.— Г XXV, 67. 
Мая 21 (9). К. Маркс в письме из Лондона к Ф. Энгельсу в Ман
честер спрашивает, отослан ли К. Блинду его экз. кн. Г. «Du dé
veloppement...».— Маркс .и Энгельс, т. 28, с. 207. См. марта 9. 
Мая 22 (10). В. Линтон пишет С. Ворцелю (•): ««О развитии ре
волюционных идей в России» <...)> замечательная книга. Я на
деюсь, что мне удастся получить разрешение на ее переиздание». 
Считает, что издание «Легенды о Костюшке» Ж. Мишле в Англии 
возможно только в сопровождении примечаний Г. из его ст. 
«Русский народ и социализм. Письмо к И. Мишле».— Г XXV, 
391, 394.
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Мая 24 (12). Вечером, во время прогулки с Татой, у Г. украли 
200 фр.— Г XXV, 68.

Моск, военный ген.-губ. гр. А. А. Закревский сообщает гл. 
нач. III отд. и шефу жанд. гр. А. Ф. Орлову о получении от Ключ. 
2000 руб. сер. «оброчных денег с имения» Г. за 1851 г., внесении 
их в Моск, опекунский совет и прекращении дальнейшей присыл
ки оброка в связи с взятием имения Г. в ведение чухломской дво
рянской опеки.— ЦГАОР, д. 239, лл. 236—237; ср. Л XIV, 
14—15. См. Звенья, IX, 516—546.
Мая до 25. Г. работает над «вятскими воспоминаниями» — гл. 
XIV—XVII ч. II ВиД\ «много смешного, еще более грязного».— 
Г XXV, 68.
Мая около 25 (13). Письмо Г. к К. Фогту (неизв.). Получено 
30 мая.— См. ответ Фогта от июня 5 (ААН, 122).

Получил через Рейх, письмо от Ог. (неизв.) о возможном 
приезде в Лондон. «Это было бы великим отдыхом,— писал Г. 
к Рейх.— Как ни храбрись, а это совершенное одиночество иногда 
тяжело. Ведь никого... никого, как это страшно, а ведь сколько 
знакомых».— Г XXV, 68.

По поручению Рейх., купил Оле «здешнюю народную игруш
ку».- Г XXV, 68.
Мая 25 (13). В л. 14 «Ветокга1а РокИ», с. 53—55, напечатано 
открытое письмо Г. «Бо ге<1акс]1 «Оетокга1у Polskiego»» («В ре
дакцию «Польского демократа»» — Г XII, 65—71 и 72—79) с при
мечанием, что оно написано Г. по-французски и переведено редак
цией на польский яз.—См. Г XII, 513-, (81, 608; Г XXV, 68, 69.

«Основание русской типографии в Лондоне является делом наиболее 
практически революционным, какое русский может сегодня предпринять 
в ожидании исполнения иных, лучших дел. Таково мое глубочайшее убеж
дение»,— писал в нем Г. (Г XII, 79; ср. 237).

Письмо Г. к Рейх. О домашних новостях. Посылает ей записку 
к Ог. (неизв.) с запросом о перспективах приезда; просит пере
слать ее через Т. А. Астракову.— Г XXV, 68—69 и 487 (№ 26). 
Мая 29 (17). Разговор Г. с англ, дамами по поводу детского бала 
у С.-А. Мильнер-Гибсон; «умилостивил одну-другую из покрови
тельниц».— Г XXV, 69. См. мая середина.
Мая между 25 и 30 (13 и 18). Г. пишет прокламацию «Юрьев 
день! Юрьев день! Русскому дворянству».— Г XXV, 69.
Мая 30 (18). Письмо Г. к Рейх., посланное с оказией. «Типогра
фия шумит и идет вперед».— Г XXV, 69.
Май. Ответ Т.-Ог. на письмо Г. от марта 7. Надеясь, что «письмо 
дойдет прямо» до Г. (с кем послано из России — неизв.), расска
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зывает о сложных обстоятельствах, которые помешали ей и Ог. 
«исполнить сестрино <Нат. Ал.> и собственное желанье» увидеться 
с ней. Известие о ее смерти, полученное от Рейх., потрясло их. 
О мерах для приезда к Г.: «Верь, мы работаем дружно; между 
нами сказано: если нельзя пробить стен, так расшибем головы». 
Намекает на усложнение отношений с бывшими друзьями: «Твоя 
дружба одна осталась неприкосновенна; другие побледнели, 
которые вовсе стерлись, ни одна почти не выдержала пробного 
камня клеветы <...> Знай тоже, что в сущности у нас никого нет, 
кроме тебя».— PIT, IV, 129—131, б. д.; см. Г XXV, 385, июня 
около 9.
Май <?>. Статья Б. Бауэра о Г. в амер, журнале (неизв.).— См. 
Г XXV, 74.
Мая конец. Письмо Грановского к Г. (с припиской Е. Б. Гранов
ской). «При воспоминании о тебе сердце молодеет <...> никого 
из живущих не люблю, после Лизы, так, как люблю тебя. Мне 
кажется, я оживился бы духовно, проведя несколько часов с то
бою». Узнал от Н. А. Мельгунова, что «доходило только в неясных 
слухах и толках» (о семейной драме Г.): «Много горя пережил 
ты в эти годы. Оно не сломило тебя. Легче было бы нести его 
с друзьями, но у тебя достаточно сил, чтобы справиться с жизнию 
одному». О своем письме к Г. от 1851, сентября <?>: «Оно вылилось 
в минуту очень горькую, под влиянием толков и сплетней о книге 
<«Du développement...»>, которой в то время я еще не читал», 
и «не с целью оскорбить» Г., а с намерением «заставить <...> 
подумать об осторожности», ибо Г. «многое забыл о России».— 
ЛН, т. 62, с. 100—101, с датой «<август>». См. августа 25.

О. д.: М. С. Щепкин, везший письмо из Москвы, 21 мая ст. ст. был уже 
в Петербурге на пути за границу.— T. С. Г р и ц. М. С. Щепкин. Летопись 
жизни и творчества. М., 1966, с. 494 и 737.

Май — июня до 4. У Г. бывает К. Блинд.— Г XXV, 70; БиД, 
Г XI, 602.
Июня до 4. Г. встречается с приехавшей из Петербурга в Лондон 
П. Виардо; она рассказывает о тайном приезде И. С. Тургенева 
из Спасского в Москву.— Г XXV, 69.
Июня 4 (мая 23). Получил письмо Рейх, от 3 июня (неизв.).

Ответное письмо Г. «Вы не можете себе представить, в каком 
полном и совершенном одиночестве я живу. Иной раз тяжело,— 
а потом подумаешь: да разве оно и не должно так быть? — Кому 
какое дело до внутренней жизни людей». О повальном увлечении 
спиритическими сеансами в Лондоне: «Это тоже признак разложе
ния ума и дегенерации воли — заниматься таким вздором», «один 
наш дом остался чист».— Г XXV, 69—70.
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Июня 5 (мая 24). Ответ К. Фогта на письмо Г. от мая около 25: 
«Надеюсь, что теперь вы будете спокойны насчет судьбы своих 
вещей». После получения письма Г. «написал своему брату» (Гу
ставу?), прося сообщить те данные, которые интересовали Г. 
Вероятно, «он напишет непосредственно» к Г. Рад «хорошим 
известиям» о Саше. Просит передать М. Гартману, что Л. Симон 
жалуется на его молчание. Спрашивает, получил ли Г. письмо 
от мая 14; в связи с возможностью перехвата писем полицией 
«необходимо в будущем скрывать от нее нашу переписку». Женев
ские полит, новости.— ААН, 122—124.
Июня 7 (мая 26). Г. проводит вечер у П. Виардо; «она многое 
порассказала о Тургеневе <...)> и о разном». Привезла Г. из Рос
сии «Записки охотника» (М., 1852), но забыла их в Париже (см. 
августа около 17). «Виардо говорит — мы составляем всю публич
ность Руси; ее муж переводит, я пишу, а она поет Русь».— Г XXV, 
70.
Июня 8 (мая 27). «В одном доме» Г. слушает игру нем. пианистов 
Ф. Гиллера («надоел мне страшно, из чего я заключаю, что он 
глубокий музыкант») и В. Клаусс-Шарвади («играет мило»). 
На концерте присутствует нем. поэт М. Гартман.— Г XXV, 71.
Июня около 9 (мая около 28). Г. получил через Рейх, письмо 
Т.-Ог. от мая: «Это первое письмо, писанное довольно прямо 
после 1851 года. Надежды есть вырваться сюда, увидим, как они 
сбудутся». «Плакал радостно» над письмом: «От него дышало те
пло».— Г XXV, 70, 72. См. июня 18.
Июня 9 (мая 28). Письмо Г. к Рейх. Просит содействия в полу
чении материалов из России для В. Р. Т., в частности списков 
запрещенных стихов Пушкина: «Ужасно много можно было бы 
делать, если б не апатия наша, да не привычка к крепостному со
стоянию <...> Но книги печатать, писать и издавать одному нель
зя». Поклон М. С. Шепкину, ожидаемому на днях в Париже. 
Хотел бы видеть его в Лондоне.— Г XXV, 70—71. Вероятно, по
слано с М. Гартманом.
Мая конец или июня начало. Г. помогает деньгами Нидергуберу 
в связи с родами его жены: посылает к ней знакомого врача, 
польского эмигранта П. Дараша. — Г XXV, 73; БиД, Г XI, 
201; Т.-Ог., 147-148.

О Даратпе см. БиД, Г XI, 126—127.

Июня 11 (мая 30). В г. «Leader» напечатана ст. «Русская демокра
тическая типография в Лондоне» с сообщением: «Знаменитый 
русский эмигрант, г. Герцен <...> только что основал на свой 
собственный счет русскую типографию».— Л VII, 242; см. также 
Г XXV, 74.



1853. Лондон 149

Июня 14 (2). Русские войска заняли дунайские княжества Мол
давию и Валахию. Отклик Г. на эти события см. Г XXV, 71. 
См. октября 4.

К. Маркс пишет из Лондона Ф. Энгельсу в Манчестер, что 
в г. «Leader» (июня 11) «русский Герцен помещает объявление 
о выпуске собрания своих сочинений, указывая, что он в сотруд
ничестве с польским комитетом собирается основать в Лондоне 
русско-польскую типографию с целью пропаганды».— Маркс 
и Энгельс, т. 28, с. 226.
Июня 15 (3). Г. присутствует на концерте В. Клаусс-Шарвади, 
приславшей ему билет. «Она очень хорошо играет, если б только 
не играла ученой музыки <...> все это педантизм, обскурантизм; 
когда она съехала на Бетговена, так уж я обрадовался, тут уж 
пошло как-то знакомее». П. Виардо «пела мазурки Шопена, 
с необыкновенной грацией и с великим искусством».— Г XXV, 
71-72.
Июня около 16 (4). Г. получил «записочку» от Т.-Ог. (неизв.), 
пересланную через Т. А. Астракову и Рейх.— Г XXV, 72. См. 
июня 18.
Июня 16 (4). Письмо Г. к Рейх. Сообщает, что в Лондоне собира
ются перепечатывать его брошюры. Передает просьбу к Е. К. Тру- 
веллер, едущей в Россию, прислать «лучшую новую грамматику 
русскую для Саши и лексикон с русского <.••> лучшую историю 
и что-нибудь новое для чтения».— Г XXV, 71—72.
Июня 18 (6). Письмо Г. к Ог. и Т.-Ог.— ответ на письма Т.-Ог. 
(см. май и июня около 16). О надеждах на их приезд в Лондон 
и сомнениях в их «деятельности» для этого. «Пишите больше, ка
кой праздник получить строчку или две от вас». О получении из 
Ниццы портретов Нат. Ал. и картины И. Каффи с изображением 
ее похорон: «Мой кабинет, как часовня надгробная — и мне 
лучше с этими памятниками».— Г XXV, 72—73. Переслано 
через Рейх.— Г XXV, 74. См. августа 16.

Г. получил письмо от Рейх, (неизв.). По ее поручению посылает 
Нидергуберу 1 ф.- Г XXV, 73.

Ответное письмо Г. Характеризует Нидергубера резко отри
цательно, передает слухи о^его связях с полицией.— Г XXV, 
73-74.
Июня 19 (7). В № 170 г. «Nation» напечатана заметка «Une im
primerie russe à Londres» («Русская типография в Лондоне») 
с краткими^биографическими сведениями о Г. и выдержками из 
его воззвания «Вольное русское книгопечатание в Лондоне. 
Братьям на Руси».— Вырезки в архиве Г. (ЦГАЛИ, ф. 2197, 
on. 1, ед. хр. 48) и в Бельгийском «деле» Г. (л. 53); ср. ЛНУ т. 63, 
с. 795 и 305.’ См. Г XXV, 74,
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Риджент-сквер в Лондоне, где помещалась Вольная русская типография.
Фотография 1960 г.

Июня около 20 (8). Г. работает над «Введением» ко II изд. «Du dé
veloppement...» — Г XXV, 74. См. августа 1.

Получил письмо от М. Гартмана (неизв.).— Г XXV, 74.
Июня 20 (8). Письмо Г. к Рейх. Отказывает С. К. Мельгуновой 
в займе. «Я теперь совсем иначе распорядился и имею большие 
расходы <...> И баста в частные дела входить, иначе как кто уми
рает с голода, т. е. больше 500 фр. никогда никому давать не могу». 
Спрашивает, не послать ли Рейх, русские изд., которые выйдут. 
Обещает прочитать кн. Б. Бауэра «Rußland und Germanentum» 
(«Россия и германский мир». Scharlottenberg, 1853).— Г XXV, 
74. Ср. БиД, Г XI, 156-157, 682.
Июня 21 (9). Г., вероятно, возил Ольгу к К. Стэнсфилд.— Г XXV, 
74.
Июня 22 (10). По-видимому, в этот день начинает работать 
В. P. Т.— Г XXV, 77. Ср. мая 30. Помещалась первое время 
вместе с типографией Польского демократического общества по 
адресу: 38, Regent Square. См. 1854, декабря около 20.

Позднейшее указание Г. в листовке «Imprimerie russe à Londres» на 
дату «1 июня» представляется менее точным (см. 1854, декабря конец — 
1855, январь; Г XII, 237).
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Вечером, за работой, Г. внезапно заболевает и посылает за 
доктором, который укладывает Г. в постель и всю ночь проводит 
возле него. «Припарки, пиявки, сыроп, все это так напомнило 
страшные месяцы 1852. И та же болезнь. Теперь я понимаю, 
сколько страдала Н<аташа>».— Г XXV, 76.
Июня 23—24 (11—12). Г. болен.— Г XXV, 76.
Июня около 25 (13). Г. получил через Мейз. письмо (неизв.) от ее 
подруги (А. Альтгауз или Э. Рив).— Г XXV, 75.
Июня 25 (13). Г. встал с постели после болезни.— Г XXV, 76, 
77 и 387—388.

Г. получил «записку» Мейз. (неизв.) с выражением дружеских 
чувств.— Г XXV, 75.

Ответ Г. «Дружба ваша деятельна, только такую дружбу я и 
понимаю, только на такую я способен».— Г XXV, 75 и 75—76.

Письмо Г. к Рейх. «Я должен недели две остаться на всех 
диетах <...)> в груди все потерлось». Сообщает о начале работы 
типографии: «Теперь было бы что печатать, «пожалуйте ориги- 
налу-с». Ах, боже мой, если б у меня в России вместо всех друзей 
была одна Марья Каспар.— все было бы сделано. Не могу не бе
ситься, всё есть, сношения морем и сушью — и только недостает 
человека, которому посылать». Просит прислать с оказией поэму 
Ог. «Юмор» («Но я не знаю, можно ли его печатать»). Благодарит 
за поздравления ко дню рождения сына.— Г XXV, 76—77.

По предположению В. А. Путинцева, «Юмор» Рейх, прислала Г. с 
М. G. Щепкиным (см. «Н. П. Огарев. Жизнь, мировоззрение, творчество». 
М., 1963, с. 64).

В г. «Avenir de Nice» напечатана хроникальная заметка об 
основании Г., «русским эмигрантом, хорошо известным в Ницце, 
где он некоторое время жил со своей семьей», типографии в Лон
доне, «которая будет тесно связана с типографией Польской де
мократической централизации». Публ. франц, пер. отрывков из 
воззвания Г. «Вольное русское книгопечатание в Лондоне. Брать
ям на Руси» (Г XII, 62—64). Здесь же сообщается об изд. в Герма
нии и Франции нескольких полит, сочинений Г.
Июня 26 (14). Письмо Г. к А. Саффи. Приглашает к себе на 
июня 29. Сообщает, что Э. Гауг еще не уехал.— Г XXV, 77 и 78. 
Июня 29(17). Вечером у Г. «раут»: присутствуют Маццини, 
И. Г. Головин, «четыре английские дамы, три барышни» (среди них 
Э. Гоуке с сестрами и певица П. Германн), вероятно, А. Саффи.— 
Г XXV, 78.
Между 25 (13) июня и 1 июля (19 июня). Вышла в Париже кн. 
К. Островского «Lettres slaves (1839—1853)» («Славянские письма 
(1839—1853)»). В ней автор упоминает «о глубокой ненависти» 
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к Николаю I, выраженной в «многочисленных трудах русских 
писателей, опубликованных в Париже, в книгах знаменитого 
<Н. И.> Тургенева, гг. И. Головина, А. Герцена и др.— славной 
колонии эмигрантов, прибывшей, чтобы дать приют на почве 
Франции подлинно национальной мысли, мысли о федерации 
и братстве» (с. 216; в изд. 1857 г. ср. с. 193). См. 1857, октября 
около 7.

Выход датируется объявлением в № 27 «Bibliographie de la France» от 
2 июля, с. 454.
Июля 1 (июня 19). На основании объявления в г. «Nation» (см. 
июня 19)l вырезка из которой получена от русского генер. консула 
в Брюсселе Р. И. Бахерахта, тов. мин. иностр, дел Л. Г. Сенявин 
сообщает гл. нач. III отд. и шефу жанд. гр. А. Ф. Орлову об учреж
дении Г. в Лондоне русской типографии «для печатания возму
тительных сочинений».— ЦГАОР, д. 239, л. 246—246 об.; ср. Л 
VII, 284. См. июля 6, 30.
Июля 2 (июня 20). Ответ Г. на неизв. письмо Рейх. Просит при
слать (м. б. «через Франка») словарь, «Письма об изучении при
роды» и «Дилетантизм в науке» («обучаю Саффи философии»), 
«Мертвые души» — для сына. По поводу ссоры с В. А. Энгельсо- 
ном пишет: «У меня теперь сто приятелей и ни одного близкого 
человека, я привык к этому одиночеству».— Г XXV, 78—79. 
Между 27 июня и 4 июля (15 и 22 июня). Вышло первое изд. 
В. Р. Т.— листовка Г. «Юрьев день! Юрьев день! Русскому дво
рянству» (Г XII, 80-86).—Г XXV, 77.
Июля 6 (июня 24). В берлинской «Neue Preussische Zeitung» 
сообщение из Лондона о состоявшемся 26 июня «большом собрании» 
у Л. Кошута, на котором присутствовал Г.— ЛН, т. 63, с. 829.

Секретные отношения гл. нач. III отд. и шефа жанд. гр. 
А. Ф. Орлова наместнику Царства Польского гр. И. Ф. Паске- 
вичу-Эриванскому, мин. финансов, упр. мин. нар. просвещения, 
военным ген.-губернаторам пограничных губ. о необходимости, 
в связи с организацией Г. типографии, «строжайшего внимания» 
к ввозимым из-за границы русским книгам, чтобы не пропускать 
печатаемых им.— ЦГАОР, д. 239, лл. 247—250 об.; Царизм 
в борьбе с Г., 212.

9 июля (27 июня) мин. нар. проев. А. С. Норов уведомил III отд. о при
нятых «по ведомству цензуры иностранной» мерах; 12 июля (30 июня) мин. 
финансов П. Ф. Брок сообщил о распоряжениях по таможням, предложив 
отбирать у приезжающих из-за границы и посылать в цензуру все без ис
ключения русские книги и листы, а не только отпечатанные в тип. Г. 15(3) 
июля Орлов ознакомил с этим проектом мин. нар. иросв. 18(6) июля Норов 
ответил согласием, предложив исключить «книги священного писания и мо
литвенники». 23(11) июля Орлов сообщил Броку и Норову об одобрении 
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Николаем I предложенных мер, а 25(13) июля уведомил о них Паскевича. 
28(16) июля мин. финансов известил Орлова, что «всем таможенным заставам 
по европейской торговле» дано знать о высочайшем повелении по борьбе 
с изд. Г. 30(18) июля мин. нар. проев, уведомил шефа жанд., что по ведом
ству цензуры иностранной предписано строжайшее внимание к поступающим 
из таможен русским книгам. — Там же, лл. 251—260 об., 262, 267; ср. Л 
VII, 284-285.

Июля 9 (июня 27). Письмо Г. к Рейх. О восточном вопросе. 
«Моя типография пришла вовремя. Печать идет как по маслу, 
только не без ошибок, и то tour de force ^настоящий подвиг^, 
никто, ни наборщик, ни корректор не знают, один я; шрифт слав
ный». Намерен послать прокламацию’«Юрьев день! Юрьев день!» 
в Молдавию. Советует М.-Э. Тесье дю Моте прочитать кн. Я. Моле- 
шотта «Kreislauf des ЬеЬепз»"(«Круговорот’жизни». Meinz, 1853).— 
Г XXV, 79—80.

В «Neue Preussische Zeitung» сообщается из Лондона о решении 
Г. объединиться с «демократической централизацией» польских 
эмигрантов для ведения «совместной пропаганды», о его желании 
соединить «свою революционную типографию» с тип. «одного по
ляка» (3. Свентославского?), созданной недавно на о. Джерси.— 
ЛН, т. 63, с. 829.

10 и 23 августа в той же газете передавались слухи о деятельности Г. 
в «Братском союзе славян», «в русском агитационном комитете» и т. д.— Там 
же, с. 829—830.

Июня вторая половина — июля начало. Г. присутствует на трех 
лекциях А. Руге «о новой философии» Германии (читает «пре
скверно»), на'третьей”— с С. Ворцелем, которого приглашает после 
лекции пообедать.— См. Г XXV, 79; БиД, Г XI, 152.

О лекциях А. Руге см. письмо К. Маркса к Ф. Энгельсу от 14 июня.— 
Маркс и Энгельс, т. 28, с. 226.

Июля II (июня 29). Записка Т. Карлейля к Г. Сожалеет, что 
«больше <...> не видел» его и приглашает при случае к себе.— 
См. публикацию М. П. Алексеева (ЛН, т. 61, с. 229).
Июля 16 (4). К Г. приходила жена Нидергубера занимать день
ги.- Г XXV, 80.

Письмо Г. к^Рейх. Просит при первой же оказии прислать 
книги, в т. ч. «Записки охотника» (см. июля 2 и августа около 17). 
О долге Н. А. Мельгунова.— Г XXV, 80—81.
Июля 19(7). Письмо Г. к Л. Пьянчани.— Г XXV, 81.
Июля середина. Г. посылает'листовку «Юрьев день!..» по почте 
«высшим чиновникам» в Петербург: «пусть потешатся».— Г XXV, 
82. См. июля 28.
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Июля 20 (8). Авторская дата ст. «Поляки прощают нас!» — Г XII, 
93. Написана Г. по просьбе руководителей Централизации Поль
ского демократического общества («нечто вроде profession de 
foi» — БиД, Г XI, 136). Издана В. Р. Т. отдельной брошюрой 
(Г XII, 87—93) в конце июля или в первые дни августа. См. ав
густа около 8, августа 15.
Июля 22 (10). Письмо Г. к Рейх. «Работы у меня бездна. Поляки 
издают все мои брошюры», печатается «Крещеная собствен
ность».- Г XXV, 82.

Г. с детьми ездил в Тонбридж на дачу к М. Биггс.— Г XXV, 82.
Авторская дата с пометой «Тонбридж (Кент)» предисловия Г. 

к ст. «Крещеная собственность».— Г XII, 451.
Из предисловия следует, что первоначально ст. была задумана как со

ставная часть БиД.

Июля 25 (13). Ответ Г. на неизв. письмо А. Рейхеля с сообще
нием о рождении у него сына. Просит послать М. Гартману «один 
или даже два русских листка» «Юрьев день!..» («у него много 
знакомых среди варваров»).— Г XXV, 82—83 и 83.
Июля 28 (16). Г. наблюдает стачку лондонских кебменов. «Это 
одна из самых смешных вещей, которые мне пришлось когда-либо 
видеть <...> в 9 ч. утра кебы, недовольные парламентом, исчез
ли — ни одного кеба в Лондоне <...> правительство еще не соби
рается отправлять кучеров в Сибирь, тем более что policemen 
заявили, что если им не прибавят жалованья, они через месяц 
покинут славный город Лондон».— Г XXV, 84—85.

Главноначальствующий над почтовым департаментом гр. 
В. Ф. Адлерберг представил Николаю I полученную от петерб. 
предводителя дворянства А. М. Потемкина прокламацию Г. 
«Юрьев день! Юрьев день!» Прочитав, царь отправляет ее гл. 
нач. III отд. и шефу жанд. гр. А. Ф. Орлову с пометой: «Получено 
по почте из Лондона к Потемкину; это сочинение известного Гер
цена, а, вероятно, послано ко многим; любо читать! Пришли мне 
назад». Одновременно Адлерберг секретно уведомляет Орлова 
о получении «печатного революционного воззвания на русском 
языке <...) приглашающего к освобождению крестьян и напол
ненного угрозами в мятежном духе», и передает распоряжение 
царя принять «надлежащие правительственные секретные меры» 
против распространения прокламации Г.— ЦГАОР, д. 239, 
лл. 263—263 г, 268—269; ф. 109, с. а., 1857, on. 1, ед. хр. 87; 
ср. Л VII, 285—286, Царизм в борьбе с Г., 213.

30(18) июля Орлов уведомил наместника Царства Польского гр. И. Ф. 
Паскевича-Эриванского, что ему направляется список с листовки Г. «Юрьев 
день!..» — для выявления других экз. (послан упр. III отд. Л. В. Дубельтом 
2 августа/21 июля). 2 августа же Дубельт предписал нач. 1-го жанд. округа 
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ген.-лейтенанту гр. H. Е. Цукато строжайше расследовать, не «удержал ли 
кто» в Петербурге и губ. этого документа. Подобное предписание было разо
слано 3—5 августа (22—24 июля) нач. всех др. жанд. округов и 55 губ. 
жанд. офицерам. В течение августа — ноября Дубельт получал ответы жанд. 
штаб-офицеров, отрицавших распространение прокламации Г.— ЦГАОР, 
д. 239, лл. 266-266 об., 271—282, 286—290, 293—294, 314, 316, 317, 327 — 
330 об., ср. Л VII, 286. См. сентября 8.

Июля 30 (18). Письмо Г. к М. К. и А. Рейхелям. «Все по-старому, 
штиль дома <...> пустота, болтовня и типография». На днях 
пришлет брошюру «Крещеная собственность». Интересуется ве
стями из России. В связи с намерением А. Рейхеля ехать в Аме
рику, советует ему год пожить в Лондоне. Сообщает нью-йорк
ский адрес Ф. Каппа.— Г XXV, 83—85.

Обращение гр. А. Ф. Орлова в мин. иностр, дел с просьбой 
в связи с началом работы тип. Г. предписать русскому послан
нику в Лондоне бар. Ф. И. Бруннову «употребить все средства 
к узнанию, кто именно участвует» в ее содержании «и в состав
лении печатаемых» статей.— ЦГАОР, д. 239, л. 265; Л VII, 286.

1 августа (20 июля) тов. мин. иностр, дел Л. Г. Сенявин сообщил Орло
ву, что Бруннову поручено «учредить надзор» за деятельностью тип. Г., 
как только о ней стало известно, и доставлять по 1 экз. всех печатаемых Г. 
сочинений.— Там же, л. 270—270 об.; ср. Л VII, 286.

Августа 1 (июля 20). Авторская дата «Введения» ко II изд. 
«Du développement...».— Г VII, 147. См. июня около 20.
Августа до 3. Э. Гауг в присутствии Г. обличает Нидергубера 
в сношениях с франц, полицией. «При этом он был дерзок, я ему 
заметил, что все остальное — его дело, но что факт важный для 
нас — это признание, что он был в сношении».— Г XXV, 85. 
См. июня 18.

Г. получил второе письмо от Н. И. Сазонова с просьбой о де
нежной помощи. Ответ Г. (неизв.). Не входит «ни в какие афе
ры», но в случае крайней^нужды советует обратиться к Рейх., 
которой обещает дать распоряжение одолжить ему до 200 фр.— 
См. Г XXV, 85 и 487 (№ 28). Ср. Г XXV, 123.
Августа около 3 (июля около 22). Получил из Женевы свои 
рукописи, в том числе «Долг прежде всего» (возможно, были по
сланы К. Фогтом с его знакомым Г.-А. Рёдигером).— Г XXV, 85, 
90; ср. ААН, 125.
Августа 3 (июля 22). Письмо Г. к Рейх. Обещает выслать на днях 
«еще пачку» листовок «Юрьев день!..» Спрашивает, как нравится ей 
«содержание и печать». Намерен опубликовать «Долг прежде 
всего». Просит одолжить Н. И. Сазонову до 200 фр. («я пришлю 
чек Шомбургу»).- Г XXV, 85-86.
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Письмо нем. эмигранта Винтерсберга к Г. о деле Нидергубера. 
Приводит различные доводы в его защиту, упрекая Г. и особенно 
Э. Гауга в недостатке снисходительности к человеческим слабо
стям.— Авт. ИМЛ\ см. Г XXV, 393.
Августа 4 (июля 23). Ответ Г. на неизв. письмо В. Линтона. 
Просит приехать «провести часок-другой» в любой день, с 6 до 8. 
Приготовит для него «Du développement...» — Г XXV, 86. См. 
мая 22.

«Последнее объявление» Чухломского уездного суда «в сто
личных и заграничных газетах» о том, что в случае неявки на
следников Г. в течение 10 лет, его имение поступит в казну.— 
Л XIV, 15.
Августа около 8 (июля около 27). Встреча Г. с руководителями 
Централизации Польского демократического общества, в т. ч. 
Л. Зенковичем и С. Ворцелем. Обсуждение рукописи присланного 
ими воззвания «Rewolucyjny obowi^zek Rosji».— БиД, Г XI, 
136. См. августа 15.
Августа между 3 и 10 (июля между 22 и 29). Нидергубер «бом
бардирует» Г. письмами-объяснениями (см. августа до 3).— 
Г XXV, 87.

Г. получил письмо от Н. И. Сазонова (неизв.).— Г XXV, 87. 
Августа около 10 (июля около 29). Г. послал листовки «Юрьев 
день!..» М. Гартману.— Г XXV, 87.
Августа 10 (июля 29). Письмо Г. к Рейх. Он «по уши в работе»; 
на днях ей принесут еще его издания. О предстоящей поездке 
детей с Мейз. на берег моря («может, и я с ними на день»; см. ав
густа 13).- Г XXV, 86-87.
Августа 13 (1). Г. получил письмо (неизв.) от Мейз. из Broads- 
tairs (у впадения Темзы в море), куда обещал приехать вместе 
с детьми.— Г XXV, 88.

Мейз. «спрашивала, почему они не приезжают <...> он, вероятно, не 
может расстаться с Лондоном, со своими знакомыми, с делами, которыми за
нялся в последнее время, и с развлечениями столичной жизни».— Мейз., 
243.

Ответ Г. Приезд откладывается из-за ангины Саши. «Есть 
одна вещь, которую я люблю до безумия в своей жизни,— это 
независимость, но и там, на морском берегу, я думаю, вы не 
стали бы меня притеснять. И еще дети — но и они были бы там 
<...> Единственное, что мне остается,— это еще энергия борьбы, 
и я буду бороться. Борьба — моя поэзия».— Г XXV, 87—88 
и 88—89.

Письмо Винтерсберга к Г. с упреком в непоследовательности: 
зная еще три месяца назад о шпионстве Нидергубера, Г. не вынес 
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ему тогда «морального смертного приговора».— Авт. И МЛ ’, см. 
Г XXV, 93, ЗУЗ.
Августа 14 (2). В MAd напечатана ст. И. Г. Головина о Бак., 
положившая начало полемике, в которой примет участие Г. (см. 
августа 23).

19 августа в той же газете напечатана еще одна заметка, за подписью 
«Russian resident in London» («Русский, живущий в Лондоне» — вероятно, 
И. Г. Головин), с упоминанием Бак. как одном из жертв Николая I.—Л 
VII, 305.
Августа 15 (3). Письмо Г. к К. Фогту. Посылая ему с франц, эмиг
рантом П.Малярдье объявления «Вольное русское книгопечата
ние...» и воззвания «Юрьев день!..», просит отдать их в радикаль
ные магазины Берна и Женевы. Посылает также англ. пер. «Do 
redakcji «üemokraty Polskiego»» (неизв.; ср. августа 25). Просит 
опубликовать сообщение о В. P. Т. «в какой-либо бернской или 
женевской газете». Готовит II, дополненное и исправленное, 
франц, изд. «Du développement...», а В. Линтон — англ. — 
Г XXV, 89-90 и 90-91. См. октября 14.

В л. 20 «Demokrata Polski» (с. 77—79) опубл, ответ на ст. Г. 
«Поляки прощают нас!» — воззвание к русскому народу «Rewo- 
lucyjny obowi^zek Rosji» («Революционный долг России») с призы
вом объединить силы русского и польского народов в борьбе 
против царского самодержавия, подписанное руководителями 
Централизации Польского демократического общества С. Вор- 
целем, А. Жабицким и Л. Зенковичем.— «Избр. произв. прогрес
сивных польских мыслителей», т. III. М., 1958, с. 569—575 (русск. 
пер.); см. SI, 612, 303—304. Об обстоятельствах появления воз
звания и отношении к нему Г. см. БиД, Г XI, 136.
Августа 15 или 16 (3 или 4). Г. получил ответ Мейз. (неизв.) 
на его письмо от августа 13. Вопросы о здоровье Саши, просьба 
прислать «научные книги, в том числе «Круговорот жизни» Мо- 
лешотта» (см. Мейз., 245).
Августа 16 (4). Ответное письмо Г. к Мейз. «Только» в труде 
«я юн, только в нем я вновь обретаю себя». Болезнь сына затяги
вается. Мог бы послать вместе с кн. Я. Молешотта X изд. кн. 
«Vestiges of the Natural History of Creation» («Следы естественной 
истории мироздания»), приписываемой Р. Чемберсу, «The Earth 
and Man» («Земля и человек») А.-Г. Гюйо (ср. Г XII, 288) и книги 
М. Шлейдена, И. Гиртля и др. (присланы Мейз.— см. Мейз., 
245, Г XXV, 102).- Г XXV, 91-92 и 92.

Г. узнает, что А. Рейхель писал Нидергуберу. Очень огорчен: 
опасается, что это может повредить репутации А. Рейхеля и его 
собственной.— Г XXV, 93.

Ответ Т.-Ог. (с припиской Ог.) на письмо Г. от июня 18. «Мы 
от всего уже отделились ради будущего сближенья». Задержка 
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приезда «не от нас, а от обстоятельств»: «Надо 20 т. сер. для того, 
чтоб все кончилось через месяц <...> Прощай, друг, потерпи ради 
того, что мы терпим, чтоб добиться последнего желанья».— 
РП, IV, 129 (с отнесением к 1852 г.). Отправлено не сразу, судя 
по помете Т.-Ог.: «4 августа, не знаем когда пойдет».
Августа около 17 (5). Г. получил через Рейх. «Записки охотника» 
И. С. Тургенева.— Г XXV, 94. См. июня 7, июля 16; И. П т у ш- 
к и н а. Кому везла II. Виардо «Записки охотника»? («Лит. 
Россия», № 44 от 1 ноября 1968 г., с. 19).
Августа 17 (5). Письмо Г. к М. К. и А. Рейхелям. Требует от Рей- 
хеля написать Нидергуберу, чтобы тот «оставил» Г. «в покое»: 
«Вы, кажется, забыли, что я не частный человек,— и забыли, 
что всякое малейшее милосердие к шп<иону> может меня ма
рать».— Г XXV, 93—94. См. также БиД, Г XI, 200—204.
Августа между 5 (июля 24) и 19 (7). Письмо Г. к В. Линтону 
(пеизв.). Советует перевести на англ. яз. очерк Ж. Мишле «Рус
ские мученики» из «Северных легенд демократии».— См. Г XXV, 
95 и 487 (№ 29).
Августа середина. Вышла в В. P. Т. брошюра Г. «Крещеная соб
ственность» (Г XII, 97—117).— Г XXV, 96 и 98, ср. 82.
Августа около 20 (8). Г. получил письмо (неизв.) от А. Руге 
с просьбой разрешить англ. пер. «Du développement...» «даме из 
Брайтона».— Г XXV, 95.

Ответ Г. «даме из Брайтона» в письме к А. Руге (пеизв.): такое 
разрешение дано ранее В. Линтону.— См. Г XXV, 95 и 488 (№ 32). 
Августа 20 (8). Письмо Г. к В. Линтону. Получил два последних 
номера ж. «English Republic». Советует сопроводить англ. изд. 
«Легенды о Костюшко» Ж. Мишле своей ст. «Русский народ и со
циализм» (см. мая 22). Спрашивает, не изменил ли Линтон наме
рения перевести «Du développement...» («Я уже просил издателей 
прислать мне первые листы»).— Г XXV, 94—95 и 95.

Г. отправляет В. Фогту «English Republic» со ст. В. Линтона 
«Женитьба д-ра Кудлиха», написанной, видимо, на основе инфор
мации, полученной от Г. Вероятно сопроводительное письмо Г. 
к К. или Ф.-В. Фогту.— См. Г XXV, 95, 394 и 488 (№ 33).
Августа 21 (9). Русский посол в Лондоне бар. Ф. И. Бруннов ку
пил брошюру Г. «Крещеная собственность» и передал ее вел. кн. 
Ольге Николаевне и Марье Николаевне.— Г XXV, 96 и 395.
Августа 22 (10). Г. получил письмо от М. К. и А. Рейхелей 
(неизв.) с сообщением о приезде в Париж М. С. Щепкина с семьей 
М. П. Погодина.

Ответ Г. Просит содействовать поездке Щепкина в Лондон, 
написать обо всем, им рассказанном («сплетни, слухи, анекдоты, 
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ваши замечания,— больше, только больше, смерть хочется 
знать»); «охотно <...> поговорил» бы с Погодиным в Лондоне. 
Книги от Е. К. Трувеллер получены.— Г XXV, 95—96.

Вероятно письмо Г. к М. С. Щепкину в Париж.— См. Г XXV, 
96 и 488 (№ 34).
Августа 23 (11 ). Г. посылает Рейх, через знакомого Камилля 
брошюру «Крещеная собственность».— Г XXV, 98.

В MAd напечатана ст. F. М. (нем. землевладельца Френсиса 
Маркса), в которой автор, полемизируя с И. Г. Головиным (см. 
августа 14), утверждал, что Бак.— агент русского правитель
ства.— См. Л VII, 305; Г XII, 519; БиД, Г XI, 159—160.

Г. и И. Г. Головин посещают С. Ворцеля (на Thames Street). 
У него написано открытое письмо к изд. MAd в защиту Бак. и 
отправлено в ред.— См. августа 24; Г XXV, 97; БиД, Г XI, 160.

Здесь же ответ Г. на неизв. письмо В. Линтона. На днях по
шлет ему введение и первые листы «Du développement...» для англ, 
пер. О ст. против Бак. в MAd.— Г XXV, 96 и 97.
Августа конец, до 24. Г. был ночью на мосту Ватерлоо — 
«кругом ни души, я присел... словно сороколетний юноша, и на 
сердце у меня было очень тяжело».— Г XXV, 101.
Августа 24 (12). В № 19398 MAd с подписями И. Г. Головина, 
Г. и С. Ворцеля напечатано открытое письмо от августа 23 «The 
Russian agent Bakunin» («Русский агент Бакунин», Г XII, 118— 
119 и 120—121).
Августа 25 (13). Г. получил письмо от Рейх, (неизв.) о приезде 
М. С. Щепкина в Лондон в сентябре и пересланное ею письмо 
Грановского от мая конца («грустное»). — Г XXV, 97 и 
100-101.

Ответное письмо Г. к Рейх. О желании скорей увидеть в Лон
доне Щепкина’(а также М. П. Погодина — «не из любви к нему, 
а чтоб узнать о многом»). Просит передать Погодину «Крещеную 
собственность» и «Юрьев день!..» Возмущен пассивностью моек, 
друзей: «Будто один Гр<ановский> знал об отъезде Мих. Сем. 
<...> если маленькая кучка людей, близких нам, не захочет, 
не сумеет устроить постоянных сношений со мной — она завянет 
<...> разве я предлагаю что-нибудь безумное или что-нибудь боль
ше, как раз пять-шесть в год обменяться письмами, рукописями». 
Сожалеет, что порвались его отношения с В. А. Энгельсоном (он 
«мне был бы бесконечно полезен по типографии»). Отправляет 
ей экз. MAd от августа 24 и англ. пер. «Do redakcji «Demokraty 
Polskiego»».— Г XXV, 97—99.

B MAd за подписью «Russian resident in London» (см. авгу
ста 14) напечатано опровержение клеветы против Бак. (см. ав
густа 23).— Л VII, 305.
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Августа 26 (14). Ответ Г. на неизв. письмо Мейз., в котором, 
обеспокоенная его молчанием, она полушутя выражала надежду, 
что «полная безнадежность не довела его до самоубийства» 
(Мейз., 245—246). «Раз в жизни <...> я подумал о самоубийстве 

Теперь у меня нет достаточно сильного стремления убить 
себя,— у меня есть даже ироническое желание и просто любо
пытство — посмотреть, как пойдут дела дальше». Порою остро 
ощущает одиночество. О желании побывать у моря, о возможной 
поездке «через месяц <...)> на некоторое время в Эдинбург». По
клон П. Германн. — Г XXV, 99—100 и 100 — 102. См. августа 
около 30.
Августа 27 (15). В MAd напечатана вторая ст. F. М. (см. августа 
23) с обвинениями против Бак.

Г. и И. Г. Головин пишут второе открытое письмо к изд. 
MAd — «Who is «F. M.»?».— ГXII, 125. См. августа 29.

Письмо Г. к В. Линтону. Хотел бы, чтобы он перевел «Du dé
veloppement...» Спрашивает, читал ли Линтон в MAd от августа 
24 «протест против гнусного обвинения» Бак.— Г XXV, 102 и 103.
Августа 29(17). В MAd напечатано открытое письмо Г. и 
И. Г. Головина (подписанное также Маццини) «Who is «F. M.»?» 
(«Кто такой «Ф. М.»?», ГЖХП, 122—123 и 124—125).

Письмо Г. к М. К. и А. Рейхелям. Просит написать, куда при
едет M. С. Щепкин (в Фолкстон или Дувр), и сообщить Ог. о полу
чении его писем (неизв.). Поручает поговорить с В. А. Энгельсо- 
ном о возможности его участия в работе типографии. Об инци
денте с Нидергубером и позиции А. Рейхеля.— Г XXN, 103—106.

В письме С. И. Астракова из Москвы к Ог. в Петербург: «Мы 
получили от Рейхель письмо с приложением к вам, которое при 
сем и прилагаю. От самого <Г.> с этим письмом ничего нет — 
стало оп и пе посылал».— Авт. ЛБ, Г-О.IX.9, № 6.
Августа около 30 (18). Ответ Мейз. на письмо Г. от августа 26: 
«Мне больно видеть вас, одного из немногих избранников свободы, 
безмолвно погруженным в беспросветное равнодушие».— Мейз., 
248—250. См. августа 30.
Августа 30 (18). Ответное письмо Г. к Мейз. О «неподдельном 
интересе» к общественным событиям. Несмотря на крушение лич
ного счастья, для народа он остается «активной, действующей си
лой». Отложил поездку к ней, т. к. ждет «одного актера» (M. С. Щеп
кина). «Письма из России хороши». «Акции мои там поднимаются». 
Хотел бы прочесть ей «несколько русских рукописей, наброски 
повестей и пр., которые привезены из Женевы» (см. августа 
около 3).—Г XXV, 106—107 и 107—108.
Августа 31 (19). Дети уехали в Гемпстед.— Г XXV, 108.
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В MAd помещена ст. А. Руге в защиту Бак.— Г XXV, 112, 
Г XII, 519.
Сентября 2 (августа 21). Г. получил письмо от Рейх, с сообще
нием о приезде М. С. Щепкина сентября 3.— Г XXV, 108 и 110.

В 3 ч. пополудни ответ Г. Об огромном желании видеть Щеп
кина. Встретит его в Фолкстоне. Отправляет Рейх. MAd от авгу
ста 24 и 29 с открытыми письмами о Бак.— Г XXV, 110—111.

Письмо Г. к Мейз. Визит к ней задерживается из-за встречи 
Щепкина («с самой революц. 48 года это второй прибывающий 
прямо оттуда человек»).— Г XXV, 108 и 108—109.

Письмо Г. к моек, друзьям, которое намеревается отправить 
с М, С. Щепкиным. О грязи и пошлости западной цивилизации, 
о человеческих взаимоотношениях в этом мире, о пережитой тя
желой семейной драме, явившейся следствием «преступного безо
бразия, бродящего не в вражьем стану, а в нашем».— Г XXV, 
109—110.

В MAd напечатано открытое письмо К. Маркса ее ред.— «Ми
хаил Бакунин» с возражениями против содержавшейся в заявлении 
«гг. Герцена и Головина» (см. августа 24) попытки «замешать» 
издававшуюся в 1848—1849 гг. К. Марксом «Neue Rheinische Zei
tung» в полемику по поводу Бак. Подробно изложив, «как факти
чески обстояло дело» тогда с публикацией материалов о Бак., 
Маркс писал: «...я <...> первым из немецких писателей воздал Ба
кунину должное за его участие в нашем движении, и особенно 
в дрезденском восстании».— Маркс и Энгельс, т. 9, с. 296—298. 
См. Г XXV, 112.
Сентября 3 (августа 22). В 9 ч. утра Г. выезжает экспрессом из 
Лондона в Фолкстон встречать'] М. С. Щепкина. В 13 ч. 30 м. 
встречает его на пристани. Едут в Лондон.— Г XXV, 110; Г XVII, 
269—270.

В MAd напечатана анонимно заметка И. Г. Головина «Как 
следует писать историю» с новыми нападками на К. Маркса, якобы 
в 1848 г. недостаточно четко отмежевавшегося от клеветы против 
Бак.

К. Маркс в письме к Ф. Энгельсу передает обстоятельства по
лемики о Бак. на страницах MAd — газеты «объединенных трак
тирщиков»; приводит свое открытое письмо (см. сентября 2), за
метку И. Г. Головина (см. выше) и проект своего ответа на нее.— 
Маркс и Энгельс, т. 28, с. 239—242.

В нем Маркс заявил, что прекращает полемику с Головиным «и ему 
подобными друзьями Бакунина».— «People’s Paper», № 71 от 10 сентября 
{Маркс и Энгельс, т. 9, с. 302—303).

Сентября 4 и 5 (августа 23 и 24). Разговоры Г. с М. С. Щепки
ным о деятельности В. Р. Т.; Щепкин передает просьбу моек. 
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друзей закрыть ее.— Г XVII, 270—273, 75 и Г XXV, 111, 115; 
Рейхелъ, 80.

«Его приезд был для меня чем-то вроде родительской субботы; мы справ
ляли с ним поминки всему московскому, и самое настроение обоих было 
какое-то похоронное».— БиД, Г XI, 298.

Сентября 5 (августа 24). Письмо Г. к моек, друзьям. Встреча 
с М. С. Щепкиным, его рассказ об отрицательном отношении 
друзей к изд. деятельности Г. вызвали у него тяжелые чувства. 
Завещает друзьям заботиться о его детях в случае их возвраще
ния в Россию («Я верю в Россию и люблю ее, я не хочу, чтоб они 
были иностранцами»).— Г XXV, 111. См. сентября 7.

В MAd напечатана ст. Д. Уркарта «В самом деле?» (с подза
головком «От местного корреспондента») с инсинуациями против 
Бак., якобы агента русского правительства, и выпадами против 
всех русских революционеров (в том числе Г.). См. о ней в письме 
К. Маркса к Ф. Энгельсу от 28 сентября.— Маркс и Энгельс, 
т. 28, с. 249, 613.
Сентября между 4 и 6 (августа между 23 и 25). Г. читает т. II 
«Мертвых душ» Гоголя (список, привезенный М. С. Щепкиным).

«Ну, а что же вы скажете об гоголев. генерале и об помещике-обжоре? 
Я ночью один хохотал, как безумный, до боли в животе.— Остальное не 
того, но у наших друзей это сделалось религией».—Г XXV, 115.

Сентября 6 (августа 25). Г. с М. С. Щепкиным был в ресторане 
«Веллингтон» на Пиккадили — «прощался».— Г XXV, 154.
Сентября 7 (августа 26). Утром Г. провожает на лондонском 
вокзале М. С. Щепкина, который едет в Париж в сопровождении 
Л. Чернецкого (далее Черн.), польского эмигранта, работающего 
в В. Р. Т.—Г XXV, 111, ИЗ и Г XVII, 272—273.

На железной дороге заканчивает письмо к моек, друзьям, нача
тое сентября 5: «Сегодня 26 августа — день горьких воспоми
наний, Соколово, Покровское. И — по другую сторону я прово
жаю М. С.».—Г XXV, 111.

Письмо Г. к В. Линтону. Не отвечал, «поглощенный» приездом 
друга из России (М. С. Щепкина). Посылает «одну статью» (воз
можно, одно из открытых писем в ред. MAd — см. августа 24 
и 29) и обещает прислать другую: «Статьи не мои, я разделяю 
выраженные в них чувства, но не изложение».— Г XXV, 112. 
Отправлено утром 8 сентября.

Письмо Г. к Рейх. Об отъезде М. С. Щепкина: «Мне кажется, 
я в лице его простился с Русью. Мы разошлись или развелись 
обстоятельствами так, что друг друга не достанешь и голос ста
новится непонятен <...> все правды лучше лжей, чего бы ни 
стоили.— Симпатия, может, и будет в будущем поколении. А сер
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дечная связь с настоящим». Просит прислать с Черн., «если есть 
что».—Г XXV, ИЗ.

Г. чувствует себя в этот день (именин Нат. Ал. и Таты) очень 
одиноким.—Г XXV, ИЗ, 114.

Ночью прочитал комедию А. Н. Островского «Не в свои сани 
не садись»: «Безмерно плоха. Мысль порядочная, а живое лицо 
только и есть что отец».— Г XXV, 115 и 401.
Сентября 8 (августа 27). Письмо Г. к Мейз. Объясняет свое 
молчание приездом М. С. Щепкина.— Г XXV, ИЗ—114 и 114.

Письмо Г. к Рейх. Просит сообщить о приезде М. С. Щепкина 
в Париж. «Взгляд Мих. Сем., часто исполненный отчаяния, есть 
взгляд наших друзей. Они вышли из деятельности. Я многое 
принял из того, что он говорил, но это болезненное сложа руки 
я не могу ни похвалить, ни принять». «Многое» ждет от романа 
И. С. Тургенева (вероятно, от несохранившегося романа «Два 
поколения»).—Г XXV, 114—115 и 401.

Письмо Г. к А. Саффи. Сожалеет, что Саффи не застал его; 
просит зайти «как можно скорее».— Г XXV, 115 и 116.

Наместник Царства Польского гр. И. Ф. Паскевич-Эриван- 
ский посылает гл. нач. III отд. и шефу жанд. гр. А. Ф. Орлову 
полученное им по почте из Лондона воззвание Г. «Юрьев день!..» 
в сопровождении анонимного письма какого-то поляка от 3 августа 
(22 июля) с предложением постоянно информировать о деятель
ности Г. («Г-н Герцен (Искандер) мне друг и ничего от меня не 
скрывает»).— ЦГАОР, д. 239, лл. 283—285 об.; ср. Л VII, 286— 
287.

17(5) сентября Паскевич послал Орлову второе анонимное письмо того 
же лида с тем же предложением.— Там же, лл. 291—292.
Сентября 11 (августа 30). Г. посылает франц, журналисту- 
эмигранту Ф. Фору «Введение» к кн. «Du développement...» в со
провождении письма с просьбой «взглянуть на ошибки».— 
Г XXV, 116.
Сентября 13 (1). Письмо Ж. Мишле к Г. (неизв.).— Г XXV, 121. 
См. октября 13.
Сентября середина, до 16. Из Парижа в Лондон возвратился 
Черн.; привез Г. посылку от Рейх. Г. преподносит ему фрак, 
жилет и брюки.— Г XXV, 117.
Сентября 16 (4). В г. «Nation» напечатан франц, пер. ст. Г. 
«Поляки прощают нас!», выполненный С. Ворцелем (Г XII, 
87—93 — «Amnistie et alliance»).— Г XII, 515; Л VII, 495.

Ответ Г. на неизв. «грустное» письмо Рейх. «Вы настолько 
вжились в больную, но возбужденную среду нашу, что облако 
удушающей русской жизни,— захваченное с собой Мих. Сем. 
<Щепкиным>,— задавило в вас на миг все светлое. Вот что было 
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со мной дни четыре еще после его отъезда». «Здесь все в восхи
щенье» от «Введения» ко II изд. «Du développement...» Обещает 
прислать его, просит самое интересное перевести М. С. Щеп
кину, послать Убри (вероятно, П. П.— первому советнику рус
ского посольства в Вене) издания В. P. Т., а Ог. в Россию на
писать, что очень ждет его. Спрашивает совета, не напечатать ли 
поэму Ог. «Юмор».— Г XXV, 116—117.
Сентября 17 (5). В «Neue Preussische Zeitung» сообщается о со
стоявшемся «в прошлое воскресенье» (И сентября?) перьом засе
дании «нового «Республиканско-славянского объединения»» с уча
стием Г. и о привлечении им (якобы для работы в В. P. Т.) серба 
Талькевича.— ЛИ, т. 63, с. 830.
Сентября 20 (8). Письмо Г. к Рейх. Сообщает, что печатается его 
сб. «Прерванные рассказы», куда входит «Долг прежде всего». 
Спрашивает разрешения посвятить ей сб. «с двумя строчками» 
(ср. Г XXV, 118, 119). Посылает «Введение» к «Du développe
ment...» (очевидно, , в листах),— Г XXV, 117—118.
Сентября 24 (12). В передовой MAd нападки на Бак. и вообще 
русских революционеров как на агентов русского правительства. 
Упоминается Г.— Л VII, 316, Л XXII, 269.
Сентября 25 (13). В л. 22 «Demokrata Polski», с. 86—87, напе
чатан польский пер. ст. Г. «Поляки прощают нас!» {Г XII, 87— 
93 — «Polacy przebaczaj^ nam»). Здесь же, в ст. С. Ворцеля 
«Rewolucyjna Propaganda Rosyjska» («Русская революционная 
пропаганда»), рассказывается о деятельности Г. и новых изда
ниях В. P. Т.— См. РПРС, I, 4; Si, 609, 612.
Сентября 26 (14). В MAd напечатана ст. А. Ричардса в защиту 
Бак., направленная против Д. Уркарта (см. сентября 5). Автор, 
в частности, «хвалит» «Du développement...» — См. Л VII, 316; 
письмо К. Маркса к Ф. Энгельсу от 28 сентября (Маркс и Энгельс, 
т. 28, с. 249).
Сентября 27 (15). В MAd заметка за подписью «А. В.», направ
ленная против Бак. Автор, по словам Маркса, «приспешник 
Уркарта», заявляет, что «знаком со всей литературой «Молодой 
России», которая-де доказывает правильность взглядов У<ркар- 
та>, панславизм и пр.».— Л VII, 316; письмо К. Маркса к Ф. Эн
гельсу от 28 сентября (Маркс и Энгельс, т. 28, с. 249).
Сентября 28 (16). К. Маркс в письме к Ф. Энгельсу обращает 
его внимание на продолжение полемики в MAd, связанной 
с Бак., в частности, на ст. Д. Уркарта (см. сентября 5) и А. Ри
чардса, опровергавшего, ссылаясь на свидетельство Маркса (см. 
сентября 2), измышления о шпионстве Бак. Полагает, что вы
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ступления русских эмигрантов не помогли Бак.— Маркс и 
Энгельс, т. 28, с. 249.

Э. Гауг, живущий у Г., получил место начальника экспедиции 
в Австралию (отбывающей к середине ноября).— Г XXV, 118.
Сентября вторая половина, до 29. Г. переписывает поэму Ог. 
«Юмор».

«Знаете ли вы, что это гениальное произведение? Вот наша Русь — род
ная, юная и сломанная, спустя рукава и подгулявши — но не понурая».— 
Г XXV, 117, ср. 119.

Сентября около 29 (17). Г. получил от Ф. Каппа и А. В. Голын- 
ского из Нью-Йорка оттиски статей (каких — неизв.).— Г XXV, 
118.
Сентября 29(17). Письмо Г. к Рейх. В Америке «с симпатией 
читают» его произведения. В затянувшейся полемике о Бак. 
винит И. Г. Головина («я с ним почти поссорился»). Хочет уехать 
в Эдинбург или Дублин — «от друзей».— Г XXV, 118—119. 
См. сентября 30.
Сентября конец (?у. Вышел в Лондоне отдельной брошюрой, 
отпечатанной в тип. Польского демократического общества, франц, 
пер. ст. Г. «Поляки прощают нас!» (Г XII, 87—93 — «Amnistie 
et alliance»), опубл, в «Nation» сентября 16 (ср. октября 13).—- 
См. 3. Покровская. Еще один перевод... («В мире книг», 
1974, № 12, с. 82).
Сентября около 30(18). И. И. Савич приглашен давать уроки 
русского языка Тате.— Г XXV, 119, ср. 123 и 124.
Сентября 30(18). Закончено письмо Г. к Рейх., начатое сен
тября 29.— Г XXV, 119.

В № 152 «Leader» ст. о Г.— Л XXII, 269.
Октября 3 (сентября 21). В MAd напечатана ст. А. Ричардса 
о Бак. и Г., в частности о «Du développement...».— Л VII, 316.

С. И. Астраков пишет из Москвы Ог. в Пензенскую губ.— 
возможно, об его письме к Г.: «Послание твое отправили, но от
вета до сих пор нет еще,— может быть, уж не вооружился ли 
благоразумием и не пишет с намерением», (т. е. не желая ком
прометировать друзей).— Авт. ЛБ, Г-О.IX.9, № 7.

Чернышевский пишет из Петербурга отцу Г. И. Чернышевско
му в Саратов, имея в виду Белинского и Г.: «У нас очень затми
лись понятия о философии с тех пор, как умерли или замолкли 
люди, понимавшие философию и следившие за нею».—Черны
шевский, XIV, 242; ср. II, 819.
Октября 3 <?>. Маццини в письме к М. Биггс замечает (возможно, 
в связи с ее участием в спорах, возникших между Г. и П. Мац- 
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цолени): «Маццолени проинформирован должным образом. Власть 
славян никогда не распространится на всю Европу: Герцен — 
русский, и это одна из его русских фантазий. И все-таки не бла
годаря действиям английского или французского правительства 
этому предсказанию не суждено исполниться. Их действия были 
глупыми, а теперь они просто трусливы. Единственно возможная 
правильная политика с целью возвести прочный барьер на пути 
России <...> состоит в том, чтобы вместо поддержки трупу ут
вердить новую жизнь в Константинополе; и эту жизнь можно найти 
только у греков».— Mazzini, L, 24—26, с датой «<октябрь>».

Письмо написано до начала Крымской войны (см. октября 4). Датирует
ся условно] по помете «понедельник».
Октября до 4. Размолвка Г. с сыном: «На этих днях я плакал, 
плакал горючими слезами, обиженный Алекс. Но натура у него 
благородная, добрая, и это меня несколько успокоило».— См. 
письмо Г. к Мейз. от 5 октября (С. Д. Л и щ и н е р, 
И. Г. П т у ш к и н а. А. И. Герцен и М. Мейзенбуг (Новые 
материалы) — «Изв. АН СССР». Серия л-ры и яз., 1970, т. XXIX, 
вып. 4, с. 340).
Октября 4 (сентября 22). Турция объявила войну России.

Г. писал) bJ связи с этим: «Итак, война. Здесь митинги против Ник<о- 
лая> Семеновича, т. е. Николая 1>. Что-то начинает походить на серьезное 
дело». — Г XXV, 119.
Октября до 5. Письмо Мейз. к Г. (неизв.). Тронутая его горем 
и желая ему помочь, предлагает «взять воспитание детей всецело 
в свои руки», переехать к нему в дом, прекратив «всякие де
нежные расчеты».— См. Мейз., 255; октября 5.
Октября 5 (сентября 23). Ответное письмо Г. «Я боюсь вас 
пригласить, боюсь не пригласить. В душе моей такое недоверие, 
такой скептицизм, что я опасаюсь всего <...> У меня нет веры... 
И вас я тоже боюсь и — клянусь — еще больше боюсь вашего 
отдаления». Предлагает отложить переезд в его дом до отъезда 
Э. Гауга в Австралию. Хочет изгнать из своего дома «всех дру
зей». Желал бы, чтобы Мейз. занималась и Татой, и Александ
ром (речь «о моральном влиянии»).— С. Д. Л и щ и н е р, 
И. Г. П т у ш к и и а. А. И. Герцен и М. Мейзенбуг (Новые 
материалы) («Изв. АН СССР». Серия л-ры и яз., 1970, т. XXIX, 
вып. 4, с. 339—340 и 340).
Октября 6 (сентября 24). В MAd заметка F. М. с обвинениями 
против Бак. и заявление ред., что она склонна верить защитникам 
чести Бак. и прекращает всякую полемику.— Л VII, 316.
Между 29 (17) сентября и 8 октября (26 сентября). Г. пишет 
первый вариант посвящения Рейх, к сб. «Прерванные расска
зы».— Г XXV, 118 и 119. См. ноября 3 и 9, декабря 31.
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Октября 8 (сентября 26). Письмо Г. к Рейх. Ждет приезда 
«свежего русского» (В. К. Бодиско — двоюродного брата) Гра
новского, см. ноября между 19 и 26). Сб. «Прерванные рассказы» 
«ближе двух месяцев не будет готов». О путешествии англ, иссле
дователя Арктики Р.-Дж. Мак-Клюра, который «объехал у полюса 
Америку», — «теперь можно Северным морем из Атлантического 
океана ездить в Берингов пролив и в Тихий океан»: «Эта новость 
<...> неказиста, а забориста».— Г XXV, 119.

Приписка Г. к письму Таты Герцен к М. Ф. Корш, которое 
должно быть отправлено в Россию с М. С. Щепкиным: «И я жму 
вашу руку, молча, но горячо. Поцелуйте всех ваших».— Г XXV, 
120 и 119.
Октября начало. Вышло в Лондоне отпечатанное в тип. Польско
го демократического общества II изд. «Du développement des 
idées révolutionnaires en Russie» («О развитии революционных 
идей в России», Г VII, 7—132 и 135—263).— Г XXV, 122. Книга 
открывалась вновь написанными предисловием и «Введением» 
Г. (Г VII, 406, 9—18 и 137—147).

Готовя II изд., Г. внес значительную правку в изд. 1851 г. (см. Г VII, 
395—406). Книга начала печататься в середине августа, в конце месяца стали 
поступать отпечатанные листы; в сентябре Г. знакомил друзей с «Введением» 
(см. Г XXV, 91, 95, 97, 117 и 118).

Г. вспоминал' об откликах на это изд.: «Немцы <...> отзывались обо мне 
как о «дерзком варваре, осмеливающемся смотреть на Германию сверху 
вниз».;Это печатал некто Колачек в одном американском журнале» (неизв.).— 
БиД, 'г XI, 160.

Октября около 10 (сентября около 28). Г. получил письмо от 
М. С. Щепкина из Парижа, пересланное Рейх. Сомнения в пра
вильности избранного Г. пути: «Все брошюрки ваши, исполнен
ные ума, остроты и блестящим набором слов, не произвели во 
мне ничего, и я в них ничего не нашел другого, как только слова 
и слова». Критикует брошюру Г. «Поляки прощают нас!». ««Юрьев 
день» еще страннее: ты знаешь Россию, все ее политическое устрой
ство, и вдруг взываешь к тому классу на святое дело, который 
не хочет этого и не может, потому что это связано с его жизнен
ными интересами, и в жару красноречия говоришь, что это — шаг 
к освобождению их от рабства <...> а тот, кто может и хочет этого, 
по твоим фразам, должен из осторожности не соглашаться <...) пото
му что ты сам ему указываешь, что это шаг к разрушению всего? 
Можно ли до такой степени заиграться в слова, чтобы самому 
не видать этого? И это, по-твоему, есть выражение любви к Рос
сии?» Советует Г. уехать «в Америку или какую другую страну; 
везде можно быть человеком, не истощаясь в бесполезных остро
тах».— Л VII, 333—336. Приписка Рейх. «Мне больно посылать 
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вам это письмо, но вы знаете, что оно писано, любя вас (...) и что 
же мне делать, как не послать».— ГМ, 1913, № 8, с. 216. См. 
октября 25.

Г. писал Рейх. 17 октября: «Я не думаю, чтоб вы делили его взгляд,— 
это благородная, теплая, но надломленная рабством натура. Для него еще и 
речь свободная — кажется дерзостью. Положим, что человек и ошибается — 
но где же преступление? Непривычка к свободной речи — увеличивает в их 
глазах опасность».— Г XXV, 123. Ср. Г XVII, 273.

Октября 13 (1). Ответ Г. на письмо Ж. Мишле от сентября 13. 
Объясняет, что не писал после 1852, июля 25 и августа 22, т. к. 
в письме Мишле от 1852, июля 29, ему «послышалась какая-то 
нерешительность» в отношении к его семейной драме и к мысли 
учредить международный суд над Герв.: «Я счел необходимым 
на некоторое время замолкнуть. Ваше последнее письмо кладет 
конец моему молчанию». Рассказывает об организации «на собст
венные средства» В. P. Т. (объединил ее «с типографией польской 
Централизации в знак союза и полного единения между револю
ционной Польшей и нами»), об издании своих брошюр и сб. «Пре
рванные рассказы». Обещает прислать «несколько образцов» своих 
изд. Просит извиниться перед О. Прео (см. 1852, марта 16): 
«прикованный теперь к Англии, принужден отложить» возведение 
памятника матери и сыну Коле в Пере. Посылает свою брошюру 
«Amnistie et alliance» и материалы о В. P. Т. из какой-то англ, 
газеты. Пришлет II изд. «Du développement...» —Г XXV, 120— 
121 и 121—122. См. ноября около 7.
Октября 14 (2). Ответ К. Фогта на письмо Г. от августа 15. По
лучил в Нейгаузе посланные Г. издания. ««Revue <de Genève>» 
уже говорило здесь о вашей типографии, перепечатав статью из 
«Avenir de Nice»». Бернская «Tribune Suisse» посвятила ей «не
сколько строк, извлеченных из «Nation»» (см. июня 25 и 19). 
«Ни здесь <в Женеве>, ни в Берне нет радикальных книжных 
лавок; заняться вашими циркулярами никто не захотел». О слож
ностях отправки изд. Г. в Россию через владельцев нем. книжных 
магазинов. «Радикальный приказчик одного из магазинов уверял 
меня, что ни одна книжная торговля за Кенигсбергом не имеет 
непосредственных сношений с Россией, кроме одной или двух, 
естественно, царистских, в Лейпциге». Нашел среди эмигрантов 
«двух прусских референдариев», один из которых взял экземпляр 
присланных Г. изд. «Оба уверяли меня, что на русской границе 
теперь больше строгостей, чем когда-либо, в отношении печатных 
изданий — что прежние каналы, ведшие в империю до 48 года, 
прерваны и что только поляки располагают еще несколькими 
норами». «Я взял <у родителей в Берне> сверток, в котором нахо
дятся ваши письма о буржуазии» (о чем идет речь — неясно, ср. 
1854—1855, сентябрь <?».— М. V u i 1 1 е и m i е г. Une lettre 
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inédite de Carl Vogt à Herzen («Musées de Genève», № 147, juillet— 
août, 1974, p. 19—20); русск. пер. (неполный): Л. Л а н с к и й. 
Новое о Герцене («Лит. газета», № 5 от 30 января 1974 г., с. 7).
Октября 15 (3). В л. 23 «Demokrata Polski», с. 91—92, опубл, 
польский пер. прокламации Г. «Юрьев день!..» (Г XII, 80—86— 
«Dzien swiçtego Jerzego»). Здесь же ст. о ней «Rewolucyjna Propa
ganda Rosyjska» («Русская революционная пропаганда»).— $1, 
608, 612.

Петерб. почт-директор Ф. И. Прянишников уведомил гл. нач. 
III отд. и шефажанд. гр. А. Ф. Орлова о получении на имя «Mon
sieur Feodorow, Gouverneur à Ismailow en Bessarabie» листовки Г. 
«Поляки прощают нас!» с пометой «Но я вас не прощаю. Иосиф 
Мильковский».— ЦГАОР, д. 239, л. 323—323 об.; ср. Л VII, 288. 
Октября около 17 (5). Г. получил письмо от Н. И. Сазонова 
(неизв.) с просьбой прислать денег.— Г XXV, 123.
Октября 17 (5). Ответ Г. на неизв. письмо Рейх, с сообщением 
об официальном оформлении брака Ог. и Т.-Ог., переданным 
С. Л. Левицким. Рад известию; желал бы сближения Рейх, с Ога
ревыми в случае их приезда за границу: «У меня, кроме Ог. и вас, 
деятельно близких и возможных никого нет». О решении пригла
сить Мейз. воспитательницей к Тате. Жалуется на отсутствие 
сотрудников в типографии. («Если б у меня было теперь два, три 
сотрудника — я удесятерил бы пропаганду, теперь самое время 
русской речи»). «Ужасно мешает» И. Г. Головин. В связи с рус
ско-турецкой войной «здесь в правительстве поговаривают не о 
спасении Турции — а о новом славяно-греческом государстве, 
свободном — разумеется, под английским влиянием».— Г XXV, 
122-123.

Тов. мин. иностр, дел Л. Г. Сенявин по донесению русского 
посланника в Лондоне бар. Ф. И. Бруннова уведомляет гл. нач. 
III отд. и шефа жанд. гр. А. Ф. Орлова о мерах англ, правитель
ства «для прекращения, по крайней мере, публичной раздачи» 
«возмутительных» изд. В. P. Т. По поручению Николая I русскому 
посланнику в Дрездене А. А. Шредеру предписано обратить вни
мание саксонского правительства на лейпцигского книгопродавца 
Гартмана, связанного с «мятежными выходцами» и могущего спо
собствовать распространению изд. Г. Сенявин направляет Орлову 
брошюру Г. «Крещеная собственность» и полученное через бер
линскую миссию донесение прусского полицейского агента о пе
чатаемых в тип. Польского демократического общества револю
ционных сочинениях Г. «Du développement...», «Le peuple russe 
et le socialisme», «Le servage en Russie», a также его русских произ
ведениях. К донесению агент приложил воззвание Г. «Поляки 
прощают нас!» и нем. пер. польского воззвания (см. августа 15).- 
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ЦГАОР, д. 239, лл. 295—313; ср. Л VII, 287—288, Царизм в борь
бе с Г., 213-214.
Октября 18 (6). Письмо Г. к К. Фогту (неизв.).— См. письмо 
Фогта к Г. от ноября 14 (А АН, 129).
Октября 19 (7). М. С. Щепкин пишет Рейх, из Петербурга о Г.: 
«Поклонитесь за море и скажите ему: бог с ним».— ГМ, 1913, 
№ 8, с. 216.
Октября 21 (9). Письмо русского посланника в Берлине бар. 
А. Ф. Будберга к гр. А. Ф. Орлову о принятых им, с помощью 
прусского правительства, мерах в связи с полученным от III отд. 
известием, будто Г. «хочет пробраться в Россию».— ЦГАОР, 
д. 239, л. 315-315 об.; Л VII, 288.
Октября между 5 (сентября 23) и 25 (13). Беседы Г. с Мейз. 
о воспитании детей в связи с ее предстоящим переездом в дом 
Г.- Г XXV, 123, 124; Мейз., 253-256.
Октября 25 (13). Письмо Г. к Рейх. На ее сетования об опасности 
пропаганды отвечает: «Пишете вы<...> о крови... это все Мих. Сем. 
<Щепкин> вам натолковал <...> В нашей пропаганде ничего нет 
вредного для здоровья — иной раз может случиться беда». Об 
ожидании приезда Ог.: «Это кажется мое единственное желание — 
личное».- Г XXV, 124.

Прикладывает письмо, вероятно, к М. С. Щепкину (неизв.) — 
ответ на его письмо (см. октября около 10).— См. Г XXV, 489 
(№ 38).
Октября 26 (14). В № 134 нем. г. «Börsenblatt für den deutschen 
Buchhandel» напечатано объявление о книгах В. Р. Т.— вы
шедшей «Крещеной собственности» и готовящемся сб. «Прерван
ные рссказы», которые можно «получать <...> через немецкую 
книготорговлю Франца Тимма в Лондоне».

Текст объявления сообщил в III отд. бар. М. А. Корф, получив 13 (1) 
ноября в Петербурге номер этой газеты.— ЦГАОР, д. 239, л. 324; Л VII, 
288—289. 15 (3) ноября петерб. почт-директор Ф. И. Прянишников уведо
мил гр. А. Ф. Орлова, что в прибывающих номерах газеты эти объявления 
«вытерты» или1 «вырезаны». 16 (4) ноября Орлов обратил на это объявление 
внимание главноначальствующего над почтовым департаментом гр. В. Ф. 
Адлерберга.— Там же, лл. 325—326 об.
Октября около 30 (18). Г. получил письмо от II. А. Мельгунова 
(неизв.) с просьбой о новом займе в 14000 фр.— Г XXV, 124— 
125. См. октября 30.
Октября 30 (18). Письмо Г. к Рейх. Просит передать Н. А. Мель
гунову отказ в займе, т.к. «дал себе обет сохранить <...> капитал» 
детям и никого не ссужать суммами свыше 1000 фр.— Г XXV, 
124—125. См. октября 31.
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У Г. «смертельно» болит голова.— Г XXV, 125.
Кавелин пишет из Петербурга Грановскому в Москву о начале 

изд. деятельности Г.: «Вести из-за границы ты знаешь: думаю, 
что они на тебя подействовали так же, как и на нас здесь. Я просто 
постарел от того, что читал и слышал. А все при имени этого че
ловека сердце бьется по-прежнему, как-то необыкновенно, как 
не бьется вообще». — ЛН, т. 67, с. 605, 594.
Октября 31 (19). Г.[заканчивает письмо к Рейх., начатое октября 
30. Обещает написать «рекомендацию» Шомбургу (очевидно, для 
займа Н. А. Мельгунову), но сомневается, чтобы^«Ротш<ильд> 
дал».- Г XXV, 125.
Ноября 2 (октября 21). Ф. Боденштедт в письме в Р. Деккеру, 
издающему его переводы стихов Пушкина, сообщает, что получил 
несколько его «запрещенных произведений» от Г., который, по 
словам Боденштедта, «воспитывался вместе с Пушкиным и до 
самой смерти поэта был в близких отношениях с ним». Однако он 
не намерен их «включать, чтобы не закрыть книге дорогу в Рос
сию, где Пушкин, обожаемый народом, уж, наверное, не залежится 
на полке».— F. Bodenstedt. Ein Dichterleben in seinen Brie
fen, 1850—1892, B., 1893, S. 43; см. Г. P а а б. Фридрих Боден
штедт и свободолюбивая лирика Пушкина («Русско-европейские 
литературные связи», М.— Л., 1966, с. 229).
Октября 30 — ноября 3 (октября 18—22). Г. простужен; «ду
мал, не холера ли». В одну из ночей думает о том, что в случае 
смерти все заботы о детях падут на М. К. и А. Рейхелей.— Г 
XXV, 125.
Ноября 3 (октября 22). В день рождения Нат. Ал. перечитал 
некоторые ее письма.— Г XXV, 125.

Сжег письмо Герв. от 1852, января около 25.— БиД, Г X, 
284; ср. Л XIII, 543.

Письмо Г. к Рейх. Желал бы, в случае своей смерти, чтобы 
дети вернулись в Россию и их опекуном был А. Рейхель, а вос
питательницей Таты осталась Мейз. Сообщает, что в посвящении 
к сб. «Прерванные рассказы» имя Рейх, прямо не названо.— Г 
XXV, 125-126.
Ноября 4 (октября23). Письмо А. Саффи из Оксфорда к Г. Не 
советуя переезжать из Лондона в Оксфорд, предлагает совершить 
«однодневную прогулку сюда».— Авт. IISG, микрофильм ЛБ 
(описан в Зап. ЛБ, вып. 34, М., 1973, с. 154, под ошибочной датой 
«14. XII»); русск. пер. Л XIV, 6—7. См. ноября 13.

В письме М. Ф. Корш к Рейх, из Петербурга о Г.: М. С. 
Шепкин «привез нам грустные вести о нашем друге, его внутреннее 
состояние, должно быть, ужасно. Видно, что несчастная семейная 
драма растерзала его душу. Что-то и как будет с ним? Во всех 
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отношениях хорошо бы было ему хоть на два года уехать в Амери
ку, это бы освежило его, а главное, он бы вырвался из тепереш
ней среды. Из письма его видно, что он глубоко презирает людей, 
которыми теперь окружен, а между тем не может вырваться из 
этой шайки. Пожмите его руку, Микассина, и скажите, что друзья 
его много и много его любят и разделяют все его горести».— 
Авт. ЦГАЛИ, ф. 2197, on. 1, ед. хр. 781, лл. 16 об.— 17; отры
вок ЛИ, т. 63, с. 433.
Ноября до 5. Э. Гауг переезжает из дома Г. «на другую сторону 
Euston Sq<uare>».— Г XXV, 130.
Ноября 5 (октября 24). В № 189 «Leader» опубл. «Статья пер
вая» цикла «Russian Serfdom» («Русское крепостничество», Г XII, 
7—16 и 34—44).]

В дом Г. переехала Мейз.— Г XXV, 126 и 128.
Ноября около 7 (октября около 26). Ответ Ж. Мишле на письмо 
Г. от октября 13: «Не подумайте, чтобы я даже на мгновение усом
нился относительно тех интимных и горестных дел, о которых 
вы мне писали. Значит, я очень дурно выразил свои мысли. Напро
тив, мои чувства к вам— безусловное доверие и глубокое уваже
ние, благоговение». О ст. Г. «Amnistie et alliance»—«дивном мани
фесте о союзе России с Польшею»: «Такие вещи исторгают слезы 
нежности и восторженного удивления <...> останусь признатель
ным вам до своей кончины <...> за ваши незабвенные страницы 
относительно союза и амнистии России и Польши». Намерен на
печатать «заметки» о Бак. и Петрашевском (вероятно, ст. Г. «Mi
chel Bakounine» и В. А. Энгельсона «Петрашевский») в своем из
ложении. — Revue, № 10, р. 162—163; русск. пер. Л VII, 393; 
ср. Г XII, 132. См. ноября 9.

Датируется предположительно, по времени получения — 8 или 9 но
ября (см. Г XXV, 127 и 128).

Ноября 8 (октября 27). К Г. приходил «один поляк» с письмом 
из Константинополя, в котором сообщалось о получении «пачек 
«Юрьева дня»» и об их отправке «за Дунай», т. е. в Россию.— Г 
XXV, 128.

Встреча Г. на Regent’s Street с четырьмя англичанами, которые 
кричали Г. вслед: «Русский, русский». «Я остановился взбешен
ный дотла, и сказал: «Yes, I am a Russian <Да, я русский>» и под
нял кулак, они — хохотать и удрали».— Г XXV, 128.
Ноября около 9 (октября около 28). Г. подарил дочерям Тате 
и Оле по медальону.— Г XXV, 129.
Ноября 9 (октября 28). Г. получил письмо от главного ред. 
«Leader» Т. Ханта (неизв.) — «дифирамб», очевидно, вызванный 
ст. Г. «Russian Serfdom».— Г XXV, 128.
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Ответ Г. иа письмо Ж. Мишле от ноября около 7. Благодарит 
за высокую оценку «Amnistie et alliance». Разрешает располагать 
«заметками о Бакунине и Петрашевском» (ср. Г XXV, 138) по его 
усмотрению и спрашивает, где они будут напечатаны.— Г XXV, 
126-127 и 127.

Ответ Г. па неизв. письмо Рейх. О посвящении ей сб. «Прерван
ные рассказы»: «Я написал было несколько строк серьезно-груст
ных, я их заменю несколько легкими строками, в которых скажу 
то же,— но пришлю вам уже напечатанные» (см. между 29 сентября 
и 8 октября; декабря 31). О высокой оценке его произведений на 
Западе. Получил три предложения о пер. II изд. «Du développe
ment...» на нем. яз. Сетует, что его деятельность «так мало оценена 
в России или, лучше, в Москве, или, лучше, в нашем кругу». 
Просит послать эскиз памятника в Пере его автору О. Прео.— Г 
XXV, 127-128.
Ноября били 12 (октября 24 или 31). В Лондон приехал Ф. Ор
сини. Бывает у Г.— Ф. О р с и н и. Воспоминания. М.—Л., 1933, 
с. 175. Ср. Г. XXV, 130; ноября 13.
Ноября 12 (октября 31). В № 190 «Leader» опубл. «Статья вто
рая» цикла «Russian Serfdom» («Русское крепостничество», Г XII, 
16-22 и 44-50).
Ноября между 5 (октября 24)и 13 (1). Г. виделся с И. Г. Голо
виным; взял у него адрес А. Саффи.— Л XIV,- 7;-Г XXV, 130. 
Ноября 13 (1). Ответ Г. на письмо А. Саффи от ноября 4. Пригла
шает в Лондон: «Мы угостим вас Орсини». О русско-турецкой вой
не: «В том, что там происходит, есть нечто очень серьезное». Про
сит навести справки о русских студентах в Оксфорде и предло
жить им его русские брошюры. Обещает прислать «довольно слав
ную вещицу», которая печатается во франц, газете (о какой ст. 
Г. речь — не выяснено).— Г XXV, 129—130 и 130.
Ноября 14 (2). Вероятно, у Г. обедал Маццини.— Г XXV, 130.

Письмо К. Фогта к Г.— возможно, ответ на его письмо от 
октября <?> 18. «Совсем не понимаю, что за почтовая ярость ов
ладевает вами». Передал присланную Г. брошюру (какую — не
изв.) Дж. Фази для «Revue de Genève», а ст. В. Линтона о женить
бе Г. Кудлиха (см. августа 20) послал отцу. «Статью на англий
ском языке» вместе с присланными Г. изд. В. P. Т. (см. августа 
15) «приказал отправить <...> на русскую границу, в Шлохау». 
Посылает «два запечатанных письма», просит «застраховать их 
и сдать на почту».— ААН, 129—130.

Тов. мин. иностр, дел Л. Г. Сенявин направляет гл. нач. III 
отд. и шефу жанд. гр. А. Ф. Орлову соч. Г. «Юрьев день !..», «Воль
ное русское книгопечатание в Лондоне», «Поляки прощают нас!», 
«Крещеная собственность», полученные от русского генер. консула 
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в Лондоне Е. И. Кремера вместе с его письмом к посланнику 
бар. Ф. И. Бруннову от 7 июля (25 июня), в котором обещано 
сообщить сведения о «будущей отсылке в Россию и Польшу боль
шого количества» прокламаций, что облегчит их «поимку».— 
ЦГАОР, д. 239, лл. 318—319 об.; Л VII, 285.

В деле сохранился сделанный по указанию Орлова список воззвания Г. 
«Вольное русское книгопечатание...» — Там же, лл. 320—322 об.

Ноября 15 и 16 (3 и 4). В г. «Nation» в ст. без подписи «Les révo
lutionnaires en Russie» («Революционеры в России») характеризу
ется деятельность Г. («писали поляки, но много переврано»).— 
Г XXV, 131 и 407.
Ноября около 18 (6). Письмо Г. к парижскому книгопродавцу 
А. Франку (неизв., переслано через А. Рейхеля) — вероятно, с 
предложением о приеме на комиссию его изд.— См. Г XXV, 131 
и 489 (№ 40).

Г. дает дочери Тате для чтения повести Ж. Санд «La petite 
Fadette» («Маленькая Фадетта») и «La Mare au diable» («Чертова 
лужа»).- Г XXV, 131.
Ноября 18 (6). Ответ Г. на неизв. письмо Рейх. «С радостью» ждет 
приезда В. К. Бодиско, с которым просит прислать «портфель 
с портретами». Русские друзья, не передавшие с ним запрещенного 
«Пушкина и пр.»—«люди любящие, хорошие, — но умершие для 
всякой деятельности». О неподготовленности России к войне с 
Турцией; объясняет этим поражения русских войск. Рекомендует 
прочитать в «Nation» от ноября 15 и 16 ст. «Les révolutionnaires 
en Russie».— Г XXV, 131.
Ноября 19 (7). В № 191 «Leader» опубл. «Заключительная статья» 
цикла «Russian Serfdom» («Русское крепостничество», Г XII, 22— 
33 и 50-61).

В еженедельнике «Illustration» воспроизведено «самое то место 
на Иерских островах, где было несчастие» (см. 1851, ноября 16). 
Г. «поразила <•••> случайность», что публикация почтц совпала 
с годовщиной гибели матери и сына Коли.— Г XXV, 131; ЛН, 
т. 61, с. 307.
Ноября 20 (8). В день рождения дочери Оли Г. дарит ей куклу.— 
Г XXV, 132.

В л. 24 «Demokrata Polski», в заметке «Potwarze przeciw Ва- 
kunina» («Клевета против Бакунина», s. 94) сообщается о выступ
лениях Г. в защиту Бак.— SI, 612.
Ноября 24 (12). Маццини сообщает Э. Гоуке в Мальверн, что он 
должен обедать с Г. и Э. Гаугом «в понедельник» (28 ноября).— 
Mazzini, L, 114.
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Ноября между 19 и 26 (7 и 14). В Лондон приехал В. К. Бодиско. 
У Г. бывает ежедневно. Г. познакомил его с повестью «Повреж
денный» (очень понравилась).— Г XXV, 131, 136. См. декабря 
до 3.
Ноября около 26 (14). С. Ворцель посетил Г. и пригласил его 
принять участие в митинге ноября 29. Пришедший в это время 
И. Г. Головин потребовал, чтобы и ему дали возможность «ска
зать речь».— БиД, Г XI, 407—408.
Ноября 26 (14). Письмо Г. к Рейх.: «Во вторник я говорю на ми
тинге, первый раз, не знаю, удастся ли».— Г XXV, 131—132. 
Ноября 28 (16). Г. участвует в «приуготовительном собрании» 
перед митингом ноября 29. Присутствуют Ледрю-Роллен, С. Вор- 
цель, И. Г. Головин, члены Централизации Польского демокра
тического общества. Г. ознакомил их с содержанием своей речи. 
Инцидент между Ледрю-Ролленом и Головиным; последний вы
нужден отказаться от участия в митинге.— БиД, Г XI, 408—409.
Ноября 29 (17). Г. выступает с речью на франц, яз. (Г XII, 126— 
132) па митинге в Hannover Room, посвященном 23-й годовщине 
польского восстания 1830 г. Здесь выступили также С. Ворцель, 
В. Линтон, А. Руге, Л. Пьянчани, Ледрю-Роллен, Е. Станевич 
и др. Речь Г. неоднократно прерывалась возгласами одобрения, 
а после нее председательствующий С. Ворцель расцеловал его.— 
Г XXV, 132, 135; БиД, Г XI, 131-132; Л VII, 400—401.

«Митинг был блестящий. Речь моя крепко понравилась, она была зла, 
ядовита и забориста <...> В конце я сказал: «Позвольте мне повторить мой 
крик по-русски» и громко прокричал: «Да здравс<твует> независимая Поль
ша и вольная Русь!» Это с сотворения мира в первый раз, что русское слово 
раздалось в революционном деле».— Г XXV, 132.

Перед митингом разговор Г. с П. Дарашем и Ледрю-Ролленом. 
Во время митинга Г. предотвращает столкновение между Ледрю- 
Ролленом и И. Г. Головиным, обратившись с запиской к С. Вор- 
целю: «Бога ради устройте, чтобы гнусное дело Головина не испор
тило вашего митинга» (см. Г XXV, 489, № 41). Ворцель отпра
вил записку Ледрю-Роллену. Тот «достал» Г. «рукой за плечо 
и, весело кивая, сказал:—За вашу речь и для вас я оставляю дело 
до завтра».— БиД, Г XI, 409—410.

Г. ужинает после митинга в American Store с А. Руге и, веро
ятно, англ, общественным деятелем В. Кённингемом (в написании 
Г.—«Копингам»).— БиД, Г XI, 410.
Ноября 29 (?}. Письмо Маццини к Г. Просит сообщить «новый 
адрес» С. Ворцеля или отправить прилагаемое письмо по почте 
П. Дарашу или Л. Зенковичу для передачи Ворцелю.— LMH. 
19—20, с датой «<1853?>».
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Датируется условно, по помете «вторник» и содержанию. Можно пред
положить, что письмо Маццини к Ворцелю, пересылаемое через Г.,— пись
мо от 29 ноября 1853 г. (в нем Маццини объяснял свое отсутствие на митинге 
болезнью — Mazzini, L, 126—134). К этому времени мог относиться и пере
езд Ворцеля с Thames Street (см. августа 23) на Burton Crescent, 43; к де
кабрю 1854 г. (и до конца жизни) его адрес — «35, Hunter Street, Brunswick 
Square». См. БиД, Г XI, 147, 132; ААН, 263, 265.

Июнь — ноябрь. Письмо Маццини к Г. Сообщает, что написал 
Л. Кошуту (возможно, по просьбе Г.) о рекомендательном письме 
для франц, революционного эмигранта Ж.-Л. Греппо. Не получив 
ответа от Кошута, посылает для Греппо свою рекомендацию. 
Не сможет увидеться с П. Дарашем «раньше пятницы, после 4-х 
часов» («если это для него возможно»). Хочет прийти к Г. обедать 
«в один из дней будущей недели», чтобы повидаться с ним и Э. Гау- 
гом. — LMH, 22, с датой «<1851—1854>».

Датируется условно, временем после приезда Маццини в Лондон (см. 
Mazzini, XLIX, 207); письмо могло быть написано, когда Гауг еще жил 
в одном доме с Г. или вскоре после его переселения на другую квартиру. См. 
ноября до 5, 14, 24.

Ноября 30 (18). Утром Г. посетила группа поляков. Поблагода
рив за участие в митинге, просят «покончить спор — головинское 
дело». Г. едет к И. Г. Головину и предлагает «примирить его с 
Ледрю-Ролленом».

Затем едет к Ледрю-Роллену, ждет «его часа два в холодной 
комнате» и рассказывает ему о визите поляков и своем посещении 
Головина. «Ледрю-Роллен со смехом согласился предать дело 
забвению и принять раскаявшегося грешника».

Г. отправляется к Головину, привозит его к Ледрю-Роллену 
и мирит их.— БиД, Г XI, 410—412.
Декабря 1 (ноября 19). Г. посылает текст своей речи на митинге 
ноября 29 сотруднику г. «Leader» Р. Пиготу, попросившему ее 
перед митингом для публикации.— Г XXV, 134; ср. Г XXV, 
132.

Речь должна была появиться в «Leader» 3 декабря, но Г. опоздал «вы
править корректуру», и она не была напечатана в газете. — Г XXV, 134, 
408.
Ноября 30 — декабря 2 (ноября 18—20). Больны Тата и Оля, 
«три дня лежали в лихорадке»; Г. предполагал, что у них корь, 
но это была простуда.— Г XXV, 132. См. декабря 8.
Декабря 2 (ноября 20). Г. получил письмо от В. Линтона 
(неизв.).— Г XXV, 134. См. декабря 6.
Декабря до 3. Из Лондона в Сев. Америку уехал В. К. Бодиско.— 
Г XXV, 132.
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Декабря 3 (ноября 21). В № 193 «Leader» напечатаны отрывки 
«чудесно переведенной» на англ. яз. повести «Долг прежде всего» 
(Г VI, 363-432).- Г VI, 523; Г XXV, 136.

Перевод сделан, вероятно, с чистых листов сб. «Прерванные рассказы». — 
Л VII, 498.

Письмо Г. к Рейх. «Я первым условием митинга <ноября 29> 
поставил, чтоб ни малейшей обиды не было русскому народу». 
Обещает прислать франц, публикацию речи.— Г XXV, 132.

В «Morning Herald and Daily Advertiser», «Leader», «Daily 
News» и № 337 «Nation» появились отчеты о митинге ноября 29 
и речи Г.- Г XXV, 132; Л XXII, 270. См. Л VII, 400—401.
Декабря 5 (ноября 23). В доме Г. праздновали его и Александра 
именины. Г. подарил сыну «удивительно-чудесно-великое изданье 
естественных наук».— Г XXV, 135 и 138.
Декабря около 6 (ноября около 24). Г. посылает к С. Ворцелю 
за копией своей речи ноября 29, чтобы переписать ее для В. Лин
тона.— Г XXV, 134. См. декабря 7 или 8.
Декабря 6 (ноября 24). Ответ Г. на письмо В. Линтона, полу
ченное декабря 2. О своих отношениях с редакцией «Leader»: 
она «единственная, знакомая мне в Лондоне, а очень важно иметь 
газету, которая не откажется напечатать статью, когда в этом 
случится надобность. Она не очень радикальна, но у нее опре
деленная склонность к социализму. А вы-то знаете, что я не по
нимаю революции без социализма». Рад, что Линтон переводит 
«Le peuple russe et le socialisme». Просит написать ст. «об отврати
тельной истории с русскими матросами» (см. декабря начало).—Г 
XXV, 133-134 и 134-135.
Декабря 7 (ноября 25). В № 341 «Nation» опубл, речь Г. на 
митинге ноября 29 («XXIII годовщина польского восстания в 
Лондоне»- Г XII, 126-132).- Г XII, 520, Г XXV, 136; Л VII, 
497.
Декабря7 или8 (ноября25или 26). Г. посылает В. Линтону текст 
своей речи ноября 29, переписанный сыном Александром.— Г 
XXV, 134. См. декабря 13.
Декабря около 8 (ноября около 26). Г. получил письмо от жены 
Н. И. Сазонова (неизв.) с просьбой переслать письмо сестре Са
зонова — М. И. Полуденской.— Г XXV, 135.
Декабря 8 (ноября 26). Письмо Г. к Рейх. Сообщает о выздоров
лении дочерей и просит передать жене Н. И. Сазонова в связи 
с ее письмом, что, «мол, его дело сторона».— Г XXV, 135—136. 
Декабря начало. Г. принимает участие в кампании защиты шести 
русских матросов, дезертировавших с фрегата «Аврора», пойман
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ных англ, полицией и выданных англ, правительством русским 
властям.- Г XXV, 134-135 и 408—409; 138.

«Об матросах мы хлопотали всячески, и лорд Дудлей Стуарт, и польские 
аристократы, но ничего не могли сделать, кроме шума в журналах. Там что 
ни говори, а разумеется, они были преданы английским правительством, ко
торое столько же подло, как все остальные».— Г XXV, 136; ср. Г XII, 179.

Декабря 10 (ноября 28). Письмо Г. к Рейх. Печатание сб. «Пре
рванные рассказы» «подходит к концу». Посылает свою речь (ве
роятно, в «Nation» от декабря 7) и англ. пер. «Долга прежде всего» 
из «Leader» от декабря 3.— Г XXV, 136.
Декабря 13 (1). Письмо Г. к В. Линтону. Поясняет отдельные 
места своей речи ноября 29 в связи с предпринятым Линтоном 
ее англ. пер. для ж. «English Republic».— Г XXV, 136—137 и 
137-138.
Декабря 14 (2). В письме С. И. Астракова к Ог. из Москвы о Г.: 
«О брате нет ни духу ни слуху, ни прямого, никакого. М. К. 
<Рейх.> не пишет тоже. Я думаю, что это потому, что теперь ему 
не до того, да потом и благоразумие его заставляет делать так, 
как он делает. Насчет его рассказываются разные повести, совершен
но ненужные».— Авт. ЛБ, Г-О. IX.9, №9.
Декабря 15(3). В л. 26 «Demokrata Polski», с. 102—104, напеча
тан польский пер. речи Г. на митинге ноября 29 —«XXIII годов
щина польского восстания в Лондоне» (Г XII, 126—132 —«Mowa 
па obchodzie 23-ej rocznicy powstania listopadowego»). — SI, 608; 
Г XII, 520.
Декабря около 17 (5). Г. посылает книги А. Франку в Париж.— 
Г XXV, 139, ср. 143.

Г. посетил какой-то эмигрант, чтобы получить портрет и фак
симиле для издаваемого на о. Джерси альбома.— Г XXV, 139. 
Декабря 17 (5). Письмо Г. к Рейх. Об отставке Пальмерстона 
(15 декабря).- Г XXV, 138-139.

Декабря 20 (8). Ответ Г. на неизв. письмо В. Линтона. Отказы
вается написать статью, посвященную, по-видимому, роли южных 
славян в будущей федерации славянских народов: «Славянский 
мир представляет прекрасный элемент для федерализации, но как 
создаст он что-либо целое без России или в противовес ей? <...> 
Для меня это все вопросы, разрешить которые я не в силах. На
бросать несколько общих мест на эту тему нетрудно... другое 
дело сделать что-либо серьезное».— Г XXV, 139—140 и 140. См. 
декабря 21.
Декабря 21 (9). Г. заканчивает письмо к В. Линтопу, начатое 
декабря 20. Характеризует политику Англии и Франции по от
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ношению к Турции. О подготовке запроса по поводу выдан
ных русским властям матросов (см. декабря начало).— Г XXV, 
140 и 141.
Декабря около 22 (10). Разговор Г. с Мейз. о подарках ко дню 
рождения Таты. — Г XXV, 141.
Декабря 24 (12). Г. дарит Мейз. несессер, сопровождая подарок 
шутливым письмом.— Г XXV, 141.
Декабря 25 (13). Детский праздник в доме Г. в честь дня рожде
ния Таты. - Г XXV, 142.
Декабря 26 (14). Г. получил из Ниццы письмо от П. Рокка (неизв.) 
с цветами с могилы Нат. Ал.— Г XXV, 142.

Нашел записку сына Коли от 1851, июня 20. Тяжелые воспо
минания.— Г XXV, 142—143.
Декабря 27 (15). Ответ Г. на неизв. письмо В. Линтона. Обещает 
написать «два маленьких письма (может быть 3)» (ст. «La Russie 
et le vieux monde. Lettres à W. Linton, esq.») —«сделайте из них 
статью или напечатайте перевод». О желании дать прочитать Лин
тону свои «немецкие брошюры» 1850 г.: «Vom anderen Ufer» и 
«Briefe aus Italien und Frankreich». Просит поторопиться с англ, 
изд. «Le peuple russe et le socialisme»: «теперь это как раз вовремя. 
Я возьму сто экземпляров».— Г XXV, 141—142 и 142.

Письмо Г. к Рейх. «Из Берлина какой-то книгопродавец по
требовал все русское в нескольких экземп., а вчера из Парижа 
по 6 экз. всего». Просит говорить русским, что за изд. В. P. Т. 
они могут обращаться в Париже к А. Франку, а в Лондоне к Jeff- 
Booksailor, Burlington arcad Piccadily. Поручает в письме к 
Т. А. Астраковой напомнить его просьбу о присылке портрета 
Нат. Ал. и «ящика с письмами». Спрашивает адрес Прудона и 
А. Даримона.— Г XXV, 142—143.
Декабря 28 (16). В № 5 г. «L’Homme» напечатан франц, пер. ст. 
Г. «Поляки прощают нас!» (Г XII, 87—93 —«Amnistie et alliance. 
Aux frères russes»).— Г XII, 515\ ЛН, t. 61, c. 224.

Or. в письме с Тальской фабрики к П. В. Анненкову в Петер
бург пишет, имея в виду и Г.: «Не имея никаких известий от лю
дей самых близких, я чувствую, что мне становится больше 
грустно, чем когда-нибудь».— Анненков и его друз я, 638.
Декабря 30 (18). Ответ Г. на неизв. письмо Рейх. Распоряжение, 
как поступить с деньгами и векселями, отданными Н. А. Мель
гуновым в счет его долга.— Г XXV, 143—144.
1853. Вышло голландское издание «Кто виноват?» — «Aan Wien 
ligt de Schuld», Haarlem.— Л IV, 450.



180 1853—1854. Лондон

Конец года. Написал «Тетрадь первую» «Западных арабесок» 
для БиД.— См. Г X, 25; 1856, мая между 20 и 24.
Декабря 31 (19). Авторская дата посвящения «Марии Р...... »
к сб. «Прерванные рассказы».— Г XII, 133.

1853—1854

1853, ноября вторая половина — 1854, январь. Г. читает детям 
вслух повесть Ж. Санд «La petite Fadette» и роман Ж.-А. Бер- 
нардена де Сен-Пьера «Paul et Virginie».— Г XXN, 131 и 150.

1854

Января 2 (1853, декабря 21). Авторская дата «Письма первого» 
из цикла «La Russie et le vieux monde. Lettres à W. Linton, esq.» 
—Г XII, 174.

B r. «L’Homme» (см. марта 29) опубл, с авторской датой «3 марта» (воз
можна опечатка: «март» вместо «январь»). В ж. «English Republic» письма 
этого цикла (см. также февраля 17 и 20) не датированы.— Л VIII, 569.

Января 16 (4). В отчете гл. нач. III отд. и шефа жанд. гр. А. Ф. Ор
лова о деятельности III отд. за 1853 г. сообщается об учреждении 
Г. при тицографии польских демократов русской типографии и 
об издании в ней «листков»: «Юрьев день! Юрьев день!», «Вольное 
русское книгопечатание в Лондоне. Братьям на Руси», «Крещеная 
собственность». Г. «старается водворить листки свои в Россию», 
а воззвание «Юрьев день!» «уже присылал на имя губернского 
предводителя дворянства С.-Петербургской губ. и к наместнику 
Царства Польского». Сообщается о принятых через русских по
сланников в Англии и Германии мерах против распространения 
изд. Г. и провоза их в Россию.— См. РПРС, I, 13—14.
Января 18 (6). В № 8 «L’Homme» напечатана сокращенная франц, 
ред. «Статьи первой» цикла «Russian Serfdom» (Г XII, 7—16 и 
34—44 —«Du servage en Russie»). См. ЛН, т. 61, с. 224.
Января 19 (7). Г. начинает печатать в В. P. Т. поэму Ог. «Юмор». 
-Г XXV, 146.
Января около 20 (8). Вышел в изд. В. P. Т. сб. «Прерванные 
рассказы Искандера» с посвящением «Марии Р........» (Рейх.— Г
XII, 133). В сб. опубл, повести «Долг прежде всего» (Г VI, 247— 
310; в эпилоге «Вместо продолжения», с датой «Осенью 1851»,«про
пущены несколько страниц»— см. Г VI, 304 и 479), «Поврежден
ный» (Г VII, 363— 385), «Доктор Крупов» (Г IV, 237-268) и 
отрывок «Мимоездом» (Г IV, 269—273). — Г XXV, 146 и 147. 
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Января 20 (8). Ответ Г. на неизв. письмо Рейх. В Англии вызы
вает сильное недовольство позиция принца Альберта, выступаю
щего против войны с Россией. О критических выступлениях англ, 
прессы (в частности, «Press», «Punch, or the London Charivari») 
против полит, деятелей Англии, Николая I.— Г XXV, 145—146.

В «Neue Preussische Zeitung» сообщение из Лондона об отъезде 
в Константинополь поляка И. Высоцкого, вступившего «в сноше
ния» с Г., который якобы дал «для распространения в Валахии» 
свои прокламации.— ЛН, т. 63, с. 830.
Января 23 (11). Г. встречается с Л. Пьянчани. Обещает помочь 
ему в какой-то денежной операции.— Г XXV, 147.
Января 24 (12). Г. получил письмо от Дж. Ротшильда (неизв.). 
—Г XXV, 147.

Письмо Г. к Л. Пьянчани с извинениями, что не может выпол
нить свое обещание (по-видимому, ссудить деньгами).— Г XXV,
146- 147 и 147.
Января 25 (13). В № 9 «L’Homme» напечатана сокращенная франц, 
ред. «Заключительной статьи» цикла «Russian Serfdom» (Г XII, 
22—33 и 50—61 —«La commune Russe»). См. ЛН, т. 61, с. 225.

Выписка из этого номера газеты с извещением о публикации «Du dé
veloppement...», сделанная 16 марта, сохранилась в Бельгийском «деле» Г. 
(л. 18); см. ЛН, т. 63, с. 298.

Января 27 (15). Г. посетил издатель «Westminster Review» и про
сил «статей об России».— Г XXV, 147.
Января около 28 (16). Г. получил через Рейх, рукопись прокла
мации В. А. Энгельсона «Первое видение святого отца Кондра- 
тия».— Г XXV, 148; БиД, Г X, 357 (с отнесением к «весне 1854 
года»; Г. вспоминает, что «тотчас напечатал ее»). См. января 31.
Января 28 (16), Г. получил письмо (неизв.) от М.-А. Пинто из 
Турина с просьбой прислать статью о России.— Г XXV, 147.

Письмо Г. к Рейх. «Пишется плохо, кроме писем к Линтону» 
(«La Russie et le vieux monde»). Просит A. Рейхеля узнать, полу
чил ли А. Франк посланные через лондонского книготорговца 
Нута издания, в т. ч. 10 экз. «Прерванных рассказов». Приписка 
о получении письма Рейх, (неизв.). Просит передать В. А. Энгель- 
сону, что «типография и ее командир к его услугам».— Г XXV,
147- 148.
Января около 30, (18). В январском номере «English Republic» 
(т. Ill) напечатаны в англ. пер. речь Г. на митинге 29 ноября 
1853 г. «XXIII годовщина польского восстания в Лондоне» 
(P XII, 126—132) и «Письмо первое» цикла «La Russie et le vieux 
monde» (Г XII, 134—141 и 167—174 —«Russia and the old 
World»).- P XII, 620 и Ô22-, ср. P XXV, 136, 149, января 31. 
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Январь. Работает над вторым и третьим письмами цикла «La Rus
sie et le vieux monde».— Г XXV, 148 и 149. См. февраля 17, 20. 
Январь <?>. Г. познакомился через Л. Пьянчани с франц, эмигран
том Ж. Доманже.— Г XXV, 174, 157. См. февраля 17 и 19.

27 апреля Г. писал Л. Пьянчани: «Я довольно часто вижусь с Доманже 
и всегда с самым большим, самым искренним удовольствием» (Г XXV, 174). 
В 1854—1856 гг. Доманже был одним из самых близких к Г. людей, постоян
но бывал в его доме (Г XXV, 193, 228). См. также Мейз., 270—271.
Января 31 (19). Г. правит последнюю корректуру прокламации 
«Первое видение святого отца Кондратия» (В. А. Энгельсона; 
печаталась в В. P. Т.).— Г XXV, 148-149.

Письмо Г. к Рейх. Сообщает, что в амер. ж. «Républicain de 
New York» напечатан «маленький панегирик» за его «усердную 
службу» делу. Хотел бы «доставить» свои письма к В. Линтону, 
печатаемые в «English Republic». Намерен издать их «особо и по- 
французски». «Прерванные рассказы» задержал переплетчик. Спра
шивает, как доставить В. А. Энгельсону его воззвание «Первое 
видение святого отца Кондратия», и обещает переправить его 
в Молдавию. Об открытии английского парламента. — Г XXV,
148-150.

Г. идет на улицы Лондона смотреть демонстрацию против 
принца Альберта. В 4 ч. в кафе Вери на Regent’s Street делает 
приписку в письме к Рейх.: «Принца-супруга <...> освистали,— 
турецкого посла чуть не снесли на руках. Бруннов спрятался».— 
Г XXV, 150.
Февраля 1 (января 20). Главноначальствующий над почтовым 
департаментом гр. В. Ф. Адлерберг секретно уведомляет нач. штаба 
корпуса жанд. и упр. III отд. Л. В. Дубельта об изд. в Лондоне 
брошюры Г. «Крещеная собственность» «в оскорбительном для 
нашего правительства и вообще вредном духе» и распоряжении 
Николая I предотвратить ее проникновение в Россию.— ЦГАОР, 
д. 239, л. 331—331 об.; ср. Царизм в борьбе с Г., 214.

6 февраля (25 января) Дубельт ответил, что III отд. «уже известна по
мянутая брошюра» и меры против проникновения в Россию подобных изд. 
приняты.— Там же, л. 332—332 об.

Февраля 4 (января 23). Г. отправляет Рейх, «по железной дороге 
с транспортом» 5 экз. сб. «Прерванные рассказы», в т. ч. специаль
но предназначенный для нее, в который вклеил свою фотографию 
с дарственной надписью (воспроизведена в наст. томе).— Г XXV, 
150, 151, 357. См. В. П о п о в. Драгоценный подарок («Неделя», 
№ 2 от 12 января 1969 г., с датой «5 февраля»).

500 экз. прокламации В. А. Энгельсона «Первое видение свя
того отца Кондратия» отправлены Г. в Константинополь (для пе
ресылки в Россию).— Г XXV, 150.
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Февраля около 5 (января около 24). Г. получил пись
мо от В. К. Бодиско из Вашингтона (неизв.), в котором тот звал 
Г. в Америку. «Мы еще погодим. Дела все интереснее становятся, 
и ехать теперь похоже на бегство»,— писал Г. в этой связи Рейх. 
-Г XXV, 150.
Февраля 5 (января 24). Письмо Г. к Рейх. Просит передать «Пре
рванные рассказы» В. А. Энгельсону.— Г XXV, 150. См. февра
ля 6.
Февраля 5 Письмо Маццини к Г. с извещением о согласии 
Л. Кошута «переправить 50 или 100» экз. (вероятно, проклама
ции В. А. Энгельсона «Первое видение святого отца Кондратия») 
«через Константинополь и столько же через Белград». Передает 
приглашение Кошута посетить его: Кошут «хотел бы знать ваши 
соображения о том, что <...> можно было бы сделать в России 
при предстоящем кризисе» в связи с Крымской войной.—LMH, 
20, с датой «<начало 1854>»; русск. пер. Л VIII, 72.

Датируется условно, по сообщению Г. в письме к Рейх, от 5 февраля, 
что «вторую посылку» прокламаций берет на себя Маццини (Г XXV, 150), 
и по помете «воскресенье». Ср. февраля 19 <?>.
Февраля 6 (января 25). Г. получил «очень короткое» письмо от 
В. А. Энгельсона (неизв.) с просьбой «окончить несчастную раз
молвку и соединиться на общее дело».— Г XXV, 151; БиД, 
Г X, 357.

Г. заканчивает письмо к Рейх., начатое февраля 5. Вкладывает 
в него ответное примирительное письмо к Энгельсону (неизв.).— 
Г XXV, 151 и 489 (№ 42).

Мейз. объявляет Г. о намерении оставить его дом «при первой 
возможности» из-за размолвок с бонной М. Фомм. Г. убеждает 
ее «отложить решение».— Г XXV; 151; Мейз., 263—265.
Февраля 7 (января 26). Авторская дата открытого письма Г. к 
Ш. Рибейролю —«Au citoyen rédacteur de L’Homme» с предложе
нием опубликовать в его газете продолжение «Писем из Франции 
и Италии».— Г XXX, 506; Г V, 224. См. февраля 22; ноября се
редина.

Разговор Г. с М. Фомм о ее роли в воспитании детей. Просит 
«лучше понять положение или тихо заняться развязкой».— 
Г XXV, 151; Мейз., 265-266.

Письмо Г. к Рейх, о сложных отношениях между Мейз. и 
М. Фомм. — Г XXV, 151. См. февраля 8.
Февраля 8 (января 27). Г. получил письмо Рейх, с благодарностью 
за «Прерванные рассказы» и фотографию.— Г XXV, 151.

Отвечает ей, продолжая письмо, начатое февраля 7. Интере
суется мнением о сборнике (в частности, о «Поврежденном») и о 
портрете («похож ли»— ср. Г XXV, 158). Просит сказать В. А. Эн- 
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гельсопу, что готов обсудить условия его участия в работе В.Р.Т. 
Намерен дать деньги на свадьбу М. Фомм.— Г XXV, 151—152. 
См. февраля 9.

В письме С. И. Астракова из Москвы к Ог. в Корсунь, на Таль- 
скую фабрику,— о Г.: «От Ал. и М. К. <Рейх.> нет ничего и ни 
от кого ничего не слышно».— Авт. ЛБ, Г-О. IX. 10, № 1.
Февраля 9 (января 28). У Г. был «один приезжий из Польши», 
рассказал «об эффекте русских публикаций лондонских — в Вар
шаве всё есть». Г. дал ему прокламацию В. А. Эпгельсона «Первое 
видение святого отца Кондратия».— Г XXV, 152.

Г. заканчивает письмо к Рейх. (см. февраля 7 и 8).—Г XXV, 
152.

Письмо Г. к В. Линтону. Обещает на днях прислать третье 
письмо «La Russie et le vieux monde» для пер. Благодарит за при
сылку 10 экз. «English Republic» с первым письмом цикла и про
сит выслать столько же следующего номера.— Г XXV, 152.
Февраля начало. Г. читает детям роман Ж. Санд «Les maîtres 
sonneurs» («Господа звонари»).— Г XXV, 150, 164.
Февраля 10 (января 29). Г. встречается с «господином из Позна
ни» (ср. февраля 9), рассказавшим, что прусское правительство 
послало брошюры Г. наместнику Царства Польского ген.-фельд
маршалу гр. И. Ф. Паскевичу-Эриванскому. — Г XXV, 153.
Февраля около 12 (января около 31). Г. получил письмо от 
В. А. Энгельсона (неизв.) и текст его прокламации «Второе ви
дение святого отца Кондратия».— Г XXV, 153.

«Штука будет напечатана <...> но такого действия, как первая, не про
изведет». Он «зацепил тут церковные постановления (похороны) — не до 
того теперь дело, чтоб учить уму-разуму, а учить злобе да непослушанью 
и потому 1-ая проповедь chef d’œuvre».— Г XXV, 153.

Получил «глубоко мистическое» письмо от М.-Э. Тесье дю Мо
те (неизв.).- Г XXV, 153.
Февраля 12 (января 31 ). Г. отправляет 200 экз. прокламации 
В. А. Энгельсона «Первое видение святого отца Кондратия» в 
Россию северным путем («в Балтийское море»).— Г XXV, 153.

Ответ Г. на неизв. письмо Рейх, с высокой оценкой «Прерван
ных рассказов». Поручает снестись с парижскими книгопродав
цами, в частности с А. Франком, по поводу распространения 
сборника. В.Р.Т. «начинает приносить более и более результатов»: 
«Да, от заведения русской типографии начинается новый период 
русской рев. деятельности». Приглашает В. А. Энгельсона в Лон
дон, советует «написать катехизис для мужика».— Г XXV, 153— 
154. См. февраля 13.
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Г. обедает в ресторане «Веллингтон» на Пиккадили.— Г XXV,
154.
Февраля 13(1). Г. заканчивает письмо к Рейх., начатое февраля 
12. Прокламация В. А. Энгельсона «Второе видение святого отца 
Кондратия» «очень хороша». Намерен перепечатать ее вместе с 
первой. Предлагает «пропустить» два места: «о похоронах и рас
сказ о распятии» (Энгельсон не согласился).— Г XXV, 154; ср. 
Г XXV, 157.

Получил письмо от Рейх, (неизв.).— Г XXV, 154.
Февраля около 15 (3). Г. получил от А. Руге и прочитал рукопись 
его пятиактной трагедии «Die neue Welt» («Новый мир»), в основе 
сюжета которой семейная драма Г. (см. Л VIII, 13—20).— Г XXV,
155.
Февраля 15 (3). Письмо Г. к А. Руге. О его трагедии «Die neue 
Welt»: «Это апофеоз преступника, это канонизация подлеца, пре
дателя <...> действительность была гораздо трагичнее и гораздо 
глубже <...> Я не опубликовал бы эту рукопись раньше, чем че
рез несколько лет». Просит изменить имя героя.— Г XXV, 154— 
155 и 155. См. февраля 16; 1856, мая до 22.

В III отд. на основании доноса некоего Шредера составлена 
«записка» об организованном в Лондоне «Славянском союзе», 
цель которого — приготовление «всех славян к восстанию против 
их притеснителей». Г. назван агентом Европейского центрального 
комитета в России и редактором его изданий, наряду с А. Саффи, 
Ледрю-Ролленом и др.— Л XIV, 557—558.
Февраля 16 (4). Ответ А. Руге на письмо Г. от февраля 15. Ут
верждает, что Г. ошибается, воспринимая его трагедию как защи
ту Герв.; в конфликте Г. с Герв. всегда был на стороне Г.— Л 
VIII, 20-21.
Февраля около 17 (5). Г. поручает И. Г. Головину «справиться» 
в MAd о возможности публикации неизв. статьи Л. Пьянчани.— 
Г XXV, 156.
Февраля 17 (5). Авторская дата «Письма второго» из цикла «La 
Russie et le vieux monde».— Г XII, 183. См. января 2.

В г. «L’Homme» (см. апреля 5) опубл, с авторской датой «15 января».
Ответ Г. на неизв. письмо Л. Пьянчани. О публикации его 

статьи попробует «столковаться» с «Leader» (хотя «порвал с ним 
всякие отношения: это реакционный листок») или же переправить 
ее в Брюссель. Может предложить ее в «Républicain de New York», 
с которым «поддерживает отношения». Обещает прислать Пьян
чани ж. «English Republic» с первым письмом «La Russie et le 
vieux monde»; просит затем передать его А. Саффи. Намерен пе
чатать этот цикл, очень понравившийся Ж. Доманже, по-фран
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цузски. Сообщает, что в Лондоне Гарибальди.— Г XXV, 156 и 
156—157.
Февраля 19 (7). Вероятно, у Г. обедают Ж. Доманже и Л. Блан.— 
Г XXV, 157.

О дружеских отношениях, установившихся между Л. Бланом и семьей 
Г. вскоре после приезда Г. в Лондон, и об их разногласиях см. БиД (Г XI, 
46—51); Мейз., 268—270.

Февраля 19 <?>. Письмо Маццини к Г. Сообщает, что издания 
В. P. Т. (возможно, прокламации В. А. Энгельсона) переправлены 
«частью через Константинополь, частью через Белград». Спраши
вает, как идет у Г. работа над «обращением к русским солдатам» 
(«Вольная русская община в Лондоне. Русскому воинству в 
Польше»). Не навещает Г., т. к. «завален делом по горло». Объяс
няет, что Л. Кошут не принял Г., т. к. тот не сообщил «внизу» 
своего имени, чтобы его передали «наверх»; Кошут сам напишет 
Г. об этом недоразумении.— LMH, 21, с датой «<март 1854>»; 
русск. пер. Л VIII, 73. См. февраля 5 <?>.

Датируется условно, по помете «воскресенье» и времени написания Г. 
воззвания — февраля около 23.
Февраля 20 (8). Авторская дата «Письма третьего» из цикла «La 
Russie et le vieux monde».— Г XII, 200. См. января 2.
Февраля около 21 (9). Г. получил от амер, консула в Лондоне 
Дж.-Н. Сандерса приглашение на обед и записку от Маццини 
(неизв.) с просьбой «не отказываться». — См. БиД, Г XI, 
161—162.
Февраля 21 (9). Г. присутствует на обеде, данном Сандерсом полит, 
эмигрантам («дипломатический обед врагам всех существующих 
правительств»). На обеде, кроме амер, посла Дж. Бьюкенена 
и официальных лиц, были Маццини, Гарибальди, Л. Кошут, 
Ледрю-Роллен, Ф. Орсини, С. Ворцель, Ф. Пульский, а также 
член англ, парламента Дж. Вольмслей. Здесь Г. познакомился 
с Гарибальди. Обед закончился «в первом часу ночи».— Г XXV, 
158, 159. См. БиД, Г XI, 160-165, 260.
Февраля между 14 и 22 (2 и 10). Г. посылает Рейх. «Прерванные 
рассказы» для А. Делаво.— Г XXV, 157.

В письме к Рейх, просит передать А. Делаво, чтобы в подго
товляемой ст. (см. марта 18, июля 15) он упомянул «Крещеную 
собственность», «Кто виноват?» и «Vom anderen Ufer», а также 
В.Р.Т. Ждет известия о ее напечатании. «Как вам по вкусу рас
сказ Спиридона об Ульяне <в «Поврежденном»^,— я воображаю, 
что он хорош».— Г XXV, 157.
Февраля 22 (10). В № 13 «L’Homme» напечатано открытое пись
мо Г. к Ш. Рибейролю «Au citoyen rédacteur de V Homme» («Граж
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данину редактору «L’Homme»», Г XXX, 499—506, 647—651) 
с ред. примечанием (см. Л VIII, 561). См. ЛН, т. 61, с. 225. Отзыв 
Г. о публикации — Г XXV, 158. См. ноября середина.

Два экз. страницы газеты с правкой Г. сохранились в его архиве (ЛБ, 
Г-О.П.2; ЦГАЛИ, ф. 2197, on. 1, ед. хр. 5). См. Г XXX, 647.

В «Daily News» напечатано сообщение об обеде февраля 21.— 
Л VIII, 60.

Среди присутствовавших упомянут А. Руге, по свидетельству Г., оши
бочно.—Г XXV, 158; БиД, Г XI, 161.

Февраля до 23. Г. начал подготовку к печати тома воспоминаний— 
«Тюрьма и ссылка». Читал друзьям «небольшие отрывки» гл. о 
К. Я. Тюфяеве («Ссылка на канцелярскую работу» — БиД, Г 
VIII, 234—251).— Г XXV, 157, 158.
Февраля около 23 (11). Г. написал воззвание «Вольная русская 
община в Лондоне. Русскому воинству в Польше».— Г XXV, 
158. См. февраля 28.

Г. получил от В. А. Энгельсона его воззвание «Емельян Пу
гачев честному казачеству и всему люду русскому шлет низкий 
поклон». См. февраля около 28.

«Хорош, но действительно об ассигнациях много, а о крепостном состо
янии мало. Конец и начало очень красивы».— Г XXV, 158.

У дочери Г. Таты начался коклюш.— Г XXV, 157.
Февраля 23 (11). Письмо Г. к Рейх. Просит прислать роман Д. В. 
Григоровича «Рыбаки» и поторопиться с ответом от А. Франка (см. 
февраля 12). «Головные боли у меня и маленькие простуды почти 
беспрестанно».— Г XXV, 157—158.
Февраля 25 (13). В «Leader» перепечатано сообщение от февраля 
22 об обеде февраля 21.— Л VIII, 60.
Февраля 25 или 27 (13 или 15). Г. с Ф. Орсини и Э. Гаугом завт
ракает у Гарибальди в Вест-Индских доках, на амер, корабле 
«Common Wealth», капитаном которого тот был.— Г XXV, 159. 
См. БиД, Г X, 72-73; Г XI, 18.

Вечером встречается с Гарибальди и Маццини «в одном доме», 
откуда Г. повез Гарибальди к себе ночевать.— БиД, Г XI, 19. 
Февраля конец (?>. В февральском номере ж. «English Republic» 
(т. Ill) напечатан англ. пер. «Письма второго» цикла «La Russie et 
le vieux monde» (Г XII, 141—149 и 174—183 — «Russia and the 
old World»).- Г XII, 522\ ср. Г XXV, 152 и 159.
Февраля после 21. Корреспонденция К. Блинда «в нью-йоркские 
журналы» об обеде февраля 21 с выпадами против Г. (цит. БиД, 
Г XI, 160-161).
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Февраля после 25. Письмо Г. к К. Фогту (неизв.). Подробности 
об обеде февраля 21.— См. А АН, 134; марта 2.
Февраля после 26 <?). В неустановленной франц, газете публи
кация под заглавием «Prervannya rascasi Iscandera», датирован
ная «Лондон, 25 февраля», с сообщением о выходе в Лондоне сб. 
«Прерванные рассказы», содержащего «потрясающие картины 
русской жизни». Объявлено, что франц, пер. вскоре будет напе
чатан в Париже; приведен большой отрывок из «Долга прежде 
всего».—Вырезка в архиве Г. (ЛБ, Г-О.II.40); см. ЛН, т. 63, с.802. 
Ср. Л VII, 498.
Февраля 26 или 28 (14 или 16). Гарибальди гулял с сыном Г. и 
сделал его дагерротип; подарил Г., остался у него обедать. Раз
говор Г. и Гарибальди с итальянцем, посланным Маццини.— 
БиД, Г XI, 19-20; Г XXV, 419.
Февраля около 28 (16). Вышла в изд. В. P. Т. (типография не ука
зана) за подписью В. А. прокламация В. А. Энгельсона «Емельян 
Пугачев честному казачеству и всему люду русскому шлет низ
кий поклон».— Г XXV, 158.
Февраля 28 (16). Письмо Г. к Л. Пьянчани. Р. Пигот не поместил 
в «Leader» статью адресата (см. февраля 17). Обещает переправить 
ее в Брюссель и сообщить результаты. Январского номера «En
glish Republic» (с письмом к В. Линтону) не осталось — пришлет 
их «оба вместе» или передаст А. Саффи.— Г XXV, 159.

Письмо Г. к Рейх. Об отзыве в «Литографированных коррес
понденциях» по поводу обеда февраля 21. Спрашивает В. А. Эн
гельсона, решится ли он подписать прокламацию «Вольная рус
ская община в Лондоне. Русскому воинству в Польше» (вышла без 
подписи). О коклюше у дочерей.— Г XXV, 160.
Марта 1 (февраля 17). Письмо К. Фогта к Г. из деревни Су- 
Тер близ Женевы. Сообщает подробности полит, жизни в Швейца
рии. Просит навести справки о «некоем Шервале» (подлинное имя 
Йозеф Кремер), «долгое время жившем в Лондоне» и «обличенном 
Марксом как агент-провокатор».— ААН, 131—134. См. марта 2.

См. гл. «Заговор Шерваля» в работе К. Маркса «Разоблачения о Кёльн
ском процессе коммунистов» (Маркс и Энгельс, т. 8, с. 436—449; см. также 
т. 28, с. 326).

Марта 2 (февраля 18). К. Фогт продолжает письмо, начатое мар
та 1, отвечая на письмо Г. от февраля после 25. «Из нескольких 
слов в вашем письме я вижу, что вы питаете приятные надежды. 
Желаю их исполнения, но не вижу тех золотистых лучей, которые 
возвещают зарю свободы <...> Вы уже замечаете сами, что Англия 
спускается с того пьедестала, на который вы захотели ее поме
стить в начале своего пребывания там». В «Allgemeine Zeitung» 
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«новость об обеде» февраля 21 «изложена <...> с комментариями, 
очень мало лестными для гостей».— ААН, 134—135.
Марта 4 (февраля 20). Письмо Л. Кошута к Г. Рекомендует ему 
Штегмана, бывшего инспектора венского арсенала; просит по
мочь ему достать «все, что нужно» для «изготовления модели его 
нового оружия». Вручено Штегманом.—Авт. IISG, микрофильм 
ЛБ\ русск. пер. Л VIII, 60.
Марта 8 (февраля 24). Ответ Г. на неизв. письмо Мейз. об их 
разногласиях в вопросах воспитания. Благодарит Мейз. за «от
кровенность» и подробно пишет о ее задачах в воспитании Алек
сандра и Таты: «Я <...> вынужден усиленно работать — не имея 
возможности взять на себя надзор — согласуем же наши дейст
вия».- Г XXV, 160-162 и 162-164.
Марта до 13. Г. рекомендовал Гарибальди русского матроса на 
его корабль.— БиД, Г XI, 196; см. марта 14 и 26.
Марта около 13 (1). Г. читает дочерям роман Ж. Санд «François 
le Champi» («Франсуа-найденыш»).— Г XXV, 164.
Марта 13 (1). Письмо Г. к Рейх. О болезни Таты и Ольги. Пред
лагает «съехаться» где-нибудь у моря на лето — «мне очень хо
чется к половине апреля оставить Лондон».—Г XXV, 164—165.

Письмо к Г. неустановленного лица из Парижа с «верноподдан
ническими» обвинениями Г. в «превратном» толковании «действий» 
Николая I, якобы положившего «прочное основание будущему 
освобождению крестьян». «Ваша «Крещеная собственность» имеет 
целью представить нам, русским, неестественность и безобраз
ность крепостного права, и впереди развязку этого явления топо
ром» (напечатано в ст. Г. «Анонимное письмо» — кн. I 773, Г 
XII, 291). См. 1855, июля 20; Ук ПЗ, 27.
Марта 14 (2). Письмо Гарибальди к Г. из Лондона. Сожалеет, 
что «нездоровье» Г. «лишило» «удовольствия видеть» его. Сообщает, 
что рекомендованный Г. матрос-«соотечественник ведет себя пре
восходно». Обещает навестить Г.— Авт. IISG, микрофильм ЛБ; 
русск. пер. Л VIII, 59.
Марта 18 (6). Русский посланник в Дрездене донес мин. иностр, 
дел гр. К. В. Нессельроде, что Г. «продолжает свои преступные 
действия».— Л VIII, 71.

В № 11 еженедельника «Athenaeum français» напечатана рец.
А. Делаво на сб. «Прерванные рассказы» (р. 237—239).—
Г XXX, 811.
Марта 19 (7). Т. А. Астракова пишет Ог. из Москвы, очевидно, 
о Г.: «Чудное дело; от наших до сих пор ни гу-гу. Что с ними 
делается — богу весть».— Авт. ЛБ, Г-О.IX.10, № 2.
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Марта 3, 10, 17 или 24, Письмо Маццини к Г. с просьбой «при 
первой возможности» доставить рукописную копию «прекрасного 
воззвания к русским солдатам в Польше» («Вольная русская об
щина в Лондоне. Русскому воинству в Польше»): «Я предпочи
таю, чтобы в наши итальянские газеты оно попало от нас, а не из 
«Nation»» (см. апреля 11). Просит помочь в отправке нескольких 
человек, вероятно, в Италию.— LMH, 21—22, с датой «<март — 
апрель 1854>»; русск. пер. Л VIII, 73.

Датируется предположительно — временем до напечатания проклама
ции и пометой «пятница».

Марта между 14 и 24 (2 и 12). В Лондон приехал В. А. Энгель- 
сон, остановился у Г., который читал ему отрывки из «Тюрьмы и 
ссылки». Энгельсон от них «в восторге неком пламенном».— 
Г XXV, 165; БиД, Г X, 357.
Марта около 25 (13). Вышло в изд. В. P. Т. отдельной брошюрой 
воззвание Г. «Вольная русская община в Лондоне. Русскому 
воинству в Польше» (Г XII, 201—205). См. апреля 6.

Датируется по отклику И. Г. Головина марта 25.

Марта 25 (13). Письмо И. Г. Головина к Г. с протестом против 
публикации воззвания Г. «Вольная русская община в Лондоне. 
Русскому воинству в Польше» от имени «русской общины»: «Для 
меня загадка, состоит ли эта община из вас и Энгельсона или из 
вас одного?» Просит объявить печатно, что он «до сих пор не уча
ствовал ни в каких воззваниях» В.Р.Т.— БиД, Г XI, 413; марта 26.
Марта 26 (14). И. Г. Головин принес Г. свое письмо-«протест» 
от марта 25 и потребовал его напечатать.

«Протесту я несказанно обрадовался: в нем я видел начало разрыва 
с этим невыносимо тяжелым человеком и публичное заявление нашего раз
ногласия <...> я должен был работать десять лет, чтоб меня не смешивали 
с пресловутым Ivan Golovin».— ВиД, Г XI, 413.

Письмо Гарибальди к Г. из Ньюкасла-на-Тайне с сообщением, 
что рекомендованный Г. матрос остался в Лондоне. О дружеских 
чувствах к Г. и надежде на встречу в Ницце.— Авт. IISG, микро
фильм ЛБ', русск. пер. Л VIII, 59—60. Ср. БиД, Г XI, 196.
Марта 27 (15). Г. опубликовал в В.Р.Т. отдельным листком со 
своими вступительными строками письмо-«протест» И. Г. Голо
вина от марта 25.— БиД, Г XI, 413.
Марта 28 (16). Письмо Г. к Рейх. Отправляет ей печатный экз. 
протеста И. Г. Головина.— Г XXV, 165.
Марта 29 (17). В № 18 «L’Homme» опубл, первое письмо цикла 
«La Russie et le vieux monde» («Старый мир и Россия», Г XII, 
134-141 и 167-174). См. ЛН, т. 61, с. 225.
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Г. получил «длинное, бессвязное» письмо от И. Г. Головина 
(неизв.) со словами: «Может быть, отдельно мы еще будем полез
нее общему делу, если не станем тратить наши силы на борьбу 
друг с другом».— БиД, Г XI, 413. См. марта 30.
Марта 30 (18). Ответное письмо Г. к И. Г. Головину. «Вполне 
оценил» «добрую цель» его письма — «смягчить печатное объяв
ление» (см. марта 27). «Я совершенно согласен, что отдельно мы 
принесем больше пользы». Просит «не длить» переписки и выра
жает надежду, что «окончательное расставание» «не будет сопро
вождено ни жестким словом, ни враждебным действием».— 
Г XXV, 165-166.

«Что Головину вовсе не хотелось разорвать сношения со мной — это 
было очевидно; ему хотелось сорвать сердце за то, что мы печатали воззва
ние без него, и потом примириться, но я уж не хотел упускать из рук этого 
горячо желанного случая».— БиД, Г XI, 414.
Февраля конец — март. Поэма Ог. «Юмор» отпечатана в В.Р.Т. 
«превосходно — но все издание под ключом».— Г XXV, 157, 
169. Выпуск задержан до 1857, августа.
Марта конец В мартовском номере ж. «English Republic» 
напечатан англ. пер. «Письма третьего» цикла «La Russie et le 
vieux monde» (Г XII, 149—166 и 183—200 — «Russie and the 
old World»).- Г XII, 522\ Г XXV, 421.
Марта после 26. Г. отправляет оставшегося в Лондоне русского 
матроса, которого он рекомендовал Гарибальди, в Ныокасл-на- 
Тайне, но тот снова вернулся в Лондон и пришел к Г. с товари
щем.- БиД, Г XI, 196-197.
Марта после 28 — апреля до 4. Обострение болезни у дочерей Г. 
Таты и Ольги.— Г XXV, 166.
Апреля до 4. Г прочитал роман Д. В. Григоровича «Рыбаки» — 
«вещь живо и верно написанная».— Г XXV, 167.

Приехавшая в Лондон А. X. Энгельсон поселилась в доме 
Г.- Г XXV, 166.
Апреля 4 (марта 23). Ответ Г. на неизв. письмо Рейх. Спраши
вает, читала ли она воззвание «Вольная русская община в Лон
доне. Русскому воинству в Польше» («У Франка есть, а не то я 
вам пришлю в письме»). Возмущен моек, друзьями, до сих пор 
не приславшими запрещенные стихи Пушкина для публикации,— 
«придется через поляков доставать». Благодарит за присланные 
с А. X. Энгельсон подарки. Обещает написать М.-Э. Тесье дю 
Моте. О «междоусобной войне» с М. Фомм.— Г XXV, 166—167.

В. А. и А. X. Энгельсоны переехали из дома Г.— «через два 
дома».- Г XXV, 166.
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Апреля 5 (марта 24). В № 19 «L’Homme» опубл, второе письмо 
цикла «La Russie et le vieux monde» (Г XII, 141—149 и 174— 
183) с ред. вступлением, свидетельствующим о намерении отме
жеваться от позиции Г. См. ЛН, т. 61, с. 225; Г XXV, 168 и 421.
Апреля 6 (марта 25). Авторская дата с пометой: «День благо
вещения» на воззвании Г. «Вольная русская община в Лондоне. 
Русскому воинству в Польше».— Г XII, 205. Вышло марта около 
25.

«День благовещения» приходился на 25 марта ст. ст.
Апреля 11 (марта 30). В г. «Italia е Popolo» напечатан итал. пер. 
воззвания Г. «Вольная русская община в Лондоне. Русскому воин
ству в Польше» (Г XII, 201-205).- Г XII, 528] РПРС, I, 15.
Апреля 12 (марта 31). В № 20 «L’Homme» опубл, третье письмо 
цикла «La Russie et le vieux monde» (Г XII, 149—166 и 183—200) 
с ред. вступлением «о ценности и оригинальности» «писем» Г.: 
«Они проливают свет, проникающий до самых глубин, на этот 
почти новый мир, остававшийся до сих пор таинственным и неве
домым». См. ЛН, т. 61, с. 225, с ошибкой в дате: «20 апреля».
Апреля 13 (1). Ответ Г. на неизв. письмо Л. Пьянчани с предло
жением поселиться на о. Джерси и основать газету. После двух
дневных раздумий отклоняет предложение: «Ваша дружба ко мне 
деятельна и заботлива». «Из французов я знаю только одного, кто 
способен работать в серьезной газете,— нашего друга Доманже. 
Среди итальянцев — Саффи и вас <...> газету можно издавать 
только в Лондоне. Но подождем еще немного». Намерен «месяца 
на два, на три» уехать в Гастингс. Иронический отзыв о попыт
ке госуд. переворота в Монако.— Г XXV, 167—168 и 168—169.
Апреля около 14 (2). Г. «искал квартиру между Хайгейтом и 
Гемстедом», но не нашел.— Г XXV, 171.
Апреля 14 (2). Г. в кафе Вери отмечает день рождения Рейх.— 
Г XXV, 169.
Апреля 15 (3). Письмо Г. к Рейх. Обещает прислать «два первых 
листа (отпечатанных)» из «Тюрьмы и ссылки»: «Многие оченно 
аппетитным находят».— Г XXV, 169—170.
Апреля 17 (5). Письмо к Ф. Пульскому. Просит помочь в орга
низации бесплатного проезда в Константинополь бывшему нем. 
офицеру Гроссману. Спрашивает, не знает ли Пульский дома, 
«окруженного садами, деревьями», для найма. «Я еще колеблюсь 
между Гастингсом и лондонскими окрестностями».— Г XXV, 
170 и 170-171.
Апреля 18 (6). И. д. наместника Царства Польского гр. Ф. В. Ри- 
дигер секретно уведомляет гл. нач. III отд. и шефа жанд. гр. 
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А. Ф. Орлова, что русский генер. консул в Сардинии прислал ему 
экз. «Italia е Popolo» от апреля 11 с «мятежническим воззванием» 
«злоумышленника» Г. («Вольная русская община в Лондоне. Рус
скому воинству в Польше»). Посылая в III отд. русск. пер. воз
звания, Ридигер извещает, что принял строгие меры «для вос
препятствования передачи и распространения этого воззвания» 
в Польше, а также сообщил о его появлении в Вильно и Кур
ляндскую губ.— Царизм в борьбе с Г., 214.

В этот день Ридигером предписано и. д. военного полицмейстера I и II 
пехотных корпусов ген.-лейтенанту И. Е. Абрамовичу наблюдать за появ
лением воззвания, т. к. Г. «будет стараться распространить его в Царстве 
Польском и западных губерниях».— РПРС, I, 15.
Апреля середина. Г. читает комплекты С и М за 1853 г.

«Я упивался и упиваюсь ими <...> начинаю едва понимать, что пишут 
и чем занимаются у пас. Какая страшная пустота, и что за литераторы <...> 
Печально видеть, как человек в цепях идет по улице, да еще печальнее, 
что скованный-то бессилен, и цепь можно бы снять — не убежит». — Г XXV, 
171.
Апреля около 20 (8). Письмо Г. к М.-Э. Тесье дю Моте (неизв.). 
Переслано через Рейх.— См. Г XXV, 171 и 489 (№ 43).

К Г. приехал повар Франсуа.— Г XXV, 172.
Апреля 20 (8). Письмо Г. к Рейх. Его ст. в «L’Homme» («La Rus
sie et le vieux monde» и «Au citoyen rédacteur de Y Homme») «воз
будили яростный вопль французиков (не французов)». Спрашивает, 
когда Рейх, прочтет их.— Г XXV, 171—172.
Апреля 21 (9). В «Daily News» напечатано в англ. пер. воззвание 
Г. «Вольная русская община в Лондоне. Русскому воинству в 
Польше» (Г XII, 201-205).- Г XII, 528.

Ф. Энгельс в письме из Манчестера К. Марксу в Лондон, раз
мышляя о причинах неудачи своей попытки сотрудничества в 
«Daily News», обращает внимание на связь с газетой Г. и на пуб
ликацию в ней воззвания «Вольная русская община...». Оцени
вает его резко отрицательно.— Маркс и Энгельс, т. 28, с. 290, 
с датой «(около 21 апреля)» (ср. с. 288).
Апреля 22 (10). В № 213 «Leader» (р. 364—365), под рубрикой 
«Address to the Russian army» («Обращение к русской армии»), 
напечатан англ. пер. воззвания Г. «Вольная русская община в 
Лондоне. Русскому воинству в Польше» (Z7 XII, 201—205 — «The 
Free Russian Community to the Russian soldiers in Poland»). Здесь 
же в ст. анонимного автора нападки на «La Russie et le vieux 
monde». Не называя имени Г., автор обвиняет его в проповеди 
панславизма и намекает, будто «письма к Линтону написаны по 
наущению русской полиции».— Г XXV, 173; JI VIII, 561 — 
562.



194 1854. Лондон

К. Маркс, отвечая на письмо Ф. Энгельса от апреля 21, под
тверждает связь Г. с редакцией «Daily News».— Маркс и Энгельс, 
т. 28, с. 291.
Апреля около 24 (12). Г. получил «письмецо» от А. Саффи 
(неизв.).-Г XXV, 174.
Апреля 24 (12). В MAd опубл, письмо за подписью «А. Democrat» 
с обвинениями Г. в панславизме. Автор выражает сожаление, что 
«L’Homme» напечатала «La Russie et le vieux monde».— Г XXV, 
173; Л VIII, 562.

По словам Г., MAd «доказывал единство видов» его пропаганды «с рус
ским правительством».— См. БиД, Г XI, 415.

Апреля 25 (13). Ответ Г. (неизв.) на письмо И. Г. Головина (не- 
изв.), в котором тот просил у Г. свиданья, давал свой новый 
адрес и «прибавлял»: «Дело идет не о деньгах». Г. отказывается 
идти к Головину и выражает готовность «принять у себя, когда 
ему угодно».— См. БиД, Г XI, 414; Г XXX, 813; ср. Г XXV, 
486 (№ 21).

Апреля 26 (14). В № 22 «L’Homme» напечатан франц, пер. воз
звания Г. «Вольная русская община в Лондоне. Русскому воин
ству в Польше» (Г XII, 201—205 — «La communauté libre russe. 
Aux soldats russes en Pologne») с предисловием ред., выражавшей 
свое отношение к русской общине. См. ЛН, т. 61, с. 225.

Утром у Г. был И. Г. Головин, «смирный и шелковый». В раз
говоре Г. заявляет, что «никакого враждебного шага» с его сто
роны против Головина сделано не будет, но поскольку их «мне
ния, нравы до такой степени не сходны», то и видаться им нечего. 
Головин уверял, что не имеет отношения к выступлению MAd 
против Г. апреля 24. Расстались «холодно, но учтиво».— БиД, 
Г XI, 415; Г XXV, 177.

Письмо И. Г. Головина к Г. О намерении не бывать у Г., по
ка «будет занят делами более важными, нежели снисковать сим
патии»; об отказе от полемики с ним. Советует написать в MAd, 
что Г. не заводит с ними процесса потому только, что презирает 
«невежество, которое не знает отличить патриота и друга свободы 
от агента».— БиД, Г XI, 415.

Датировано открытое письмо членов Централизации Поль
ского демократического общества А. Жабицкого, Л. Зенковича,
С. Ворцеля к изд. AL4d с протестом против публикации апреля 
24 клеветнической ст. о Г. Авторы письма «нашли во мнениях и 
трудах А. Герцена достаточные доказательства его уважения 
к правам Польши, его любви к свободе».— РПРС, 1,^15—17.. 
См. также Г XXV, 173; апреля 27.
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Апреля^ около 27 (15). Г. готовит «небольшое письмо» (неизв.) 
с опровержением нападок «Leader» и MAd. Возможно, именно это 
письмо он хотел напечатать в «L’Homme», но отказался от этого 
намерения в связи с энергичными ст. в его защиту польских эмиг
рантов.- Г XXV, 173, 177.

Г. встречается с А. В. Волынским, возвратившимся из Амери
ки «с целой кучей заатлантических сплетен».— Г XXV, 174.
Апреля 27 (15). Ответ Г. на неизв. письмо Л. Пьянчани. Возму
щен необоснованными обвинениями в «Leader» и MAd (апреля 22 
и 24). Желал бы, чтобы «L’Homme» «как-нибудь откликнулся» 
на них (см. мая 3). Ждет к себе Л. Блана, «который отправился 
в «Leader» требовать объяснений».— Г XXV, 172—173 и 173— 
174.

Г. получил письмо И. Г. Головина от апреля 26.— БиД, Г 
XI, 415.

В MAd опубл, письмо членов Централизации Польского демо
кратического общества от апреля 26. Вырезка в архиве Г. (ЛБ, 
Г-О. XIII. 7); см. ЛН, т. 63, с. 802-803.

Выпущено в середине мая отдельной брошюрой на англ, языке: «Polish 
Central Democratic Committee. The independence of Poland,— The cause of 
democracy».- JI VIII, 80; Л XXII, 273.
Апрель, после 4. A. X. Энгельсои бывает у Г., приходит «с рабо
той» и заставляет «читать главы» БиД и «новые статьи».— БиД, 
Г X, 359.
Апреля конец <?>. В апрельском номере «English Republic» 
(т. Ill) напечатан англ. пер. воззвания Г. «Вольная русская об
щина в Лондоне. Русскому воинству в Польше» (Z1 XII, 201 — 
205).- Г XII, 528.
Апреля после 25. У Таты и Ольги прошел коклюш.— Г XXV, 174. 
Мая 1 (апреля 19). Авторская дата «Введения» к I изд. «Тюрьмы 
и ссылки».— Г VIII, 404.
Мая 2 (апреля 20). Утром к Г. явились «несколько американцев 
из Новой Гренады» «посмотреть, что такое русский революцио
нер».- Г XXV, 175.
Мая 3 (апреля 21). В № 23 «L’Homme» напечатана анонимная ст. 
«Русская революция», принадлежащая «изгнаннику, поселивше
муся в американских землях и сотрудничающему в братской «Ré
publicain de New York»». В ред. предисловии Г., «лучший в наши 
дни борец» за русскую революцию, взят под защиту от нападок 
англ, газет.— ЛН, т. 61, с. 225. Здесь же открытое письмо А. Та- 
лапдье к Ш. Рибейролю, содержащее полемику с Э. Кёрдеруа по 
поводу его теории европейской революции, которая должна прои
зойти якобы в результате русского вторжения. Таландье противо
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поставлял взглядам Кёрдеруа суждения Г.— Г XXV, 178, 424; 
ЛН, т. 64, с. 378-380.

Тов. мин. иностр, дел Л. Г. Сенявин посылает гл. нач. III отд. 
и шефу жанд. гр. А. Ф. Орлову полученные от русского генер. 
консула в Лондоне Е. И. Кремера «листки и возмутительные бро
шюрки», напечатанные «в учрежденной изгнанником Герценом 
демократической типографии» (в частности, «Вольная русская 
община в Лондоне. Русскому воинству в Польше»), вместе с вы
пиской из донесения Кремера от 1 апреля (20 марта).— ЦГАОР, 
д. 239, лл. 349, 350.
Мая около 4 (апреля около 22). Г. получил, по-видимому в ру
кописи, ст. 3. Свентославского («превосходную») в свою защиту. 
Предпринимает шаги для ее публикации.— Г XXV, 175, 177, 
179. См. мая 24.
Мая 4 (апреля 22). Письмо Г. к Рейх. О полемике в англ, и эмиг
рантской прессе по поводу его деятельности (см. апреля 22, 24, 
26). Просит прислать с оказией «связочку писем» покойной жены 
и известить А. Франка, что о неполученных изд. надо справлять
ся у Нута.- Г XXV, 174-175.

Ответ Г. на неизв. «дружеское» письмо Л. Пьянчани. О пре
кращении нападок в англ, прессе после протеста членов Централи
зации Польского демократического общества (см. апреля 27). 
Ст. в «Leader» апреля 22 — это «просто подлая месть со стороны 
Пигота и К°». «Благодаря дружескому участию Луи Блана я до
бился от них признания, что они неправы, да еще обещания напи
сать об этом при случае несколько слов». Обещает приехать к 
Пьянчани с Ж. Доманже.— Г XXV, 175—176 и 177—178. См. мая 5.

Г. посылал к С. Ворцелю за MAd (вероятно, от апреля 24) 
для Л. Пьянчани. — Г XXV, 177.
Мая 5 (апреля 23). Г. заканчивает письмо к Л. Пьянчани, начатое 
мая 4. Посылает MAd от апреля 27 с просьбой возвратить.— 
Г XXV, 176 и 178.

Директор Публичной библиотеки М. А. Корф пишет из Петер
бурга С. Д. Полторацкому в Берлин, вероятно, отвечая на пред
ложение о присылке изд. В.Р.Т.: «Часть мерзостей Герцена, из 
русской его типографии, дошла уже до нас и хранится в б-ке за 
моею печатью. Должно надеяться, что по принятым, вследствие 
моих указаний, от правительства мерам немного экземпляров про
скочит в Россию; но если бы и много, спрашивается, какое бы они 
произвели действие и для кого, для каких классов написаны эти 
напыщенные гадости, которых даже и образованному молодому 
человеку, не говоря уже о простолюдине, не достанет никогда 
терпения прочитать. Но как у нас еще не все, а именно нет и по
вестей <очевидно, сб. «Прерванные рассказы»^, то препровожде
ние сюда этих пьес, равно как и всего другого <...> всего легче 



1854. Лондон 197

<...> учредить чрез берлинское наше посольство. По давнишнему 
моему условию с бароном Будбергом и кн. Лобановым, они не от
кажутся запечатать все это в официальный от посольства конверт 
на адрес б-ки и доставить сюда».— Авт. ЛБ, ф. 233, к. 1, № 68, 
письмо 4; отрывок — Эйдельман, 44.
Мая 6 (апреля 24). Вероятно, у Г. обедают Л. Блан и Ж. Доман
же.- Г XXV, 178.
Марта или мая 13 (1). Письмо Э. Бартелеми к Г. с просьбой пе
редать с горничной адрес А. Виллиха.— Авт. IISG, микрофильм 
ЛБ; Л XIV, 551, с датой «15 т. 54».
Мая первая половина <?>. Г. получил от Э. Кёрдеруа из Испании 
брошюру (возможно, «Hurrah, ou la Révolution par les cosaques» 
<«Ура! или Революция при помощи казаков»» и письмо (неизв.), 
полное «озлобленного крика против современной Франции и ее 
последних революционеров». Кёрдеруа «сомневался в уме, в си
ле, в «крови» своей расы», «звал казаков для «поправления выро
дившегося народонаселения»» и находил в статьях Г. «то же воззре
ние».—См. БиД, Г XI, 60.

Ответное письмо Г. (неизв.) с разъяснением, что «до исправи
тельной трансфузии <переливания> крови» он не идет. Вместе 
с письмом посылает Кёрдеруа «Du développement ...».—См. 
БиД, Г XI, 60; Г XXV, 489 (№ 45, с датой «<весна, до 27 мая>»); 
мая 27.
Мая около 15 (3). Г. передает лондонскому корреспонденту 
«L’ Homme» Ф. Фору ст. «Les Pâques russes» для публикации.— 
Г XXV, 179. См. мая 17.
Мая около 16 (4). В доме Г. спор В. А. Эигельсона с Ж. Доманже 
о военном изобретении Эигельсона; последний покидает дом Г.— 
БиД, Г X, 359, 358.

Датируется предположительно, по сопоставлению с письмом Эигельсона 
к Г. от мая 19.

Мая около 17 (5). Утром Г. посетил В. А. Эигельсона, «чтоб 
объясниться» по поводу инцидента накануне. Ссора Г. с Энгель- 
соном из-за его намерения написать письмо в Париж с клеветни
ческим обвинением Ж. Доманже в шпионстве.— БиД, Г X, 359— 
360; Мейз., 326—328.
Мая 17 (5). В № 25 «L’Homme» опубл, принадлежащая, вероятно, 
Г. ст. «Les Pâques russes» («Русская пасха», Г XII, 485 и 486, 
dubia).
Мая около 18 (6). А. X. Энгельсон пришла утром к Г., «прося 
забыть» сцену, устроенную В. А. Энгельсоном.— БиД, Г X, 360. 

Записка к Г. В. А. Эигельсона (неизв.) с просьбой напечатать 
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прокламацию «Емельян Пугачев честному казачеству и всему 
люду русскому вторично шлет низкий поклон» за его счет.

Ответ Г. (неизв.).— См. Г XXV, 489 (№ 44, с датой «<мая до 
19>»); мая 19.
Мая 19 (7). Ответное письмо В. А. Энгельсоиа к Г. с извинениями 
за нанесенное оскорбление: «Вы правы, полагая, что вы можете 
требовать, чтоб друзья обходились с вами деликатно <...> Но вы 
не правы, говоря, что я плевал на вас когда-либо <...> Вы не пра
вы, по-моему мнению, приписывая мне намерение уязвить вас 
«приказным слогом» моей записки и просьбою на мой счет напе
чатать 2-е письмо Пугачева, в котором мнения высказаны не впол
не согласные с слышанными мною от вас».— Энгелъсон, 173.
Мая 24 (12). Г. отправляет В. Липтону ст. 3. Свентославского (ср. 
мая около 4) для публикации в «English Republic».— Г XXV, 
179.

Возможно, именно она опубл, затем отдельной брошюрой «The Gause 
of the Slavonians» («Славянское дело», Jersey, 1854). Отзыв Г. см. Г XXX 
508 и 652.

Мая 15—25 (3—13). Тата болеет корью; первые «четыре дня 
находилась между жизнью и смертью». Лечит ее Ф. Девиль, прояв
ляя «большой медицинский талант». «Эти 10 дней,— писал Г.,— 
напомнили мне самое тяжелое время моей жизни. Я измучился 
и отупел».— Г XXV, 179.
Мая 25 (13). Письмо Г. к Л. Пьянчани. Высоко оценивает напе
чатанное в «L’Homme» (№ 2G от 24 мая) открытое письмо Пьянчани 
и обещает послать его в «English Republic» и в Нью-Йорк. Недово
лен тем, что находившийся «довольно долго» в Лондоне III. Ри- 
бейроль не вспомнил о нем — «своем бедном сотруднике с Euston 
Sq.».— Г XXV, 178-179 и 179.
Мая около 26 (14). В. А. Энгельсон посетил Г. в его отсутствие, 
желая помириться.— См. его письмо к Г. от 26 мая (Энгельсон. 
174).

Мая 26 (14). В. А. Энгельсон^посылает Г. прочитанные корректур
ные листы «Тюрьмы и ссылки». В сопроводительном письме про
сит прислать следующие листы рукописи: «Я исправил бы в них 
нечетко писанные слова и ошибки грамматические,— тогда легче 
корректуру будет держать». Полагает, что в «общем интересе вес
ти дела типографии» так, как они велись до их размолвки. О стрем
лении «отнять у этой размолвки характер ссоры»: «Если вы пос
ле того не сделали ни одного шага, чтоб положить конец размолв
ке, то это значит, что вам не довольно сделанных мною ходов».— 
Энгельсон, 174.
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Мая 27 (15). Ответ Э. Кёрдеруа из Сантандера на письмо Г. от 
мая первой половины <?>. Благодарит за присылку «Du dévelop
pement...»: «Это великолепное исследование, цельное и оригиналь
ное, в нем есть подлинная мощь, серьезный труд, неприкрытые 
истины, глубоко волнующие места. Это молодо и сильно, как сла
вянская раса». Отмечая революционный пафос кн., расходится 
с Г. в мнении о способах разрушения старого мира на Западе: 
полагает, будто это —дело русского царя, поскольку «деспотизм, 
с точки зрения быстроты, верности, возможности исполнения, бо
лее способен разрушить целый мир, нежели демократия», а «после
завтрашние мысль и порядок — дело международных социали
стов, славянских в такой же мере, как германо-латинских». Желал 
бы «уточнить» с Г. «этот спорный пункт» в «личной беседе»: «Я 
думаю, что всегда найду общий язык с революционером, тружени
ком, ученым, человеком большой отваги». Спрашивает, существуют 
ли франц, пер. сочинений Пушкина, Лермонтова и Кольцова. 
Включено в БиД — Г XI, 60—65. Было передано Г. другом Кёр
деруа — Л. Шарром. См. июня 7.
Мая 29 (17). Ответ Г. на неизв. письмо М. Гесса с просьбой ока
зать материальную помощь Н. И. Сазонову. Г. объясняет причи
ну расхождения с Сазоновым, оскорбившим «чувство дружбы» 
во время семейной драмы. Отказывает ему в финансовой помощи: 
он «тратит много, работает мало» и уже должен Г. около 6 т. фр. 
«Я же <...> веду самую деятельную жизнь. Я основал русскую 
типографию, я издал четыре брошюры и целый том, я работал в 
газетах — и думаю, что все это было небесполезно. Однако это 
ввело меня в чудовищные расходы (всё в типографии, начиная 
с матриц и кончая оплатой работников, делается за мой счет)».— 
Г XXV, 180-181 и 181-182.
Май. Авторская дата открытого письма Г. «Rewolucyjne przy- 
mierze polsko-rosyjskie».— Г XII, 213. См. июня 3.

Мая конец. В Гамбурге, в изд. Гофмана и Кампе, вышла в нем. 
пер. кн. Г. «Du développement...» (Г VII, 7—132 и 133—263) 
под смягченным по цензурным соображениям заглавием: «Ruß
lands soziale Zustände von Alexandre Herzen, Verfasser des «Vom 
andern Ufer» und der «Briefe aus Italien und Frankreich». Aus dem 
Russischen» — и с изменениями в тексте. Ср. июня начало.
Мая конец <?>. Письмо Г. к К. Фогту (неизв.). О нападках 
г. «Leader» (ср. апреля 22 и мая 4) и намерении уехать из Англии.— 
См. ответ Фогта от июня 13 (ААН, 135—139).

О. д.: перекличка с письмом к Л. Пьянчани от 25 мая (вредность клима
та для детей, шуточный «проект поехать в С.-Петербург» — ср. Г XXV, 
179).
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Июня 3 (мая 22). В л. 37 «Demokrata Polski», с. 145—147, опубл, 
польский пер. воззвания Г. «Вольная русская община в Лондо
не. Русскому воинству в Польше» (Г XII, 201—205 — «Wolne 
Stowarzyszenia Rosyjskie do zolnierzy rosyjskich w Polsce») и 
открытое письмо Г. «Rewolucyjne przymierze polsko-rosyjskie 
(artikul nadeslany)» («Польско-русский революционный союз 
(Письмо в редакцию)», Г XII, 206—209 и 210—213).— £/, 609.
Июня 7 (мая 26). Ответ Г. на письмо Э. Кёрдеруа от мая 27. 
Благодарит за присылку его брошюр и т. I кн. «Jours d’exil» 
(«Дни изгнания». L., 1854), а также за «добрые слова» о «Du dé
veloppement...». «Чем больше вглядывался я в то, что происхо
дило, тем большую испытывал потребность сообщить миру о двух 
вещах. Во-первых — что Россия пе только казарма и царская 
канцелярия, но что она носит в себе глубоко революционные 
элементы, анархические в дворянстве, коммунистические в пароде. 
Во-вторых — что Запад вовсе не так дьявольски революционен, 
как он воображает». Но Николай I на Запад «не может принести 
ничего, кроме иноземного бонапартизма». Рекомендует франц, 
переводы Пушкина, Лермонтова, И. С. Тургенева, Гоголя. На
мерен переехать в Испанию, если Крымская «война примет дур
ной оборот». - Г XXV, 182-184 и 184-185.
Июня начало. В Пруссии, в т. ч. в Берлине, у всех книгопродав
цев изъято нем. изд. «Du développement...»— «Rußlands sociale 
Zustände...» - Г XII, 216; Г XXV, 187, 190. Ср. июня 12.
Июня 12 (мая 31). В № 161 «Kölnische Zeitung», в корреспон
денции из Берлина от 10 июня, сообщающей об изъятии «Ruß
lands soziale Zustände»,— нападки на Г., утверждения, что его 
якобы панславистская пропаганда служит завоевательским пла
нам царизма.— Г XII, 216. См. Reissner, 17—18 и 190; июня 16.
Июня 13 (1). Ответ К. Фогта па письмо Г. от мая конца <?>. 
«Не могу сказать ничего такого, что могло бы утешить вас в ва
ших политических бедах». Вызывающие досаду Г. «нападки «Lea
der»», «позиция так называемых социалистических газет» вы
званы тем, что он «проповедует» «войну с царем». Обещает «в бли
жайшее время» выслать «письмо о натурализации» «Пока же я 
взял его себе па хранение». С Гервегами «никто не хочет видеть
ся».- ААН, 135-139.
Июня 16 (4). Авторская дата открытого письма Г. к ред. «Köl
nische Zeitung» с резкими возражениями против клеветнических 
обвинений в корреспонденции июня 12 и фальсификации цитат 
из «Du développement...». Цель кн.— показать «высокомерному 
невежеству <...)> соседей, что в русском народе есть зародыши бу
дущего». Борьбе с царем служит и организованная Г. типогра
фия.— Г XII, 216, 529. См. июня 22.
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Июня до 19. «Довольно серьезно» болеет корыо Саша Герцен. 
В связи с этим сорвалась поездка Г. в Гастингс.— Г XXV, 187 
и 189-190.
Июня около 19 (7). Вышла отпечатанная в В.Р.Т. кн. «Тюрьма 
и ссылка. Из записок Искандера»— первое изд. БиД. Оно вклю
чало введение (Г VIII, 403-404), гл. VIII-XVIII ч. II БиД 
(Г VIII, 171—308; с нумерацией: I—X, XII, XIV) и «Прибавле
ние»— «А. Полежаев.— Суигуровское дело» (Z1 VIII, 165—168, 
426-427, 147-148).

Время выхода определяется по упоминанию в письмо Г. к А. Саффи 
от 19 июня.— Г XXV, 188. См. июня 24 и 26.

Г. намеревается написать «небольшое» открытое письмо ред. 
«L’Homme» Ш. Рибейролю в связи с публикацией в «Nation» 
18 июня корреспонденции из Парижа с утверждением, будто «это 
русские агенты поднимают итальянцев на восстание».— Г XXV, 
190 и Г XXX, 875 (написано ли — неизв.).
Июня 19 (7). Утром Г. получил письмо А. Саффи (неизв.) с сооб
щением, что Л. Пьянчани обеспокоен отсутствием писем от Г.— 
Г XXV, 189.

Ответное письмо Г. О запрещении в Пруссии «Rußlands so
ziale Zustände» и о своем письме в «Kölnische Zeitung» от июня 16 
(ср. Г XXV, 190). Предвидит неизбежное поражение Николая I 
в Крымской войне и его «падение». Спрашивает о «давно» передан
ных Саффи «для девиц Кроуфорд» нем. изд. «Кто виноват?» и 
«Писем из Франции и Италии».— Г XXV, 186—187 и 187—188.

Письмо Г. к Л. Пьянчани. «Печальное явление» — «половина 
эмиграции заражена тайным бонапартизмом». Просит написать 
изд. «Nation» Ледрю-Роллену и Маццини, что возмущен выпадом 
газеты против русских эмигрантов (см. июня около 19), а в «L’Hom
me» поместить заметку о конфискации «Rußlands soziale Zustän
de» (см. июня 28). Ж. Доманже «немного нездоров».— Г XXV, 
188-189 и 189-190.
Июня 20 (8). Г. слушает оперу Моцарта «Дон-Жуан» с участием 
П. Виардо.— Г XXV, 188 и 428.
Июня около 21 (9). Г. посетили В. А. и А. X. Энгельсоны и прия
тель Рейх, из Лилля с женой.— Г XXV, 191.
Июня 22 (10). В № 171 «Kölnische Zeitung» опубл, «основной 
текст» «<Письма к редактору «Kölnische Zeitung»^» от июня 16 
(Г XII, 214—215 и 216).- Г XII, 529; см. Reissnir, 18 и 190.
Июня 23 (11). Г. с сыном едет в Гастингс искать дом на лето. 
Ничего подходящего не нашел: «Плоховато. Ни одного дерева, 
море зелено-мутное,... разумеется, после лондонского воздуха там 
аромат и прозрачность».— Г XXV, 191.
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Дом в Ричмонде, St. Helena Terrace, где в 1854 г. жил А. И. Герцен.
Фотография I960 г.

Июня около 24 (12). Г. получил письмо от Л. Франка (пеизв.).— 
Г XXV, 191.
Июня 24 (12). Письмо Г. к Рейх. Просит написать о впечатлении, 
которое произведет «Тюрьма и ссылка» (см. июня 26). Предлагает 
перед отъездом в Германию побывать в Англии.— Г XXV, 191.
Июня 26 (14). Через контору железных дорог Г. отправляет 
Рейх, несколько экз. «Тюрьмы и ссылки».— Г XXV, 191.
Июня 28 (16). В № 31 «L’Homme» напечатана заметка Г. о кон
фискации в Пруссии нем. изд. «Du développement...».— Г XXV, 
190, 428 \ ЛИ, т. 64, с. 381.
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Июля 3 (июня 21). В г. «Moniteur universel» напечатано сообще
ние о нем. изд. «Du développement...», близкое к заметке «Köl
nische Zeitung» от июня 12.— Г XII, 529—530.
Июля до 5. Г. с детьми и Мейз. переезжает в пригород Лондона 
Ричмонд и поселяется по адресу: 3, St. Helena Terrace.— Г XXV, 
191. О жизни в Ричмонде — Мейз., 283—285. См. сентября 22 
или 23.

О. д.: письмо Г. к К. Фогту от июля около 5, посланное уже из Ричмонда 
(ААН, 142); ср. адрес на письме В. А. Эигельсона к Г. от 8 июля. — Авт. ЛБ, 
Г-О. XI. 72.

К 10 июля в Ричмонд переехали Энгельсоны.— БиД, Г X, 360; Эн
гельсом,, 177.

Июля около 5 (июня около 23). Письмо Г. к К. Фогту (неизв.). 
Просит помочь связаться с швейц, книгопродавцами для органи
зации продажи изд. В.Р.Т. О вере в русский народ. Вести о суп
ругах Тесье дю Моте, Энгельсонах. О переезде в Ричмонд на ле
то.— См. ответ Фогта от июля 26 (ААН, 140—143).

О. д.: сообщение адресата, что письмо Г. получено 10 июля (ААН, 
140).

Июля 8 (июня 26). В. А. Энгельсон посылает Г. проект своего 
письма к франц, морскому мин. (с авантюристическим планом ис
пользования аэростатов, начиненных листовками, в военных 
действиях Англии и Франции против России). В сопроводитель
ном письме просит Г. высказать о нем свое мнение. «Прежде, 
чем я отправлю это письмо к министру, мне надобно положитель
но знать <...>позволите ли вы перервать какие бы то ни было пе
чатания в типографии 38, Regent Square, для печатания моих 
élucubrations <трудов>?».— Энгельсон, 174—176. См. июля 8 
или 9.

Г. в БиД писал: «Я нашел все дурным, от пути, к которому он обращался, 
до слога, мало сохранившего достоинство, и высказал это». — Г X, 360.

Июля 8 или 9 (июня 26 или 27). Ответ Г. (неизв.) на письмо 
В. А. Эигельсона от июля 8. Резко осуждая «бонапартизм» Эн- 
гельсона, давая некоторые советы по тексту его письма к франц, 
морскому мин., Г. напоминал, что имя Эигельсона «замешано 
в русское революционное дело и что надобно быть осторожным 
в выражениях».— См. Г XXV, 490 (№ 47); июля 10.
Июля 10 (июня 28). Ответное письмо В. А. Эигельсона к Г. с об
винениями в «умышленных» действиях против него. Принимая 
советы по поводу письма к франц, морскому мин., Энгельсон в 
связи с предостережением Г. помнить, что его имя «замешано 
в русское революционное дело», заявляет: «Эге, батюшка, я по
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добных нахлобучек не привык спускать даром». Утверждает свое 
право на свободу и самостоятельность.— Энгелъсон, 177—178.

Г. назвал это письмо в БиД «дерзкой запиской».— Г X, 360.

Июля 15 (3). В вып. II № 7 «Revue des Deux Mondes» напечатана 
ст. А. Делаво «Le roman contemporain en Russie. M. Alexandre 
Hertzen» («Современный роман в России. Г-н Александр Герцен»). 
В ней — высокая оценка философских и художественных произ
ведений Г. («Дилетантизм в науке», «Письма об изучении приро
ды», «Кто виноват?», сб. «Прерванные рассказы»), его публицисти
ческих статей. Утверждая, что Г. «уже занял место среди самых 
талантливых продолжателей Гоголя», Делаво советовал ему сос
редоточиться на художественном творчестве (с. 316—342). Лис
ты из журнала (с. 316—330) в архиве Г. (ЛБ, Г-О.XII.53); ЛН, 
т. 63, с. 801. См. сентября 1; Г XXV, 432—433.
Июля до 25. К Г. в Ричмонд приезжали М. К. и А. Рейхели; жи
ли в доме рядом с Г.; гостили три-четыре дня.— Г XXV, 192, 204, 
ср. 191, 203; Л VIII, 94.
Июля 26 (14). Ответ К. Фогта на письмо Г. от июля около 5: 
«Я могу начать почти как вы: вот мы, наконец, несколько опра
вились от терзаний и т. п.». Владельцы книготорговой фирмы 
Лауффер и К°, упр. нем. эмигрантом А. Брассом, обещали написать 
прямо к Г., если решат вступить с ним в деловые отношения по 
продаже изд. В.Р.Т. (вероятно, они были налажены — ср. 1857, 
апреля 9; 1858, октября 7, ноября 10). Советует написать в Штут
гарт литератору Г. Финку («вы, без сомнения, знаете этого инте
ресного экс-эмигранта, известного также под именем Остяк») 
или книготорговцу К. Гёпелю, чтобы узнать, «можно ли завести 
склад в самом Штутгарте», где особенно много русских. «Тщет
но вы восхваляете мне все великолепные качества русского наро
да, это не мешает России быть самой прочной опорой абсолютизма 
в Европе, и необходимо, чтобы эта опора была унижена и уничто
жена <...> Свою надежду на возрождение при помощи русского 
народа вы можете основывать лишь на его дикой энергии, кото
рую вы отрицаете в нас, людях цивилизованных <...> Я же не верю 
ни в какое возрождение, ни в народы, специально для этого со
зданные; я думаю, что эта вера в вас— еще остаток философско- 
теологического воспитания, и я прошу Энгельсона приложить 
все свои силы, чтобы выкорчевать из вас этот остаток мистической 
веры».— А АН, 140—143.

Июнь — июль. Г. посылает А. Руге «Rußlands soziale Zustände» 
в сопровождении «дружеского письма» (неизв.); просит написать 
по поводу своего предисловия к этой кн.— См. Г XXV, 489—490 
(Кг 46, с датой «<май — июль>»).
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В ответном письме А. Руге полемизирует с взглядом Г. на роль 
России в историческом развитии человечества, несправедливо об
виняя его в национализме.—А. Rüge. Briefwechsel und Таде- 
buchblätter aus den Jahren 1825—1860, Bd. II, B., 1886, S. 147— 
148; русск. пер. Л VI, 677—678.
Июль. У Г. бывает М.-Э. Тесье дю Моте.— Г XXV, 192, 196.

Уехал из Англии в конце июля, после М. К. и А. Рейхелей; Г. послал 
с ним деньги для М. Фомм.— Г XXV, 196.
Июля конец. Г. получил из Москвы «несколько старых стихотво
рений», в т. ч. «Русский бог» П. А. Вяземского.— Г XXV, 192.

В. А. Энгельсон начинает давать Тате и Мейз. уроки русского 
яз. (три раза в неделю).— Г XXV, 192.
Августа 1 (июля 20). Ответ Г. на неизв. письмо Рейх, из Турж- 
ницы (Пруссия). «Ваш приезд был действительно удачен, несмот
ря на то, что большие (да и малые) постоянно мешали». Просит 
написать Т. А. Астраковой о присылке с оказией из России порт
ретов Нат. Ал., И. А. Яковлева (работы И. 3. Летунова) и «бу
маг». Об эпидемии холеры в Лондоне — из-за жары.— Г XXV, 
191-192.

Меры предосторожности против эпидемии принимались до конца сен
тября.-Г XXV, 194, 197, 201, 202.
Августа до 9. Г. приглашает Ж. Доманже учителем к Александру. 
Доманже почти ежедневно бывает в доме Г., «оставаясь большею 
частью и обедать». Часто беседует с Г. о Л. Пьянчани.— Г XXV, 
193, ср. 228; Мейз., 270—271.
Августа около 9 (июля около 28). У Г. был А. Саффи, провел 
«часа два» («он печален, но все тот же поэт-мечтатель, поэт рево
люции, меланхоличный, как она сама»).— Г XXV, 193.
Августа 9 (июля 28). Письмо Г. к Л. Пьянчани. «Деревенская 
жизнь без всяких происшествий <...> привела к тому, что я разу
чился писать». О революционном движении в Испании («Скоро 
в Испании не останется замков, настолько она демократизуется»— 
ср. Г XXV, 194) и ходе Крымской войны. О желании «поехать 
в Швейцарию, в Испанию — куда угодно, только не в Америку». 
Намерен «навестить» Пьянчани на о. Джерси и до зимы прожить 
в Ричмонде.- Г XXV, 192-193 и 193-194.
Августа около 10 (июля около 29). Письмо И. Г. Головина к Г. 
(неизв.). О желании прекратить знакомство с Г., т. к. тот 
««смеялся над ним» у себя дома». Требует назад свой портрет, 
подаренный в Ницце.— См. БиД, Г XI, 415.

Г. не нашел портрета Головина. Поручает И. И. Савичу ска
зать об этом Головину и попросить оставить его в покое,— J5n#, 
Г XI, 415-416; Г XXV, 195,
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В «Список...» включено неизв. письмо Г. к Головину (см. Г XXV, 490, 
№ 49), но сомнительно, чтобы Г. дополнил свой устный ответ еще и пись
мом.
Августа начало. Письмо Г. к К. Фогту (неизв.). О возможностях 
переезда в Швейцарию.— См. Г XXV, 194 и 490 (№ 48, с датой 
«<июль — август, до 15>»); августа 18.
Августа 16 (4). Письмо И. Г. Головина к Г. Просит взаймы 10 
ливр.— БиД, Г XI, 416; Г XXV, 195. Г. на это письмо не ответил.
Августа 17 (5). Ответ Г. на неизв. письмо Рейх. Об отношении 
в России к Крымской войне («глупая война»). Просит написать 
Е. И. Герцену о присылке портретов (см. августа 1).— Г XXV, 
194.
Августа 18 (6). Ответ К. Фогта на письмо Г. от августа начала. 
Швейцария «затоплена сейчас итальянцами», эмигрирующими 
от холеры, поэтому советует Г. «подождать еще немного» с выпол
нением его проекта переезда в Швейцарию. О перспективах 
Крымской войны. Обещает переслать с отъезжающим «в будущем 
месяце в Англию» Г.-А. Рёдигером все, что «он сможет унести».— 
ААН, 143-146.
Августа 20 <?>. Письмо И. Г. Головина к Г. (неизв.) с грубой 
бранью.— См. БиД, Г XI, 416; августа 22.
Августа между 16 и 22 (4 и 10). Письмо Г. к В. А. Энгельсону 
(неизв.). О ссоре Энгельсона с Ж. Доманже. О требовании И. Г. 
Головиным 10 ливр.— См. Г XXV, 490—491 (№ 50); августа 
около 22.
Августа около 22 (10). Ответное письмо В. А. Энгельсона к Г. 
Резкие отзывы о друзьях Г., в т. ч. о Маццини и Ж. Доманже. 
По поводу денежной просьбы И. Г. Головина советует: «А распис
ку от него вам бы нужно иметь, иначе он же вас одурачит <...> 
Посылаю при сем еще не просмотренные мною листы оригинала 
для Чернецкого» (возможно, «Писем из Франции и Италии»). — 
Энгелъсон, 179—180.
Августа 22 (10). Ответ Г. на письмо И. Г. Головина от августа 
20 <?>. Возвращает его и объявляет, что не примет следующих: 
«В полном сознании моей правоты в отношении к вам — я буду 
упорно молчать, пока это возможно, надеясь на здравый смысл 
всякого беспристрастного человека». — Г XXV, 195 (ср. БиД, 
Г XI, 416).

И. Г. Головин возвратил это письмо Г., написав на нем: «Вы 
трусите». - БиД, Г XI, 416 (ср. Г XXX, 767).
Августа 23 (11). Письмо Г. к И. Г. Головину (см. августа 22): 
«Вы хотите меня заставить с вами драться, так, как заставляют 
мальчиков. Мне совершенно все равно, считаете ли вы меня тру
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сом или храбрым, вором или фальшивым монетчиком». «Я не бу
ду с вами драться, потому что это глупо <•••> потому, наконец, что 
стою самобытно на своих ногах и не покоряюсь чужой воле или 
ругательным словам, диктованным каким-то помешательством». 
Отказывается от дальнейшей переписки: «мне это надоело».— 
Г XXV, 195 (ср. БиД, Г XI, 416—417). О последующих отноше
ниях Г. с Головиным см. в БиД, Г XI, 417—427.

В MAd ст. о Г.- Л XXII, 274.
Августа 24 (12). Письмо И. Г. Головина к Г.— См. БиД, Г XI, 
417.

Дата определяется почтовым штемпелем на частично сохранившемся 
конверте.— См. авт. гл. «И. Головин» БиД (ЛБ, Г-0.1.10, вклейка перед 
л. 18). Г. получил после своего письма от августа 23 по крайней мере два 
письма Головина «с поддельной иадписыо и с браныо» («часть их утратилась»). 
В этом ли конверте было письмо, обозначенное в БиД буквой «Д», устано
вить невозможно (в Л XIV, 359, оно напечатано с датой «12 августа», отсут
ствующей в авт.).

Сентября 1 (августа 20). Ввып. I №9 «Revue des Deux Mondes» 
напечатана ст. А. Делаво «Les annés de prison et d’exil d’un écri
vain russe» («Годы тюрьмы и ссылки одного русского писателя»). 
В ней — пересказ содержания «Тюрьмы и ссылки» с обширными 
цитатами и оценка мемуаров Г.: «Мы думаем, что спокойное и иск
реннее изложение одной из самых тревожных эпох его жизни воз
будит больше интереса, вызовет больше сочувствия, чем резкие 
его памфлеты» (с. 857—899; см. Л XIV, 805—806).

Г. оценил статьи А. Делаво (ср. июля 15) как «добрые, по уж очень глу
по консервативные».— Г XXV, 204. Ср. БиД, Г VIII, 406.

Сентября 7 (августа 26). Подарок Г. ко дню именин Таты.— 
Г XXV, 196, 197.

Письмо Г. к Л. Пьянчани при посылке 10 ф. «Горячо обнимите 
за меня Саффи». Отправлены с Ж. Доманже.— Г XXV, 196.
Сентября 9 (августа 28). Г. послал 6 ф. М. Фомм, возможно, 
вместе с письмом.— См. Г XXV, 196.

Ответ Г. на неизв. письмо Рейх. «Когда я вздумаю <...> о Са
зонове да прибавлю, что Головин поднял новую историю — про
сто требует денег или дуэль, у меня становится как-то глупо 
на уме и на сердце».— Г XXV, 196—197.
Сентября начало. Письмо В. А. Энгельсона к Г. Сожалеет, что 
не может прислать ст. из «Chamber’s Journal» и «Westminster Re
view», о которых «говорил вчера» А. В. Голынский: «А в двух по
следних нумерах «Chamber’s Journal» нет ни слова о России, как 
вы сами можете удостовериться из посылаемых мною вам эк
земпляров».— Энгелъсон, 181—182.
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Сентября 10 (августа 29). Письмо Г. к Ф. Девилю. Просит при
ехать к заболевшей.Тате.— НОВЬ, 145—146; аннот.: Л. Л а н с к и й. 
Неизвестные письма А. И. Герцена (ВЛ, 1966, № 3, с. 191). Ср. 
Г XXV, 201.

Сентября середина. Спор между Г., Мейз. и В. А. Энгельсоном 
о воспитании детей. Соглашаясь с «теорией и практикой» Мейз. 
«в вопросах нравственного воспитания и обучения детей», Г. вы
сказал мнение, что «внешнее воспитание, «дрессировка»», хотя и 
стоят на втором плане, но все же «эстетически и социально» не
обходимы. Мейз. же не придает им должного значения.— Г 
XXV, 199—200; Мейз., 284—285.

Письмо Г. к Мейз. по поводу их «вчерашнего спора». «Неиз
меримо хорошее, что вы внесли в нашу разрушенную семью, со
стоит не только в том, что вы очистили окружающую пас атмосфе
ру, но и в том, что вы ввели дух здоровья и независимости — это 
произвело превосходное действие на детей, это я глубоко оценил». 
Но хотел бы, чтобы Мейз. умела «пользоваться авторитетом, ко
торый заставляет повиноваться». «Когда вы предложили мне свою 
дружбу и взяли на себя воспитание детей, вы преследовали двой
ную цель. Вы часто говорили мне, что хотели излечить и меня; 
я это понимаю и глубоко благодарен за каждое доказательство ис
тинной деятельной дружбы. Но это не могло вам удаться <...> 
несмотря на личную симпатию, мы все-таки антиподы. Я стрем
люсь сохранить детей, единственный остаток поэзии в моей жиз
ни, я работаю, читаю «Times», горячо люблю своих истинных дру
зей, к числу которых принадлежите и вы, но все они не могут ни
чего изменить во мне. Хорошо было бы, если бы и вы больше 
ничего не ждали от жизни, тогда мы были бы как двое потерпевших 
кораблекрушение, для которых все потеряно».— Г XXV, 197— 
199 и 199—201. См. Мейз., 285—286 и 289.

Ответное письмо Мейз.: «Меня удивляет и огорчает то, что вы 
меня совсем не понимаете. Я больше никаких требований к жизни 
не предъявляю». Излагает свой взгляд на воспитание детей. «Я 
требую безграничной преданности или же полного разрыва <...> 
Для меня было бы «наслаждением» суметь вернуть вашему дому 
мир и поэзию. Но, к сожалению, эта цель никогда не может быть 
полностью достигнута, потому что вы хотите оставаться больным, 
вы не желаете освободиться таким путем, который был бы достоин 
вас, и это — зло, коренящееся в вашей натуре русского челове
ка. Как раз здесь я нахожу нечто, делающее нас антиподами».— 
Мейз., 289—294.
Сентября около 21 (9). Г. «нашел в старом» С (1847, №№ 1, 2, 6) 
стихи Ог.— Г XXV, 201.
Сентября 21 (9). Письмо Г. к Рейх.— Г XXV, 201.
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Сентября 22 или 23 (10 или 11 ). Г. с детьми, Мейз. и Ж. Доман- 
же едут «иа неделю» на о. Уайт. (Перед отъездом Г. ведет перего
воры о найме нового дома в Ричмонде.) Останавливаются в Вепт- 
норе; встречаются здесь с семьей Пульских и Л. Кошутом.— Г 
XXV, 201, 202; Мейз., 294—296. См. октября до 6.
Сентября 23 или 24 (11 или 12). Письмо Г. к В. А. Энгельсону 
из Вентнора (неизв.). О военных действиях в Крыму, о полити
ке.— См. Г XXV, 491 (№ 51); сентября 25.
Сентября 25 (15). Ответное письмо В. А. Энгельсона к Г. Через 
Ж.-Б. Боке получил заказ подготовить «за две недели» материалы 
о Г. для «Revue de Paris»— о его «роли в русской литературе»: 
«Хотелось бы мне сказать что-нибудь дельное <...> покритикнуть 
вас <...> с моей (Петрашевично-Спешневской) точки зрения. Разу
меется, что я не попытаюсь написать статью — об этом и не про
сят меня — по и «деловую докладную записку» об вас составить 
мне нелегко» (см. октября вторая половина — ноября начало). 
Просит купить «Revue de Deux Mondes» от сентября 1 и дать № от 
июля 15 со ст. А. Делаво, которые должен «принять к сведению». 
Советует написать Делаво «хоть две строчки — ради вежливости». 
Посылает Г. «новых 6 корректурных листов» (возможно, «Писем 
из Франции и Италии»).— Энгелъсон, 182—184. См. сентября 
26 или 27.
Сентября 26 или 27 (14 или 15). Ответное письмо Г. к В. А. Эн
гельсону (неизв.). Впечатления от о. Уайт.— См. Г XXV, 491 
(№ 52, с датой «<между 25 и 28 сентября^»); сентября 28.
Сентября 28 (16). Ответ Г. на неизв. письмо Рейх., пересланное 
ему из Ричмонда. «Новая работа идет плохо. Стар, матушка, ста
новлюсь и плох» (очевидно, о ч. IV БиД). «Здесь места удивитель
ные, т. е. такой прелести в Англии и ожидать было нельзя». Про
сит написать Е. И. Герцену о помощи деньгами П. А. Захарьи
ну и А. И. Фроловой.— Г XXV, 202.

Ответ В. А. Энгельсона на письмо Г. от сентября 26 или 27: 
«Нет ни единого письма к вам,— ну, что же! Pas de nouvelles — 
bonnes nouvelles <Нет вестей — значит хорошие вести>. И я пишу 
только <...> чтобы, едучи по железной дороге, вы не думали, что 
весь Ричмонд и мы, ваши покорнейшие слуги, в нем сгорели. Ра
дуюсь, что вы сделали хорошую прогулку; верю, что на острове 
Вейт природа изящна».— Энгелъсон, 184—186.
Октября до 6. Г. с семьей возвращается с о. Уайт; поселяется 
в пригороде Лондона Твикнеме (Twickenham) во вновь нанятом 
«превосходном» доме Bridgefield Villas (предполагавшийся найм 
дома в Ричмонде не состоялся).— Г XXV, 202—204; Энгелъсон, 
183. Жил до декабря 27.
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Октября 7 (сентября 25). Письмо В. А. Энгельсопа к Г. о кон
фликте Г. с И. Г. Головиным. «Обо всем серьезном для меня лег
че с вами говорить письменно, чем изустно. Изустно — вы кричи
те, сбиваете меня, я не сосредоточен, устаю возражать; а письмен
но я весь свой <...> вы имеете еще, кажется, много жизненной си
лы, но вы действительно сломаны, поломаны или надломлены — 
цюрихским делом. Это я теперь только вижу из вашего психиче
ского состояния. Все в мозгу вашем, кажется мне, обстоит благо
получно, за исключением одного образа, одного разряда мыслей — 
именно мыслей о возможности для вас обесчещения, опозорения». 
«Я видел бы признак вашего выздоровления, если б вы мне сказа
ли, что для вас, как для меня, вопрос головинский сводится не на 
избежание или предупреждение изустных или печатных руга
тельств против вас (для отпора на них есть и у вас язык и перо), 
но на избежание просто нападений на вас с кулаком или ножом 
<...> После стычки я не па дуэль пошел бы, а пропечатал бы сам 
историю и записку о десяти ливрах».— Энгелъсон, 186—188. См. 
августа 16.
Октября 16 (4). Ответ Г. на неизв. письмо Рейх, с известием о ее 
возвращении в Париж. «Я думаю остаться здесь месяца два, три 
еще — а потом, если б можно было, вырваться из Лондона, т. е. 
из Англии. Мне просто жить там нельзя — вот что значит наша так 
называемая партия — и всё деньги, деньги и деньги <...> В Лон
дон я без нужды не езжу». Об обострении конфликта с И. Г. Го
ловиным.— Г XXV, 203.

Письмо К. Фогта к Г. «Уже давно я не получаю от вас извес
тий. Приедете ли вы в Швейцарию, к нам, или куда-нибудь в дру
гое место на континенте?» Пересылает Г. письмо Л. Кошута из 
Вара (неизв.), вероятно, с просьбой о материальной помощи. «Я 
совершенно невинен в этой атаке и, чтобы помочь вам отразить ее, 
я пишу ему теперь, что, хотя отправляю вам его записку, по не знаю, 
дойдет ли она, поскольку не имею от вас известий в течение почти 
двух месяцев». «Смешно, что он не узнал заранее об угрожающем 
ему наложении ареста на его имущество». Об европейских и швей
царских полит, событиях.— А АН, 147—148.

Октября вторая половина, до 26. Русский посланник в Вюртем
берге кн. А. М. Горчаков потребовал запрещения продажи в 
Штутгарте книг Г., а получив отказ, скупил «все книги у книго
продавца». «Смешнее поступка я еще не слыхал»,— писал Г. «Тот
час после у меня спросили еще экземпляров».— Г XXV, 204.
Октября 26 (14). Ответ Г. на неизв. письмо Рейх. О росте влия
ния В. P. Т.: «Господа, хохотавшие над типографией, хохотали 
не последние: она больше и больше делает шуму — ас тем вместе 
и влияния». Просит А. Рейхеля сообщить книгопродавцам 
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А. Франку и Фивегу, что он намерен им «вновь прислать бездну 
книг».— Г XXV, 203—204.
Сентябрь — октябрь <?>. В Америке, в изд. нем. эмигрантов, 
печатаются ст. с нападками па Г. (в частности, А. Колачека — 
см. БиД, Г XI, 160). В защиту Г. выступают газета Дж. Митчела 
«Citizen» и «Républicain de New York».— Г XXV, 203, 206, 213 и 
433.
Ноября до 3. Г. работает над гл. XXVI ч. IV БиД — «о Петер
бурге и тайной полиции».— Г XXV, 207.
Ноября 3 (октября 22). Г. получил письмо от Л. Пьянчани (не- 
изв.) с предложением прислать ст. для предпринимаемого на 
о. Джерси «Almanach d’Exil pour 1855».

Ответное письмо Г.: «Я не хочу говорить о современных собы
тиях; война опьяняет, у людей кровавый туман перед глазами, они 
не желают ничего слышать <.. .> Словом, я отказываюсь писать 
статью о России, о войне и даже попрошу вас передать граждани
ну Рибейролю, что в этом истинная причина того, что я не при
слал ему писем о Франции» (XII—XIV «Письма из Франции и 
Италии»). Может написать «статью общего характера — револю
ционную, философскую, безнравственную и антихристианскую, 
под заглавием «Дуализм — это монархия»». Если она не подойдет, 
предлагает перевести для него гл. XXVI БиД. Об открытых пись
мах Маццини к Дж. Фази и швейцарскому федеральному совету 
(«Конфедерации») по поводу преследований в Швейцарии итал. 
полит, эмигрантов («L’Homme» 20 и 27 сентября, №№43 и 44): 
«Маццини следовало бы перестать писать, ибо он никогда не писал 
и никогда не напишет ничего лучше» (ср. Г XXV, 209). Передает 
привет 3. Свептославскому. Просит присылать «L’Homme» в 
Твикнем.— Г XXV, 205—206 и 206—207.
Ноября 4 (октября 23). Ответ Г. па неизв. письмо А. Саффи: 
«Сама судьба послала вас па моем пути, чтобы напомнить о друже
ских связях моей юности,— спасибо вам за это». Приглашает 
Саффи «денька на два» отдохнуть. «О, сколько мерзких сплетен 
мне надо вам рассказать <...> После всего этого черствого скепти
цизма, всей этой едкой иронии, я жажду участливого голоса, дру
жеской руки». «Дикая война народов — вот до чего дошел наш 
мир; разве все эти рассказы о Севастополе не производят на вас 
впечатления возрожденного каннибализма <...>? Ну и пускай 
этот мир, не пожелавший спастись иным путем, провалится ко 
всем чертям». Об амнистии А. Барбеса: «А хорош Барбес, 
взывающий о мщении за Ватерлоо,— какая путаница в мыслях, 
какая дикость!» (ср. БиД, Г XI, 51). Сожалеет, что «субъект из 
Цюриха <Герв.> окружен сочувствием итальянцев».— Г XXV, 
207—208 и 208—209.
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Октябрь — ноября до 9. Г. готовит к печати русское изд. «Писем 
из Франции и Италии». «Они остались как были писаны (1847— 
1852), я только выбросил некоторые подробности, скучные теперь, 
но не коснулся ни до тона, ни до сущности». Проведена значитель
ная стилистическая правка.— Г V, 7, 452—454 и 398—411.
Ноября 9 (октября 28). Авторская дата предисловия к «Письмам 
из Франции и Италии».— Г V, 8.
Сентябрь — ноября начало. В В. P. Т. отдельной листовкой Г. 
издал стих. «Русский бог» (П. А. Вяземского).— Г XXV, 192 и 
211. См. Г XII, 236; ноября 14.
Октября вторая половина—ноября начало. В. А. Энгельсон 
написал «большую статью, и очень хорошую» о Г., отправил в Па
риж Ж.-Б. Боке.— Г XXV, 212. См. сентября 25.
Ноября между 6 (октября 25) и 13 (1). А. Таландье подарил 
Г. посвященную ему «пьеску, очень недурную» — «Осеапо пох» 
(«Ночь на океане», на слова В. Гюго). В связи с ней Г. «горько 
вспомнил Иерские острова» — место гибели матери и сына Коли.— 
Г XXV, 211.

В Г XXV, 435 ошибочно указано, что пьеса принадлежала «брату фран 
цузского литератора». В действительности она написана самим А. Таландье, 
литератором, полит, деятелем и музыкантом, близким другом Г. (см. Г 
XXV, 258; БиД, Г XI, 421, 459; 635; Т.-Ог., 213, 233, 291). На нотном авт. 
с подписью «Alfred Talandier» и пометой: «Londres. 6 novembre 1854» — полу- 
стершаяся карандашная надпись, которая свидетельствует, что пьеса посы
лалась сыном Г. (возможно, по поручению отца) К. Стэнсфилд и ей «понра
вилась чрезвычайно».— Авт. ЛБ, ф. 358, Н. А. Рубакин, к. 406, № 43; 
ср. Зап. ЛБ, вып. 26, М., 1963, с. 141—142.

Ноября между 3 (октября 22) и 14 (2). Г. закончил «маленький 
волюмчик — «Петербург и Новгород»» (гл. XXVI, XXVII ч. 
IV БиД), где «живописал Бенкендорфа, Дубельта, Орлова, Жереб
цову и Елпидифора Антиоховича Зурова». Не знает, «печатать 
ли».— Г XXV, 210—211. Ср. декабря 4.
Ноября 14 (2). Письмо Г. к Л. Пьянчани. «Почти ничего» не сде
лал для ст. «Le dualisme, c’est la monarchie», т. к. неполучил от него 
ответа на свое предложение (см. ноября 3). О Крымской войне: 
«Война становится поистине свирепой; война — это старый мир, 
это все, что мы ненавидим: грубая сила, исступленное самолю
бие, национальное чувство, проявляющееся в ненависти. Попро
буйте тут создавать республики».— Г XXV, 209—210 и 210.

Письмо Г. к Рейх. «Энгельсон пляшет, воображая, что всех рус
ских избили в Крыму. Для меня война гадка, каннибальство». 
О выходе англ. изд. «Мертвых душ» Гоголя («Ноте life in Russia. 
By a Russian noble. Rev. by the editor of «Revelations of Siberia»». 
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L., Hurst and Blacket, 1854). Спрашивает, нельзя ли послать 
П. П. Убри по почте стих. П. А. Вяземского «Русский бог».— 
Г XXV, 210—211.
Ноября около 18 (6). У Г. в гостях был Л. Блан.— Г XXV, 
212—213.
Ноября 19 (7). Авторская дата «<Открытого письма Шарлю Ри- 
бейролю>» (опубл, не было — Г XXX, 507—508 и 508—509).— 
Г XXX, 509.

Г. посылает III. Рибейролю часть ст. «Le dualisme, c’est la 
monarchie» (см. ноября 3) и это открытое письмо как предисловие. 
В сопроводительном письме к Рибейролю Г. пишет: «Располагай
те ею для альманаха или для «L’Homme»». Обещает прислать про
должение ст., если она будет принята для печати. Просит про
длить подписку на «L’Homme» па 1855 г.— Г XXV, 211 и 211— 
212; ср. 213.
Ноября середина. Вышли в изд. В. P. Т. «Письма из Франции и 
Италии (1847—1852) Искандера» с новым предисловием (Лондон, 
1855; Г V, 7—8, 15—226). По сравнению с нем. изд. (см. 1850, 
февраль) дополнены четырьмя первыми письмами, составлявши
ми ранее цикл «Письма из Avenue Marigny» (Г V, 15—67; см. 1847, 
октября 12 и ноября 12), впервые публикуемыми XII, XIII и 
XIV письмами (Г V, 190—217) и русским автопереводом «Письма 
к Ш. Риберолю, издателю журнала «L’Homme»» (Г V, 218— 
224).— Г XXV, 213, 214.
Ноября 20 (8). У Г. гостит А. Саффи, «лучший из западных зна
комых». Говорят «много о том и о сем».— Г XXV, 213.
Ноября 21 (9). Ответ Г. на неизв. письмо Рейх. Ее представление 
о ходе войны, об успехах армии союзников неверно: «И о моем 
понятии о войне судите неверно. Это на вас повеяло московским 
духом». О детях, об удивительной «физической» пользе для них 
жизни вне Лондона, о роли Мейз. в их воспитании: «В нравствен
ном отношении ее житье сделало много. Я Тату не узнаю — так 
она переменилась к лучшему и со мной стала гораздо ближе» 
(ср. Г XXV, 214).—Г XXV, 212—213.
Ноября конец, до 29. Г. получил письмо от Л. Пьянчани (неизв.) 
с просьбой отправить Ш. Рибейролю конец ст. «Le dualisme, 
c’est la monarchie».— Г XXV, 217.

Не ответив на письмо, Г. в ближайшие дни заканчивает и отправляет 
статью.— Г XXV, 217; см. ноября 29.

Ноября около 29 (17). Г. получил письмо от С. Ворцеля с прось
бой («в предупреждение слишком красных речей») не выступать на 
митинге 29 ноября, посвященном 24-й годовщине польского вое- 
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сталия 1830 г. В ответном письме (не сохр.) Г. заметил: «Пригла
шение не говорить на митинге я получил, и с тем большей охотой 
его принимаю, что оно очень легко». Г. не присутствовал на ми
тинге.— См. БиД, Г XI, 141—142; Г XXV, 217, 218, 491 (№ 54).
Ноября 29 (17). Авторская дата ст. Г. «Le dualisme, c’est la mo
narchie».— Г XII, 234.
Декабря 4 (ноября 22). Ответ Г. на неизв. письмо Рейх. Ее пла
нам возвращения в Россию сочувствует «вполне», но осознает их 
несбыточность. Просит напомнить «москвичам» о присылке порт
ретов и писем, хранящихся у Т. А. Астраковой, а Е. И. Герцену — 
о денежной помощи А. И. Фроловой и П. А. Захарьину. Не 
знает, как послать Рейхелям «Письма из Франции и Италии». Хо
тел бы прочесть ей новые главы воспоминаний (см. ноября между 
3 и 14).— Г XXV, 213—214. См. декабря 5.

Г. ездил в Лондон для отправки 6 ф. в Париж А. Рейхелю 
(для М. Фомм?).— Г XXV, 214 и 218.
Декабря 5 (ноября 23). Авторская дата первоначальной франц, 
ред. посвящения «С того берега» — «<А mon fils Alexandre)» («Сы
ну моему Александру»).— Г VI, 315. См. декабря 31.

Возможно, Г. предполагал преподнести посвящение сыну в день его 
именин.

Г. заканчивает письмо к Рейх., начатое декабря 4. Просит
A. Рейхеля передать «записку» Шомбургу (неизв.).— Г XXV, 
214—215 и 492 (№ 55).

Вечером в доме Г. торжественно отмечаются его и сына имени
ны. В гостях Ж. Доманже, В. А. Энгельсон, А. Саффи (его «вы
писали для этого из Оксфорда»). Дети с участием Ж. Доманже,
B. А. Эпгельсона, Мейз. ставят «картины» из жизни Г. (клятва 
на Воробьевых горах, арест Г., Июньские дни и др.). Г. подарил 
сыну «портрет пяти жертв 14-го декабря» — «подарок уже юно
ше, а не дитяти».— Г XXV, 215, 218, 219—220.

Декабря 7 (ноября 25). Ответ Г. на неизв. письмо Л. Пьянчани. 
О митинге, проведенном в St. Martin’s Hall Централизацией Поль
ского демократического общества в 24-ю годовщину польского 
восстания 1830 г., и речи Л. Кошута. Возмущен выступлением 
«Daily News» против Кошута и ее отношением к политике Англии 
в Крымской войне. Высоко оценивает опубл, в «L’Homme» 6 де
кабря речи Пьянчани и В. Гюго на митинге на о. Джерси в па
мять польского восстания. Просит просмотреть ст. «Le dualisme, 
c’est la monarchie», отосланную Ш. Рибейролю («Саффи, Доманже 
и Таландье ею довольны»). Приглашает Пьянчани в Твикнем.— 
Г XXV, 215—216 и 217—218.
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Декабря начало. Г. решает перевести В. Р. Т. в другое помеще
ние в связи с тем, что Л. Зенкович, па имя которого был нанят 
Централизацией Польского демократического общества дом для 
типографии, «был кругом в долгах» и «всякий день можно было 
ждать» описи имущества обеих типографий.— БиД, Г XI, 142.

Письмо Г. к члену Централизации А. Жабицкому (неизв.) о 
решении переместить В. Р. Т.— См. Г XXV, 221 и 492 (№ 57, с 
датой «<декабрь, до 22>»); ср. БиД, Г XI, 143. См. декабря 16.
Декабря около 14 (2). Г. получил письмо от Шомбурга (неизв.). 
— Г XXV, 218.
Декабря 14 (2). Письмо Г. к Рейх. Не писал ей, ожидая, пока 
дети соберутся описать «фестивал» декабря 5. Просит «намек
нуть» в письме к Ю. Б. Шумахер «или кому иному, хитро и без
опасно, о первой картине» на празднике (клятве на Воробьевых го
рах) — «я думаю, что это было бы очень приятно для Ог.». В «All
gemeine Zeitung» напечатана «забавная похвала (за вещи, ко
торые я отродясь не писал)»: «Главное, что меня тронуло,— это 
выражение «Der grimmigste Feind der russischen Regierung und 
Grundbesitzer^ ^«Злейший враг русского правительства и поме
щик^.— Г XXV, 218—219.
Декабря 15 (3). Г. получил письмо Рейх, (неизв.).

Ответная приписка Г. в письме сына к Рейх, с описанием празд
ника декабря 5. Просит напоминать Е. И. Герцену о присылке 
портретов.— Г XXV, 220.
Декабря около 16 (4). Чери., по поручению Г., пытался перевез
ти шрифт и др. принадлежности В. Р. Т. в отдельное от типогра
фии Польского демократического общества помещение, но Л. Зен
кович воспротивился этому.— См. БиД, Г XI, 142; письмо С. Вор- 
целя к Г. от декабря 16 (А АН, 263).

«Холодная записка» Г. к Л. Зенковичу (неизв.) с требованием 
не препятствовать переводу В. Р. Т.— См. БиД, Г XI, 142; Г 
XXV, 492 (№ 56, с датой «^декабрь, до 22>»).
Декабря 16 (4). Письмо С. Ворцеля к Г., написанное по решению 
Централизации Польского демократического общества в ответ на 
письмо Г. к А. Жабицкому от декабря начала. «Мы не сразу от
ветили <...> потому что нам вначале нужно было посоветоваться по 
этому делу, гораздо более важному в действительности, чем это 
кажется». Придавая большое значение организации польско-рус
ской типографии и резонансу, вызванному этим «общим польско- 
русским делом», возражает против раздела типографий. «Что бы
ло однажды решено и провозглашено, никогда не должно и не мо
жет быть расторгнуто без важных и очень важных побуждений». 
Уверен, что при личной встрече сможет убедить Г. отказаться от 
своего проекта: «Трудности мало-помалу разрешатся сами собой
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и не в ущерб делу, как это получилось бы теперь, а в пользу этого 
дела, коему мы служим сообща».— ААН, 259—262.

Второе письмо С. Ворцеля к Г. Узнал от Л. Зенковича о по
пытке Черн. перевезти В. P. Т. (см. декабря около 16). «Завтра 
поутру я приду к вам обедать, пока же настоятельно прошу вас 
дождаться этой встречи».— ААН, 263. См. декабря 18.
Декабря 17 (5). К Г. приехал С. Ворцель с целью отговорить 
от намерения отделить В. P. Т. Г. объясняет, что его «хозяйствен
ные распоряжения заставляют». Ворцель «остался обедать» и 
ночевать у Г.— БиД, Г XI, 142—143.
Декабря 18 (6). Письмо С. Ворцеля к Г. «Сегодня вы должны 
получить два наших субботних <см. декабря 16> письма. Подумай
те об акте возобновленного братания, который мы должны совер
шить сегодня — в форме ответа или иным способом, но так, чтоб 
его можно было опубликовать...» (см. декабря 22). Просит для 
В. Линтона «фотографию Маццини, снятую Делла-Рокка»: «Усер
дие и преданность этого друга <Линтона> заслуживает того, что
бы для него было сделано всё, ибо нет ничего такого, что бы он 
отказался сделать для нас (в том числе и для вас)».— ААН, 263— 
265.
Декабря середина. Г. пишет гл. XXX 4.JIV БиД—о «Чаадаеве и 
славянофилах».— Г XXV, 219.
Декабря около 20 (8). Г. перевел В. P. Т. в Лондоне с 38, Re
gent Square в повое помещение по адресу: 82, Judd Street, Bruns
wick Square, отделив ее от тип. Польского демократического об
щества.— Г XXV, 221; БиД, Г XI, 142—143; Г XII, 238.
Декабря 15—21 (3—9). Г. простужен; «семь дней» болели голова, 
горло, зубы.— Г XXV, 221.
Декабря 21 (9). В № 3 «L’Homme» напечатана заметка «1855. 
Almanach de l’Exil», в которой сообщается, что эта книга — «про
изведение демократической пропаганды» — выйдет на о. Джер
си декабря 25. Среди помещенных в сб. произведений названа ст. 
Г. «Le dualisme, c’est la monarchie».
Декабря около 22 (10). К Г. «явился агент», потребовавший ос
вободить дом из-за долгов его владельца.— Г XXV, 222.
Декабря 22 (10). Письмо Г. к С. Ворцелю (очевидно, для печати — 
см. декабря 18). «Перемещение Русской типографии было вы
звано чисто экономическими соображениями <...> Ничто не изме
нилось в наших отношениях — только у нас теперь две типогра
фии вместо одной». Подчеркивает необходимость еще более тес
ного сплочения русских и польских революционеров в их борьбе 
против царизма.— Г XXV, 220 и 221.
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Г. ищет квартиру и нанимает новый дом.— Г XXV, 222. См. 
декабря 27.

Вечером письмо Г. к Ф. Девилю. Просит разрешения обращать
ся к нему в случае необходимости: «Ваша вина, что я не доверяю 
другим врачам». «Рад повидаться с вами в воскресенье или в дру
гой день, утром или вечером (я встаю в 8 часов и даже раньше)».— 
НОВЬ, 146—147; цит.: Л. Л а н с к и й. Неизвестные письма 
А. И. Герцена (ВЛ, 1966, № 3, с. 191—192).
Декабря 23 (11). Письмо Г. к Рейх. Просит переслать «по почте» 
А. Франку «приложеньице и записку» (неизв.).— Г XXV, 221— 
222 и 492 (№ 58).
Декабря 25 (13). Вышел на о. Джерси «Almanach de l’Exil pour 
1855», где опубл, ст. Г. «Le dualisme, c’est la monarchie» («Дуа
лизм — это монархия», Г XII, 217—225 и 226—234).— См. декаб
ря 21; Звенья, I, 155—157.

В № 4 «L’Homme» от 27 декабря помещено объявление о продаже аль
манаха и в Лондоне, у С. Тхоржевского (далее Тх.), польского эмигранта, 
владельца книжной лавки по адресу 10, Claremont Place, Judd Street, New 
Road. Повторные объявления публ. в «L’Homme» в 1855 г. (до № 26 от 30 
мая).

Декабря 27 (15). Г. переезжает из Bridgefield Villas в Richmond 
Hause, расположенный в Твикнеме «по дороге в Hampton Court». 
«Дом большой с садом, видом и со всякой сладостью — Саша мо
жет стрелять и на лодке кататься».— Г XXV, 222, ср. 224; Мейз., 
299. См. 1855, марта 27.
1854. Встречается в Лондоне с франц, эмигрантом М. Коссидье- 
ром.— См. БиД, Г XI, 355.

В предисловии к англ. изд. «Героя нашего времени» Лермонто
ва переводчица Т. Пульская назвала Г. «замечательным русским 
изгнанником, который стремится гармонически слить немецкую 
философию, французские политические теории и здравый англий
ский политический смысл со своей самобытной русской натурой».— 
ЛН, т. 64, с. 422.
Середина или конец года. Вышел на о. Джерси отдельной бро
шюрой цикл ст. Г. «La Russie et le vieux monde. Lettres à W. Lin- 
ton, esq.» («Старый мир и Россия. Письма к В. Линтону», Г XII, 
134—166 и 167—200).

Издан после публикации статей в «L’Homme».— Г XIII, 9 (см. марта 
29, апреля 5 и 12).

Ноябрь или декабрь. Г. на случай своей смерти дает В. А. Энгель- 
сону «письменное полномочие» (неизв.) вместе с Мейз. «взять на 
себя <...> труд по приведению в порядок» «бумаг, документов, ру
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кописей и т. д.».— См. Г XXV, 260, 262, 491 (№ 53, с датой 
«<осень>»). Ср. 1855, мая 23.
Декабря 31 (19). Г. встречает Новый год в кругу «избранных гос
тей». В присутствии представителей европейской революционной 
эмиграции Г. прочитал свое посвящение «С того берега» — «Сыну 
моему Александру» и вручил сыну отпечатанный экз. русского 
изд. книги.— Г XXV, 223—224. См. 1855, марта конец, до30<?>.

«Это был настоящий международный праздник. Собрались русские, 
поляки, немцы, французы, итальянцы, приехали лучшие представители 
всех национальностей <...> Три дня кружок не разъезжался. Герцен был 
в таком веселом настроении и таким любезным хозяином, каким только 
себе можно ого представить».— Мейз., 305 и 307.
Декабрь ст. ст. В «Алфавитном списке книгам, запрещенным 
иностранною ценсурою для публики и безусловно, во вторую по
ловину 1854 года...» нем. изд. «Du développement...» — «Ruß
lands soziale Zustände...» отмечена как запрещенная «безусловно» 
(СПб., 1854, с. 41, № 453).

1853— 1865

1853, декабрь — 1855. Г. написаны отрывки «Passons à la panhu- 
manité» («Перейдем к панчеловечеству», Г XII, 460—461 и 461, 
502) и «<Cher pancitoyen!..>» («Дорогой пангражданин!», Г XII, 
461—462 и 462).

При жизни Г. не опубл.; впервые — ЛН, т. 61. О датировке см. Г XII, 
575—576.

1854— 1855

1854, декабря конец или 1855, январь. Вышла франц, листовка 
Г. «Imprimerie Russe à Londres» («Русская типография в Лондо
не», Г XII, 235—236 и 237—238) — «отчет о деятельности» В. P. Т. 
за полтора года.

Отпечатана в новом помещении В. P. Т. (см. 1854, декабря около 20) и 
отправлена Ж. Мишле 31 января, В. Линтону 1 февраля, а Рейх, обещана 
11 февраля 1855 г. (Г XXV, 233 и 234). В листовке перечислены адреса книж
ных магазинов, где можно приобрести изд. В. P. Т.

1854—1855, сентябрь Г. пишет «Première lettre» («Письмо 
первое», Г XII, 463—471, 471—480, 502—504; не завершено), 
посвященное нравам буржуазной Европы.

При жизни Г. не опубл.; впервые — ЛН, т. 61.
Датировка и предполагаемый адресат письма — В. К. Бодиско (см. ЛН, 

т. 61, с. 98; Г XII, 577—578} условны. Возможно, о какой-то неизв. ранней 
ред. этого произведения («письма о буржуазии») упоминает К. Фогт в пись
мах от 1853, октября’14, и 9 декабряИ856’(см. AAff*A15).
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Января 1 (1854, декабря 20). Авторская дата посвящения «С того 
берега» — «Сыну моему Александру».— Г VI, 8 и 440.
Января 4 (1854, декабря 23). Письмо Г. и А. А. Герцена к Рейх. 
«Наше торжественное вступление в 55 год» было «довольно поэтич
но». О «страшной истории» Э. Бартелеми (привлеченного к суду 
за убийство —см. БиД, Г XI, 95, 671}: «Вероятность, что он бу
дет на днях повешен,— наводит уныние».— Г XXV, 223—224.
Января 6 (1854, декабря 25). В № 1419 ж. «Athenaeum» напеча
тана (без подписи) рец. его ред. У.-Ч. Диксона на «Тюрьму и 
ссылку» («Prison and Banishment. From the Memoirs of Iskander...»). 
Воспоминания Г., из которых приводятся обширные цитаты, наз
ваны «самым интересным из всех существующих сочинений о Рос
сии». Высоко оценивается деятельность В. Р. Т.: «Русская печать 
в Лондоне — это демократическая печать».— Вырезка в архиве 
Г. (ЛБ, Г-О. XIII.7); ЛН, т. 63, с. 805; Г XI, 762. См. Г XXV, 
225, 226, 228; Г VIII, 406; М. Partridge. Alexander Herzen 
and the English Press («The Slavonic and East European Review», 
v. XXXVI, № 87, 1958, June, p. 456).
Января 9 (1854, декабря 28). Письмо Г. к В. Линтону. «Я краснею, 
вспоминая, сколько времени я не писал вам <...> Война вынуждает 
меня к молчанию; люди и слышать не хотят ни о чем, кроме Бала
клавы,— подождем мира. О нем уже поговаривают. Тем не менее 
я работаю». Благодарит за присылку «English Republic», но не 
может «принимать все это <...)> Даром». Просит считать себя 
«одним из» его «подписчиков».— Г XXV, 224—225 и 225.
Января начало. Г. посетили два франц, эмигранта в связи с делом 
Э. Бартелеми.— См. БиД, Г XI, 96—97.
Января 11 (1854, декабря 30). Г. собирается навестить С.-А. Миль
нер-Гибсон, но откладывает визит из-за болезни Ольги: «Начи
нался круп — но мы, кажется, вовремя, захватили болезнь».— 
Г XXV, 226.
Января 12 (1854, декабря 31). Получил от А. Саффи записку (не- 
изв.) с извещением, что тот не может приехать.— Г XXV, 226.

Ответ Г. Ждет его 15 января. О деле Э. Бартелеми в «Times» 
(№ 21948 от 11 января, р. 6): «Возможно ли, чтобы французский 
эмигрант совершил это преступление?» Извещает о возможной по
ездке в Лондон 14 января.— Г XXV, 226 и 226—227.
Января 14 (2). В гостях у Г. «несколько человек польских, италь
янских и других рефюжье» и дам. В 8 ч. вечера обед, во время ко
торого приехал знакомый фрапц. эмигрант, чтобы попросить де
нег для побега из Англии эмигранта, доставившего яд Э. Бартеле
ми.— БиД, Г XI, 98—99.
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Января первая половина. Члены образовавшегося в Петербурге, 
в Гл. пед. ин-те, «добролюбовского» кружка вносят «небольшую 
плату <...> для приобретения редких книг (преимущественно 
Герцена)». В кружке читаются запрещенные изд. В. P. Т.— 
М. И. Шемановский. Воспоминания о жизни в Главном 
педагогическом институте 1853—1857 годов (ЛН, т. 25-26, с. 274); 
Рейсер, 97—98, 101.
Января 15 (3). В 8 ч. утра к Г. пришел приятель Э. Бартелеми, 
чтобы познакомиться с Г. и за деньгами для отъезда из Англии.— 
БиД, Г XI, 99—100.

Вероятно, Герцена посетил А. Саффи.— Г XXV, 226.

Января середина. При обыске у Добролюбова, по свидетельству 
его друга М. И. Шемановского, «найдены несколько печатных и 
переписанных сочинений» Г.— ЛН, т. 25-26, с. 286.

Января 20 (8). Г. узнает, что Пальмерстон отказал посетившему 
его священнику Л. Ру в помиловании Э. Бартелеми.— БиД, Г 
XI, 100.

В письме А. К. Толстого из Петербурга к С. А. Миллер: «Я 
прочел «Кто виноват?», которое одолжил мне <Б. М.> Маркевич; 
это — замечательная повесть, прелестная, одно из тех произведе
ний, которое останется навсегда и которое не может пройти неза
меченным, так как оно все написано одним сердцем. Стиль очень 
плохой (в смысле синтаксиса)... На всякой странице встречаются 
qui pro quo — смешные двусмысленности... Но как чувство — 
очень хорошо, и злоба, которая высказывается в книге, окупается 
сердечною глубокостыо; есть там тоже много вульгарностей, но 
все это искупается цельностью, которая великолепна... Этот че
ловек глубоко чувствует то, что он пишет... И название его пове
сти может быть применимо ко многим другим положениям... Рядом 
с такими пошлыми и вульгарными людьми есть такие благородные, 
такие хорошие, такие правдивые характеры!» «Насколько Писем
ский, Достоевский и все эти писатели натуральной школы скучны 
и утомительны сравнительно с этой книгой! Тургенев, который го
раздо тоньше и обработаннее в своих произведениях, ничего не на
писал такого, что стоило бы этой повести».— А. К. Толстой. 
Собр. соч. в 4 тт., т. 4, М., 1964, с. 76.

Января 20—21 (8—9). По предложению Мейз., Г. и Ж. Доманже 
просят для всех троих «позволения сопровождать» Э. Бартелеми 
к месту казни, но им отказано.— Мейз., 310.

Января 21 (9). Г. тяжело переживает предстоящую казнь Э. Бар
телеми. «Мрачно» расходится «небольшая кучка гостей». Ночью 
не мог спать.— БиД, Г XI, 100—101.
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Января 22 (10). В 8 ч. утра повешен Э. Бартелеми. В 11ч. Г. 
узнает об этом от Ж. Доманже, присутствовавшего при казни.— 
БиД, Г XI, 101; см. также 102—105.

«Почему же смолчал великий монополист по вопросам смертной казни. 
В. Гюго?— Как допустили, чтобы был повешен этот энергичный, сильный 
духом человек? <...> Это античный герой,— ах, боже мой, мы-то, русские, 
по милости Николая, приучились смешивать виселицу с распятием. Чело
века убили — потому что судили его, не разобравшись в деле по существу».— 
Г XXV, 228.

Января 23 (11). Читает с Мейз. и сыном в «Times» (№ 21958) ст. 
«Execution of the Murderer Barthélémy» («Казнь убийцы Бартеле
ми», р. 8).- Г XXV, 228; Мейз., 311-313.

Письмо Ж. Мишле к Г. Извещает о предстоящем печатании 
своей кн. «Renaissance» (ч. I «Истории Франции в XVI столетии»). 
Просит совета, в какие англ, газеты и журналы послать ее для рец. 
Спрашивает, не помешала ли война деятельности В. P. Т. и от
куда можно узнать о ее работе.— Revue, № И, р. 307—308; русск. 
пер. Л VIII, 134—135. См. января между 28 и 30.
Января 24 (12). Письмо Г. к Л. Пьянчани. «Пережил за этот ме
сяц много грустных дней», особенно в связи с делом Э. Бартелеми. 
Видел несколько писем Бартелеми «из тюрьмы»: «Какое изуми
тельное отсутствие риторики — ни одной фразы». «После этой 
казни я чувствую еще больше ненависти — а это хорошее чувство 
<...> я удручен и болен». Извещает, что после ст. в «Athenaeum» 
января 6 у него «попросили разрешения перевести русские изда
ния на английский и немецкий языки».— Г XXV, 227 и 227—228.
Января около 26 (14). Письмо Г. к С. Ворцелю (неизв.), послан
ное вместе с 2 ф. Сожалеет, что Ворцель сам не обратился к нему за 
материальной помощью. Приглашает к себе. Советует прочитать 
ст. в «Athenaeum» от января 6.— См. ответ Ворцеля от января 
27 (ААН, 265-267).
Января 26 (14). Письмо К. Фогта к Г. Упреки в продолжитель
ном молчании. Надеялся увидеть Г. в Швейцарии «нынешней зи
мой». Хотел бы услышать мнение Г. о своей брошюре «Köhlerglauben 
und Wissenschaft» («Религия угольщиков и наука»; см. марта 28), 
направленной против «мистического физиолога» Р. Вагнера в за
щиту «материалистического естествознания». «Когда я ее писал, 
я часто жаловался на судьбу, отдалившую меня от двух таких 
личностей, как вы и Энгельсон, которые так превосходно обра
щаются с категориями и прочими невразумительностями философ
ского и гегельянского языка <...> В последней главе я особенно 
нуждался бы в философском подкреплении, которое вы без всяко
го труда предоставили бы мне». Предлагает Г. купить дом близ 
Интерлакена. Женевские полит, новости.— ААН, 148—150.
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Января 27 (15). Г. получил письмо от В. Линтона (неизв.). От
вет Г. Приглашает Литттопа в Твикнем на 28 января, чтобы «сго
вориться о том, что надо предпринять» для нового журнала Лин
тона: «Я могу предложить вам много материалов» (встреча в этот 
день не состоялась). В связи с предстоящей публикацией в «Eng
lish Republic» пер. «Le peuple russe et le socialisme» просит упомя
нуть, что «письмо к Мишле было написано в 1851 г.— в ответ на 
легенду о Костюшке», а также внести поправку в строки о Бак.— 
Г XXV, 228—229 и 229. См. июль — ноября первая половина.

Ответ С. Ворцеля на письмо Г. от января около 26. Благода
рит за «упреки, как мало они ни заслужены», «ибо свидетельство 
любви, в какой бы форме оно ни проявлялось,— это истинный по
дарок для старика»: «Я поступил не как друг, говорите вы. Но 
<...> я еще не расквитался с теми материальными одолжениями, 
которые получил от вас». Напоминает, в частности, о 5 ф., ссужен
ных ему Г. «прошлый раз в Ричмонде». Принимает, однако, «без 
колебаний» вновь присланные «в минуту нужды» 2 ф.: они «были 
предложены <...> простосердечно, искренно, без всяких условий». 
Об обвинениях в среде польской эмиграции в связи с разделом 
типографий: «У нас есть ваше письмо <1854, декабря 22> для от
вета им, и если я вам говорю об этом, то только вследствие причуд
ливости обвинения». Хотел бы навестить Г.— А АН, 265—267.
Января между 28 и 30 (16 и 18). У Г., вероятно, был С. Ворцель 
(«очень болен и очень печален, так как польское дело идет не так, 
как он надеялся»); передал письмо Ж. Мишле от января 23.— 
Г XXV, 233, ср. 229, января 27. См. января 31.
Январь. Г. издал брошюру II. И. Сазонова «Родной голос на чуж
бине. Русским пленным во Франции», датированную 24 (12) ок
тября 1854 г.- Л VIII, 136.

Ж. Домапже «по-прежнему бывает» в доме Г. «3 раза в неделю». 
Г XXV, 228.
А. Саффи преподнес Г. с посвящением свое стих. «Saluto di 

un’esule giovenetta al fior della terra nativa» («Привет юной из
гнанницы цветку родной страны»).— Л VIII, 157—159.
Января конец. Г. получил приглашение стать членом Международ
ного комитета (по проведению митинга в память годовщины фев
ральской революции 1848 г.), образованного чартистами во главе 
с Э.-Ч. Джонсом и представителями франц., нем., итал. мелко
буржуазной эмиграции.— Г XXV, 232; БиД, Г XI, 165—166.

Ответ Г. (неизв.). Благодарит за приглашение.— См. БиД, 
Г XI, 165; Г XXX, 901 (№ 2), февраля 1, 2, 13.
Января 31 (19). Ответ Г. па письмо Ж. Мишле от января 23. «Re
naissance» следует послать в «Times», «Athenaeum», «Examiner», 
«Westminster Review», в Британский музей. «Огромная библиоте
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ка» музея — «место встречи для всех, кто в Лондоне читает и кто 
пишет». Обещает организовать пер. отрывков и публикацию их в 
периодических органах В. Липтона и Э.-Ч. Джонса, для чего 
просит «предоставить» в свое распоряжение 8—10 экз. «Англия 
внезапно пробуждается и начинает понимать, что средние века ми
нули и что невозможно больше ни шагу ступить в готическом одея
нии, с выжившей из ума, невежественной и надменной аристокра
тией, живущей еще в XVI веке <...> А внизу — чартизм, спокой
ный, сумрачный, молчаливый, по упорный и настойчивый, любя
щий иностранцев». «Наша пропаганда, т. е. русская типография, 
идет своим чередом; о ней говорят английские газеты, поляки из 
Централизации рассылают напечатанное». Просит помочь одному 
из своих «близких друзей» (вероятно Ж. Домапже) в получении 
от какого-либо издателя заказа на переводы с англ, па франц. Посы
лает «Imprimerie russe à Londres».— Г XXV, 230—231 и 231—233.
Февраля 1 {января 20). Письмо Г. к В. Липтону. Приглашает 
его на 4 февраля. Разрешает сказать в № 1 повой газеты, что в его 
распоряжении есть статьи Г. о России и «отрывки» из его «расска
зов и воспоминаний (даже целые еще неопубликованные части)»: 
«Я приготовлю для вас все на французском языке, а вы переведете 
на английский». В этот приезд Линтон может «получить у мадему
азель Мейзенбуг <...> несколько уже переведенных вещей». 
Посылая «Imprimerie russe à Londres», просит «поместить его (по- 
английски)» в новом органе: «Вы меня бы этим очень порадовали». 
Хотел бы получить для распространения 300—400 оттисков.— Г 
XXV, 233 и 234.

На заседании Международного комитета в Лондоне прочитано 
письмо Г. (см. января конец) и он избран членом комитета с при
глашением выступить на митинге.— См. БиД, Г XI, 165—166 и 
418; письма К. Маркса к Ф. Энгельсу от 2 и 13 февраля {Маркс 
и Энгельс, т. 28, с. 362—364).
Февраля 2 (января 22). Отрицательный отзыв К. Маркса в пись
ме к Ф. Энгельсу в Манчестер о Международном комитете под 
председательством Э.-Ч. Джонса и подготовляемом митинге в па
мять Февральской революции. Маркс полагает, что «русский Гер
цен сам, без приглашения, явился на прошлое заседание и предло
жил (сам) избрать себя в члены комитета». Иронически передает 
свои впечатления от процедуры приема на заседании февраля 1, 
на котором присутствовал.— Маркс и Энгельс, т. 28, с. 362—363. 
Ср. января конец.
Февраля 9 (января 28). Резкий разговор Г. с В. А. Энгельсоном 
о его денежных делах. — Энгелъсон, 190.

3 БиД размолвка ошибочно отнесена к апрелю. — Г X, 363—365,
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Письмо Г. к В. А. Энгельсону (неизв.). Просит «принять за 
все прошлые уроки» его детям плату «вдвое»; объясняет, почему 
задержал у себя его бриллианты, и отсылает их ему.— См. БиД, 
Г X, 365; Г XXV, 493 (№ 83, с датой «<до 10 февраля^»).
Февраля 10 (января 29). Ответ В. А. Энгельсона, полный упре
ков Г. Объясняет свое материальное положение; подробно ведет 
счет своих долгов, «чтоб не говорить никогда больше о финансах».— 
Энгелъсон, 189—190.

Вечером’Энгельсон пришел к Г. и «стал ходить по-прежнему». 
— БиД, Г X, 365.
Февраля 11 (января 30). Ответ Г. на неизв. письмо Рейх. Благо
дарит за вести из России, в частности от Е. И. Герцена. Советует 
взять у А. Франка брошюру Н. И. Сазонова «Родной голос на 
чужбине». Сомнения по поводу полученного февраля 1 пригла
шения выступать на митинге: «Дело не легкое при нынешних об
стоятельствах.— Вы в прошлом письме писали, что вам по Москве 
моркотно. Я уж только молчу — il faut faire bonne mine au mau
vais jeu <надо делать хорошую мину при плохой игре>. Запад нам 
чужой — а может, и там-то уже все чужое».— Г XXV, 234—235. 
Февраля 13 (1). В MAd напечатано открытое письмо И. Г. Голо
вина с утверждением, что Г., якобы «немецкий еврей», не имеет 
права представлять радикальную Россию на интернациональном 
митинге (приведено в этот день К. Марксом в письме к Ф. Энгель
су — Маркс и Энгелю, т. 28, с. 364—365; ср. Л VIII, 137—138). 
См. февраля 14; Г XXV, 235; БиД, Г XI, 418.

Вечером Г. выступает на заседании Международного комитета 
в Лондоне, благодарит за честь избрания его членом, но отказы
вается от речи на митинге. Покинув же заседание и прочитав по 
указанию кассира Комитета Дж. Финлеиа письмо И. Г. Голови
на в MAd, он возвращается и заявляет председателю Э.-Ч. Джон
су, что берет «назад свой отказ». Члены комитета приняли «новое 
решение» Г. «с рукоплесканием».— БиД, Г XI, 418—419; Г XII, 
253.

К. Маркс, посылая Ф. Энгельсу в Манчестер письмо Г. в Меж
дународный комитет от января конца, пишет: «Письмо это было 
предназначено для опубликования в «People’s Paper», чтобы под
твердить coram publico его важную роль. Это не удалось, потому 
что я тотчас же выманил у Джонса эту мазню. Однако Герцен все- 
таки заставил назначить себя одним из распорядителей празднест
ва». Просит совета, «в какой форме отклонить приглашение» участ
вовать в митинге, который считает «пустой шумихой», способной 
привести к расколу чартизма и новым гонениям на революцион
ных эмигрантов. Добавляет: «...я не хочу никогда и нигде фигури
ровать рядом с Герценом, так как не придерживаюсь мнения, буд
то старая Европа должна быть обновлена русской кровью. Не со
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слаться ли в ответе на участие Герцена?» — Маркс и Энгельс, 
т. 28, с. 363—364. См. Г XI, 685-, наст. «Летопись... 1812—1850»,
с. 16-17.

По свидетельству Г., К. Маркс протестовал против избрания его членом 
Международного комитета. Предложение Маркса вывести Г. из состава ко
митета было отклонено.— См. БиД, Г XI, 166.

Февраля 14 (2). Авторская дата открытого письма Г. к изд. 
MAd — с опровержением заявления И. Г. Головина от февраля 
13. Объявив, что он — «незаконный сын Ивана Яковлева» и носит 
«ту фамилию, которую тот счел нужным» ему «дать», Г. заявляет: 
«Русский по рождению, русский по воспитанию и, позвольте при
бавить, вопреки или скорее благодаря теперешнему положению 
дел, русский всем своим сердцем, я считаю своим долгом требовать 
в Европе признания моего русского происхождения, что никогда 
не ставилось даже под сомнение в России ни со стороны призна
вавшей меня революционной партии, ни со стороны царя, пресле
довавшего меня».— Г XII, 240.
Февраля 15 (3). В MAd напечатано открытое письмо Г. от февра
ля 14 — «Reply to Mr. Golovin. To the Editor of «The Morning 
Advertiser»» («Ответ г-ну Головину. Издателю «The Morning Adver
tiser»», Г XII, 239 и 240). См. Г XXV, 235—236. Вырезка в архиве 
Г. (ЛБ, Г-О. XIII.7).
Февраля 16 (4). На заседании Международного комитета «без го
лосования» решено напечатать от имени Комитета «оправдание 
выбора» Г. в членьГКомитета.— Г XXV, 236. См. февраля 20.
Февраля 17 (5). В №146 «People’s Paper» напечатана без под
писи заметка ред. Э.-Ч. Джонса «Alexander Herzen, the Russian 
Exile» в связи с открытым письмом И. Г. Головина от февраля 13. 
Джонс заявил, что Г. примет участие в организуемом международ
ной демократией митинге: «Герцен стоит во главе русской демокра
тической литературы, он является самым выдающимся из эмигран
тов его страны, а как таковой — и представителем ее пролетарских 
миллионов» (приведено в БиД, Г XI, 419—420). Вырезки в архиве 
Г. (ЛБ, Г-О. XIII.7; ЦГАЛИ, ф. 2197, on. 1, ед. хр. 334); ср. ЛН,
т. 63, с. 804.
Февраля 18 (6). Письмо Г. к Рейх. О конфликте с И. Г. Голови
ным, о статьях в свою защиту в англ, прессе. «Словом, если б Го
лов. нарочно хотел мне сделать reclam’y, не мог бы удачнее. Те
перь ждут добрые люди не дождутся, когда этот русский exile 
явится на трибуну <...> И все-то это сделалось помимо меня». 
Отправил Рейх, книгу с какой-то знакомой.— Г XXV, 235—236. 
Февраля середина. Г. получил от Ж. Мишле несколько экз. его 
кн. «Histoire de France au seizième siècle. Renaissance» (вышла в 
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Париже 1 февраля).— Г XXV, 241—242. См. февраля 28, марта 2.
В Лондоне развешаны афиши, объявляющие о предстоящем 

февраля 27 митинге под лозунгом «Союз всех народов» и о пригла
шении выдающихся деятелей «европейской демократии» принять 
в нем участие. Среди них от России — Г. — Л VIII, 141—142; 
Г XXV, 236.
Февраля 20 (8). В «Daily News» напечатано открытое письмо из
дателю от руководителей Международного комитета за подписями 
Р. Чапмена, К. Домбровского и А. Таландье. Отвергая инсинуа
ции И. Г. Головина против Г. (см. февраля 13), они доказывали, 
что всей своей деятельностью Г. завоевал право представлять Рос
сию в Комитете: «Мы не надеялись да и не желали бы найти более 
благородного и более истинного представителя революционной 
партии в России, чем г. Герцен» (приведено в БиД, Г XI, 420— 
421).— Вырезка в архиве Г. (ЛБ, Г-О.XIII.7); см. ЛН, т. 63, с. 804.
Февраля 21 (9). В № 12 «L’Homme» повторена заметка о содержа
нии «Almanach de l’Exil pour 1855» (см. 1854, декабря 21); упомя
нута ст. Г. «Dualisme, c’est la monarchie».

Выписка из газеты сохранилась в Бельгийском «деле» Г. (л. 29; см. ЛН, 
т. 63, с. 298).

Февраля 23(11). Г. пересылает бюст Пушкина, «вельми изящ
ный», через портного в Париж Рейх.— Г XXV, 236.
Февраля между 18 и 24 (6 и 12). Получил письмо (неизв.) от ред. 
биографического словаря «Men of the Time» «с вопросами: в котором 
году родился, где был в тюрьме, какие книги печатал». Ответ Г. 
(неизв.).- См. Г XXV, 237 и 492 (№ 59).

Письмо Г. к М.-Э. Тесье дю Моте (неизв.). Поклон А. Дари- 
мону, благодарность ему за какую-то «копию».— Г XXV, 237 и 
492 (№ 60).
Февраля 24 (12). Письмо Г. к Рейх. «Все эмиграции ждут моей 
речи». Прилагает «статью от Комитета» в «Daily News» от февраля 
20 и ст. Э.-Ч. Джонса (см. февраля 17). Просит рассказать М.-Э. 
Тесье дю Моте всю историю, связанную с митингом.— Г XXV, 
236-237.

В № 147 «Peuple’s Paper» напечатано извещение «Alliance 
of the peoples» («Союз народов») за подписью А. Таландье, К. Дом
бровского, Р. Чапмена и др. о предстоящем февраля 27 митинге. 
Среди приглашенных упомянут Г. (от России). Обещан отчет в 
след. № (см. марта 3).
Февраля 27 (15). Г. едет с сыном и Мейз. в Лондон для участия 
в международном митинге в память февральской революции 1848 г. 
Митинг проходит в Сент-Мартинс-холле. Председательствует Э.-Ч. 
Джонс. Около 10 ч. вечера Г. поднимается на трибуну и произ
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носит на франц, яз. речь (см. «Discours d’Alexander Herzen...» — 
Г XII, 241—252 и 253—264), которая восторженно принята присут
ствующими и несколько раз прерывается аплодисментами. «Не
знакомая молодая англичанка» подарила Г. «прекрасный букет — 
в знак симпатии англичанок». На митинге выступили Э.-Ч. Джонс, 
А. Таландье; Л. Кордецкий зачитал воззвание польского Совета, 
франц, эмигрант М.-Э. Реклю — письмо А. Саффи.— Г XXV, 
237-238, 239.

В. А. Энгельсов: рассказывает: «Когда А. Герцен явился на трибуне, 
рукоплескания и одобрительный крик усилились до того, что он некоторое 
время не мог говорить; глубоко тронутый, он три раза поклонился публике, 
гром рукоплесканий удвоился и вдруг сменился совершенной тишиной» 
(«27 февраля 1855 г. Народный сход в память переворота 1848 в St.-Martin’s 
Hall, Long Acre в Лондоне», с. 18; Г XII, 534). См. также Мейз., 319—320. 
Г. писал о значении этих приветствий: «Во мне английский народ всенародно 
приветствовал народ русский».— Г XII, 273.

Февраля около 28(16). Г. посылает А. Саффи кн. Ж. Мишле 
«Renaissance».— Г XXV, 239.

Февраля 28(16). Письмо Г. к Рейх. О митинге февраля 27, о 
теплом приеме его речи. Обещает «при случае» прислать текст. 
Просит сообщить отзывы о митинге во франц, прессе.— Г XXV, 
237-238.

Письмо Г. к А. Саффи — «отчет о митинге». «Все «бургграфы» 
Революции отказались выступать», однако митинг «прошел бле
стяще». О чтении «превосходного послания» Саффи. «Речь Талан
дье была такой красоты, такой силы, что вы и вообразить не може
те,— у меня выступили слезы на глазах». Объясняет успех своей 
речи популярностью, созданной ему клеветническими выступле
ниями И. Г. Головина. Напоминает об обещании Саффи написать 
рец. на кн. «Renaissance» Ж. Мишле. Ее «Введение» — «настоя
щий шедевр»; «за всю свою жизнь» Мишле «не написал еще ничего 
подобного,— это сильный удар по католицизму». Приглашает 
Саффи к себе.— Г XXV, 238-239 и 239—240.

Л. Блан и А. Барбес обедали у Г., «посидели до поздней но
чи».— БиД, Г XI, 49 и 667.

В «Times» напечатана «коварно-спокойная статья» «Revolu
tions of 1848» («Революции 1848 года») — отчет о митинге февраля 
27. Корреспондент отмечает, что Г. был «принят с энтузиазмом». 
«Речь, произнесенная им на французском языке, была написана 
лучше всех остальных и ставила своей целью объяснить вполне 
естественные для русского народа демократические тенденции и 
рост этих тенденций, но она потеряла большую часть своего эф
фекта вследствие того, что была прочитана довольно невнятным го
лосом».— Г XXV, 238, 242 и 444.
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Отчет «Times» был перепечатан в неустановленной англ, газете, вырезка 
из которой в архиве Г.— ЛБ, Г-О. XIII. 7; см. ЛН, т. 63, с. 804.
Марта 2 (февраля 18). Письмо Г. к Ж. Мишле. О «Renaissance»: 
«Ваша книга великолепна — я почувствовал себя молодым; чи
тая вступление, я еще раз проникся энтузиазмом — это поэма, 
это история, превратившаяся в искусство, в философию <...> Пос
ле дивного творения Фейербаха («Wesen des Christentums^») я 
не знаю ничего, что бы с такой силой способно было отрезвить 
людей от богословия. Я читал фрагменты «Вступления» немцам, 
англичанам и французам — все были восхищены, и все вас благо
дарят» (ср. Г XXV, 245, 249; см. также рец. Г. ««Renaissance» par 
J. Michelet» — Г XII, 277—290). Книгу обещали рецензировать 
А. Саффи, Ф. Пульский, Э.-Ч. Джонс и В. Линтон. Передал 
экз. также корреспондентам «Allgemeine Zeitung». «Британский 
музей благодарит вас за присланный экземпляр». Митинг февра
ля 27 «носил характер сугубо республиканский».— Г XXV, 240— 
241 и 241-242.
Марта 3 (февраля 19). В № 148 «People’s Paper» под заглавием 
«Immense démonstration in St.-Martin’s Hall» («Грандиозная демон
страция в St.-Martin’s Hall») напечатан подробный отчет о митин
ге февраля 27; приведен англ. пер. речи Г. (Г XII, 241—252 и 
253—264).— Вырезка в архиве Г. {ЦГАЛИ, ф. 2197, on. 1, ед. хр. 
54); ЛН, т. 63, с. 805. См. марта 10.

Г. узнает из «Times» о смерти Николая I (2 марта).— Г XXV, 
242.

«Не помня себя, бросился я с «Теймсом» в руке в столовую; я искал де
тей, домашних, чтоб сообщить им великую повость, и со слезами искренней 
радости на глазах подал им газету... Несколько лет свалилось у меня с плеч 
долой, я это чувствовал».— БиД, Г X, 361.

Письмо Г., В. А. Энгельсона и А. А. Герцена к Рейх, с позд
равлениями. «Мы пьяны, мы сошли с ума, мы молоды стали. Ког
да едете на Трубу?» — Г XXV, 242.

Вместе с В. А. Энгельсоном и тремя поляками радостные, «без 
всякой нужды», поехали в Лондон. «На улицах, на бирже, в трак
тирах только и речи было о смерти Николая; я не видал ни одного 
человека, который бы не легче дышал, узнавши, что это бельмо 
снято с глаз человечества, и не радовался бы, что этот тяжелый 
тиран в ботфортах, наконец, зачислен по химии».— БиД, Г X, 
361 (здесь получение известия отнесено к 4 марта).

Вскоре Г. писал: «G 18 февраля (2 марта) Россия вступает в новый отдел 
своего развития. Смерть Николая больше, нежели смерть человека,— смерть 
начал, неумолимо строго проведенных и дошедших до своего предела. При 
его жизни они могли кой-как держаться, упроченные привычкой, опертые на 
железную волю. После его смерти — нельзя продолжать его царствования».— 
Г XII, 265.
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Вероятно, Г. отправил Ф. Каппу в Нью-Йорк кн. Ж. Мишле 
«Renaissance» вместе с сопроводительным письмом.— См. Г XXV, 
241 и 492 (№ 61).

Возможно письмо Г. к Ю. Фрёбелю с просьбой «дать отзыв в 
«Citizen» или в «La Tribune»» о кн. Ж. Мишле. — См. Г XXV, 241 
и 492 (№ 62).

В № 258 «Leader», в заметке о митинге февраля 27 — «Meeting 
of English and Foreign Democrats» («Митинг английских и иностран
ных демократов», р. 200), сообщается об участии в нем Г., заявив
шего, что «русский народ по природе своей демократичен».— Л 
VIII, 152-153.

К. Маркс пишет Ф. Энгельсу в Манчестер о публикациях «Рео- 
ple’s Paper» этого дня: «Я тебе достану мазшо Герцена, а также вче
рашний номер «People’s Paper», где ты сможешь прочесть о совмест
ных заседаниях Джонса и Герцена. Выставить ли мне Джонса за 
дверь, когда он явится, или действовать «дипломатически»?» — 
Маркс и Энгельс, т. 28, с. 366.

Марта 4 (февраля 20). Дом Г. «полон с утра». Приезжали «фран
цузские, польские рефюжье, немцы, итальянцы, даже английские 
знакомые». Праздничный обед. Г. привлекает к общему веселью 
уличных мальчишек, сказав им: «Мы празднуем смерть их и на
шего врага».— БиД, Г X, 361—362.

В № 63 «Allgemeine Zeitung» под рубрикой «Großbritannien» 
напечатана корреспонденция из Лондона от 28 февраля (в оглав
лении — «Der Russe Herzen»), в которой сообщается об основании 
Г. в Лондоне в феврале 1853 г. «первой русской типографии, сво
бодной от цензуры». Русский шрифт он «приобрел в той же самой 
парижской словолитне, которая обслуживает государственную 
печать в Петербурге, отчего он имеет обыкновение в шутку назы
вать свое учреждение «Типография императорская и революцион
ная»». В заслугу Г. ставится его намерение «вырвать из забвения 
русскую поэзию», распространенную в рукописных списках, про
изведения Пушкина, Лермонтова и др., искаженные цензурой. Пе
речисляя произведения Г., йзд. В. Р. Т., корреспондент сообщает 
об их широком распространении с помощью Централизации Поль
ского демократического общества «на берегах Черного моря и 
Финского залива». Отсутствие связей Г. с англ, правительством 
«само собой понятно из-за революционного духа его предприятий». 
Здесь же извещается о митинге февраля 27 и участии в нем Г.— 
«единственного значительного иностранца», говорившего о демо
кратических элементах в России и ее будущем (S. 1000).

Русск. пер. статьи хранится в ЦГАОР, д. 239, лл. 381-382.

Марта 4 или 5 (февраля 20 или 21). Г. задумал издавать «перио
дическое обозрение» — ПЗ.— Г XII, 315; БиД, Г X, 362.
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«Я ставил новое предприятие под знакомое и дорогое нам знамя; при 
слове «Полярная звезда», я был уверен, сердца многих вздрогнут».

Марта 5 (февраля 21). Добролюбов в «Письме к Н. И. Гречу», 
написанном в связи с публикацией ст. Греча на смерть Николая I 
(СПн, 21 февраля ст. ст., № 39), возмущаясь верноподданническим 
утверждением «Как кстати умел он «(Николай 1> награждать!», 
замечает: «Нельзя не вспомнить ссылки Пушкина и Лермонтова, 
смерти повешенного после прощения Рылеева, высланного Искан
дера <...> Дело в том, что это делалось очень кстати, и уж именно 
на удивление и позор своих и чужих».— Добролюбов, т. 1, с. 104 
и 561.
Марта около 6 (февраля около 22). Г. получил письмо от 3. Свен- 
тославского (неизв.) с просьбой приобрести акции «L’Homme», 
чтобы спасти ее от закрытия.— Г XXV, 244; см. марта 6.
Марта 6 (февраля 22). Письмо Г. к Л. Пьянчани. О смерти Ни
колая I: «Наконец-то кошмар всей Европы, вампир России, «да
ет обед червям» <...> Во всяком случае, старое здание должно рух
нуть <...> и новые люди, и продвижение революции, несмотря ни 
на что». Высокая оценка речи Пьянчани на митинге 24 февраля, 
организованном эмигрантами на о. Джерси в память годовщины 
февральской революции 1848 г., критика выступлений В. Гюго 
и А. Бианки (напечатаны в № 13 «L’Homme» от 28 февраля). Про
сит передать 3. Свентославскому, что отказывается приобрести 
акции «L’Homme».— Г XXV, 243 и 243—244. См. марта около 16.

Письмо Г. к А. Саффи. Об «огромном значении для всего сла
вянского мира» смерти Николая I: «Уже невозможно сохранить 
русский деспотизм; война или мир — все равно нужно ослабить 
поводья, иначе все здание рухнет». Полагает, что при Александре 
II «будет заключен мир, если согласятся его заключить, не взяв 
Севастополя». Приглашает Саффи к себе. Обещает прислать свою 
речь.— Г XXV, 244.
Марта 7 (февраля 23). В № 14 «L’Homme» напечатана речь Г. 
на митинге февраля 27 («Discours d’Alexandre Herzen...» — Г 
XII, 241-252).- ЛН, т. 61, с. 225.
Марта 8 (февраля 24). Г. отвечает на неизв. письмо Рейх. Посы
лает ей вырезку из англ, газеты с отчетом о митинге февраля 27 
и пер. своей речи (вероятно — «People’s Paper» от марта 3, а не 
«Leader», где была помещена краткая заметка — ср. Г XXV, 
447). Надеется на скорое возвращение в Россию.— Г XXV, 
245.

К. Маркс пишет Ф. Энгельсу в Манчестер: «Г-н Герцен, как ты, 
вероятно, видел, шумит сейчас даже на страницах аугсбургской 
«Allgemeine Zeitung». В то же время его речь на джонсовском ми
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тинге публикуется: в «People’s Paper», отдельной брошюрой и 
в славном «L’Homme» отца Рибейроля».— Маркс и Энгельс, т. 28, 
с. 368. См. марта 3, 4, 7, после 23.
Марта 10 (февраля 26). Датировано «Письмо к императору Алек
сандру Второму».— Г XII, 274.

В БиД Г. вспоминал, что написал «напечатанное потом» «Письмо» «тот
час» после смерти Николая L— Г X, 362. См. также Г XXV, 253.

В «Demokrata Polski» ст. о Г.— Л XXII, 276.
Письмо Э.-Ч. Джонса к Г., по-видимому,— ответ на его неизв. 

письмо. Рад, что Г. нравится пер. его речи в «People’s Paper» 
от марта 3 («типографская ошибка исправлена в сегодняшнем но
мере»). Послал Г. 54 экз. газеты. Ее «столбцы» — к его «услугам». 
Приглашает на заседание Международного комитета 15 марта, 
в 8 ч. вечера.— Звенья, VIII, 54—55.
Марта 12 (февраля 28). В «Berner Zeitung», в ст. «Rußland, das 
russische Volk» («Россия, русский народ»), ред. Г. Фогт пишет, что 
уже несколько лет Г., «остроумный писатель», «испытанный демо
крат», оспаривает ходячее на Западе представление о русском 
крестьянине («варвар, игнорирующий законы и мораль»), стре
мится «реабилитировать русский народ <...> низшие классы в об
щественном мнении Европы». Фогт не берется решать, «насколько 
прав» Г., возвеличивая значение русской сельской общины в ре
шении социального вопроса, но этот «высокообразованный и сво
бодомыслящий человек» написал о своем народе «с той патриоти
ческой теплотой, которая свидетельствует о благородном убеж
дении». Приводит выдержку из ст. Г. «Le peuple russe et le socia
lisme» (в нем. пер. из «Rußlands soziale Zustände»).— AAH, 
151.

Публикация отрывка из «Le peuple russe et le socialisme» (Г VII, 282 — 
292, 316—327) продолжена 13 и 15 марта. См. марта 28.

Марта 14 (2). Г. читает № 15 «L’Homme» с публикацией речи 
А. Таландье на митинге февраля 27 и послания А. Саффи. Преди
словие ред. к ней оценивает как «дурацкое и наглое».— Г XXV, 
246-248 и 448.

В «Приложении» к № 73 «Allgemeine Zeitung», в аноним
ной ст. «Zum Verständnis der russisch-polnischen Bewegungen 
unter Alexander und Nikolaus» («К пониманию русско-польских 
движений при Александре и Николае»), большое место уделено 
Г. Рассматривая кн. «Vom andern Ufer», автор называет Г. «апо
столом разрушения», обращая особое внимание на его неверие 
в созидательную силу демократии. Утверждается, что Г. разделяет 
«все заблуждения немецких социал-демократов», но в отличие от 
них «имеет высокое понятие о значении и призвании своей нации»; 
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он гордится принадлежностью к ней, пророчит ей великое буду
щее, видя в русской общине «крепость свободы». Об основании 
В.Р.Т.; о желании Г. проложить путь «свободному русскому 
слову», запрещенным стихам русских поэтов. Отзыв о «Тюрьме 
и ссылке». Намек на роль Герв. в семейной драме Г. (S. 1162). 
Отзыв Г. см. в письме к Рейх. 26 марта \Г XXV, 250).
Марта 15(3). Получил письмо Ж. Мишле (неизв.) с благодар
ностью А. Саффи и Ф. Пульскому за согласие рецензировать «Re
naissance».— Г XXV, 245 и 247. См. марта 31.
Марта около 16 (4). Отправляет «Renaissance» Ж. Мишле в ред. 
«Athenaeum» для рецензирования.— Г XXV, 245.

Получил приглашение сотрудничать 'в г. «Atlas».— Г XXV, 
246.

Встреча и откровенная беседа с участником революции 1848 г. 
в Венгрии, эмигрантом гр. Ш. Телеки, передавшим предложение 
Л. Пьянчани принять участие в изд. «L’Homme». Г. отвечает от
казом: «Я не могу, не имею права дробить свои силы. Я тружусь, 
я полезен русскому обществу <...> Надо иметь мужество ограни
чить себя».— Г XXV, 248.

Возможно, знакомство Г. с Телеки относится к 1849 г. (см. 1849, 
июня 13).

Марта 16 (4). Письмо Г. к Ф. Пульскому. Спрашивает, написал 
ли он рец. на «Renaissance» Ж. Мишле и в какой орган. Напоми
нает об его обещании отправить кн. или рец. на нее в «Times».— 
Г XXV, 245 и 245-246.

Письмо Г. к А. Саффи. Приглашает его к себе «в конце месяца», 
до переезда на новую квартиру. Его послание, прочитанное на ми
тинге февраля 27, печатается в В.Р.Т. (в брошюре «27 февраля 
1855 г. Народный сход в память переворота 1848 г. в St. Martin’s 
Hall, Long Acre, в Лондоне»). Напоминает об его обещании рецен
зировать «Renaissance» и передает благодарность Ж. Мишле.— 
Г XXV, 246 и 246-247.

Письмо Г. к Л.Пьянчани. «Смерть Николая имеет для нас ве
личайшее значение; сын может быть хуже отца, но все же должен 
быть иным, при нем не может продолжаться тот непрерывный, 
неумолимый гнет», как при его отце. «Война для пас не так жела
тельна — ибо война пробуждает националистическое чувство. По
зорный мир — вот что поможет нашему делу в России». Предла
гает Ш. Рибейролю рецензировать «Renaissance» Ж. Мишле, 
намерен послать с Ш. Телеки экз. книги. Интересуется, напечатал 
ли 3. Свентославский брошюру с его речью (см. марта после 23) 
и просит прислать ему 150 экз., «не очень с этим мешкая». Отправ
ляет в подарок бронзовый медальон с изображением А. Барбеса.— 
Г XXV, 247-248 и 24§.
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Марта между 16 и 23 (4 и 11). Нанял новый дом в Ричмонде 
(Cholmondeley Lodge).— Г XXV, 246 и 250. См. апреля 7.
Марта около 23 (11). Письмо Г. к К. Фогту (неизв.). О панеги
рике И. Г. Головина Александру II и его клеветнических выступ
лениях против Г. Сообщает, что «окончательно» решил «на этот 
год» остаться в Англии.— См. ответ Фогта от марта 28 (ААН, 
151—155); марта 23.
Марта 23 (11). Ответ Г. на неизв. письмо Л. Пьянчани. Намерен 
послать ему «Renaissance» Ж. Мишле для рецензирования Ш. Ри- 
бейролем. И. Г. Головин, «подлый и льстивый панегирист», вы
ступил с хвалебной ст. об Александре II. Г. намерен написать 
в «Ь’Ношше» «об этой скотине» (замысел не осуществлен). Просит 
известить, отпечатана ли «отдельным выпуском» его речь на ми
тинге февраля 27. Передает поклон Ш. Телеки.— Г XXV, 249 
и 249-250.
Марта 26 (14). Письмо Г. к Рейх. «А не правда ли, это почтенно, 
что ни один человек строки не напишет из Москвы... Экий славян
ский застой».— Г XXV, 250—251.
Марта 27 (15). Временно переезжает из Richmond House снова 
в Bridgefieid Villas.— Г XXV, 250. См. апреля 7; 1854, декабря 27.
Марта 28 (16). Ответ К. Фогта на письмо Г. от марта около 23. 
Надеется, что Г. получит «Berner Zeitung» (см. марта 12). 
Рекомендует посылать непосредственно Г. Фогту то, что хочет 
«видеть получившим распространение в Швейцарии», не советуя, 
однако, перегружать внешнеполитическую часть газеты русскими 
делами: «Истинные сыновья Телля уже начали роптать па эти 
длинные описания русского крестьянина <...)> До сих пор я не 
особенно вижу эту новую эру России, которую вы мне предсказы
ваете». Спрашивает, как доставлять Г. книги; приказал книго
продавцу «любой ценой» переслать Г. II изд. брошюры «Köhler
glauben und Wissenschaft». «Я очень рад, что моя антипатия по от
ношению к Головину базируется на столь прочных основаниях. 
Вы, конечно, ошибаетесь, полагая, что он примкнул к с.-петер
бургскому правительству; он хотел бы это сделать и ищет средств 
к этому, клевеща па вас».— А АН, 151—155.

Марта конец, до 30 <?>. Вышло отпечатанное в В.Р.Т. русское 
изд. кн. «С того берега Искандера» (Г VI, 7—142). Дополнено, по 
сравнению с нем. изд. (см. 1850, апрель <?>), посвящением «Сыну 
моему Александру» (7—8), введением с обращением к друзьям 
«Прощайте!» (9—18), главами «Эпилог 1849», «Omnia mea mecum 
porto» и «Допозо Кортес, маркиз Вальдегамаес, и Юлиан, импера
тор римский» (107—142). Исключены ст. «La Russie» и «Lettre 
d’un Russe ä Mazzini» (150—223 и 224—238).
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О печатании книги было объявлено на обложке «Писем из Франции и 
Италии» (см. 1854, ноября середина). В листовке «Imprimerie Russe à Lond
res» (см. 1854, декабря конец или 1855, январь) говорилось, что книга «поя
вится в будущем месяце» (Г XII, 238). Января 1 датировано посвящение; 
возможно, часть тиража к этому времени уже была отпечатана (см. 1854, де
кабря 31), однако выход книги, по-видимому, задержался: Г. подарил ее 
Мейз. только марта 30; может быть, об ее отправке Г. писал Рейх. 18 и 24 
февраля (Г XXV, 236). Часть тиража могла появиться и позднее: на обложке 
книги объявлено о продаже брошюры «27 февраля 1855 г. Народный сход...», 
вышедшей во второй половине апреля или первой половине мая.

Марта 30 (18). Г. преподнес Мейз. кн. «С того берега» с дарствен
ной надписью.— Г XXV, 357.
Марта вторая половина. Начинает подготовительную работу по 
изд. ПЗ. Хочет выпустить кн. I «в день казни Пестеля».— 
Г XXV, 252; Г XII, 270; ср. 536; БиД, Г X, 362; Эйдельман, 8-9.

Получил письмо из ред. «Athenaeum» (неизв.) с благодарностью 
Ж. Мишле за присланные экз. «Renaissance».— Г XXV, 252.
Марта после 23. На о. Джерси вышло отд. брошюрой отпечатанное 
в тип. 3. Свентославского франц, изд. речи Г. на митинге февраля 
27 — «Discours d’Alexandre Herzen, exilé russe, prononcé au 
meeting tenu le 27 février 1855 dans St.-Martin’s Hall, à Londres, 
en commémoration des grands mouvements révolutionnaires de 
1848» (Г XII, 241-252).- Г XXV, 248, 250, 252 и 357.
Марта после 24. Преподнес дочери Наталье брошюру «Dis
cours d’Alexandre Herzen...» с дарственной надписью.— Г XXV, 
357.

Посылает Т. Карлейлю «Discours d’Alexandre Herzen...».— 
Г XI, 537; ЛИ, т. 61, с. 230. См. апреля 13.
Марта 31 (19). Ответ Г. на письмо Ж. Мишле (см. марта 15). 
«Сейчас я начинаю издание русского журнала под названием «По
лярная звезда»». Просит для ПЗ «две-три странички» («Ваше имя 
знают и любят в России»). А. Саффи и Э.-Ч. Джонс написали ст. 
о «Renaissance». Спрашивает разрешения на нем. пер. книги (для 
Мейз.). Передает благодарность ред. «Athenaeum» за присланные 
экз.— Г XXV, 251 и 252. Посылает Мишле «Discours d’Alexander 
Herzen...» с дарственной надписью.— Г XXV, 357.
Апреля до 5. Работает над «программой» ПЗ — «Объявлением о 
«Полярной звезде». 1855».— Г XXV, 253. См. апреля 6.
Апреля около 5 (марта около 24). Получил письмо от А. Франка 
(неизв.).- Г XXV, 253.
Апреля 5 (марта 24). Письмо Г. к Рейх. О предпринимаемом изд. 
сб. «27 февраля 1855 г. Народный сход...». Поручает М.-Э. Тесье 
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дю Моте узнать, не согласится ли кто-либо из парижских книго
продавцев «взять на комиссию русские книги, издав, в Лондоне». 
«Я уступаю 30 процентов. Да скажите, что ответ необходим скоро, 
чтоб к выставке поспеть». Просит сообщить адрес Тесье дю Моте.— 
Г XXV, 252-254.

В № 41 «Magazin für die Literatur des Auslandes», под рубрикой 
«Mannigfaltiges» («Смесь»), напечатана без подписи заметка «Ale
xander Hertzen» — о «русском демократическом писателе». Ци
тируется ст. из «Allgemeine Zeitung» марта 14 со сведениями об 
организации В.Р.Т. и отзывом о воспоминаниях Г. (S. 164).— 
Reissner, 22 и 238—239.
Апреля до 6. Г. пишет рец. ««Renaissance» par J. Michelet».

Время работы предполагается по первому упоминанию о рец. в «Объяв
лении о «Полярной звезде». 1855».— См. Г XII, 271; апреля 6 (ср. письмо 
к Мишле 31 марта — Г XXV, 252). Последпий абзац с примечанием к нему 
дописаны после получения письма Мишле от июля 1, приложенного в ПЗ 
к рец.

Получил от В. А. Энгельсона ст. «Что такое государство?» 
для кн. I ПЗ.- Г XII, 270 (ср. 315).
Апреля 6 (марта 25). Авторская дата «Объявления о «Полярной 
звезде». 1855».— Г XII, 271. См. апреля до 5.
Апреля 7 (марта 26). Переезжает с семьей в Ричмонд, в Cholmon- 
deley Lodge.— Г XXV, 250 и 253. См. декабря 5.
Апреля около 8 (марта около 27). Письмо Г. к К. Фогту (неизв.). 
О решении уехать из Англии и возможностях перенесения В.Р.Т. 
в Швейцарию. Просит, чтобы Фогт «квартеру искал». О дальней
шем обучении Саши.— См. Г XXV, 254; мая 22.
Апреля 8 (марта 27). Письмо Г. к Рейх. О сочувственных отзы
вах В. Гюго и его предстоящем приезде (не состоялся — см. 
М. П. А л е к с е е в. Виктор Гюго и его русские знакомства, 
ЛН, т. 31-32, с. 856). «А московским друзьям слава, что не пи
шут». - Г XXV, 254.
Апреля 12 (марта 31 ). Ц. р. № 4 С (вышел 18/6 апреля), где в рец. 
на «Пропилеи. Сборник статей по классической древности, изд. 
Г1. Леонтьевым. Кн. III и IV. М. 1853—1854» Чернышевский, оце
нивая ст. Каткова «Очерки древнейшего периода греческой фило
софии», пишет: «Статья очень хорошая, имеющая <...)> свои недо
статки, но имеющая и неоспоримые достоинства. Главным досто
инством ее было бы то,— если б она первая явилась на русском 
языке по этому предмету; но когда-то в одном из наших журналов 
была статья подобного содержания, писанная очень замечатель
ным мыслителем» (отд. «Критика», с. 67 — Чернышевский, II, 556).
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Речь о ст. Г. «Греческая философия» из цикла «Письма об изучении при
роды» в ОЗ (см. 1845, июня 30).

В г. «National» сообщается, что Г. «собирается опубликовать 
в Лондоне на французском языке «Полярную звезду», которая пред
назначена для борьбы против «Journal du Nord», как только эта 
газета начнет выходить в Брюсселе». Выписка хранится в Бель
гийском «деле» Г, (л. 13; см. ЛН, т. 63, с. 298).
Апреля 13 (1). Письмо Т. Карлейля к Г. «Я прочел вашу речь 
<февраля 27> о революционных началах и элементах в России; 
много в ней мощного духа и сильного таланта, она особенно пора
жает трагической серьезностью тона, которого нельзя не видеть 
и нельзя легко принять читателю, какого бы мнения он ни был 
о вашей программе и о вашем пророчестве России и миру». При
глашает Г. к себе.— Авт. IISG, микрофильм ЛБ (в Зап. ЛБ, 
вып. 34, М., 1973, с. 153, год указан ошибочно «1853»); русск. 
пер. Г.— ПЗ на 1859, с. 228-229 (см. БиД, Г XI, 537-538). 
См. апреля 14.
Апреля 14 (2). Ответ Г. на неизв. записку А. Саффи. Благодарит 
за дружеские чувства. Отложил сегодня (возможно, до 18) поезд
ку в Лондон из-за обострения ревматизма. Иронический отзыв 
об англ. Обществе друзей Италии, прекратившем к этому време
ни свою деятельность.— Г XXV, 254—255 и 255.

Возможно письмо Г. к В.-Г. Ашерсту.— См. Г XXV, 255 и 
492 (№ 63).

Ответ Г. на письмо Т. Карлейля от апреля 13. Полемика в за
щиту социализма, который «старается раскрыть законы наиболее 
естественного устройства общества в данных условиях, подго
товленных историческим развитием, и воплотить их». Проповеду
емому Карлейлем «таланту повиновения» Г. противопоставляет 
«талант борьбы»: без пего «мир находился бы на уровне Японии. 
Ни истории, ни развития». Обещает посетить его, как только будет 
в Лондоне, и приглашает в Ричмонд.— Г XXV, 256—257 и 257— 
258 (ср. БиД. Г XI, 538).
Апреля 17 (5). Директор департамента внутренних сношений мин. 
иностр, дел Ф. И. Гильфердинг в секретном запросе в III отд. пе
редает просьбу русского посланника в Берлине бар. А. Ф. Буд- 
берга доставить портрет Г., необходимый генер. директору поли
ции в Королевстве Прусском Гинкельдею для усиления надзора 
над Г., который якобы находится теперь в Брюсселе.— ЦГАОР. 
д. 239, л. 351—351 об.

20 (8) апреля упр. ITI отд. Л. В. Дубельт ответил, что в III отд. «пи пор
трета, ни описания примет» Г. «не имеется».— Там же, л. 352; ср. Л VIIT, 
172.
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Апреля 23 (11). Г. посылает с А. Таландье письмо к Мюллеру- 
Стрюбингу с просьбой устроить Таландье «уроки французского 
языка или фортепьяно».— Г XXV, 258.
Апрель Вышло отдельной листовкой в изд. В.Р.Т. «Письмо 
к императору Александру Второму» (Г XII, 272—274). См. марта 
10 и Г XXV, 253.

Листовка сохранилась в архиве Г. (ЦГАЛИ, ф. 2197, on. 1, ед. хр. 56).

Встреча Г. с польским эмигрантом Ю. Ольшевским, который 
в присутствии В. А. Энгельсона «стал бранить умеренный тон» 
«Письма к императору Александру Второму». «Энгельсон взбе
сился. «Письмо это — гражданский подвиг с его <Т.> стороны,— 
кричал он <...> — подвиг преданности и любви — поэтому я его 
ценю выше многих статей»».— БиД, Г X, 436 (уточнено по авт. 
ЦГАЛИ, ф. 2197, on. 1, ед. хр. 38).
Апреля после 6. Вышло отдельным оттиском в изд. В.Р.Т. «Объяв
ление о «Полярной звезде». 1855» (Г XII, 265—271) под заглавием 
««Полярная звезда». Третное обозрение освобождающейся Руси» 
(см. Г XII, 493).
Апреля 27 — мая 2 (апреля 15—20). Г. «нездоров, постоянные 
головные боли до безумия — пять дней ломота в руках».— Г 
XXV, 259.
Мая 2 (апреля 20). Утром вспоминал с В. А. Энгельсоном события 
семейной драмы 1852 г., рассказывал ему «самые интимные про
исшествия, он слушал тронутый и подтверждал».— Г XXV, 270.

Письмо Г. и А. А. Герцена к Рейх. «В Украйне мужики бунтуют», 
в России объявлена амнистия лицам, «находящимся за границей 
с просроченными паспортами и без них». «Я с моей головной болью 
до утра и не вспомнил, что сегодня 2 мая <третья годовщина смерти 
Нат. Ал.>. Впрочем, я траур свой ношу чаще. До чего вообще 
жизнь тяжела — и насколько она становится тяжеле и тяжеле — 
даже по внешним обстоятельствам — вы не можете себе предста
вить... Бежать бы, бежать бы куда-нибудь в теплую сторону и не 
видеть людей».— Г XXV, 259.
Мая 3 (апреля 21 ). Г. пишет раннюю ред. главы БиД с описанием 
смерти Нат. Ал., начиная ею «мрачную часть» своих воспомина
ний, «ту, для которой вообще» он «стал писать записки».— Г X, 
374-376, 441.
Мая до 5. Вышел отдельной брошюрой (без указания места изд.) 
франц.'*пер. «Объявления о «Полярпой звезде». 1855» (Г XII, 265— 
271 — «L’Etoile polaire («Полярная звезда»). Revue de l’émanci
pation russe, rédigée en russe à Londres par Iscander (A. Herzen)»), 
с значительными разночтениями (Г XII, 493—496).— См, мая 10.
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Брошюра отпечатана в тип. Польского демократического общества в Лон
доне или в тип. 3. Свентославского на о. Джерси.

Мая 10 (апреля 28). В № 130 «Allgemeine Zeitung», под рубрикой 
«Großbritannien», напечатана корреспонденция из Лондона от 
6 мая (в оглавлении названа «Herzens Zeitschrift» — «Журнал 
Герцена»), в которой сообщается о предстоящем в августе появ
лении кн. I ПЗ — «русского революционного поквартального» 
изд., продолжающего журнал, «основанный Рылеевым и Бесту
жевым». На основании франц, объявления о ПЗ передается со
держание кн. I; извещается, что кн. II появится «в новом году» 
(S. 2070).

Тов. мин. иностр, дел Л. Г. Сенявин секретно уведомляет гл. 
нач. III отд. и шефа жанд. гр. А. Ф. Орлова об изд. в Лондоне 
«обществом российских и польских выходцев и изгнанников» 
«под редакциею известного изгнанника Герцена» «нового журнала 
под названием «Полярная звезда»». Прилагает донесение русского 
посланника в Дрездене А. А. Шредера от 30 (18) апреля и полу
ченное с ним печатное объявление ««Полярная звезда». Третное 
обозрение освобождающейся Руси».— ЦГАОР, д. 239, лл. 353— 
354; ср. Л VIII, 172-173.

29 (17) мая «в дополнение» к упомянутому отношению Сенявин направил 
Орлову брошюру Н. И. Сазонова «Родной голос на чужбине».— ЦГАОР, 
ф. 109, 1 эксп., 1849, ед. хр. 425, л. 28. См. январь.

Мая 11 (апреля 29). В «Berner Zeitung» сообщается о предстоящем 
выходе ПЗ и опубл, начало нем. пер. «Объявления о «Полярной 
звезде». 1855». (с франц, изд.— см. мая до 5).— ААН, 151.
Мая 12 (апреля 30). В «Berner Zeitung» опубл, конец нем. пер. 
«Объявления о «Полярной звезде». 1855» (Г XII, 265—271) с ред. 
послесловием, отмечающим, что Г. обещает «переворот внутри 
России», что напечатанные в В.Р.Т. листовки с помощью поль
ских патриотов распространяются в России и среди русских воен
нопленных.— ААН, 151.
Апреля вторая половина или мая первая половина. Вышел в изд. 
В.Р.Т. сб. «27 февраля 1855 г. Народный сход в память переворота 
1848Jb St.-Martin’S;Hall, Long Acre, в Лондоне». В нем напечатана 
речь’Г. в пер. В. А. Энгельсона («Народный сход в память фев
ральской революции...» — Г XII, 253—264).— Г XXV, 253, 262; 
Г XII, 533.
Мая 16 (4). В № 24 «L’Homme» напечатан сокращенный франц, 
пер. «Объявления о «Полярной звезде». 1855» (Г XII, 265—271 — 
«L’Etoile polaire») с ред. вступлением.— ЛН, т. 61, с. 225.
Мая 18 (6). К. Маркс пишет Ф. Энгельсу в Манчестер: «Ты, веро
ятно, читал в одном из старых номеров аугсбургской «Allgemeine 
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Zeitung», что великий Герцен с августа будет издавать здесь русский 
журнал — «Полярную звезду»».— Маркс и Энгельс, т. 28, с. 373. 
См. мая 10.
Мая 19 <?>. У Г. обедают 3. Свентославский и В. Линтон. К концу 
обеда пришел В. А. Энгельсон, но вскоре покинул дом Г., оби
девшись на его шутку.— БиД, Г X, 365.
Мая 20 <?>. Г. ездил в Лондон, возвратился домой вечером. В его 
отсутствие в дом Г. приходил В. А. Энгельсон, выкрикивал оскор
бления в адрес Г., грозил пистолетом.— Г XXV, 261 и 270; БиД, 
Г X, 365-366. Ср. Мейз., 329-331.
Мая 22 (10). Последнее письмо В. А. Энгельсона к Г. Не может 
прийти дать урок дочери Г. из-за обострения болезни и просит 
прислать Наталью с Мейз. к себе.— Энгельсон, 191. Г. не ответил, 
и его отношения с Энгельсоном были окончательно прекращены.— 
БиД, Г X, 366.

Ответ К. Фогта на письмо Г. от апреля около 8: «Вилла Жереб
цовой уже сдана», а поскольку переезд Г. предполагается «только 
в ноябре», не знает, «какие дома будут к тому времени свободны». 
Советует держать проект перенесения В.Р.Т. «за пределы Англии» 
«в полном секрете»: «Я предполагаю, что вы хотите перевезти 
только русские шрифты и литеры, что у вас есть только наборщик 
и что печатать вы поручаете какой-нибудь типографии». Рекомен
дует отправить типографскую кассу «в несколько центнеров весом» 
«при помощи транспортной конторы» через Германию. «Мой адрес 
не должен фигурировать <...> Поскольку вы фрибурский гражда
нин, вам нельзя запретить основать здесь свою типографию, ког
да только вздумаете». «Если вы еще питаете надежду на русский 
народ, я повторяю вам, что я такой надежды не имею <...> Ваши 
мысли по этому поводу, впрочем, завоевывают себе почву в здеш
них окрестностях». Передал объявление о ПЗ («L’Etoile polaire...») 
«одному радикальному жителю Савойи», чтобы тот написал о ПЗ 
в какую-нибудь савойскую либеральную газету. Считает, что Са
ша уже может «посещать в качестве экстерна большинство курсов 
в Академии». Надеется, что Г. уже получил брошюру «Köhlergla
uben und Wissenschaft».— ААН, 156—158.
Мая около 23(11). Посылает Рейх, брошюры — очевидно, «27 
февраля 1855 г. Народный сход...» — Г XXV, 262.
Мая 23 (11). Письмо Г. к Мейз. Просит в случае его смерти взять 
на себя вместе с сыном Александром (а нес В. А. Энгельсоном) при
ведение в порядок его бумаг, документов и рукописей (ср. 1854, но
ябрь или декабрь). Предоставляя ей «самую активную роль во всем, 
что имеет отношение к воспитанию» его дочерей, просит, в случае, 
если дети захотят после его смерти возвратиться в Москву («Я 
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<..особо напишу об этом Александру»), «сопровождать их туда».— 
Г XXV, 259-260 и 260.

Письмо Г. к Рейх. «Без всякого серьезного повода Энгельсон 
окончательно рассорился, притом с таким подлым характером 
сделал разрыв — что я после цюрихского мерзавца ничего подоб
ного не видал». Мейз. «выше всех похвал себя вела при этой новой 
измене».- Г XXV, 261-262.
Мая 26 (14). Русский генер. консул в Гамбурге X. Е. Кудряв- 
ский направляет гл. нач. III отд. и шефу жанд. гр. А. Ф. Орлову 
«La Russie et le vieux monde», «Объявление о «Полярной звезде». 
1855» и письмо польского эмигранта М. Верцинского, информатора 
III отд., от 25(13) мая из Лондона, в котором сообщается, что Г. 
готовит «новую брошюру под заглавием «La Russie et le socialisme»» 
(«Le peuple russe et le sc jialisme»); Г. якобы «со времени назначе
ния Валевского министром Франции» «действует по наущению 
французского двора и ему разрешено жительство в Париже».— 
ЦГАОР, ф. 109, 1 эксп., 1854, ед. хр. 66, ч. 3, лл. 178—180, 182— 
183 об.

22 (10) мая Кудрявский отправил Орлову «Крещеную собственность»» 
«Юрьев день!..», «Народный сход в память переворота 1848 г.», «Amnistie et 
alliance» и др. изд. Г., а 4 июня (23 мая) послал в III отд. новое письмо Вер
цинского с ложным сообщением, будто Г. находится в Париже и «ежедневно 
принят у принца Наполеона».— Там же, лл. 173—175 об., 189—194 об.; 
ср. Л VIII, 182-183.

Мая 20 или 27 (8 или 15). В гостях у Г. был Л. Блан.— Г XXV, 
263.
Мая 21 или 28 (9 или 16). Утром письмо Г. к Л. Пьянчани. Наме
рен повидаться с ним в Лондоне. Не может предложить своей га
рантии для получения кредита у Л. Ротшильда ввиду непрочности 
своего собственного положения. Намерен написать В. Гюго.— 
Г XXV, 262 и 263.

В 3 ч. едет в Лондон; был у Л. Ротшильда по делам Л. Пьян
чани.— Г XXV, 263. Извещает запиской Пьянчани, что будет на 
Pall-Mall в 7 ч. (Г XXV, 263), где, очевидно, и встретился с ним. 
Мая 30 (18). Ответ Г. на неизв. письмо Ж. Мишле. Информирует 
о рец. А. Саффи, Ф. Пульского и своей на кн. «Renaissance» (см. 
Г XII, 277—288). Намерен написать заметку для амер, газет 
(неизв.) о его кн., «значительной и важной». Обещает переслать 
ему опубликованные рец. с С.-А. Мильнер-Гибсон. Посылает объ
явление «L’Etoile polaire». Просит написать несколько строк для 
ПЗ.—Г XXV, 264 и 265.
Апрель или май. А. Саффи читает Г. свою рец. на кн. Ж. Мишле 
«Renaissance» (предназначалась для «Westminster Review», но 
там не появилась).
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«Эта статья исторически примечательна,— писал Г. 30 мая Ж. Мишле,— 
так как автор ее — один из самых выдающихся деятелей римской революции, 
а сюжетом ее является ваша прекрасная книга об Италии»,— Г XXV, 265. 

Май. Вышло отпечатанное в тип. В. Линтона англ. изд. брошюры 
Г. «Le peuple russe et le socialisme» (Г VII, 271—306 — «The Rus
sian People and their Socialism. A Letter to M. J. Michelet by Ale
xander Herzen», W. J. Linton, Brantwood, Coniston, Windermere; 
см. Г XXV, 482-483).

О. д.: брошюра обозначена среди продающихся у книготорговца Ф. Тим
ма в Лондоне в объявлении в «Börsenblatt für den deutschen Buchhandel», № 72 
от 1 июня (сообщено В. А. Черных). Ср. июня 7. Англ. пер. был напечатан 
также в т. IV ж. В. Линтона «English Republic» (дата выхода нс у стан.).— Л 
VI, 686.

Г. близко сошелся с участником революции 1848 г. в Германии, 
эмигрантом К. Шурцем, который бывает у Г. в Ричмонде.— См. 
Л VIII, 247.

Сын Г. Саша болен лихорадкой.— См. БиД, Г X, 365, и Г 
XXV, 266.
Мая после 21. Письмо Г. к Шомбургу (неизв.) о предоставлении 
кредита Л. Пьянчани.— См. Г XXV, 263, 275, 287 и 492 (№ 64). 
Мая около 31 (19). Члены семьи Г. познакомились с женой 
К. Шурца.- Г XXV, 266.
Мая 31 (19). Ответ Г. и Н. А. Герцен на неизв. «милое письмо» 
Рейх. Причины ссоры с В. А. Энгельсоном: недовольство тем, что 
Г. не доверил его жене воспитание своих дочерей и отказался ссу
жать его большими суммами денег (хотя «собственными глазами 
видел, во что мне обходится типография, во что мне обходятся окру
жающие»), а также безразличием Г. «к его выдумке насчет 
воздушных шаров».— Г XXV, 266—267.
Июня 7 (мая 26). Письмо Г. к А. Саффи. Приглашает его 8 июня 
в театр Saint-James на спектакль с участием П. Левассора, а 
если он не пойдет на спектакль,— то к себе на 9 июня.— Г XXV, 
268.

Тов. мин. иностр, дел Л. Г. Сенявин отправляет гл. нач. III 
отд. и шефу жанд. гр. А. Ф. Орлову полученные от русского по
сланника в Дрездене А. А. Шредера брошюры Г.: франц, пер. 
«Объявления о «Полярной звезде». 1855» — «L’Etoile polaire 
(«Полярная звезда»). Revue de l’émancipation russe, rédigée en 
russe à Londres par Iscander (A Herzen)», англ. пер. «Le peuple 
russe et le socialisme» — «The Russian People and their Socialisme» 
и каталог книг «возмутительного содержания», изд. в Лондоне 
на англ., франц., русск., польском и нем. яз.— ЦГАОР, д. 239, 
л. 355—355 об.
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Июня 8 (мая 27). Ответ Г. па неизв. письмо Рейх., присланное 
с письмом от Е. И. Герцена («Пахнуло Старой Конюшенной»). 
Просит при случае написать Ог., что удивлен молчанием и при
глашает в Англию. «Трусость наших в Москве приводит меня в от
чаяние». Поручает раздавать, «коли случится кому», «печатные 
штучки», присланные с Ж.-7К.-Э. Реклю («L’Etoile polaire...»). 
Рассказывает о содержании готовящейся кн. I ИЗ, в частности 
разделов ч. IV БиД («много знакомого»). Поляки узнали о ссоре 
Г. с В. А. Энгельсоном — и «к нему никто не ходит». Посылает 
для ознакомления корректуру отрывков из БиД,— Г XXV, 269— 
270.

Вероятно, Г. присутствует в Сент-Джеймском театре на спектак
ле с участием П. Левассора.— Г XXV, 268.
Июня 14 (2). Письмо К. Шурца к Г. Об отъезде из Лондона 18 
июня в Мальверн и затем в Америку. «Вы не примете за исполне
ние простой формальности, если я скажу, какой большой радостью 
было для меня сблизиться с вами. Я надеюсь всей душой, что этот 
мой короткий приезд сюда не будет последним. Как я слышал, 
ваше решение оставить Англию в этом году нельзя считать окон
чательным. Итак, я, может быть, еще застану вас здесь по возвра
щении из Америки. Во всяком случае, мы еще встретимся когда- 
нибудь в жизни и будем рады друг другу».— Авт. IISG, микро
фильм ЛБ\ русск. пер. JI VIII, 247.
Июня 15 (3). Письмо Г. к польскому полит, деятелю А. Неголев- 
скому (неизв.). Об отправке ему листовки (вероятно, «L’Etoile 
polaire»), о брошюре Неголевского «Les Polonais à Somo-Sierra 
en 1808, en Espagne» («Поляки y Сомо-Сьерры в Испании в 1808 г.», 
Р., 1854).— См. Г XXV, 492 (№ 65; адресат исправлен — РПРС, 
I, 22). См. июля 27.
Июня начало или середина. Письмо Грановского и Кетчера к Г. 
Грановский пишет о произведениях Г., дошедших в Россию 
«с большим трудом и в большой тайне»: «Друзья твои прочли их 
с жадностью, любовью и грустью. От них веет нашею прошлою, 
общею молодостью и нашими несбывшимися надеждами». «Зачем 
ты бросил камень в Петра, вовсе не заслужившего твоих обвине
ний». Предостерегает Г. от использования неверных фактов. Вы
ражает надежду на встречу с Г., «память» о котором «свято сохра
нилась в кружке» его друзей. Кетчер пишет, как недостает Г. его 
друзьям (даже слухи о его жизни доходят «редко и смутно»); 
уверен, что ему «тягостнее даже и в благодетельных климатах»: 
«Что там ни говори, а я убежден, что ты сросся с нами, как мы с то
бой; что нас не заменит тебе никто — ни самая горячечная дея
тельность, в которую ты бросаешься». Послано с П. Л. Пикули- 
ным. На письме помета Г.: «Последнее письмо Грановского. NB».— 
ЛИ, т. 62, с. 102—104. См. августа 16.
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Июня 21 (9). В лондонской Королевской итальянской опере Г. 
с дочерью Натальей слушает I д. оперы Беллини «Норма» и оперу 
Россини «Севильский цирюльник» с участием П. Виардо, 
Дж. Гризи и Дж. Марио (он «на этот раз показался мне выше 
всех»).— Г XXV, 270 и 271.
Июня 23(11). Письмо Г. к Рейх. «Я до сих пор не могу прийти 
в себя от удивления Энгел<ьсоновой> истории». Об отбитом русской 
армией штурме Севастополя (18 июня): «Кровь льется реками — 
о глупость, глупость!» Мечтает о возвращении в Россию.— Г 
XXV, 270-271.

Июня 25 (13). Ответ Г. на неизв. письмо А. Саффи. Сожалеет, 
что он уехал из Лондона в Оксфорд, не повидавшись. Приглашает 
в Ричмонд. О тяжелом настроении, разочаровании в людях в свя
зи с поведением В. А. Энгельсона. О «мрачной годовщине» июнь
ского восстания 1848 г.— «единственной огромной и великой^бит- 
вы со времен 93 года».— Г XXV, 271—272 и 272—273.
Июня 27 (15). Письмо Г. к А. Саффи. «Я люблю вас и верю вам — 
и мне это необходимо; я цепляюсь за последние оставшиеся мне 
привязанности, чтобы вся моя жизнь не обратилась в бесплод
ную пустыню». Обещает прочитать ему «одну вещицу», которая, 
по его мнению, «удалась», а через два месяца — послать 2 т. 
своих воспоминаний в англ. пер.— Г XXV, 273 и 274.

С. И. Астраков в письме из Москвы к Ог. на Тальскую фаб
рику сообщает известия, касающиеся Г.: «Пикулка <П. Л. Пику- 
лин> поехала за границу, — по решению Марьи Каспаровны с Пи- 
кулкой послали туда портреты покойной Натальи Александровны 
и ее детей. Марья Каспаровна пишет во вчера полученном от нее 
письме, чтобы прислали и вещи Нат. Алекс. Это надо будет 
послать с Ник. Боткиным, который, как говорят, тоже скоро едет 
<...> ты можешь распорядиться и послать к сестре <к Г.> послание 
уже не чрез Марью Каспаровну, и так. Но дело вот в чем, что я 
наверное не знаю, когда Боткин едет, т. е. успеет ли от тебя прий
ти еще письмо в Москву до его отъезда. Теперь еще предстоит 
задача, надо будет Боткина Николая выписать к нам по рецепту, 
прибавив в него несколько гран Марьи Каспаровны, а то так не 
приедет,— да и пожалуй хоть и приедет, так не столкуешься, 
потому что ведь это такая государственная саломонида, что сам 
черт такой не делал». В приписке Т. А. Астракова, обращаясь 
к Ог. и Т.-Ог., пишет: «Сер<гей> ошибается,— ничто не минет рук 
Мар. Касп.— всё передадут ей, я так думаю, да иначе и быть не 
может <...> Марья Касп. пишет, что'она сестру с, год не видала, но 
часто об ней имеет известие — опа, т. е. сестра, работает (что?), 
а у детей очень хорошая воспитательница, и больше ничего не 
пишет. Пишет еще о картинной выставке в П<а>р<и>же, да о 
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дурной там погоде, но как понимать это — не знаю».—Авт. ЛБ 
Г-О. IX. 10, № 5; отрывок Г XXV, 370.
Июня 28 (16). В донесении неизв. агента из Лондона русскому 
посланнику в Дрездене А. А. Шредеру говорится, что для уст
ройства типографии на о. Джерси, издающей полит, брошюры и 
прокламации, в частности «L’Homme», деньги были собраны эми
грантами, в т.ч. Г., проживающим «в Ричмонде близ Лондона»: 
«Все, что здесь печатается, доставляется в Лондон к тамошним 
различным комитетам для дальнейшего распространения. Для 
Польши и России основана здесь особая комиссия, состоящая из 
следующих лиц: Герцена, Ворцеля, доктора Дараша и книготор
говца Станислава Тхоржевского». Имя Г. названо среди «самых 
деятельных членов Славянского комитета».— РПРС, I, 19—20; 
ср. Л XIV, 558—559.

Переслано в мин. иностр, дел 4 июля (22 июня), а оттуда отправлено 
в III отд., где на его основании была составлена записка для шефа жанд. гр. 
А. Ф. Орлова.

Май— июнь. Вышло на о. Джерси отпечатанное в тип. 3. Свен- 
тославского II изд. брошюры Г. «Le peuple russe et le socialisme. 
Lettre à Monsieur J. Michelet, professeur au Collège de France» 
(«Русский народ и социализм. Письмо к И. Мишле», Г VII, 271— 
306 и 307—339).

Время выхода устанавливается по упоминанию в примечании к ст. 
Г. ««Renaissance» par J. Michelet» (Г XII, 288; см. апреля до 6) и объявлению 
Ф. Тимма в «Börsenblatt für den deutschen Buchhandel», № 86 от 4 июля, о вы
ходе кн. в свет. На обложке «Le peuple russe...» среди книг, находящихся в пе
чати, упомянута брошюра «The Russian People and their Socialism» (см. май). 
Ср. мая 26.

Июнь. Письмо Г. к Ф. Девилю. Просит принять заболевшего Черн. 
Благодарит за рекомендацию для Саши учителя фехтования Пре
во. «Тата не совсем здорова».— НОВЬ, 147; аннот. Л. Л а п с кий. 
Неизвестные письма А. И. Герцена (ВЛ, 1966, № 3, с. 192).
Июня 30 (18). У Г. гостит А. Саффи.— Г XXV, 274 и 275.

Добролюбов в письме из Петербурга к своему двоюродному 
брату М. И. Благообразову в Нижний Новгород (передано через 
М. И. Шемановского), рассказывая о распространении своего стих. 
«На 50-летний юбилей его превосходительства Н. И. Греча», за
мечает: «Беды большой еще нет в моих делах. Пушкин и Лермон
тов писали пасквили, Искандер до сих пор пишет на Россию едкие 
статьи...».— Добролюбов, т. 9, с. 196.
Июля 1 (июня 19). Г. присутствует в Гайд-парке на рабочем ми
тинге протеста против принятого парламентом закона, запреща
ющего торговлю по воскресным дням. Оценивает сопротивление, 
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оказанное англ, народом «глупому закону о воскресных днях», 
как «очень серьезное и очень важное движение».— Г XXV,
279, 275.

Ср. оценку событий 1 июля в ст. К. Маркса «Волнения в связи с биллем 
о более строгом соблюдении воскресного дня» и в письме Маркса к Ф. Энгель
су от 3 июля 1855 г.— Маркс и Энгельс, т. 11, с. 358—362; т. 28, с. 377—378.

Письмо Ж. Мишле к Г. Горячо приветствует ПЗ («прекрасное 
предприятие»), солидаризуясь с ее идейным направлением: «Те
перь самые простые люди начинают догадываться, что осво
бождение России необходимо для всемирного освобождения».— 
Revue, № 11, р. 308—311; русск. пер. Л VIII, 192—194. См. июля 
около 6; 8.
Июля около 6 (июня около 24). Г. переводит письмо Ж. Мишле 
от июля 1 для кн. I ПЗ (включено в ст. Г. ««Renaissance» раг 
J. Michelet» — Г XII, 289—290). При этом «опустил два-три слова 
слишком лестных для» себя.— Г XXV, 275, 278—280.
Июля 6 (июня 24). Письмо Г. к Л. Пьянчани на о. Джерси. Не 
получил ответа от Шомбурга (см. мая после 21). Спрашивает, 
передал ли Пьянчани программу ПЗ В. Гюго; советуется, как 
пригласить Гюго к участию в ПЗ (через адресата или написать 
самому Гюго). Хотел бы получить также ст. от П. Леру.— Г 
XXV, 274 и 275.
Июля 8 (июня 26). Ответ Г. на письмо Ж. Мишле от июля 1, 
доставившее ему «огромную радость». Подчеркивает значение 
для его деятельности поддержки передовых мыслителей Запада. 
«Славянский мир никогда не сможет проявить свою социалисти
ческую сущность, самобытную и врожденную, без революционной 
идеи, которая реет над Западом как его бессмертная душа». Обе
щает выслать Мишле ст. А. Саффи о его кн., как только она будет 
напечатана.— Г XXV, 275—277 и 278—279. См. июля 9.

Возможно, Г. ездил в Лондон, чтобы наблюдать за демонстра
цией англ, рабочих, продолжавших борьбу с правительством (см. 
июля 1).— Г XXV, 279.
Июля 9 (июня 27). Заканчивает письмо к Ж. Мишле, начатое 
июля 8, сообщая подробности о демонстрации в Лондоне июля 8. 
Указывает, какие отрывки из «Renaissance» он включил в пер. 
в свою ст. об этой книге. «С нетерпением мы все ожидаем «Рефор
мацию»» (новый том «Истории XVI века»).— Г XXV, 277 и 279—
280.
Июля начало. Письмо Ог. к Г. Просит не верить распространяе
мым о нем слухам, как когда-то сам не верил «слухам и подлой 
клевете», касавшимся Г.: «В нас не было перемены; любовь к той, 
которой нет <Нат. Ал.>, и память о том, что «мы в жизнь вошли 
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вдвоем», так же живы, как были и будут». О пожаре па Тальской 
бумажной фабрике (15 июня ст. ст.), разрушившем его «достояние», 
о желании увидеться с Г.— ГМ, 1913, № 2, с. 231—232. Переслано 
через Астраковых. См. июля 30.
Июля 13 (1). Письмо А. Таландье из Лондона к Г.: «Читая ваши 
сочинения, я вижу ясно две цели вашей деятельности; с одной 
стороны, вы хотите уяснить России ее революционное призвание, 
возбудить ее дремлющую мысль; с другой, вы стараетесь, чтоб 
Запад и Россия’поняли друг друга на почве революции, чтоб бу
дущее единство народов основалось не на самовластии, а на сво
боде, было бы вольным братским признанием друг друга. Я не 
знаю цели в наше время, которая была бы выше и благороднее 
вашей». Приветствует изд. ПЗ. Опубл, в пер. Г. под заглавием 
«Нет социализма без республики (из письма к издателю)» в кн. I 
ПЗ, с. 218—222, с примечанием Г. (см. Г XII, 454, 569—570).
Июля 14 (2). Г. ходил в Кью с Л. Бланом.— Г XXV, 280.

Письмо Г. к Рейх. О поддержке, которую оказывают западные 
демократы предпринимаемому изд. ПЗ. «Не странно ли, все силь
ное и движущееся — соединяется в русском обозрении, издавае
мом середь войны в Лондоне». Сообщает об арестах в Москве и 
Петербурге, о бунте в сибирских полках и на Украине.— Г XXV, 
280. Послано с письмом Г. к А. Даримону (неизв.), с просьбой пе
реслать ему вместе с «L’Etoile polaire».— См. Г XXV, 280 и 492 
(№ 67).

Письмо Г. к Прудону (неизв.). Просит принять участие в 
ПЗ.-См. Г XXV, 492 (№ 66); июля 23.
Июля 17 (5). Письмо Г. к В. Гюго (неизв.) с предложением уча
ствовать в предпринимаемой ПЗ. Возможно, послал ему объявле
ние «L’Etoile polaire». Отправлено через Л. Пьянчани.— См. Г 
XXV, 281 и 492 (№ 68), июля 25.

В письме к Л. Пьянчани Г. сообщает, что Ж. Мишле, Маццини, 
Л. Блан уже выразили согласие сотрудничать в ПЗ. Придает 
«довольно серьезное значение тому, чтобы в дни этой подлой и 
дикой войны великие борцы движения дали свое благословение — 
русскому революционному органу». Спрашивает, известны ли 
Пьянчани подробности о занятии Керчи, зверствах англ, войск.— 
Г XXV, 280—281 и 281.
Июля 18 (6). Возил Тату в Лондон к доктору Ф. Девилю.— Г 
XXV, 282.

Июля около 19 (7). Получил записку Л. Пьянчани (неизв.) с со
общением о согласии В. Гюго участвовать в ПЗ. — Г XXV, 282, 
288 и 458.
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Июля 19 (7). Получил письмо М.-Э. Тесье дю Моте от 6 июля. 
Ответ Г. (оба неизв.). Переслан через Рейх.— См. Г XXV, 282 
и 493 (№ 69).

Письмо Г. и Н. А. Герцен к Рейх. С нетерпением ждет из 
Вены П. Л. Пикулина, готов съездить за ним в Лондон.— Г XXV, 
282.
Июля 20 (8). Датирован «Ответ» Г. на «Анонимное письмо» от 
1854, марта 13, проникнутое «духом полнейшего гражданского 
и духовного рабства». Опровергает обвинения в том, что он «вос
пользовался крепостным правом — протестуя против него».— 
Г XII, 294.
Июля середина, до 22. Письмо Г. к Мацципи (неизв.) с просьбой 
участвовать в I кн. ПЗ. Посылает ему объявление «L’Etoile 
polaire».— См. Г XXV, 493 (№ 70); июля 22.
Июля 22 (10). Ответное письмо Маццини к Г. из Лондона. Ссы
лаясь на занятость, обещает написать что-нибудь только к следу
ющей кн. ПЗ и приветствует задуманное Г. издание. «Мы братья 
в борьбе, которую ведем».— LMH, 23—24; русск. пер. Г.— ПЗ 
на 1855, с. 229—230; ср. Л VIII, 173—174.
Июля 23 (11). Ответ Прудона из Парижа на письмо Г. от июля 
14. Благодарит за приглашение сотрудничать в ПЗ, но по заня
тости отказывается написать статью, обещая, однако, всяче
скую поддержку изд.— Proudhon, VI, 219—222; русск. пер. Г. 
(неполный) —ПЗ на 1855, с. 231—232; полностью — 273 на 1859, 
с. 224—227 (см. БиД, Г XI, 535—537). См. июля после 24.
Июля 25 (13). Авторская дата ст. Г. «К нашим».— Г XII, 300.

В I изд. ПЗ на 1855 датирована 6 августа (с. 228; см. Г XII, 543): Г. при 
переводе числа с н. ст. на старый, «вместо вычета, прибавил» 12 дней (Г XII, 
318). См. июля 28.

Письмо В. Гюго к Г. с о. Джерси. О ПЗ: «Вы совершаете дело 
европейское, вы совершаете дело человеческое, вы совершаете дело 
умное <...> Обозрение, которое вы основываете, будет одним из 
самых благородных знамен идеи. Я вам рукоплещу, благодарю 
вас и поздравляю». Обещает помощь.— НОВЬ, 59; русск. пер. Г. 
(неполный)—ПЗ на 1855, с. 231, полностью — Л VIII, 174; 
см. ЛН, т. 31—32, с. 828. См. июля 28.
Июля 27 (15). Ответ А. Неголевского из Силезии (Рейнецкие во
ды, Глацкое графство) на письмо Г. от июня 15. Чтение письма 
было ему «тем более приятно», что он нашел у Г. подтверждение 
полит, аксиомы: «Польша будет свободной». Не получил послан
ную Г. листовку; «очень польщен» одобрением своей брошюры 
Г.: «Вы не можете остаться безразличным к вопросу о независимо
сти Польши; нации солидарны — им суждена либо свобода, либо
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рабство». Желал бы прочесть «последние публикации» Г. и «про
должить столь интересное знакомство». Просит прислать их через 
своего сына (3. Неголевского); сообщает его адрес во Франции.— 
ЛИ. т. 62, с. 397—398; РПРС, I, 21—22.

Июля 28(16). Посылает с женой Прево изд. В.Р.Т. и письмо 
в Париж к М. К. и А. Рейхелям. «Россия двигается гигантски, а 
наши друзья что-то отстают <...> Германия набита русскими, на 
водах и горах, что же нельзя письма ни с кем послать, стихов 
Пушкина, книг?» Возмущен англ, прессой: «Ни одна газета не 
смела сказать, что англичане резали, душили, грабили в Керчи — 
а не французы». Ждет П. Л. Никулина «с величайшим нетерпением». 
Описывает репетицию оперы Мейербера «Северная звезда».— Г 
XXV, 285—287.

Получил письмо В. Гюго от июля 25 и записку Л. Пьянчани 
(неизв.).— Г XXV, 288.

Отвечая Л. Пьянчани, просит передать В. Гюго свою «сердеч
ную благодарность». Написал ст. «К нашим» («о поддержке, ко
торую македонская фаланга человечества, в лице своих вождей, 
оказывает русской пропаганде»), предлагает франц, пер. прислать 
для публикации в «L’Homme» (см. сентября 5). Посылает вырезку 
из № 8 «Nord» от 8 июля с сообщением о зверствах англичан 
в Керчи, замалчиваемых англ, прессой.— Г XXV, 287 и 288.
Июля около 30(18). Лондонский изд. Н. Трюбнер получил из 
Франкфурта заказ на 50 экз. /73.— Г XXV, 292.

Г. получил письмо от некоего Теодорани (неизв.) с просьбой 
«кое-что напечатать».— Г XXV, 292.
Июля 30 (18). Получил через Рейх, письма Т. А. Астраковой (не
изв.) и Ог. от июля начала, вероятно, привезенные к ней Н. П. 
Боткиным (см. июня 27; помету Г. на письме Ог.: «30 июля 55» 
и приписку Рейх.: «Вот что сегодня для вас получила, наше вам 
почтение» — авт. ЦГАЛИ, ф. 129, on. 1, ед. хр. 96, л. 17; ГМ, 
1913, № 2, с. 232).— Г XXV, 290 и 291.

Ответ Г. на письмо Ог. Выражает сочувствие в связи с пожаром 
на его фабрике. Зовет к себе в Англию.— Г XXV, 290. Послано 
через Рейх, и Т. А. Астракову.

Конспиративный ответ Г. (от лица Emilie) Т. А. Астраковой. 
«Моя вера незыблема и свята, вера в сестру» (т. е. Ог.).— Г XXV, 
290.

Посылает через Рейх, и Т. А. Астракову для T.-Ог. копию 
письма Нат. Ал. к ней от 2—23 марта 1852 г., сопровождая ее 
припиской, разъясняющей, что нашел письмо «три дня после кон
чины».— Г XXV, 288—289.

Письмо Г. к Рейх. Поручает переслать в Россию письма к Ог. 
и Т. А. Астраковой. Просит звать Огаревых в Англию. П. Л. Пи- 
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кулин до сих пор не приехал («я уверен, что его рассказы много 
принесут горечи»).— Г XXV, 290—291.

Письмо Г. к А. Саффи. О получении писем для ПЗ от В. Гюго, 
Ж. Мишле, Маццини, Прудона («шедевр», но «не для печати»). 
Сообщает, что поместил в печатающейся ПЗ объявление о пред
стоящей публикации ст. Саффи (см. Г XII, 501; «так что вы уже 
завербованы и скомпрометированы»),— Г XXV, 291 и 291 — 
292.
Июля конец. Письмо Г. к И. Лелевелю (неизв.). О годовщине каз
ни декабристов. Надеется на его поддержку в изд. ПЗ. Об отно
шении Запада к Польше.— См. августа 6.

Получил письмо от неизв. польского эмигранта с предложе
нием съездить в Портсмут к русским пленным, собирающимся 
вступить в польский легион для участия в войне на стороне англо
франц. войск якобы с целью освобождения Польши от царизма. 
Отвечая, Г. отклоняет это предложение, хотя считает «полную не
зависимость Польши догмой». «Тот русский, кто это отрицает,— 
не революционер». Однако в легионе место лишь полякам, «всегда 
открыто боровшимся с петербургским деспотизмом». «Поляк, 
который вступит в Польшу вместе со своими союзниками,— пишет 
Г.,— будет встречен как боец за независимость своей родины, 
между тем как участие русского солдата, идущего из-за жалова
нья, лишено всякого политического характера». «Нашей рево
люционной деятельности место — дома». Просит через «посред
ство этих отъезжающих людей» «переправить рукописные и пе
чатные материалы».— Г XXV, 292—293 и 293—294. См. также 
ЛН, т. 61, с. 233—234.
Июля после 24. Ответ Г. (с датой «июль») на письмо Прудона от 
июля 23. О своих дружеских чувствах к нему, «единственному 
независимому мыслителю Революции». Полемизируя с Прудоном, 
считающим идеи русского социализма экзальтированными, вновь 
разъясняет сущность сельской общины, утверждая, что «в самой 
природе славянских народов заложены социалистические элемен
ты». О движении, охватившем народы России после смерти Нико
лая I: «Украина подымается, а крепостные говорят: мы согласны 
идти умирать под Севастополем, а на барщину не пойдем».— Г 
XXV, 282—284 и 284—285 (авт. IISG, микрофильм Л Б).
Июля 31 (19). В донесении агента III отд. из Лондона сообщается, 
что в этот день Г., С.Ворцелем и Л. Кошутом подписана и отослана 
ген. гр. В. Замойскому декларация против формирования во главе 
с ним польского легиона для участия в Крымской войне против 
России.— ЦГАОР, д. 239, лл. 368—370; Л VIII, 200—201.
Августа 4 (июля 23). В № 1 «Londoner Deutsches Journal für 
Kunst, Musik, Literatur, Gewerbe und öffentliches Leben» нацеча- 
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тана анонимная ст. «Die russische Buchdrukerei in London» («Рус
ская типография в Лондоне»), восхваляющая «гениальную мысль 
одного русского изгнанника, воспринявшего самые новые, самые 
смелые идеи современности» и основавшего в Лондоне «вольную 
русскую печать»: «Существование ее имеет большое значение для 
славянской культуры, ибо первая пора свободного выражения со
ставляет эпоху в истории языка. Мы знаем произведения, напи
санные Герценом по-немецки и по-французски, и любим их не 
только за их печальный, суровый дух, но главным образом за то, 
что автор их сумел провидеть структуру будущего, что гораздо 
труднее, чем восстанавливать дух прошедших времен». Сооб
щается ol предстоящем изд. П3\ дается высокая оценка появив
шимся воспоминаниям Г. («Тюрьма и ссылка»).— Вырезка в архиве 
Г. (ЛБ, Г-О.XIII.7); см. ЛИ, т. 63, с. 806.
Августа 6 (июля 25). Ответ И. Лелевеля из Брюсселя на письмо 
Г. от июля конца. Поддерживает ПЗ. Об укреплении «чувства 
братства» «в сердцах польского и русского народов». В связи с 
приведенными Г. словами Наполеона I «Я хочу иметь в Польше 
лагерь, а не форум!» замечает: «Ты думеешь, что па Западе хотят 
восстановить Польшу для того, чтобы она стала лагерем. Позволь 
мне сказать, дорогой собрат, что в этом пункте я расхожусь с то
бой во мнениях. Запад, каков он теперь, и не думает о восстанов
лении Польши, он даже враждебен этому» (ср. Г XII, 298). Путь 
к национальному освобождению Польши — в революции и в 
объединении польского и русского народа в борьбе за свободу. 
«Дорогой собрат, утешай своих соотечественников, ободряй их, 
защищай наше общее дело, давай добрые советы, усиливай любовь 
к свободе, укрепляй волю к ее достижению».— ААН, 257—259; 
русск. пер.: «Избр. произв. прогрессивных польских писателей», 
т. III, М., 1958, с. 606—607.

О получении письма Г. сообщил в кн. I ПЗ, в заметке «Еще прекрасная 
новость...», помещенной на последней стр., после оглавления. «Благодар
ность искренняя, сердечная великому славянину»,— писал Г., обещая в след, 
кн. ПЗ напечатать письмо (см. Г XII, 454, 570), но от этого намерения отка
зался.

Моск, военный ген.-губ. гр. А. А. Закревский секретно уведом
ляет гл. нач. III отд. и шефа жанд. гр. А. Ф. Орлова об изд. в Ан
глии сочинений Г. «в революционном духе» («Крещеная собствен
ность», «Вольное русское книгопечатание в Лондоне. Братьям на 
Руси», «Du développement...», «Le peuple russe et le socialisme», 
«Le servage en Russie»). Некоторые из них «при содействии небла
гонамеренных^ людей тайно проникли в Россию»; «можно <...> 
предположить, что их получают у нас разрозненными в печатных 
листах, коими обертываются привозимые из-за границы дозволен
ные книги и вообще товары». Дано поручение вести секретное на
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блюдение за появлением этих брошюр, «забирать» и доставлять 
их ген.-губернатору. «Для недопущения в Россию нравственной 
заразы этих возмутительных сочинений» считает целесообразным 
усилить таможенный надзор.— Царизм в борьбе с Г., 215— 
216.

Гр. Орлов 15 (3) августа, секретно известив мин. финансов П. Ф. Брока 
о проникновении в Россию изд. Г., рекомендовал «обратить на это строгое 
внимание таможенного ведомства», о чем в тот же день уведомил Закревско- 
го; 21 (9) августа Брок сообщил Орлову, что нач. таможенных округов пред
писано усилить надзор «за непровозом из-за границы запрещенных сочине
ний».— ЦГАОР, д. 239, лл. 360-363; ср. Л VIII, 200.

Августа 14(2). Г. провел вечер с Ш. Телеки.— Г XXV, 295.
Возможно, во время этой встречи Телеки обещал Г. статью «о венгерской 

войне 1849 года» для кн. II ПЗ (в изд. В. P. Т. не появилась).— См. Г XII, 
501, 570.

Августа первая половина. Г. видится с А. Саффи после смерти 
его матери («этот удар сразил его»).— Г XXV, 295.

Работает над пер. ст. «К нашим» на франц, яз.— Г XXV, 288,
295. См. августа 28.
Августа около 15(3). Получил письмо от А. Рейхеля (неизв.) 
относительно кредита у Ротшильдов для Л. Пьянчани.— Г 
XXV, 295.
Августа 15 (3). Письмо Г. к Л. Пьянчани. Извещает, что Рот
шильды отказались предоставить кредит, несмотря на рекоменда
цию Г.: «Полагаю, что отказ вызван причинами политическими — 
ваше имя упоминается в каждом номере «L’Homme», и они, ве
роятно, думают (и я также), что деньги требуются вам на пропа
ганду». Обещает «в ближайшие дни» прислать франц, пер. «К на
шим».—Г XXV, 294—295 и 295.

Августа 16 (4). В Ричмонд к Г. приехал П. Л. Пикулин. Привез 
тетрадь со стих. Пушкина, Лермонтова и Полежаева (см. объяв
ление в кн. I ПЗ — Г XII, 454; опубл, в кн. II ПЗ — см. УкПЗ, 
30—38), а также письмо Грановского и Кетчера от июня начала 
или середины.— Г XXV, 296. «Мы считали приезд Пик. за герой
ство».— Г XXVI, 241. См. августа 30 или 31.

«Это первый дельный и живой человек со стран гиперборейских. Я рчень 
и очень доволен посещением <...> Я устал — действительно, физически устал 
от обилья чувств, воспоминаний — это чуть ли не первый светлый луч — 
после 1850 года...» — Г XXV, 296, ср. 297—298. В БиД Г. вспоминал: «С ка
кой жадностью слушал я его рассказы, переспрашивал, добивался подробно
стей... Я не знаю, знал ли он тогда или оценил ли после то безмерное добро, 
которое он мне сделал».— Г XI, 298; ср. Г IX, 247.
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«Полярная звезда». Книга первая. 1855 г. Фронтиспис и титульный лист
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Августа 19 (7). К Г. в Ричмонд приехали Ш. Телеки, его знако
мый Римини и др. гости. В доме Г. состоялся концерт (Римини 
играл на скрипке).— Г XXV, 295.
Августа около 20 (8). Вышла в В. P. Т. кн. I ПЗ на 1855.— 
Г XXV, 295 и 298. В ней ст. Г. «Объявление о «Полярной звезде». 
1855» (Г XII, 265—271 — «Полярная звезда. Третное обозрение 
освобождающейся Руси»), «Письмо к императору Александру 
Второму» (272—274), ««Renaissance» par J. Michelet (Paris, 1855)» 
(277—290), «Новгород Великий и Владимир-на-Клязьме» (Г II, 
43—48), «Анонимное письмо» (Г XII, 291—294), «К нашим» (295— 
300). В отд. «Словесность» с предисловием Г. (Г IX, 265—266), 
подзаголовком «Отрывки из третьего тома «Записок» Искандера» 
и нумерацией «VII—XII» опубл, главы БиД: конец гл. XXIII 
ч. III (Г VIII, 378—379, 433, как «Конец VII главы (1839 г.)»), 
главы ч. IV с первоначальными заглавиями: XXV {Г IX, 9—46 — 
«Юная Москва»), XXVI {Г IX, 47—76 — «Санкт-Петербург», 
с иным началом), XXVII (Г IX, 77—91 — «Новгород»), начало 
гл. XXIX и разд. I гл. XXX (Г IX, 111—113 и 133—151, в иной 
ред.— «Еще раз юная Москва»), гл. XXXIII, без концовки (Г IX, 
213—221 — «Еще раз старый Петербург»); ее конец и главы ч. V 
помещены под общим заголовком «Между третьей и четвертой 
частью»: конец гл. XXXIII и гл. XXXIV (Г IX, 222, Г X, 11—17, 
как «I. Путь»), гл. XXXV (Г X, 18—24, как «II. Медовый месяц 
республики. 1848»). В ПЗ помещены также объявления Г. «<Сверх 
статей, обещанных П. Прудоном...>» (Г XII, 501), «<Книжка 
наша была...>» (454), «<Еще прекрасная новость...>» (454), замет
ка «<Письмо мое к Александру II...>» (455). Барельеф для облож
ки ПЗ был выполнен В. Линтоном.

Под рубрикой «История русского развития» здесь впервые опубл, с при
мечанием Г. (Г XII, 275—276) «Письмо Белинского к Гоголю».— См. ЛН, 
т. 56, с. 539-544.

Августа 20 (8). Письмо Н. И. Сазонова к Г. из Парижа: «Прочи
тал твои книги, которые, наконец, получил от Франка, с особен
ным вниманием и с большим удовольствием. «Крещеная собст
венность» написана дельно и благородно». Объявил в «Athenaeum 
français» об изд. ПЗ. Просит прислать ее на адрес этого журнала.— 
ЛН, т. 62, с. 542.
Августа около 22 (10). Из Парижа приехали жена и дочь А. Та- 
ландье, привезли подарки от Рейх, для дочерей Г. Бывают у Г. 
до сентября 5.— Г XXV, 295, 298.
Августа 22 (10). Письмо Г. и Н. А. Герцен к Рейх. Г. сообщает 
о приезде из Вены П. Л. Никулина августа 16.— Г XXV, 295—
296.
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Августа около 25 (13). Передает Ш. Телеки для Ш. Рибейроля 
ки. Ж. Мишле «Réforme» (2-й том «Истории Франции XVI века»).— 
Г XXV, 295, 299.
Августа 28 (16). Письмо Г. к Л. Пьянчани. Посылает ему франц, 
пер. «К нашим» для публикации в «L’Homme».— Г XXV, 296 и 
296—297.
Август. Письмо Г. к Ю. Фрёбелю в Америку (неизв.). Просит 
взять на себя руководство воспитанием Александра, для чего 
предлагает на год или два приехать в Англию.— См. Г XXV, 
301, 302 и 493 (№ 72); J. F г ö b е 1. Ein Lebenslauf. Aufzeich
nungen, Erinnerungen und Bekenntnisse, В. I, Stuttgart, 1890, 
S. 548; ноября начало.
Август (?y. В Гамбурге, в изд. Гофмана и Кампе, вышел нем. 
пер. «Тюрьмы и ссылки» (см. 1854, июня около 19): «Aus den 
Memoiren eines Russen. Im Staatsgefängniß und in Sibirien, von 
Alexander Herzen». Осуществлен Мейз. (Л XIV, 796).— См. сен
тября 19—20.
Августа конец. Письмо Г. к моек, друзьям. Приезд П. Л. Пику- 
лина восстанавливает связи с ними. «Жизнь моя получает вами 
новую красную полосу». Призывает отбросить «слишком мрач
ный взгляд», сожалеет о разногласиях среди русских друзей: 
«Мне издали страшно думать, что вы не одна семья». Хотел бы, 
чтобы в случае его смерти дети возвратились в Россию. «Да я и 
сам только и мечтаю рано или поздно увидеть Москву».— Г XXV,
297.

«Через четыре дня» приписка Г. к этому письму. Приезд Пи- 
кулина «меня так расколыхал, что я плакал, плакал... да не 
горько!» Перечисляет журналы, какие хотел бы получить из 
России (ОЗ, С, М).— Г XXV, 298. См. августа 30 или 31.
Августа 30 или 31 (18 или 19). П. Л. Пикулин уехал в Россию. 
Г. посылает с ним кн. I ИЗ, письмо мосц. друзьям и 500 фр. 
П. А. Захарьину.— Г XXV, 297—298, 304. См. октября 14, Эй
дельман, 27—28.
Сентября 5 (августа 24). В № 40 «L’Homme», в разд. «Variétés» 
(«Смесь»), напечатан автоперевод ст. Г. «К нашим» (Г XII, 295— 
300 — «Aux nôtres»). Публикации предшествовало извещение о 
выходе кн. I ПЗ.— Вырезка (с правкой Г.) в архиве Г. {ЦГАЛИ, 
ф. 2197, on. 1, ед. хр. 57); см. ЛИ, т. 63, с. 796.

Утром письмо Г. к Рейх, (неизв.).— Г XXV, 298; 493 (№ 71). 
Посылает Рейх, с женой и дочерью А. Таландье экземпляры 

кн. I ПЗ. Письмо Г. и Н. А. Герцен к Рейх. Г. просит сообщить, 
что станет известно ей о П. Л. Пикулиие. Просит А. Рейхе ля 
узнать у книгопродавца А. Франка, не желает ли он взять ПЗ 
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для продажи. Поручает послать экз. ПЗ А. Делаво.— Г XXV,
298.
Сентября 6 (августа 25). К. Маркс сообщает из Кемберуэлла 
Ф. Энгельсу в Манчестер, что «в Лондоне снова выходит немец
кая газетка», главным редактором которой является австрийский 
эмигрант 3. Энглендер. В качестве сотрудников названы: «Ронге, 
русский Герцен и некто Корн».— Маркс и Энгельс, т. 28, с. 383.
Сентября 7 (августа 26). Г. дарит Тате по случаю именин кн.: 
Burghaus. Die Völker des Erdballs («Народы земного шара», 
Bd. I—II).— Г XXV, 300.

Уезжает с детьми на о. Уайт. Поселились в Вентноре, в St. 
Augustin Villas.— Г XXV, 298, 300. См. октября 4.

В Вентноре семья Герцена общается с семьями’Л. Кошута и Ф. Пуль- 
ского.— Г XXV, 300; БиД, Г XI, 30.

Сентября 8 (августа27). Письмо Г. к Л. Пьянчани из Вентнора. 
Благодарит за публикацию «К нашим» в «L’Homme» сентября 
5, но сожалеет об опечатках. Просит поместить исправления 
(см. сентября 19). Выбрал для отдыха Вентнор, а не Джерси, 
т. к. «путешествие в Вентнор со всем семейством стоит вполовину 
дешевле и туда недолго плыть морем (дети всегда страдают мор
ской болезнью)».— Г XXV, 298—299 и 299—300.
Сентября 9 (августа 28). Был у Л. Кошута.— Г XXV, 300. 

Получил письмо от Рейх, (неизв.), пересланное из Ричмонда.
Ответ Г. Обеспокоен отсутствием вестей от П. Л. Пикулииа.— 
Г XXV, 300.
Сентября 10 (августа 29). Гл. нач. III отд. и шеф жанд. гр. 
А. Ф. Орлов на основании донесений агента из Лондона от 
27 (15) и 31 (19) июля секретно уведомляет мин. иностр, дел гр. 
К. В. Нессельроде о том, что прусское правительство не под
вергает осмотру пароходы, следующие из Англии в Мемель, спо
собствуя тем самым пересылке мемельским книгопродавцам изд. 
Г. Просит обратить на это впимание прусского правительства.— 
ЦГАОР, д. 239, лл. 364—371; ср. Л VIII, 200.

В ответе от 15 (3) сентября сообщалось, что русскому посланнику в Бер
лине поручено обратить внимание прусского правительства на пересылку 
изд. Г.— Там же, л. 372. См. декабря 8.

Сентября 11 (августа 30). К. Маркс в письме из Ловдона к 
М. Эльснеру в Бреславль сообщает о сотрудничестве Г. в новой 
еженедельной немецкой газете 3. Энглендера.—Маркс и Эн
гельс, т. 28, с. 527. См. сентября 6.
Сенпчбря 12 (августа 31). В чешской г. «Moravskÿ nârodni list» 
заметка об изд. ПЗ, где Г. характеризуется как продолжатель 
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традиций декабристов (см. «Slovanské historické Studie», I, Praha, 
1955, s. 137).— ЛН, T. 64, c. 780.
Сентября около 19 (7). Г. был вместе с детьми у Л. Кошута на 
детском празднике.— Г XXV, 301; БиД, Г XI, 30.
Сентября 19 (7). В № 42 «L’Homme» помещены исправления 
к ст. Г. «Aux nôtres».— Г XXV, 299 и 464. См. сентября 5 и 8.
Сентября 18—20 (6—8). В Вентноре после «бури, дождя и сту
жи» — «погода июньская». Г. купается «напропалую в море».— 
Г XXV, 301.
Сентября 19—20 (7—8). В «Приложении» к №№ 262 и 263 «All
gemeine Zeitung» анонимная ст. «Bilder aus Nordrußland. II» 
(«Картины северной России. II»), посвященная разбору нем. изд. 
БиД «Aus den Memoiren eines Russen. Im Staatsgefängniß und in 
Sibirien» (см. август <?», с обширными цитатами. Сообщается об 
изд. кн. I ПЗ,— См. Г XI, 764—765] Л XIV, 806—807; Г XXV, 
301.
Сентября около 20 (8). Г. получил из Берлина письмо с 16 пунк
тами критических замечаний на кн. I ПЗ.— Г XXV, 301. Напе
чатано в кн, II ПЗ под заглавием «Г-ну издателю «Полярной 
звезды»» (с. 250—252); см. 1856, апреля 10.

Г. предположил, что автор письма — Н. И. Тургенев, а им был 
С. Д. Полторацкий.— Б. Егоров. С. Д. Полторацкий — сотрудник «По
лярной звезды» А. И. Герцена («Русская литература», 1963, № 3, с. 150); 
Эйдельман, 36—42; УкПЗ, 50—53.

Сентября 20(8), Ответ Г. на пеизв. письмо Рейх. Ждет вестей 
о П. Л. Пикулине («так сердце и замирает, иногда ночью взду
маю и озябну»— в связи с тем, что тот вез в Россию ПЗ). Пишет 
о большом успехе ПЗ] о перспективе еще зиму жить в Англии — 
«страшно вздумать. А куда деться?» Хотел бы отдать сына в «поли
техническую школу». Пришлет деньги на покупку телескопа для 
Е. И. Герцена (он просил об этом Рейх, в письме от 22 августа 
ст. ст. —см. ЛН, т. 63, с. 427). Спрашивает, был ли Чери.— «его 
рекомендую безусловно».— Г XXV, 300—301.
Сентября 20 или 21 (8 или 9), Из Вентнора уехал Л. Кошут. 
28 сентября Г. писал Л. Пьяичани: «Я имел случай узнать его по
короче».— Г XXV, 303; см. также БиД> Г XI, 30.
Сентября 24 (12). Тов. мин. иностр, дел Л. Г. Сенявин пересы
лает гл. нач. III отд. и шефу жанд. гр. А. Ф. Орлову полученный 
от русского генер. консула в Брюсселе Р. И. Бахерахта список 
изд. Г. в Лондоне «книг и брошюр на русском и французском язы
ках, с обозначением их цены»: «27 февраля 1855 г. Народный сход 
в память переворота 1848 в St.-Martin’s Hall, Long Acre, в Лондо
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не» (60 сайт.), «Прерванные рассказы» (5 фр. 50 сайт.), «Тюрьма 
и ссылка» (5 фр. 50 сайт.), «С того берега» (6 фр. 50 сайт.), «Пись
ма из Франции и Италии» (8 фр.), «Le peuple russe et le socialisme» 
(1 фр. 50 сайт.), «Lettre de Nice» (3 фр. 50 сайт.).— ЦГАОР, д. 239, 
лл. 373—374.

Изд. «Lettre de Nice» остается неизв. Возможно, в него вошел франц, 
автоперевод последних «Писем из Франции и Италии» (начиная с XII)— 
см. «Lettres d’un Russe de l’Italie. Réminiscences de 1850—52» (Г V, 385 — 
393); ср. Г XXX, 873—874.
Сентября 25 (13). Ответ Г. на письмо Рейх., присланное с пись
мом П. Л. Пикулина, извещавшего о благополучном переезде рус
ской границы. Надеется, что «через некоторое время» Рейх, полу
чит «адрес купца», к которому Г. сможет «относиться по книж
ным делам». Советует найти для племянницы Л. И. Гааг — Луизы 
Цабель — место «учительницы немецкого языка или при детях» 
(«я готов похлопотать»). «Сегодня что-то распростудился».— 
Г XXV, 301—302.
Сентября 28 (16). Письмо Г. к Л. Пьянчани. Обещает по возвра
щении в Ричмонд просить Л. Ротшильда предоставить кредит 
Пьянчани. О напечатанном в № 43 «L’Homme» 26 сентября обра
щении Кошута, Ледрю-Роллена и Маццини ко всем республикан
цам Европы («Aux républicains») с призывом к революционным 
действиям: «Может быть, я ошибаюсь, но это кажется мне веским 
доказательством того, что почва колеблется у них под ногами. 
А обстоятельства чреваты серьезными последствиями...».— Г XXV, 
302—303 и 303—304.
Август или сентябрь <?>. В неустановленном нем. журнале ано
нимная ст. «Zur russischen Nationalliteratur» («По поводу русской 
национальной литературы») с упоминанием Г. Отмечается его 
остроумие.— Вырезка в архиве Г. (ЛБ. Г-0 Л XIII.7); см. ЛН, 
т. 63, с. 806.
Сентябрь Письмо Г. к К. Фогту (неизв.). О получении его 
брошюры «Köhlerglauben und Wissenschaft».— См. ответ'Фогта от 
октября 24 (А АН, 158, 162).
Сентября 30 (18). Письмо Г. к Рейх. Пришлет для Е. И. Герце
на письмо от детей и просит узнать у него, жив ли А. А. Яковлев. 
Так как П. Л. Пикулин «возвратился удовлетворительно» и «дея
тельнее и расторопнее всех наших вместе», поручает передать 
ему просьбу о присылке (на имя Рейх, через книгопродавца) 
нового изд. Пушкина (выпускаемого П. В. Анненковым), ОЗ, М, 
С за 1855 г., нового изд. «Мертвых душ» Гоголя (М., 1855, под 
ред. Н. П. Трушковского), «Истории императорского Московско
го университета» С. П. Шевьтрева (М., 1855) и «лучшей русской 
истории (для Саши)». Просит напомнить Пикулииу, что он соби
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рался сделать в России подписку для Чери.— «фр. 500».— Г XXV, 
304.
Октября 1 (сентября 19). Авторская дата «Тетради второй» «За
падных арабесок» БиД.—Г X, 131, ср. 473.

В кн. II 773 дата стоит после подглавки «II. Post scriptum» (с. 207), на
печатанной без названия и завершающей в качестве послесловия публикацию 
«западных» гл. БиД.

В № 4 рукописной нелегальной г. «Слухи» ст. Добролюбова 
«Полежаев», сведения о жизни которого взяты «из книги Исканде
ра «Тюрьма и ссылка», книги, известной, конечно, немногим в 
России, но имевшей большой успех в пограничных губерниях 
Польши и'за границей, как и множество'других произведений» Г. 
Добролюбов обещает посвятить «несколько статей обозрению его 
заграничной деятельности». Упоминает о «живущем в Англии 
вместе с Искандером» Кулише (речь идет, вероятно, о В. А. Эн- 
гельсоне) и его «воззвании к донским казакам».— Добролюбов, 
т. 1, с. 119—121; ср. БиД, Г VIII, 165—168.
Октября 2 (сентября 20). Н. И. Греч сообщает П. С. Усову из 
Берлина: «Герцен напечатал в Лондоне стихи: «Вот он, вот он, 
русский бог!», написанные нынешним товарищем министра про
свещения (князем n.j А. Вяземским), но напечатал без его име
ни».— П. У с о в. Из моих воспоминаний {ИВ, 1882, №5, с. 332); 
1854, сентябрь — ноября начало.
Октября 4 (сентября 22). Г. с детьми возвращается из Вентнора 
в Ричмонд.— Г XXV, 303 и 304.
Октября 6 (сентября 24). Письмо Г. к М. К. и А. Рейхелям. 
Недоволен, что П. Л. Пикулин «писал второй раз <...> Ну да 
под севастопольский шумок сойдет с рук» (речь идет о взятии Сева
стополя англо-франц, войсками 21/9 сентября). Просит не забыть 
о его «комиссиях в Россию» и немедленно сообщать «всё, 
что оттуда», переслать его «записочку» Черн. (неизв.— см. Г XXV, 
493, № 73). Посылает А. Рейхелю пародии Ф. Пульского на 
стихи баварского короля Людвига I.— Г XXV, 305.
Октября начало. Вышли, в изд. Херста и Блекета, два тома 
англ. пер. БиД — «Му Exile in Siberia. By Alexander Herzen» 
с предисловием Г. (Г VIII, 404—405 и 405—406). Пер. Мейз.— 
Г XXV, 307, 308. Изд. включало ч. II и IV мемуаров (по счету 
окончательной ред.).

В «The Publishers’ Circular and General Record of British and Foreign Li
terature», № 435 от 1 ноября, кпига объявлена среди вышедших между 13 и 
31 октября. Ср. октября 13.

О полемике в англ, прессе по поводу заглавия книги см. БиД, Г VIII, 
399—400, Г XI, 166—167, 762—764] октября 15 и 23, ноября 29, декабря 6. 
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Октября 13 (1). В № 290 «Leader» под рубрикой «Literature» 
напечатана анонимная рец. «Му Exile in Siberia. By Alexander 
Herzen. 2 vols. Hurst and Blackett», в которой Г. назван «одним 
из самых выдающихся писателей его нации». Высоко оценены 
художественные достоинства мемуаров Г. «Книги, представляю
щие жизненный опыт русского, патриота и интеллектуала, в стол
кновении с правительством, содержат в себе все истоки популяр
ности; они искрятся от начала и до конца свободными мыслями и 
острыми намеками <...> они ироничны; они изобилуют <...> непри
нужденными портретами имперских сановников и сатирически изо
бражают сами учреждения; но А. Герцен пишет собственную исто
рию, и пишет ее с благовоспитанной сдержанностью». Излагается 
содержание мемуаров, приводятся обширные цитаты. Рец. за
ключает: «Мы извлекаем из этого рассказа о преследовании и 
ссылке лучшее представление о правительственной системе в Рос
сии, чем из какого-либо ранее опубликованного труда» (р. 989— 
991). Ср. Л XIV, 805.
Октября 14 (2). Грановский пишет Кавелину: П. Л. Пикулин 
«привез многое <в т. ч. кн. I П3> и много рассказов о нашем прия
теле, у которого прогостил 2 недели. Утешительного и хорошего 
мало. Личность осталась та же, нестареющая, горячая, благород
ная, остроумная, но деятельность ничтожная и понимание вещей 
самое детское. Для издания таких мелочей не стоило заводить ти
пографию. Сотрудники у него — настоящие ослы, не знающие 
ни России, ни русского языка. Если бы эти жалкие произведения 
и проникли к нам, то, конечно, не вызвали бы ничего, кроме 
смеха и досады. Его собственные статьи напоминают его остро
умными выходками и сближениями, но лишены всякого серьез
ного значения. И что за охота пришла человеку разыгрывать 
перед Европой роль московского славянофила, клеветать на 
Петра Великого и уверять французских réfugiés в существовании 
сильной либеральной партии в России? У меня чешутся руки 
отвечать ему печатью в его же издании (которое называется «По
лярною звездою»). Не знаю, сделается ли это. В первой книжке 
«П. з.» напечатана переписка Гоголя с Белинским. Представь 
себе, что при всем том Александр Иванович мечтает о возврате 
в Россию и даже хотел в следующем году прислать сына в Мос
ковский университет. Каков практический муж!» О предложен
ном М. П. Погодиным проекте «соединения России с Индией 
посредством железной дороги»: «Это что-то вроде Александра 
Ивановича <Г.>. Говорят из двух противуположных лагерей, а 
выходит один и тот же вздор».— Грановский, 455—456.
Октября около 15 (3). Г. виделся со служащим банкирского дома 
Ротшильдов по поводу финансовых операций, необходимых 
Л. Пьянчани.— Г XXV, 307.
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Октября 15 (3). Письмо Г. к Л. Пьянчани. Готов сделать все, 
чтобы ему помочь. О полемике по поводу «апостольской энцикли
ки Ледрю-Роллена» (см. сентября 28): Л. Блаи «в вежливой форме 
заявил протест, высказав» авторам обращения «напоследок не
мало горьких истин» (L. Blanc. Observation sur une récente 
brochure de Kossuth, Ledru-Rollin et Mazzini, Londres, 1855). 
Просит Пьянчани и III. Телеки прочитать «Му Exile» (название — 
«глупая проделка издателя»). Прислал бы им ют., «но издатель 
не дал экземпляров переводчице м-ль Мейзенбуг». Напоминает 
Ш. Телеки об обещании написать ст. «о венгерской войне» (в изд. 
Г. не появилась).—Г XXV, 306 и 307.

В г. «Globe» напечатан «благоприятный отзыв» об англ. пер. 
БиД, но указано на неправомерность заглавия «Му Exile in Sibe
ria».— Г XII, 302. См. октября 23 и 25.

В № 25537 «Critic, London Literary Journal» под рубрикой 
«Biography» напечатана рец. (без подписи) на «Му Exile in Sibe
ria». Подробно излагая содержание кн., рец. особенно отмечает 
талантливость ее автора, свойственный ему гуманизм, своеобразие 
его стиля. «Среди своих соотечественников, исповедующих сво
бодолюбивые убеждения и получивших в изгнании свободу речи, он 
занимает особое место». Рец. подчеркивает, что ки. Г. «являет
ся страшным свидетельством против правительства, борющегося с 
лучшими умами России».— Вырезка в архиве Г. (ЛБ, Г-О. XIII. 7); 
ЛН, т. 63, с. 806—807; Л XIV, 804. См. БиД, Г VIII, 399.

Октября около 17 (5). Письмо Г. в изд. Херста и Блекета (не- 
изв.) с протестом против самовольного изменения в англ. изд. 
заглавия кн. «Тюрьма и ссылка» на «Му Exile in Siberia».— См. 
Г XXV, 308 и 493 (№ 77); Г XII, 304; БиД, Г XI, 166.

Возможно, с таким же протестом Г. обращался и к изд. Ю. Кампе.— 
Ср. Г XXV, 493 (№ 74).

Октября 17(5). Письмо Г. к Рейх. Ждет из России вестей о 
П. Л. Пикулине. Просит в каждом письме туда напоминать о 
присылке книг (ср. сентября 30; «или бы сказали, что нельзя,— 
другие меры найдем»). Сообщает о преследованиях эмигрантов в 
Англии, в частности о высылке с о. Джерси двух его приятелей 
(очевидно, Ш. Рибейроля и 3. Свентославского). Просит при
слать «Записки одного молодого человека». Англ. изд. БиД про
дается в Лондоне по фунту под заглавием «Му Exile in Siberia» 
(«для заманки»). И. Г. Головин печатает в Америке против Г. «ру
гательные статьи». «Бывший консул Сандерс ему отвечал» (ст. Го
ловина и Дж.-Н. Сандерса неизв.).— Г XXV, 308.
Октября 19 (7). Послал 100 фр. Дж. Ротшильду в Париж (для 
Чери.).—Г XXV, 308.
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Октября середина. Письмо Г. к А. Саффи (неизв.). О приезде 
в Ричмонд и о выходе «Му Exile». Обещает прислать ему.— См. 
Г XXV, 493 (№ 76), октября 21.
Октября около 20 (8). Получил письмо «с любовным объясне
нием» «от какого-то пастора».— Г XXV, 309.
Октября^20 (8). Письмо Г. к Рейх. О восторженном приеме его 
мемуаров англ, прессой («во всех газетах трезвон и такой фи
миам»). Обещает прислать ей «статейку-другую». Прилагает 
«письмецо» к Черн. (неизв.— см. Г XXV, 493, № 75).— Г XXV, 
308—309.

В еженедельнике «Atlas» (р. 675—676) напечатана рец. без 
подписи (возможно, Л. Кошута или Ф. Пульского) на англ. изд. 
БиД — «Му Exile in Siberia». В ней Г. назван наиболее замеча
тельным представителем «молодой России», а его кн.— «значи
тельной, ярко рисующей русскую жизнь»: «Тот, кто возьмет на 
себя труд прочесть ее и задумается над ее страницами, получит 
лучшее представление об условиях жизни в царской державе, 
чем если б он пытался сделать это другими путями». Широко 
цитируя воспоминания Г., рец. подробно рассказывает о его 
пребывании в ссылке.— Вырезка в архиве Г. ДБ, Г-О. XIII.7); 
см. ЛН, т. 63, с. 807.

В № 1460 «Athenaeum» (р. 1209—1211) рец. без подписи 
на «Му Exile in Siberia». Подробно излагая содержание воспоми
наний Г., автор заключает: «Эти удивительные и своеобразные 
мемуары могут дать читателю отчетливое представление о русской 
общественно-политической жизни. Произведение Герцена, напи
санное с простодушием и мастерством и безусловно правдивое, 
вне всякого сомнения, намного выше по интересу, чем девять 
десятых всех существующих сочинений о России».— Вырезка 
в архиве Г. ДБ, Г-О.XIII.7); ЛН, т. 63, с. 807. См. БиД, Г УШ, 
399.

Бар. М. А. Корф в письме из Петербурга к С. Д. Полторацко
му в Берлин замечает, вероятно, в ответ на полученную от него 
кн.1 ИЗ: «При всей благодарности за вашу добрую о нас память, 
не могу ни принять, ни передать другим последнее ваше прино
шение. Библиотека и ее директор не могут и не должны служить 
проводником в частные руки печатаемых за границею, без нашей 
ценсуры, русских книг, и потому, оставляя предназначенный вами 
для библиотеки экземпляр, остальные три долгом считаю <...> 
возвратить».— Авт. ЛБ, ф. 233, к. 1, № 68, письмо 7; отрывок 
Эйдельман, 44—46.
Октября 21 (9). Ответ А. Саффи из Оксфорда на письмо Г. от се
редины октября. О «Му Exile»: «Вот что, наверное, истинно об
радует меня <...> и снесет последние следы всех печальных впе
чатлений от политико-эмигрантской действительности — это ваша 
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книга, воспоминания о вашей жизни. Ожидаю ее с нетерпением». 
Во время поездки в Париж и Женеву не смог повидаться с К. Фог
том.— Авт. IISG, микрофильм ЛБ; русск. пер. Л VIII, 240—241. 
Октября 23 (11). Г. ознакомился с отзывом о «Му Exile» в «Glo
be» от октября 15. Пишет изд. открытое письмо в связи с «совер
шенно справедливым» замечанием относительно неправомерности 
добавления к заглавию слова «в Сибирь»: «Я никогда не был в Си
бири». Заявляет, что заглавие, данное англ. изд. мемуаров вслед 
за нем. изд. Гофмана и Кампе, «всецело остается на ответствен
ности издателей». Просит перевести свое письмо на англ, язык: 
«К сожалению, я недостаточно владею этим языком, чтобы пи
сать на нем».— Г XII, 302.
Октября 24 (12). Ответ К. Фогта на письмо Г. от сентября <?>. 
Считает, что «оборот, который принимает война», сделает для 
Г. Англию «все более и более неприятной». «Если война затя
нется, я предвижу приближение момента, когда все станут при
держиваться мнения Головина, а именно — что вы русский 
шпион; а если установится мир, то в этом будут еще более убеж
дены. Поверьте мне, наступило время уйти восвояси с этого про
клятого острова». О возможности снять для Г. в Женеве хоро
шую квартиру. Подробности о жизни Гервегов в Цюрихе.— 
ААН, 158—162. См. ноября начало.
Октября 25 (13). В г. «Globe» напечатано открытое письмо Г. 
от октября 23 («Мг. Alexander Herzen—to the Editor of «The Globe»», 
Г XII, 301 и 302). Вырезка в архиве Г. (факсимиле — ЛИ, т. 63, 
с. 797).
Октября около 28 (16). Несколько дней Г. занят поисками но
вого дома в Лондоне. Нанял «небольшой очаровательный дом, 
позади S. John’s Wood, вблизи большого колледжа, в нескольких 
шагах от города».— Г XXV, 309 и 312. См. декабря 5.
Октября 28 (16). Письмо Г. к4 М. К. и А. Рейхелям — ответ на 
неизв. письмо Рейх. (см. Рейхелъ, 125). Спрашивает о кн., заказан
ных из России: «Хоть бы отказали, так я иначе бы выписал». 
В Берне у Фогтов остались «мелочи, дорогие для меня; может, 
летом я поеду сам». В связи с желанием Рейхеля уехать в Амери
ку советует в шутку ехать «в Центральную Америку, тепло, 
уютно, испанисто и чуть-чуть желтой лихорадки». Поручает 
Рейхелю^сходить вместе с Черн. к книгопродавцу Фивегу и взять 
у него по 5 экз. изд. В. Р. Т. для русских офицеров («должны же 
вы работать для нашей пропаганды»). Пересылает письмо к Черн. 
(неизв.).— Г XXV, 309—310.
Октября вторая половина. В «Times» положительный отзыв о 
«MyAExile». — Л XIV, 804,
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А. Н. Афанасьев сообщает из Москвы Е. И. Якушкину в Си
бирь о возвращении из-за границы П. Л. Пикулина, побывав
шего у Г. и привезшего ПЗ. Об отношении Грановского к деятель
ности и произведениям Г. (см. октября 14 — по связи с этим 
письмом датируется).— Эйдельман, 30 и 283.
Октября конец. Г. посылает А. Саффи «Mv Exile».— Г XXV, 314; 
Л VIII, 241—242.
Ноября 3 (октября 22). В№ 1462 «Athenaeum» напечатана рец. 
на кн. I ПЗ «с переводами из Белинского».— Г XXV, 310, 468.
Ноября до 7. В ж. «New Monthly Magazine and Literary J ournal» 
ст. о Г.— Г XXV, 310.
Ноября 7 (октября 26). Письмо Г. к Черн. (неизв.). Поручает 
узнать у А. Делаво о возможности франц, изд. БиД. Переслано 
через Рейх.— См. Г XXV, 311 и 493 (№ 78).

Письмо Г. к Рейх. О большом успехе «Му Exile», о положи
тельных отзывах англ, прессы. Просит написать Е. И. Герцену, 
что телескоп для него куплен и будет отправлен прямо из Лондо
на. Обеспокоен известием о болезни Грановского. Просит пода
рить П. П. Убри от его имени кн. I ПЗ.— Г XXV, 310—311.

Перед поездкой в Лондон получил письмо Рейх., переслав
шей Г. записку Ю. Б. Шумахер с известием о смерти Грановского 
(4 октября ст. ст.; оба письма неизв.).— Г XXV, 311, ср. 319. 
Отклик Г.— гл. БиД «На могиле друга», Г IX, 128—132.

В Лондоне, в Café Pall-Mall, отвечает Рейх.: «Я <...)> сна
чала не вымерил все страшное — так сделалось темно — я теперь 
сижу и плачу, и плачу — внутри больно, щемит». Просит пере
слать строки соболезнования Е. Б. Грановской («Я не могу, не 
хочу быть отсутствующим» — это письмо Г. неизв.).— Г XXV, 
311 и 493 (№ 79).

Встреча с А. Таландье. Рассказывает о смерти друга.— См. 
БиД, Г IX , 128.
Ноября 8 (октября 27). В № 25537 «Morning Post» анонимная 
рец. «Му Exile in Siberia. By Alexander Herzen. Two vols. Lon
don: Hurst and Blackett» с обширными цитатами и упреками Г. 
в якобы недоброжелательном отношении к России («патриотизм — 
добродетель, для него необязательная»; «неприятно читать та
кие книги, где ради личных выгод автор оскорбляет свою роди
ну»).— Вырезка в архиве Г. (ЛБ, Г-О.XIII.7); ЛН, т. 63, с. 808— 
809. См. БиД, Г УШ, 399.

Ноября 8 или 9 (октября 27 или 28). Письмо Г. к А. Саффи (не
изв.). О смерти Грановского и тяжести этой потери.— См. Г XXV, 
493 (№ 80); ноября 12.
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Ноября начало. Ответ Г. (неизв.) иа письмо К. Фогта от октября 
24. Очевидно, просит спять дом в Женеве. Спрашивает, можно 
ли прислать Александра в Швейцарию для продолжения образо
вания с тем, чтобы он жил у Фогта. О молчании Ю. Фрёбеля, 
ответившего прежде согласием на предложение быть домашним 
учителем у сына Г. (см. август).— См. ответ Фогта от ноября 26 
(ААЯ, 162—164).
Ноября 10 (октября 29). В англ, еженедельнике «Economist» 
под рубрикой «Литература» (р. 1237—1238), опубл, анонимная 
рец. иа «Му Exile in Siberia» с подробным изложением истории аре
ста и ссылки Г.: «Мы можем от всего сердца рекомендовать эту 
книгу вниманию наших читателей,— как книгу, написанную че
ловеком высокоодаренным, имевшим доступ в высшие обществен
ные и официальные сферы и близко знакомым с функционировани
ем русской правительственной системы».— Вырезка в архиве Г. 
(ЦГАЛИ, ф. 2197, on. 1, ед. хр. 327); см. ЛН, т. 63, с. 807.
Ноября до 12. Г. отправляет в Россию по 20 экз. всех изд. 
В. Р. Т.— Г XXV, 313.
Ноября около 12 (октября около31).Получил письмо от Н. И. 
Сазонова (неизв.) с предложением издать франц, пер. БиД. 
Ответ Г. (неизв.). Советует по этому вопросу связаться с А. Де- 
лаво.— Г XXV, 313, 319 и 493 (№ 82).
Ноября 12 (октября 31). Письмо Г. к Т. Пульской. Благодарит 
за помощь в поисках нового дома, но «осмелился нанять не тот, 
который был указан» ею (см. октября около 28). Спрашивает, 
написал ли Ф. Пульский о кн. Ж. Мишле. Обещает посетить их, 
как только устроится в новом доме.— Г XXV, 311—312 и 312.

Письмо Г. к Рейх. Просит узнать у А. Делаво, собирается ли 
он изд. франц, пер. БиД — иначе сам думает «сделать француз
ское издание» («могу даже взять тогда его перевод и поправить»). 
Просит написать Е. И. Герцену, чтобы он помогал А. И. Фроло
вой, матери Нат. Ал. Необходимо «непременно» добиться ответа 
о присылке русских книг («а не то я иначе выпишу»). Советует 
П. П. Убри взять ЯЗ, чтобы «провезти через границу».— Г XXV, 
312—313. См. ноября 14.

Ответ А. Саффи из Манчестера на письмо Г. от ноября 8 или 9. 
«Я был чрезвычайно взволнован вашею новою потерею и тем, что 
вы по этому поводу говорите. Поистине страшно подумать, как 
рушатся наши лучшие привязанности одна за другою вокруг 
нас! Точно неумолимая Немезида тяготеет над нашею судьбой 
и стремится окутать нас одиночеством и молчанием. Не для того 
ли, чтобы убить в нас мужество или чтобы заставить нас еще 
сильнее почувствовать потребность усилить нашу энергию и дея
тельность?» О «Му Exile»: «Это творение, которое останется, в то 
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время как все проходит, все вымирает в этом поверхностном и 
хвастливом веке. В вашей книге слово есть одновременно и мысль, 
и чувство, и действие — вот секрет ее успеха».— Авт. IISG, мик
рофильм ЛБ; русск. пер. Л VIII, 241—242. См. ноября 15.
Ноября 13 (1). Был в Лондоне. Вероятно, присутствовал на ми
тинге в St.-Martin’s Hall, организованном англ, демократами 
в знак протеста против высылки эмигрантов с о. Джерси.— Г XXV, 
313, 315.
Ноября 14 (2). Заканчивает письмо к Рейх., начатое ноября 12. 
Раздумья по поводу несчастного случая с мальчиком, попавшим 
накануне на его глазах под омнибус: «Неужели вы не дошли откро
венно до сознания, что природа глупа? Я удивляюсь ее безрас
судной, безмозглой манере».— Г XXV, 313.
Ноября 15 (3). Письмо [Г. в изд. Херста и Блекета (неизв.). 
Просит послать А. Саффи в Манчестер экз. «Му Exile».— См. Г 
XXV, 314 и 493 (№ 81).

Ответ Г. на письмо А. Саффи от ноября 12. О борьбе эмиг
рантов в защиту изгнанников с о. Джерси «против бонапартист
ских затей Пальмерстона», о предстоящем митинге 29 ноября 
«в защиту Польши, Пиа, Джерси, социализма, патриотизма» 
Намерен не принимать «активного участия в выступлениях», не
смотря на возможное осуждение со стороны польских и франц, 
эмигрантов. Приглашает в Ричмонд.— Г XXV, 313—314 и 314— 
315.
Ноября 19 (7). Ответ Г. на неизв. письмо Л. Пьянчани. Благода
рит за предложенную помощь, но уже снял «небольшой, очень 
славный домик» в Лондоне, куда собирается переехать к 4 декаб
ря. Ссылаясь на то, что «в данное время» он «не слишком богат», 
извещает, что посылает Пьянчани с Ж. Доманже «только один 
фунт».— Г XXV, 315—316 и 316.
Ноября 20 (8). Письмо англ, полит, деятеля-демократа, близ
кого к чартистам, Дж. Коуэна к Г. из Ньюкасла-на-Тайне; посла
но с копией резолюции митинга, состоявшегося в Ньюкасле-на-Тай- 
не 12 ноября в знак протеста против высылки эмигрантов, в т. ч. 
В. Гюго, с о. Джерси.— Авт. IISG, микрофильм ЛБ (в Зап. ЛБ, 
вып. 34, М., 1973, с. 153, ошибочно значится как письмо Д. Каули); 
ср. Г XXV, 469. См. ноября 24.

В резолюции указано имя Г. среди лиц, которым она будет направлена 
(ср. М Ad от 15 ноября).— FXXV, 470. О Коуэне пего связях с Г. см. М. Пар
тридж. Александр Герцен и его английские связи (Проблемы, 362—367).

Ноября 24 (12). Ответное письмо Г. к Дж. Коуэну. Восхищен 
мужеством «свободных граждан, собравшихся, чтобы протесто
вать против наглого и беззаконного посягательства». Не верит, 
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чтобы Англия «позволила вырвать с корнем древний дуб англосак
сонских свобод, обрушиться на вековой суверенитет «Common law», 
топтать ногами законы, нарушая гарантии, предоставляемые ими 
личности».— Г XXV, 316—317 и 317. Возможно, с письмом Г. 
послал брошюру «The Russian People and their Socialism» с дарст
венной надписью.— Г XXV, 358 и 483.

В № 1465 ж. «Athenaeum» заметка о непричастности Г. к наз
ванию «Му Exile in Siberia»: «Ясно, что претензия должна быть 
направлена по адресу издателей».— Л XIV, 804—805; Л XXII, 
279.

В. П. Боткин пишет из Москвы своей сестре М. П. Боткиной 
в Париж: «Не забудь сказать Л., что я его очень люблю и что он 
постоянно близок моему сердцу, хотя статья о Гр..... и не доволь
но удачна».— «Публичная библиотека им. В. И. Ленина. Сбор
ник II», М., 1928, с. 66.

Н. М. Мендельсон высказал предположение, что буквой «Л» зашифрован 
Г. («Лондонский»), а «статья о Гр.» — «статья о Государе» («Письмо к импе
ратору Александру Второму» в привезенной П. Л. Пикулиным кн. I ПЗ). 
Письмо Боткина, содержание которого могло стать известным Рейх., вероят
но, «давало знать Г., что Пикулин благополучно проехал русскую тамож
ню».— Там же, с. 67. Ср. С. Розанова. Толстой и Герцен, М., 1972, 
с. 23.

Ноября 26 (14). Ответ К. Фогта на письмо Г. от ноября начала. 
Не может устроить у себя Александра, т. к. ждет прибавления 
семейства. Удивляется молчанию Ю. Фрёбеля: «Это такой симпа
тичный человек, и сердце у него такое доброе». Советует Саше, 
если Фрёбель не приедет, самостоятельно пройти «курс языков, 
математики, истории, географии и т. п.» и подготовиться к заня
тиям в Академии.— А АН, 162—164.
Ноября 29(17). В MAd напечатана заметка за подписью «Один 
из введенных в заблуждение» с обвинениями Г. в умышленной 
подтасовке фактов своей биографии для привлечения читате
лей.- Г XII, 545.

Прочитав ее, Г. пишет открытое письмо изд. с заявлением, 
что англ. изд. мемуаров осуществлялось без его участия, загла
вие кн. было изменено ее изд. Херстом и Блекетом, против чего 
он протестовал в печати сразу же после ее появления.— Г XII, 
303 и 304. См. БиД, Г XI, 167, и декабря 1.
Май — ноябрь. Письмо Маццини к Г.— возможно, ответ на его 
неизв. письмо. В связи с тем, что Г. дал его адрес С. Рошу, просит 
«никому без исключений» не давать его: «Если политические 
фланеры начнут наводнять мое убежище, я погибший человек. 
Говоритьмо политике для меня отвратительно». «Я не могу приехать 
д Ричмонд, цо цддещайто меня, когда бываете в городе»,— ЪМН^ 
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24—25, с датой «вторник <1855)»>; русск. пер. «Былое», 1907, 
№ 5, с. 216-217.

О. д.: Г. жил в Ричмонде (во время пребывания Маццини в Лондоне) 
с 7 апреля по 5 декабря.

Осень <?>. В конспиративных заметках Добролюбова «Закулис
ные тайны русской литературы и жизни. СПб., 1855» свидетель
ство о чтении «Тюрьмы и ссылки». Записав текст антиниколаевской 
песенки, приписывавшейся В. И. Соколовскому, Добролюбов по
ясняет: «Песня сама по себе ничтожна и пуста, но замечательна 
потому, что из-за нее поднят был судебный процесс, в котором 
захватили и Искандера. История этого процесса и последствий 
его и дала ему повод написать свою книгу «Тюрьма и ссылка»».— 
Добролюбов, т. 8, с. 469—470; Рейсер, 108. См. БиД, Г VIII, 
гл. VIII—XII.
Октябрь — ноябрь. Г. готовит к печати ч. I БиД для кн. II ПЗ 
(см. 1856, мая между 20 и 24).— См. Г XXV, 310; ср. коммента
рии Н. Я. Эйдельмана в УкПЗ, с. 43—44.
Ноябрь <?>. В неустановленной англ, газете (название ее оканчи
вается на «imes», возможно, «Weekly Times»), под рубрикой 
«Literature», положительная рец. (без подписи) на «Му Exile 
in Siberia». Автор отмечает огромный интерес мемуаров Г., «более 
очаровательных и разнообразных, чем мемуары Сильвио Пелли- 
ко»; считает, что Г., «строгий во всем, что касается фактов, но 
исполненный драматизма как рассказчик, воссоздает с большим 
успехом, чем кто-либо из прежних авторов, общественную и офи
циальную жизнь России». Высоко оценивает значение Г. как 
основателя первой русской типографии, «свободной от вмешатель
ства цензоров»: «Из этого предприятия вышли тысячи экземпля
ров его сочинений, проникавших в Россию и возбуждавших общест
венную мысль». —Вырезка в архиве Г. (ЛБ, Г-О. XIII. Тр,ЛН, 
т. 63, с. 807-808. См. БиД, Г VIII, 399.
Декабря 1 (ноября 19). В MAd напечатано открытое письмо Г. 
«Му Exile in Siberia» («Моя ссылка в Сибирь», Г XII, 303 и 304).— 
Г XII, 546.

Г. заказывает у книгопродавца Н. Трюбнера изд. сочинений 
Пушкина под ред. П. В. Анненкова.— Г XII, 316.
Декабря 2 (ноября 20). Сенатор К. Н. Лебедев в своем дневнике 
«Дни и труды» оценивает «ходящее по рукам» «Письмо к императо
ру Александру Второму» как проявление «реакции прежнему 
царствованию»: «Оно напоминает тех дерзких трибунов первой 
революции, которые переписывались с собранием и правительст
вом l’égal en égal <как равный с равным^, и потому не только не 
может иметь никаких последствий, но даже заслуживает презре
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ния как угроза сумасшедшего». Почти целиком переписав в днев
ник «Письмо...», Лебедев заключает: «Чего хочет социалист? 
Свободы речи и свободы крестьян с предоставлением им земли 
в собственность. Герцен сам не знает, чего просит. И социа
лизм не должен отказываться от логики и оставлять без всякого 
соображения условия исторические и местные. Судя по дерзо
сти письма, можно заключить одно из двух: или то, что беглец 
имеет соучастников, или то, что 10 марта он, с переменою царст
вования, очень рассчитывал на крутую реакцию».— Авт. ЦГАЛИ, 
ф. 46, оп. 2, ед. хр. 249, лл. 129—129 об.; УкПЗ, И (отрывок, 
с ошибочной датой «16 ноября ст. ст.»).

Декабря до 5. Г. получил письмо от кн. В. В. Голицыной (неизв.) 
с просьбой о знакомстве. Ездил к ней, чтобы познакомиться.— 
Г XXV, 318.
Декабря 5 (ноября 23). Из Ричмонда пишет Рейх. О переезде: 
«Как бы хотелось, чтоб это была последняя квартира в Лондоне. 
Не могу привыкнуть к этой земле — да и только».— Г XXV, 
318.

В 3 ч. дня переезжает с семьей в Лондон, по адресу: 1, Peter
borough Villas, Finchley New Road, St. John’s Wood.— Г XXV, 
318. Описание дома см.: Т.-Ог., 99 и 109. Жил здесь до 1856, сен
тября 10.
Декабря 6 (ноября 24). Начинает хлопотать об определении сына 
в Geological Institution.— Г XXV, 318.

В MAd напечатано под заглавием «Mr. Herzen’s Exile» («Ссыл
ка Герцена») открытое письмо к изд. с подписью «Довольный, 
а не обманутый» (Э. Рив) в защиту Г. и его кн. «Му Exile» против 
обвинений, выдвинутых ноября 29: «Сведения, которые я почерп
нул из нее, так заинтересовали меня — он воссоздал передо мной 
картину всех фаз русской жизни, ее внутреннее движение, нынеш
нее состояние и перспективы на будущее,— что я невольно стал 
искать другие произведения того же автора <...> Книга г. Гер
цена достигла бы нынешней своей популярности и под всяким 
другим названием, и этот успех, возможно, и вменяют ему в пре
ступление». Здесь же, под рубрикой «Mr. Herzen’s Case» («Дело 
Герцена»), помещено новое письмо неизв. автора, с подписью 
«Обманутый», настаивающего на выдвинутых ноября 29 обвине
ниях. Издевательски разбирались объяснения Г. по поводу за
главия «Му Exile in Siberia» и были выдвинуты новые обвинения. 
В этом же номере заявление ред. о прекращении дальнейшей 
полемики. — Вырезка в архиве Г. {ЦГАЛИ, ф. 2197, on. 1, ед. 
хр. 334); см. ЛИ, т. 63, с. 810-811; Л VIII, 245-246; Г XXV, 
321, 477; БиД, Г XI, 167.
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Декабря 7 (ноября25). К. Маркс в письме из Лондона к Ф. Эн
гельсу в Манчестер пишет по поводу полемики в MAd ноября 29, 
декабря 1 и 6: «...идет петушиный бой между Герценом и каким-то 
его анонимным противником. Противник называет его обманщи
ком, обвиняя в том, что он выдает себя за <...> русского Сильвио 
Пеллико. Уже название его книги — ложь, так как он никогда 
не был в Сибири, и т. д. Ответ Герцена слабоват: название книги — 
выдумка издателей, он за это не несет ответственности,— он-де 
немедленно протестовал в «Globe» и пр. против неправильно при
писанных ему атрибутов и т. д. Тогда снова выступает его против
ник (вчера) и уличает его в новой лжи, также и в отношении 
«Globe». Но наряду с этим нападением имеется также и выступ
ление в его защиту какого-то англичанина; если-де Герцен и не 
был в Сибири и не является русским С[ильвио] П[еллико], то все 
же его книга интересна и не содержит ничего вредного: «Он чест
ный человек, видите ли, и вспыльчив! Поистине чудесный малый и 
прекрасно играет в крикет; если бы он не звался только Алек
сандром! Но увы! Теперь вы видите, как обстоит дело». Наконец, 
эта глупая газетка, по своему обыкновению, объявляет теперь 
полемику законченной — она-де приобретает слишком личный 
характер и т. д.— и закрывает для нее свои страницы. Во всяком 
случае, эта стычка, хотя и не блестяще проведенная атакующей 
стороной, чрезвычайно повредила Герцену в глазах кокни».— 
Маркс и Энгельс, т. 28, с. 385.

Письмо свидетельствует, что Маркс, вопреки мнению Г. (см. БиД, Г 
XI, 166), по имел отношения к этой полемике.

Декабря 8 (ноября 26). В № 298 «Leader» напечатано открытое 
письмо к изд. за подписью «А Critic» под заглавием «Alexander 
Herzen’s «Exile»» в защиту Г.— с заявлением, что он никогда 
не говорил, будто был сослан в Сибирь, и не ответственен за наз
вание, данное его кн. Несколько недель тому назад ее название 
было изменено на «Му Exile»: «Я полагаю, что это было сделано 
по просьбе автора, выдающегося человека» (р. 1178).

Тов. мин. иностр, дел. Л. Г. Сенявин пересылает гл. нач. III 
отд. и шефу жанд. гр. А. Ф. Орлову копию с ноты прусского 
мин. иностр, дел бар. Мантейфеля бар. А. Ф. Будбергу, в кото
рой указывается, что несмотря на произведенные прусским пра
вительством разыскания, «никаких следов тайной пересылки из 
Англии в Мемель возмутительных сочинений изгнанника Гер
цена и польских демагогов» не обнаружено.— ЦГАОР, д. 239, 
лл. 375-377 об.
Декабря 11 (ноября 29). Я. П. Полонский записывает в дневнике 
услышанную им новость: «Говорили о каком-то письме Искан

дера к новому государю».— ГМ, 1919, №] 1-4, с. 102 (речь q 
«Письме к императору Александру Второму» в кн. I ЦЗ).
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Декабря 12 (ноября 30). Г. «проходил <...> бедными переулками» 
Лондона; был потрясен тяжелыми условиями жизни: «Холод 
неслыханный; дороговизна растет <...> — страшно».— Г XXV, 
319.

Посылает сына в Geological Institution «учиться химии».— 
Г XXV, 319.
Декабря 13(1). Письмо Г. к Рейх. Находит «преплохой» ст.- 
некролог Каткова о Грановском в № 120 МВ от 18 (6) октября. 
Сомневается в реальности замысла издать в России биографию 
Грановского («Я с грустью увидел, что они все совершенно не 
умеют писать, а ведь это tant soit peu <почтщ> значит не уметь 
думать. Разве из молодых кто возьмется») и обещает прислать 
для нее копии нескольких адресованных ему писем Грановского. 
Хочет награвировать его портрет работы К. А. Горбунова («если б 
мне разрешили») для кн. II ПЗ (замысел не осуществлен). «Очень 
печален и не в духе» из-за отношений с окружающими: «Смотришь, 
смотришь, и волосы становятся дыбом — что это за люди, ни одно
го истинного слова и одна истинная страсть — самолюбие без 
предела, дерзкое — и к тому же бесхарактерное. Все это литогра
фируется на Саше». Просит поблагодарить А. Делаво за письмо 
(неизв.) и передать, что разрешает ему переводить и печатать 
сб. «Прерванные рассказы» «в продолжение трех месяцев» (Дела
во «продержал перевод «Тюрьмы и ссылки» и ничего не сделал»).— 
Г XXV, 318—319.

Кавелин в письме из Петербурга к М. П. Погодину в Москву 
сообщает об аресте в Петербурге отставного чиновника особых 
поручении в мин. ви. дел Н. А. Мордвинова, проведшего три года 
в Тамбове. И'« слухам, передаваемым Кавелиным, Мордвинов был 
«взят за распространение ходящих теперь во множестве ману
скриптов»: «Первым поводом была статья «Восточный вопрос с рус
ской точки зрения» <Б. Н. Чичерина^, а в дальнейшем — брошюр
ка Герцена, который, по слухам, умер в Париже».— Барсуков, 
XIV, 204, 206-207. Ср. Г XXVI, 12.

Как доносил 24 ноября (ст. ст.) гл. нач. III отд. и шефу жанд. гр. А. Ф. Ор
лову нач. штаба корпуса жанд. и упр. III отд. Л. В. Дубельт, при разборе бу
маг у Мордвинова была найдена ст. Г. «Новые вариации на старую тему».— 
И. В. П о р о X. История в человеке. Н. А.Мордвинов — деятель общественного 
движения в России 40—80 годов XIX в. <Саратов>, 1971, с. 14—47. См. 
декабря 28; 1856, января 15.

Декабря 17 (5). Письмо Г. к А. Саффи. Об отказе Саффи подпи
сать протест Международного комитета (в защиту А. Таландье от 
нападок влиятельных эмигрантских кругов за его критику Мац- 
цини). Объясняет, какое большое значение имела бы его под
пись. «Отсутствие общественного мнения — одна из самых страш- 
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иых бед революционной партии». Необходимо «не терпеть в пар
тии негодяев и защищать сообща людей чистых», нужен «собст
венный трибунал». «У нас его нет, потому что мы не составляем 
партии, мы не части живого организма, а носители мертвой идеи — 
трупа». Приглашает «па праздники в Лондон».— Г XXV, 320 
и 320-321.
Декабря 20 (8). Письмо Г. к Рейх. Поручает переслать письмо детей 
Е. И. Герцену и просить его послать 150 руб. «сверх прежних»
А. И. Фроловой и 50 руб. Вере Артамоновне. Необходимо полу
чить из России заказанные сентября 30 кн.: «Я имею случай 
выписать — но боюсь, придут вдвойне». Обеспокоен отсутствием 
писем от П. Л. Пикулина.— Г XXV, 321—322.
Декабря 25 (13). Подарил Тате ко дню рождения «чудесное шел
ковое платье».— Г XXV, 323.

Ответ Г. на неизв. письмо Рейх. «Вы правы, приезд Ог. был 
бы большим пластырем для многого — по крайней мере на неко
торое время <...> Со смертью Гр<ановского> и с приездом Ог. обо
рвутся две самые крепкие нити с Русью... и это страшно». Про
сит не отправлять почтой «Записки одного молодого человека». 
О продолжающейся полемике в прессе относительно названия 
«Му Exile»: «После всех панегириков, меня валяют в грязи в 
«Advertiser’е». Так и это надоело, что я не отвечаю».— Г XXV, 
322—323. См. декабря 26.
Декабря 26 (14). КГ. приходил Черн.— Г XXV, 322.

Заканчивает письмо к Рейх., начатое декабря 25.—Г XXV, 
322.
Декабря 27(15). В №18 «Слухов» Добролюбовым было помещено 
«Письмо к императору Александру Второму» Г. из кн. I ПЗ 
(Г XII, 272—274). Номер «Слухов» утрачен, дата предположи
тельна.— Н. А. Добролюбов. Поли. собр. соч., т. IV, 
М., 1937, с. 549 и 552; Рейсер, 116.

Проездом из Америки в Россию Герцена посетил В. К. Бодиско.— 
Г XXV, 323, 324.

Письмо Г. к моек, друзьям, отправленное с В. К. Бодиско. «Мно
го оборвалось нитей, связывавших меня с Русью,— вместе 
с жизнью нашего друга» (в частности, «лопнуло» намерение по
слать сына к Грановскому в случае своей смерти). «Середь вра
гов — диких, грубых, гадких, подлых, —осыпаемый ругательства
ми газетчиков, ржаньем толпы <...)> я не поступился ни одной 
йотой. Поймите же наконец мой язык». «Знайте, что всё, что я пи
шу, — подписано <...> потому я нисколько не отвечаю за вещи 
русские без моей подписи — это значит, что я их не писал». О сво
ем отношении к политическим партиям, к эмиграции, о неизбеж
ности изменения старых общественных форм: «Последняя на
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дежда на французских пролетариев и хлебопашцев — из их сою
за под знаменем коммунизма не выйдет никакого построения — 
но они покончат старые формы, в которых нельзя дышать». Про
сит ответить, пришлют ли ему затребованные сентября 30 кн., 
а также «какие-нибудь рукописи». Спрашивает, что нового в ли
тературе. Обращает внимание друзей на возможность получать 
русские кн. из-за границы через книгопродавцев, в частности не
мецких. — Г XXV, 323—324.
Декабря 28 (16). В № 53 «L’Homme» напечатано извещение о 
предстоящем изд. «Almanach de l’exil pour 1856». В нем говорит
ся, что среди авторов «европейская демократия найдет свои лю
бимейшие имена».

Г. получил приглашение принять участие в «Альманахе». Изд. его в 
1856 г., по-видимому, не состоялось. — Г XXV, 328 и 473.

Запись в дневнике Я. П. Полонского о беседе с А. А. Солнце
вым (служащим при петерб. ген.-губ. П. Н. Игнатьеве), расска
завшим ему подробности о деле Н. А. Мордвинова, который 
в Тамбове якобы «созывал молодых людей, читал им сочинения 
Искандера».— ГМ, 1919, № 1-4, с. 111—112. См. декабря 13.
Конец года. В «History of the Month» о Г.— Л XXII, 280.
Ноябрь — декабрь (?). Открытое письмо к Г. за подписью Рус
ский либерал (авторы — Кавелин и Б. Н. Чичерин) с резкой 
критикой его революционной и социалистической пропаганды: 
«Уважая в вас, от глубины души, одного из даровитейших рус
ских писателей, совершенно беспристрастно ценя вашу любовь 
к общей нашей великой матери России, храня о вас самое бла
годарное воспоминание за вашу блистательную литературную де
ятельность и в высокой степени благотворное влияние на рус
скую мысль, в то время, когда вы еще находились в России,— мы 
далеко не разделяем вашего образа мыслей, далеко не сочувству
ем вашей деятельности с отъезда вашего за границу». Высказывая 
принципиальное несогласие со взглядами Г. на возможности 
революционного преобразования России («ваши революционные 
теории никогда не найдут у нас отзыва»), авторы призывают: 
«Укажите нам с должною умеренностью и с знанием дела на 
внутренние наши недостатки, раскройте перед нами картину 
внутреннего нашего быта <...> и мы будем вам благодарны, ибо 
свободное русское слово великое дело». Из изд. В. P. Т. считают 
«Письмо к императору Александру Второму» — «единственной 
политической статьей, написанной с должным благоразумием». 
Просят основать новое изд. для публикаций из России.

Датируется условно как отклик на кн. I ПЗ. Опубл, в ч. I «Голосов из 
России» («Письмо к издателю», с. 9—36; см. 1856, июля середина); отзыв Г.— 
в предисловии к сб. (см. Г XII, 329). См. Б.Н. Чичерин. Воспоминания. 
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Москва сороковых годов. <М.>, 1929, с. 172; Письма КТГ, 42—43; В. H. Р о- 
з е нш аль. Первое открытое выступление русских либералов в 1855—1856 гг. 
(«История СССР», 1958, № 2, с. 113—130).

Декабря после 26. Г. читает свои «Записки одного молодого чело
века», пересланные Рейх., возможно, с Черн.— Г XXV, 324 и 
322.
1855 Письмо Мацципи к Г.— возможно, ответ на его неизв. 
письмо. О разговоре с Ледрю-Ролленом по поводу проекта «воззва
ния или адреса к Франции». Тот готов подписать «такое заявле
ние», если под ним будут подписи не 3- 4, а 20—24 лиц, известных 
франц, народу (как В. Гюго, Л. Блаи, Ф. Пиа, А. Барбес,
В. Шелыпер и др.). «Общей почвой» воззвж ня могут явиться 
лишь следующие принципы («я устно изъясни i вам, о чем тут 
должна быть речь»): «революция, не для как .::-нибудь касты, а 
для всех <...> всемирная республика, священ, пг и союз народов 
и сверх всего реабилитация Франции, находя1 при я тэперь в упад
ке и унижении». «Сообщите мне ваше мнении атом деле».— 
LMH' 25—26, с датой «пятница вечером <иколо 18-\>»; русск. 
пер. «Былое», 1907, № 5, с. 217—218.

Говоря о «священном союзе народов», Маццини, г-«мэн>но, намекает 
на работу Ледрю-Роллена «Nouvelle Sainte Alliance», нг.писанную в 1855 г.— 
см. LMH, 26.

Декабря 31 (19). Г. ждет к себе «двух-трех приятелей изгнан
ников». Черн. принес ему анонимное письмо из Петербурга: «юно
ши благодарят» Г. «за типографию и за «Полярную звезду»». Оно 
«тронуло до слез» Г. «Это действительная награда».-- Г XII, 313; 
Г XXV, 325, 326.

Напечатано Г. в кн. II ЛЗ, с. 243—246, вместе с «Ответом» от 1856, ян
варя 1. См. УкПЗ, 49—50.

Объяснение Г. с А. Саффи о деле А. Таландье (см. декабря 
17).- Г XXV, 347.

Письмо Г. к Рейх. В связи с посещением В. К. Б »диско заме
чает: «А ведь мы больше и больше отвыкаем от русских <...>. 
Нам было бы труднее теперь привыкнуть к московским нравам, 
нежели девять лет тому назад привыкать к здешним, т. е. к обще
европейским». О «Записках одного молодого человека»: «Вот он, 
тот «юный смех», о котором я писал в посвящении к вам; я лучше 
пишу теперь, но это не то».— Г XXV, 324—325. См. 1856, ян
варя 1.

В № 19 «Слухов» заметка «A propos» (вероятно, Н. П. Турча
нинова) с выражением «искренней признательности г. редакто
ру» за приобретение и помещение в газете «Письма к императору 
Александру Второму» Г. (см. декабря 27), «прочитанного всеми 
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несколько раз и оправдавшего, хотя не вполне, слули»: «Пусть 
примет от нас г. редактор многозначительное русское спаси
бо!..» — Добролюбов, т. 1, с. 155, Рейсер, 117.

1852—185«

1852, сентябрь — 1856, февраля первая половина. Г. посылает 
Ф. Пульскому свой список стих. Г. Гейне «Ode an Friedrich Wil
helm IV» с припиской: «Знаете ли вы, что Гейне теперь в Вене?»— 
Г XXV, 333-334 и 334.

Возможно, относится ко времени совместного пребывания Г. и Пульского 
в Вентноре в сентябре 1855 г.

1853—1856

1853—1856, апреля до 9. Прочитал «Детство» Л. Н. Толстого 
(в С, 1852, № 9). Повесть «поразила» Г. «своей пластической ис
кренностью».— Г XII, 316.

О. д.: Г. читал повесть, «не зная, кто писал» (Г XXVI, 77). В «Ответе» 
1856, апреля 10 автор уже назван (Г XII, 316). Вероятно, его имя сообщил 
приехавший 9 апреля Ог. (ср. 1856, апреля 17, Л XXII, 281).

Середина 1850-х годов

Марта 7 (февраля 23). Авторская дата, с пометой «Лондон», от
рывка Г. «Россия, бранная царица» (Г XII, 480—481 и 481—482).

При жизни Г. не опубл.; впервые — ЛН, т. 63.

1855—1856

1855, декабрь — 1856, начало года (?). Черновое письмо декаб
риста И. Д. Якушкина к Г., вероятно, из Иркутска. Кн. I 773 
«с великим чувством» читают в Сибири, особенно люди, которые 
сочувствуют «вашим убеждениям и ценят вполне прекрасное ваше 
направление и благородный труд». Вы «говорите, как свободный 
русский человек, и свободная ваша речь для всякого русского че
ловека как будто летящий от родины глас». О посылке Г. копий 
стих. Рылеева, Кюхельбекера, Пушкина. Поправки к опубл, в кн. 
I 173 главам БиД.— «Записки, статьи, письма декабриста 
И. Д. Якушкина», М., 1951, с. 177—178 (разд. «Статьи»; в комм.
С. Я. Штрайха названо «очерком»— с. 624); ср. В. Я к у ш к и н. 
Из бумаг декабриста И. Д. Якушкина («Былое», 1906, № 4,
с. 188—189; здесь указано: «Неизвестно, было ли это письмо пере- 
писано ц отцрацлецо цо назначению»); Эцдел^ман, 64—66,
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1856

Января 1 {1855, декабря 20). Авторская дата «Ответа» Г. аноним
ным корреспондентам (см. 1855, декабря 31).— Г XII, 313, ср. 547.

Заканчивает письмо к Рейх., начатое 1855, декабря 31. Обе
щает прислать копию письма из Петербурга.— Г XXV, 325. 
Января начало. Письмо Г. к А. Даримону (неизв.). Сообщает 
о сделанном франц, пер., по-видимому, БиД. Просит помочь 
в изд.— См. Г XXV, 326 и 493—494 (№ 84, с датой «(января до 
14)»). В ответном письме (неизв.) Даримон рекомендует Г. пере
водчика.— Г XXV, 326.
Января 11 {1855, декабря 30). Циркуляр гл. нач. III отд. и шефа 
жандармов гр. А. Ф. Орлова за № 2054 о полученных им сведе
ниях, что «заграничные злоумышленники всеми мерами стараются 
о распространении в России возмутительных сочинений на рус
ском языке, печатаемых в Лондоне, в типографии изгнанника Гер
цена». Предписывается, в частности, препятствовать распростра
нению воззвания «Емельян Пугачев честному казачеству и всему 
люду русскому шлет низкий поклон» (В. А. Энгельсона), особенно 
в связи с тем, «что способ изложения» в нем «доступен понятиям 
простого народа». — Царизм в борьбе с Г., 216.
Января около 14 (2). Передал по просьбе Рейх, (в неизв. письме) 
5 ф. М. Фомм, посетившей дом Г.— Г XXV, 326.
Января 14 (2). Письмо Г. к Рейх. О встрече русского Нового года: 
«Мы-таки и московских помянули». Просит посодействовать в пе
реговорах с А. Даримоном и А. Делаво по поводу франц, изд. 
БиД'. «Я, пожалуй, поправлю, а второй том пришлю готовый, ког
да первый будет напечатан». Необходим ответ о заказанных в Рос
сии книгах («мне предлагают с двух сторон, для меня это очень 
важно»). Спрашивает, откуда у Рейх, «весть об освобождении 
крестьян — в газетах нет ничего». Занят ки. II ПЗ, при ней «бу
дет портрет Белинского». Просит намекнуть Е. Ф. Коршу 
о себе: «неизвестный литератор готов посылать в их ревю (РВу 
корреспонденцию (разумеется, во всех условиях ценсуры)». РВ 
можно присылать в Лондон на имя Н. Трюбнера. «Это совершен
но безопасно».— Г XXV, 326—327.
Января 14 Возможно письмо Г. к II. И. Сазонову о франц, 
изд. БиД.— См. Г XXV, 326 и 494 (№ 85).
Января 15 (3). Запись в дневнике Добролюбова подробностей о де
ле Н. А. Мордвинова и его характеристика: «Это — человек, 
лично знакомый с Герценом и имеющий тенденции совершенно 
такие же, как и этот человек. Он ездил по России, распространял 
сочинения и идеи Искандера, даже говорят, что он был одним из 
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главных двигателей контрабанды, ввозившей в Россию сочинения 
Искандера...» Здесь же — слухи о смерти Г.— Добролюбов, 
т. 8, с. 473—474.

Сомнения по поводу датировки записи: И. В. П о р о х. История в чело
веке. Н. А. Мордвинов — деятель общественного движения в России 40— 
80 годов XIX в., <Саратов>, 1971, с. 46.

Января 18 (6). К Г. заходил Л. Пьянчани, но не застал.— Г 
XXV, 327.

Письмо Г. к Л. Пьянчани. Просит известить за 24 ч. о приезде. 
Не нашел «ничего цельного» в своих бумагах для «Almanach de 
l’exil pour 1856» (см. 1855, декабря 28).— Г XXV, 327 и 327—328.
Января между 19 и 21 (7 и 9). Письмо Г. к Л. Пьянчани. Сожалеет, 
что Пьянчани дважды не застал его: «Я буду дома сегодня в 7 ча
сов и завтра в 9».— Г XXV, 328.
Января 22 (10). Письмо Г. к Л. Пьянчани. Просит зайти его и 
Ш. Рибейроля 24 января, к 6 ч. Об «Almanach de l’exil pour 
1856»: «Уверяю вас, дело не в отсутствии желания — я искал, ис
кал что-нибудь для Альманаха, но ничего не нашел. Вообще за 
последнее время работа идет у меня туго; я начинаю стареть».— 
Г XXV, 328 и 329.
Январь. «Тата берет уроки» музыки и пенья у И. Кинкель — жены 
Г. Кинкеля.- Г XXV, 330; Мейз., 333-334.
Января конец. Г. поручает какому-то юному эмигранту распла
титься за телескоп для Е. И. Герцена. Затем получил от него 
письмо (неизв.), где сообщалось, что данные ему Г. 500 фр. укра
ли.- Г XXV, 329.
Января 31 (19). Письмо Г. к М. К. и А. Рейхелям. Просит побла
годарить П. Л. Пикулина за неизв. письмо; книг из России ждет 
«поскорее» на имя Н. Трюбнера. Намерен в кн. II ПЗ «угостить» 
«западных людей» (речь о «Западных арабесках» БиД). Желал 
бы приезда Н. П. Боткина в Лондон. «Пока еще невозможно раз
добыть билет» на концерты шведской певицы Ж. Линд.— Г XXV, 
329-330.
Февраля 1 (января 20). Г. узнает о смерти А. Альтгауз; сообщает 
об этом Мейз. Едет к Ф. Альтгаузу — мужу А. Альтгауз.— Мейз., 
337-338; Г XXV, 331.
Февраля 2 (января 21). Переводит на франц, яз. гл. «Сон» из 
тетради I «Западных арабесок» БиД (при жизни Г. пер. не публ., 
впервые - Г XXX, 518-521, ср. Г X, 25-28).

Датировано посвящение перевода Мейз.— Г XXX, 522.
Февраля 2 и 3 (января 21 и 22). Вечера проводит в доме Альтгау- 
зов, у гроба А. Альтгауз, в обществе Ф. Альтгауза, К. Шурца 
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с женой, Мейз., Шарлотты, подруги умершей, и сына Александ
ра. В один из вечеров прочитал автоперевод гл. БиД «Сон» (см. 
февраля 2).— Мейз., 338.
Февраля 5 (января 24). Письмо Ш. Рибейроля к Г. Не смог послать 
ему неизданные стихи В. Гюго: «Этот великий человек пишет мне, 
что все его стихотворения находятся в печати в Бельгии». Обе
щает прислать гранки.— Авт. IISG, микрофильм Л Б (в Зап. 
ЛБ, вып. 34, М., 1973, с. 153 — под ошибочной датой «9. II»).
Февраля 6 (января 25). Г. с сыном и Мейз. на похоронах А. Альт- 
гауз. — Г XXV, 331; Мейз., 338—339. После похорон у Г. были 
Ф. Альтгауз, К. Шурц с женой, Шарлотта.

«Друзья целый день провели у нас в доме, и если бы уважение и дружба, 
которые мы питали к Герцену, могли возрасти, то это случилось бы благода
ря его отношению к этому несчастью и его поведению в этот день».— Мейз., 
339.

Запись в дневнике Добролюбова о разговоре «па днях» «с од
ним вятским чиновником, который знал А. И. Герцена, хотя ни
чего не знает об Искандере»: «Из рассказов его видно, что ни 
одного слова, ни одного факта не выдумано, не преувеличено 
в «Тюрьме и ссылке». Все так, как было. Даже еще можно попол
нить многое». «В Вятке Искандер был близок с купцами Репины
ми и Машковцевыми. <Е. П.> Машковцев был взят в Москве 
вместе с ним и должен бы быть сослан, как и он. Но отец его по
хлопотал и, истратив тысяч до восьмидесяти, успел наконец изба
вить сына от ссылки. Что касается до самого Герцена, то он мало 
имел сообщения с обществом и только кутил, как говорит чинов
ник, с этими купцами. У Корнилова, бывшего губернатором 
в Вятке после Тюфяева, был он в силе потому <...> что брат Маш
ковцева был у Корнилова домовым доктором — и, следовательно, 
мог рекомендовать Герцена как человека отличного. Герцен чело
век небольшого роста, maigre et pâle <худощавый и бледный>,— 
брюнет, с постоянно пасмурным выражением лица <...> Теперь 
начинают и в Вятке, как, конечно, и в других захолустьях Рос
сии, узнавать о заграничной деятельности Искандера,— и недав
но купец Рязанцев <вероятно, М. Н., городской голова>, который 
тоже знал Искандера в Вятке, говорил чиновнику этому», что Г. 
«написал недавно книгу, в которой всех жителей и весь город опи
сал самыми черными красками».— Добролюбов, т. 8, с. 492.
Февраля 7 (января 26). Письмо Г. к Рейх.— Г XXV, 331. См. 
февраля 11.
Февраля 11 (января 30). Заканчивает письмо к Рейх., начатое 
февраля 7. «Новости из России очень недурны, по газетам». Пору-^ 
чает через Боткиных и А. С. Комарова передать просьбу, чтоб 
А» А. Краевскии посылал Н. Трюбнеру ОЗ» Просит помочь жено 
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К. Шурца, которая будет проездом в Париже, снять комнату.— 
Г XXV, 331.
Февраля около 15(3). Получил от Рейх, портрет Грановского 
(«просто превосходен»). — Г XXV, 331.
Февраля 15(3). Письмо Г. к Рейх. Поручает переговорить с 
М.-Э. Тесье дю Моте и с А.Даримоном о публикации в «Presse» 
во время мирного конгресса объявлений об изд. В.Р.Т. (предла
гает «афишку» для них). Просит передать П. Л. Пикулину при
глашение в Лондон: «Я его страшно полюбил». Спрашивает, когда 
приедет в Лондон Н. П. Боткин. Посылает ей «в награду за порт
рет» Грановского отпечатанные листы кн. II ПЗ с главами БиД. 
Обещает прислать «письмо юношей» (см. 1855, декабря 31) «с пе
чатными листами «Ответа»».— Г XXV, 331—332.
Февраля 16 (4). В «Leader» напечатан пер. отрывка из гл. III ч. I 
БиД.- Л XXII, 280.
Февраля середина, до 18. Получил письмо от В. А. Энгельсона 
(неизв.) с просьбой разрешить отдавать через Г. занятые деньги. 
Г. «не принял ни денег, ни письма». Затем Энгельсон сам написал 
неизв. даме по поводу денег, занятых у нее через Г.— Г XXV, 
332-333 (ср. 494, № 86).
Февраля около 19 (7). К. Шурце женой уезжают в Швейцарию 
через Париж. Перед отъездом вероятна встреча с Г.— Г XXV, 
333.
Февраля 19 (7). Г. «нездоров, в желудке спазмы и очень больно — 
всё от простуды».— Г XXV, 332.

Ответ Г. на неизв. письмо Рейх, с похвалами присланным отрыв
кам БиД. Обещает «немедленно» выслать продолжение: «Увидите 
две главы, которые я очень ставлю высоко — поездки наши в де
ревню и семейство Пассеков» (гл. III и IV). Сообщает адрес 
В. А. Энгельсона («просто мерзавец и безнравственный человек»). 
Просит через К. Шурца передать К. Фогту, что «пистолеты, сти
хотворения Кольцова и Leopardi» можно послать с Mselle Gallère 
(Л. Галер), едущей в Лондон в качестве воспитательницы детей 
Т.-М. Мильнер-Гибсона.— Г XXV, 332—333.
Февраля конец.^Посылает объявление о продаже гзд. В.Р.Т. 
в ред. г. «Journal des Débats».— См. Г XXV, 337 и 494 (№ 87). 
Марта около 1 (февраля около 18). Письмо Г. (неизв.) к К. Фог
ту, очевидно повторяющее просьбу, переданную через Рейх. (см. 
февраля 19). Резкий отзыв о В. А. Энгельсоне (ср. Г XXV, 332— 
333).— См. ответ Фогта от марта 5 (А АН, 165—167).

Получил письмо от Е. И. Герцена (неизв.), пересланное через 
Рейх., вероятно, с просьбой возвратить «ссуду». Оно «бесило» 
Г. «с неделю».- Г XXV, 334-335, 341.
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Марта 1 (февраля 18). Авторская дата «Письма первого» «Из 
писем путешественника во внутренности Англии».— Г XII, 320.

Письмо Г. к Рейх. Поручает отослать Е. И. Герцену 1000 фр., 
взяв их у Дж. Ротшильда, и «холодное письмо» («таких людей ни 
разлука, ни лета — ничего не исправляет») с просьбой «излиш
ние франки» передать Вере Артамоновне.— Г XXV, 334—335.

Марта 2 (февраля 19). В «Journal des Débats» объявление о про
даже ИЗ и др. изд. Г. у II. Трюбнера в Лондоне и у А. Франка 
в Париже. Указано, что кн. II ПЗ выйдет в мае.— Г XXV, 337 
и 476.

Объявление повторено 10 марта.

Марта около 3 (февраля около 20). В неоконченной ст. Черны
шевского о «Рудине» И. С. Тургенева —«Разговор отчасти лите
ратурного, а более не литературного содержания»— намек на ст. 
Г. «Путевые записки г. Вёдрина».— Чернышевский, III, 781, 
779.
Марта 5 (февраля 22). Письмо Г. к франц, эмигранту С. Рошу. 
Просьба рекомендовать молодую француженку, которая могла 
бы давать уроки франц, яз. и арифметики Тате. Рассчитывает на 
его обещание «сказать, если что-нибудь» появится о Г. в «Revue 
des Deux Mondes».— Г XXV, 335 и 335—336.

Ответ К. Фогта на письмо Г. от марта около 1. «Тщетно ожи
дал» К. Шурца; «два дня тому назад» получил от него письмо из 
Монтре с просьбой переслать Г. пистолеты и стихотворения с Л. Га
лер, но она живет «в Веймаре или на польской границе». «То, что 
вы пишете об Энгельсоне, не очень радует». «Вы были слишком 
неумолимы к капризами жеманничанию» А. X. Энгельсон, «и она 
теперь мстит на свой лад». В Женеве предполагается основать 
новую еженедельную газету, «высоко держащую знамя независи
мости от всякой власти, будь она самодержавной или так называе
мой революционной»; сам Фогт будет редактором ее научной части, 
а среди ее сотрудников — Д. Клапка. Газета могла бы стать и «по
лем для деятельности» Г.— А АН, 165—167.
Марта 21 (9). Письмо Ж. Мишле к Г. из Парижа. Спрашивает, 
по какому адресу прислать Г. две свои кн. («Птица» и «Религиоз
ные войны»). Интересуется делами В. P. Т., налаживанием свя
зей с Россией.— Revue, № 11, р. 313; русск. пер. Л VIII, 373— 
374.
Марта около 22 (10). Отправляет в ред. ОЗ свою ст. «Из писем 
путешественника во внутренности Англии» (см. мая 8).

22 марта Г. писал Рейх.: «Вещь вышла утешительная, особенно для 
«англиков»».— Г XXV, 336; см. так ко 475.
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Прочитал в «Revue des Deux Mondes» от 1 марта пер. рассказа 
И. С. Тургенева «Муму» («Moumounia»; «мило, но не развито»).— 
Г XXV, 336.
Марта 22 (10). Ответ Г. на неизв. письмо Рейх. «День за день, 
серенькая жизнь, серенькое небо, серенькое здоровье, серенькая 
работа... Чернецкий... корректура... и «Times», который вы знае
те по «Прессе»,— вот и всё». Высказывает пессимистический 
взгляд на развитие Западной Европы, противопоставляя ей Рос
сию: «Что-то на Руси — там хоть есть силы, дикие, уродливые, 
но сильные». Просит «оставить до поры до времени» у себя «кипу 
русских книг», которые ей принесут для него.— Г XXV, 336. 
Марта 30(18). Заключение Парижского мирного договора, за
вершившего Крымскую войну. См. марта 31, мая 14.
Марта около 31 (19). Г. получил одну из ст. А. Делаво о нем.— 
Г XXV, 337.
Марта 31 (19). Авторская дата ст. Г. «Вперед! Вперед!»— Г 
XII, 312.

В кн. II ПЗ эта дата была помещена в подзаголовке ст., в сб. «Десятиле
тие Вольной русской типографии в Лондоне» (1863г.) перенесена в ее конец. 
Г. хотел отметить дату заключения Парижского мирного договора (ошибоч
но вместо 30 марта).

Письмо Г. к Рейх. Отклик на заключение мирного договора: 
«Хорошо, что они догадались подписать 30 марта, а то 1 апреля 
было бы нескладно». О взаимоотношениях Англии иСАСШ. Думает 
переехать в Швейцарию с типографией «в половине июня» и наме
рен просить «пропуск через Париж», «чтоб увидеться»: «Я только 
ждал окончанья войны, чтоб решиться». Пришлет новые листы 
ПЗ: «окончание моих записок и «Западные арабески». Я ужасно за 
них стою и думаю, что это самое художественное из моих писаний 
и самое злое». Э. Жирарден, по словам М.-Э. Тесье дю Моте и 
и А. Даримона, отказался напечатать в «Presse» объявление 
об изд. В.Р.Т.- Г XXV, 337.

«Записочка» Г. к А. Делаво (неизв.). Послана через Рейх.— 
См. Г XXV, 337 и 494 (№ 88).
Апреля 5 (марта 24). Саша делает «опыты над серебром»; они 
«очень понравились» Г.— Г XXV, 337.
Апреля 6 (марта 25). Дети празднуют день рождения Г.

«Утром, когда Папа пришел для завтрака, его место было покрыто цве
тами (...^Оля сказала стихи, потом я («Ивиковы журавли»), после Оля чита
ла, а наконец, я рассказываю что знаю из географии и истории, Папаша 
очень радовался, и мы тоже»,— писала Н. А. Герцен (Г XXV, 337—338).

«Поздно вечером» Г. «с двумя-тремя приятелями» отмечает 
день своего рождения.— Г XII, 460, 575; Г XXV, 341.
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Апреля 9 (марта 28). В Лондон приехали Ог. и Т.-Ог., привезли 
Г. новое изд. Пушкина под ред. П. В. Анненкова — «полное и 
превосходное». Остановились у Г.— Г XXV, 338, 339; Г XII, 460. 
См. апреля]11’или 12.]

Т.-Ог. вспоминала: Г. «нам рассказывал со всеми подробностями все 
страшные удары, которые перенес <...> так мы провели несколько бессонных 
ночей». «Он ходил с нами по Лондону и показывал нам все».— Т.-Ог., 100.

Письмо Г. и Н. А. Герцен к Рейх. О приезде Ог. Обещает 
«завтра» выслать «записки и еще на днях подарок» ко дню рожде
ния.— Г XXV, 337—338. См. апреля 10, 12.

Письмо К. Фогта к Г.— вероятно, ответ на его неизв. письмо. 
Отклик на заключение мирного договора. О смерти г-жи Жереб
цовой. «Думают, что ее дача будет продана. Здесь ожидают ны
нешним летом множество русских». С К. Шурцем еще не ви
делся.— А АН, 167—169. См. апреля конец.
Апреля 10 (марта 29). Авторская дата «Ответа» Г. (на письмо 
С. Д. Полторацкого).— Г XII, 319. См. 1855, сентября около 20.

Встреча Г. с доктором Ф. Девилем в связи с тяжелым состоя
нием здоровья Ог. Девиль подтвердил опасения Г.— Г XII, 460; 
Г XXV, 339.

Г. встречается с М.-А. Пинто, отправляет с ним письмо к Рейх, 
от апреля 9 и «кипу бумаг — т. е. листов» кн. II773.— Г^ХХУ, 
338, 339.
Апреля 11 (марта 30). Письмо Г. к Рейх. О «расстроенном здо
ровье» Ог. Нашел Т.-Ог. «очень развившеюся». Ог. привез из 
России «бездну стихов и в том числе своих, множество книг». 
П. Л. Пикулин же «ничего не посылал <...>, а собирается»: «За 
это побраните их, пожалуйста». О действиях Александра II: 
«Всяких льгот и вольностей (в малую мерочку) — больше». Воз
мущен ролью Некрасова, И. И. Панаева и А. Я. Панаевой в деле 
о наследстве М. Л. Огаревой (см. Л VIII, 268—275; Черняк', ср. 
А. Г. Д е м е н т ь е в. «Огаревское дело» — «Русская литера
тура», 1974, № 4, с. 127-143).- Г XXV, 338.
Апреля 11 или 12 (марта 30 или 31). Огаревы переезжают на от
дельную квартиру к M-rs Brus, «в двадцати минутах расстояния» 
от дома Г.— Г XXV, 342, РП, IV, 192, Т.-Ог., 100.
Апреля 12 (марта 31 ). Получил заказанное через Н. Трюбнера 
изд. соч. Пушкина (ред. П. В.‘Анненков). Предназначает в пода
рок Рейх~(см. мая 13).- Г XII, 316, Г XXV, 338 и 339.
Апреля 14 (2). Т.-Ог. пишет А. А. и Н. А. Тучковым: «Емилия 
<т. е. Г.>, единственно из всех близких, серьезно смотрит на бо
лезнь <Ог.> и ни тени иронии в отношении к моим попеченьям я не 
замечала, да и крепко верю, что и не увижу». Передает благо
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дарность Г. за письмо к нему. Приписка Ог.: «Зачем сказали, 
что Емилия поседела и пала духом. Это все вздор».— РП, IV, 
150-151.
Апреля 17 (5). Ответ Г. на неизв. письмо Рейх. Рад, что ей «за
писки <БиД> понравились». «Из всего литературного самое заме
чательное — то, что язык вдесятеро свободнее. Есть новый очень 
талантливый автор — граф Толстой. Много печатных стихов 
Огар.— действительно гениальных — его место между Пушки
ным и Лермонтовым,— они издаются особой книгой». Возмущен 
невниманием моек, друзей к здоровью Ог., «неприсылкой книг». 
Берет долг Ог. па себя, вышлет ей проценты.— Г XXV, 339. 
Апреля 29 (17). Едет к Ф. Девилю советоваться о здоровье Ог.— 
Г XXV, 340.
Начало года. Встретился в концерте с Дж. Карлейль. Разговор, 
в частности, об А. Саффи.— Г XXV, 344.
Апреля конец. Вероятен ответ Г. на письмо К. Фогта от апреля 9. 
Просьба уточнить условия приобретения виллы Жеребцовой.— 
См. письмо Фогта к Г. от мая 8 (АЛЯ, 169).
Апреля около 30 (18). Получил письмо от П. А. Захарьина (неизв.) 
с просьбой о присылке денег («где-то пробыло шесть месяцев»).— 
Г XXV, 340. См. апреля 30.
Апреля 30(18). Письмо Г. к Рейх. Противопоставляет речь 
Александра II от 11 апреля (30 марта) представителям дворян 
Моск, губ., посвященную освобождению крестьян, его манифесту 
«О прекращении войны» от 31 (19) марта: «Манифест необычайно 
глуп, а речь необычайно умна, да они уж и сами перепугались». 
Передает просьбу Е. И. Герцену дать П. А. Захарьину «рублей 
100 или 150 сереб.».— Г XXV, 340.

Письмо T.-Ог. и Ог. к А. А. и Н. А. Тучковым в Саранск. 
T.-Ог. просит «любить» Емилию, т. е. Г.: «Ее дружба к Ог. не может 
не прибавить еще ей из вашего сердца хороший кусочек, она так 
просто, горячо им занята, как будто кто-нибудь из детей серьезно 
болен. — Для меня совершенно новое чувство пробуждает вид 
друга Ог., который мне не враг, и это уж страшно много, а тут 
представьте себе, что этот друг и вас любит, и Елену помнит 
и, наконец, они мне такой же друг, как Ог.!— Это так много, так 
хорошо; почти невероятно». «Пусть бы только ничего, ничего не 
разрушило наших дружеских отношений: мне иногда кажется, что 
это слишком хорошо, и тогда думается, что кто-нибудь да су
нется!»— РЯ, IV, 151—153.
Мая 4 (апреля 22). Запись в дневнике Г. в связи с приездом Ог.: 
«Первый раз после осени 1851 на меня повеяло чем-то домашним, 
я опять мог с полной теплотой и без утайки рассказывать то, 
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о чем молчал годы. Мы праздновали нашу встречу печально, но 
полно, с 9 апреля до 4 мая. Пора опять за работу».— Г XII, 459, 
574.
Мая 5 (апреля 23). Запись в дневнике Г. о встрече с Ог. «Первая 
мысль <...> «Он очень болен» — отравила радость». «В ту торжест
венную минуту <(...> очутившись в первый раз спустя пять лет 
с другом, с которым привык к безграничнейшему откровению,— 
я должен был сделать гигантское усилие, чтоб скрыть от 
него, <что> было внутри».— Г XII, 460.
Мая 6 (апреля 24). Ответ Г. на неизв. письмо Рейх. Рассказывает 
о жизни Кетчера, Кавелина, Е. Ф. Корша, В. П. Боткина, 
И. С. Тургенева, Т. А. и С. И. Астраковых — очевидно, по 
сообщениям Ог. (Астракова не пишет, не имея ответов Г., а он 
«отвечал на всё»). Н. А. Мельгунов и П. Л. Пикулин собираются 
за границу. О приезде в Лондон И. Г. Головина, от которого ждет 
«опять несказанных мерзостей». Из отправляемых ей на днях 
через Н. Трюбнера книг просит передать А. Делаво после про
чтения «Семейную хронику и Воспоминания» С. Т. Аксакова.— 
Г XXV, 341.

В приписке Н. А. Герцеп 7 мая сообщается: «Теперь не Папа, а Огарев 
меня по-русски учит».— Г XXV, 341—342.

Письмо Г. к А. Делаво (неизв.), вероятно, с просьбой отрецен
зировать «Семейную хронику и Воспоминания» С. Т. Аксакова. 
Переслано через Рейх.— См. Г XXV, 341 и 494 (№ 89).

Мая 7 (апреля 25). Приписка Г. в письме Т.-Ог. и Ог. к А. А. и 
и Н. А. Тучковым. Т.-Ог. подробно рассказывает о жизни Г. 
Они много времени проводят втроем, часто ездят вместе в Лондон, 
обедают у Г.; Т.-Ог. играет с детьми. «После девяти часов, когда 
дати ушли спать, мы вместе читаем или болтаем, в одиннадцать 
часов идем домой. И всякий день почти то же; в воскресенье зна
комые Ем<илии, т. е. Г.> собираются, больше вечером».— Г XXV, 
342-343.

Ц. р. кн. I РБ, где в рец. Т. И. Филиппова на драму А. Н. Ос
тровского «Не так живи, как хочется» содержится скрытый выпад 
против романа Г. «Кто виноват?»: «Нужно ли распространяться 
еще о тех романах и повестях, в которых изображается на разные 
лады, как девушка идет замуж решительно по своей воле, даже 
по любви, сперва живет с мужем счастливо, потом подвертывается 
кто-нибудь побойчее мужа, и начинается драма: и виноватого не 
сыщешь! Еще как-то выходит, что муж виноват: чего он глядел? не 
видал разве, кого за себя брал? Это уже Запад» (отд. «Критика», 
с. 86—87). Отклик Г. в ст. «Еще вариация на старую тему» (Г XII, 
424, 564); см. сентября 23.
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Мая 8 (апреля 26). В №91 СПбВ напечатана ст. Г. «Из писем 
путешественника во внутренности Англии» с подписью В. Б. 
(Г XII, 320-328).

Письмо К. Фогта к Г. О планируемой поездке с принцем Напо
леоном по северным морям. Обещает известить о времени прибытия 
в Эдинбург: «Приезжайте туда поздороваться, я слишком нужда
юсь в свидании с вами» (поездка Фогта не состоялась из-за его 
болезни). О встрече с М.-А. Пинто. Прилагает «листок» со све
дениями о возможных доходах от приобретения виллы Жеребцо
вой в окрестностях Женевы (справки наводились по просьбе Г.— 
см. апреля конец).— ААН, 169—170. См. мая 15.

Мая 13 (1). По поручению Г., Н. Трюбнер отправляет в Париж к 
книгопродавцу Клинксику (Rue de Lille, И) для Рейх. соч. Пуш
кина (ред. П. В. Анненков), «Семейную хронику и Воспоминания» 
С. Т. Аксакова.- Г XXV, 349, 341, 345, 348.

Мая 14 (2). Письмо Г. к А. Саффи. «О благоприятном для России 
мире, заключенном ее врагами» (см. марта 30). «Турция и Бель
гия возместят все убытки». О «полной перемене» в его жизни — 
приезде Ог. Он «был и остался для меня другом детства, юности, 
тюрьмы». «Я нашел его таким же, каким он был». Желал бы их 
познакомить. «Новости из России превосходны. Дело движется, 
движется, и правительство против своей воли оказывается втя
нутым в перестройки, которые когда-нибудь его доконают». Узнал 
от своего знакомого Платенауэра и Дж. Карлейль, что Саффи 
преподает. Просит написать, где. О намерении через 3 мес. пере
ехать в Швейцарию.— Г XXV, 343—344 и 344—345.
Январь — мая первая половина. В Гамбурге, в изд. Гофмана и 
Кампе, вышел нем. пер. (Мейз.) т. II БиД\ «Aus den Memoiren ei
nes Russen. Neue Folge. Petersburg und Nowgorod, von Alexander 
Herzen»; в нем главы ч. Ill и IV БиД, опубл, в кн. I ПЗ (см. 1855, 
августа около 20).

См. объявление о продаже на обложке кн. II 273, вышедшей мая между 
20 и 24.
Мая около 15 (3). Г. узнал о смерти П. Я. Чаадаева (26 апреля). 
— Г XXV, 346. См. некролог Г. «Не успели в Москве оплакать 
потерю T. Н. Грановского...» — Г XII, 305.
Мая 15(3). Письмо Г. к Рейх. Вести о Бак., П. Я. Чаадаеве. 
Просит распространить среди русских в Париже выходящую «в на
чале будущей недели» кн. II ПЗ, выяснить у М.-Э. Тесье дю Мо
те условия путешествия «по северным берегам Европы» (хочет 
отправить сына с К. Фогтом — см. мая 8). Хотелось бы «про
ехать самому Парижем (если вы в августе будете там) — надобно 
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узнать, пропустят или нет». Здоровье Ог. лучше.— Г XXV, 345— 
346.
Мая 18 (6). Г. получил письмо А. Саффи из Оксфорда (неизв.) 
об их отношениях, прерванных с начала года. Ответ Г. «Я всегда 
искал вашей дружбы, вы, без сомнения, самый близкий мне чело
век в Европе. Я понял вас, хоть вы и необщительны. Я угадал 
в вас поэта, гуманного человека, я понял, что ваше призвание 
скорее лирическое, чем политическое, и я протянул вам руку 
с юношеским пылом, со всей искренностью <...> У меня нет никого 
на свете, никого, кроме двух-трех человек да моих детей; если бы 
я бессмысленно разорвал самые дорогие узы, разве был бы я дос
тоин сочувствия? <...)> Я привязываюсь к человеку крепко, страст
но, так же, как во дни юности». Не уедет из Англии, не повидав 
Саффи.- Г XXV, 346-347 и 347-348.
Мая около 19 (7). Г. «хотел сделать» визит русской танцовщице 
Е. И. Фридберг, но та не принимала.— Г XXV, 348.
Мая 19 (7). Письмо Г. к Рейх. Просит сообщить А. Делаво, что 
вышла «довольно интересная книга» (Ф. Лейцмана; изд. аноним
но) «Menschen und Dingen in Rußland. Anschauungen und Studien» 
(Gott, 1856 — «Люди и вещи в России. Воззрения и наблюде
ния»), «можно сделать интересную статью для ревю». Обещает 
прислать Рейх. кн. II ПЗ и «номеров пять на раздачу». Сообщает 
слухи об амнистии Н. И. Тургенева и др. (всех, «за исключени
ем меня» и И. Г. Головина).— Г XXV, 348.
Мая до 22. Вышла трагедия А. Руге: «Die neue Welt. Ein Trauer
spiel in fünf Aufzügen. Mit einem Vorspiel: Goethe’s Ankunft in 
Walhalla», Leipzig («Новый мир. Трагедия в 5 актах. С прологом: 
Прибытие Гёте в Валгаллу»). См. мая 23; 1854, февраля около 15 
и февраля 15; Г XXV, 416.
Мая 23(11). В «Presse» напечатана ст. О. Нефтцера о Г.— Г 
XXV, 349.

К. Маркс пишет Ф. Энгельсу: «Герцен едет в Швейцарию». 
«О трагедии Руге «Новый мир», в которой «трагедия любви пре
вращается в фарс», я получил в высшей степени любопытные све
дения. Об этом в следующий раз» (возможно, эти сведения, касаю
щиеся семейной драмы Г., переданы при встрече в Манчестере в 
июне—июле).— Маркс и Энгельс, т. 29, с. 43, 555.
Мая между 20 и 24 (8 и 12). Вышла в изд. В. Р. Т. кн. II ПЗ 
на 1856.— Г XXV, 346, 348, 358. В ней напечатаны некролог 
П. Я. Чаадаева «<Не успели в Москве оплакать потерю T. Н. Гра
новского...)» (Г XII, 305), ст. Г. «Вперед! Вперед!» (306—312), 
«Ответ <Я рассказывал в моих воспоминаниях...>» (313—314), 
«Ответ <Милостивый государь? Вы не ошиблись...>» (315—319), 
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«К второй книге «Полярной звезды», 1856 г.» (457). Здесь опубл, 
ч. I БиД (Г VIII, 15—164; гл. III—VII в иной редакции или ком
позиции); разделы ч. V (с обозначением «ч. IV»): «Западные ара
бески. Тетрадь первая» (включала в качестве разд. III—V главки 
«Рассказа о семейной драме» «Приметы», «Тифоидная горячка» и 
финал гл. XXXVI «Отъезд» - Г X, 25-35, 228-236, 54-57), 
«Западные арабески. Тетрадь вторая» (Г X, 116—131, в иной ком
позиции). См. УкПЗ, 29—30, 43—45. Л

В ПЗ опубл, с примечаниями Г. (Г XII, 456—457, 457) «Неизданные 
стихотворения А. Пушкина, К. Рылеева, М. Лермонтова» (в т. ч. «Смерть 
поэта») и ст. Ог. «Русские вопросы». См. УкПЗ, 30—43. В кн. на форзаце по
мещен портрет Белинского с литографии К. А. Горбунова.

Мая" 24 (12). Дарственная надпись Г.— Мейз. на кн. II ПЗ.— 
Г XXV, 358.
Мая 26Д14). Посылает по почте Рейх. кн. II ПЗ.— Г XXV, 349.

Слушает оперу Дж. Верди «Травиата» («дрянную») с участием 
итал. певицы М. Пиколомини («это не крупная величина, но та
лант, полный огня и грации»).— Г XXV, 350.
Мая 27 (15). Письмо Г. и Н. А. Герцен к М. К. и А. Рейхелям 
— ответ на неизв. письмо Рейх. Надеется на встречу с Е. Б. Гра
новской, М. Ф. Корш и П. Л. Пикулиным. Здоровье Ог. «вне 
неминуемой опасности». Просит А. Рейхеля посоветоваться с Шом
бургом по финансовым делам.— Г XXV, 348—350.
Мая до 29. Обострение отношений между Мейз. и Т.-Ог. в связи 
с вмешательством последней в воспитание дочерей Г. и ее стрем
лением играть ведущую роль в его семье.— См. Мейз., 344—352. 
Мая конец, до 29. Разговор Г. с Мейз. Рассказывает о своей друж
бе с Ог., переводит письмо Нат. Ал. к Т.-Ог., поручающее ей де
тей.- Г XXV, 353.
Мая конец, до 30. Письмо Мейз. к Г. (неизв.). Посвящено отно
шениям ее и Т.-Ог.; по словам Ог., «только усложнило, а не уп
ростило вопрос». — ЛИ, т. 39-40, с. 371.
Мая 29 или 30 (17 или 18). Долгий разговор Г. с Ог. по поводу 
отношений Т.-Ог. и Мейз. Ог. предлагает, чтобы Т.-Ог. «уехала 
на год», но Г. «от имени» Мейз. «отказался» от этого предложения.— 
Г XXV, 351.

Письмо Ог. к Г. о конфликте между Т.-Ог. и Мейз. «Готов по
жертвовать не только жизнью, но совестью» ради Г., «не в силах» 
оставить его. Обосновывает предложение об отъезде Т.-Ог. в Рос
сию тем, что оставить А. А. Тучкова «одного, окруженного враж
дебно-холодно,— страшно больно». С другой стороны, «мы хотим 
составить семью», а Мейз. вносит в нее «чуждый элемент», своим 
воздействием на дочерей Г. отдаляет их от близких, привязывая 
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их «к себе исключительно». Г. должен «выйти из этого положения 
твердо, спокойно и благородно».— ЛИ, т. 39-40, с. 371—372, с да
той «<апрель)>».

Датируется по непосредственной связи с письмом Г. к Мейз. от мая 30. 
Письмо Ог. написано, вероятно, сразу же после разговора с Г.

Письмо Т.-Ог. к Г. «Я знаю, что ваше положение тяжелое, 
знаю, что я приехала поздно; вы мне ответили, но я себе не про
стила, я вижу, что нельзя будет исполнить того, что она <Нат. 
Ал.> хотела, и виноватых^нет, кроме меня». Мейз. относится к Та
те и Оле неровно, но если они будут «в разных руках», то это соз
даст «тяжелые, учтивые,''ревнивые отношения». «Я думала сна
чала: ну, дети пристроены, коснуться до них страшно, они на хо
рошей дороге. Но теперь, ознакомившись, я вижу совсем другое, 
это желание отдалить Сашу, желание держать Тату и Олю далеко 
друг от друга; все это глубоко меня огорчило, и я вижу, что тут 
ничего не сделаешь». Замечает стремление Мейз. отдалить от нее 
Олю и Тату. Просит разрешения высказать Мейз. свое представ
ление о воспитании детей: «С моей стороны, я знаю, нет выгод об
разованья, выгоды только семьи, национальности и, главное, 
память и любовь к матери. Этого она не может сделать, если б и хо
тела, это мне и больнее всего». «Я знаю, что мы должны вместе 
дожить эту тяжелую жизнь, а между тем дайте мне сказать, что 
на душе, глядеть вечно издали на детей с сознанием, что я ничего 
не исполнила, не знаю, хватит ли сил, уехать возможнее, я ду
маю» (авт. ЦГАЛИ, ф. 129, он. 1, ед. хр. 97, лл. 18—19 — Бюл. 
ГЛМ, 203, № 1, с датой «<1858—1859>», как письмо к Г. и Ог.).

Датируется по связи с письмом Ог. к Г. Ог. пишет: «Натали потребовала 
карандаш, а я взял перо» (ЛН, т. 39-40, с. 371). Письмо Т.-Ог. написано 
карандашом, а ее слова: «О. находит, что лучше писать» — совпадают с на
чалом его письма.

Мая 30 (18). Утром письмо Г. к Мейз. О ситуации, сложившейся 
в его доме из-за столкновения между нею и Т.-Ог. При всей дружбе 
к Мейз. осознает невозможность налаживания обострившихся от
ношений: «Не будет единства, не будет той полной свободы, без 
которой совместная жизнь будет тяжела и для них, и для вас». 
Считает, что сейчас ее «расставание с детьми будет совершенно 
дружественным и задушевным,— при новом испытании разлука 
может вызвать чувство горечи».— Г XXV, 350—351 и 351, ср. 
Мейз., 349—350.

У Г. гостит А. Саффи. Г. идет с ним и Ог. гулять. В их отсут
ствие Мейз. оставила дом Г. и переехала к своим знакомым Альт- 
гаузам.— Г XXV, 354; Мейз., 350-351; Т.-Ог., 104-105.

Отвечает на неизв. письмо Мейз., оставленное ею перед отъез
дом. Прочитал его «со слезами на глазах». Выражая «чувства 
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глубокого почитания» и «безграничной дружбы», уверяет, что не 
помышляет о «разрыве», что его «неизменное желание» — видеть 
ее «как можно чаще» у себя.— Г XXV, 351—352 и 352. Послано 
с Ог. и сыном. См. также Мейз., 351.
Апрель — май. По воскресеньям вечерами у Г. бывает Мюл- 
лер-Стрюбинг.— Г XXV, 342.
Май. Знакомый Л. П. Шелгуновой врач С. П. Ловцов дал ей в 
Эмсе БиД (кн. I ПЗ или «Тюрьму и ссылку»). «В продолжение 
шести недель курса я прочла все, что издано из сочинений Гер
цена; когда Николай Васильевич <Шелгунов> приехал за мною, 
я познакомила его с Ловцовым, и вскоре Николай Васильевич 
сделался таким же поклонником Герцена, как и я».— Шелгуно
вы и Михайлов, т. 2, с. 70.
Мая после 27. Вероятно письмо Г. к А. Делаво с предложением 
перевести на франц, три части БиД. — См. Г XXV, 349 и 494 
(№90).
Мая около 31 (19). Был «в гостях у русской танцовщицы» 
Е. И. Фридберг («Чудо как хороша»).— Г XXV, 354.
Мая 31 (19). Письмо Г. к Мейз. Не может навестить ее из-за го
ловной боли. Перечитал ее письма и не понимает, почему она 
«предпочла этот путь» — внезапного оставления его дома. Обе
щает «навестить» ее «завтра» у Альтгаузов.— Г XXV, 352—353 
и 353.

Письмо Г. к Рейх. О «войне» Мейз. и Т.-Ог., внезапном отъезде 
Мейз. «Меня это огорчило сильно. Опять пойдут крики (разу
меется, не от нее) о моей неблагодарности». Т.-Ог. «хочет при
няться за детей — с ней является традиция, завещание, родной 
язык и энергический характер». Желал бы «помирить и сбли
зить» Рейх, с Ог., просит по получении денег «черкнуть слово- 
другое».— Г XXV, 353-354.
Июня 4 (мая 23). Видится с Мейз., она предлагает вернуться 
в его семью. Г. «много <...> размышлял», но пришел к выводу, что 
«совместная жизнь лишь разбередит полузажившие раны».— 
Г XXVI, 8.
Июня 5 (мая 24). Г. читает письмо Мейз. к Т.-Ог. (неизв.), в ко
тором она «от всего сердца протягивала ей руку для нового сою
за».— Мейз., 358—359.

Г. отвечает на это письмо. «Основу» их отношений составляет 
«верная дружба», хотя «какая-то роковая необходимость привела» 
их «к трагическому столкновению». «Не будьте в претензии за то, 
что я чувствую себя больше в семье, когда живу с Ог<аревыми)>: 
я — животное крепких привязанностей и традиций». Предлагает 
после ее возвращения (из путешествия с семьей Кинкелей в Га
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стингс) заключить «союз для переводов». «В этом городе или в дру
гом месте — везде и всюду вы имеете брата». Приглашает на кон
церт итал. певицы М. Альбони.— Г XXVI, 7—8 и 8—9. Отнесено 
Т.-Ог.
Июня 6 (мая 25). Письмо Г. к Мейз. из Giraudier Hotel (48, Hay
market). Обещает зайти «завтра после Кальдези». Приглашает 
к себе.- Г XXVI, 9.

Посетил врача Ф. Девиля, чтобы «поговорить о Тате».— Г 
XXVI, 9.
Июня 7 (мая 26). В № 121 «L’Homme» напечатан франц, пер. 
статьи Г. «Вперед! Вперед!» (Г XII, 306—312—«En marche! 
En marche!»).

В Бельгийском «деле» Г. (лл. 55—56) сохранился этот номер газеты.—См. 
ЛИ. т. 63, с. 305.

У фотографа Кальдези Г. заказывает «портрет детей и свой 
собственный».— Г XXVI, 9.
Мая конец или июня начало. В Лондон приехал бежавший из кре
пости в Мантуе Ф. Орсини. Видится с Г.— Ф. О р с и н и. Вос
поминания, М.— Л., 1934, с. 286—287; ср. 260, 268; БиД, Г X, 
74.
Июня начало <?>. Г. посетил гвардии полковник И. В. Турчани
нов перед эмиграцией в США.— См. его письмо к Г. от 22 марта 
1859 г. (ЛИ, т. 62, с. 599).
Июня 10 (мая 29). Письмо Г. к Рейх. Посылает ей вексель на 
Дж. Ротшильда (из них 1500 руб. сер. в счет долга Ог.). Поручает 
написать П. А. Захарьину, что просимые деньги он получит, по 
распоряжению Г., у H. М. Сатина («в подарок» для него и
А. И. Фроловой). Готов «ему помочь деньгами в путешествии», 
но советует для поправки здоровья ехать на юг России, а не за 
границу: «У меня жить ему надолго будет неудобно». Рассказы
вает, что, «посердившись дней пять», Мейз. «поняла, что никто, 
кроме ее, не виноват»: «Разумеется, на этом мы совершенно прими
рились и остались большими друзьями. Но вместе жить невоз
можно» (Мейз. «имела совсем иные надежды и виды»). Просит 
«дня через три» получить у книгопродавца Клинксика экз. кн. II 
ПЗ. Прилагает «записочку» к нему (неизв.) с распоряжением о вы
даче.— Г XXVI, 9—10 и 492 (№ 1).

Получил письмо Рейх, (неизв.). Заканчивая письмо к ней, 
отвечает, что адреса Бакуниных у него нет, советует «адресовать
ся в Тверскую губернс. почтовую контору». «С заключения мира 
Трюбнер продал па чистые деньги» книг Г. «с лишком на две ты
сячи франков». Сообщает о возвращении в Лондон Шурцев.— Г 
XXVI, 9-10.
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Июня 12 (мая 31). Поздравительное письмо Г. ко дню рождения 
Т.-Ог.: «Дай же мне право поблагодарить тебя за все теплое, род
ное, что ты ввела в мою разбитую жизнь <...> ты мне сама близка 
с тех пор, как я тебя короче узнал». Дарит ей веер жены.— Г 
XXVI, 10.
Июня около 17 (5). Письмо Г., Ог. и А. А. Герцена к Рейх. Г. 
просит купить от него «какой-нибудь сувенир» для М. Фомм — 
сам «не успел». Обещает прислать портреты.— Г XXVI, 11, с да
той «<середина июня>».

Датируется по связи с письмом от 18 июня (отъезд Фомм, портреты), но 
написано до него,— возможно, для передачи с Фомм. Ог. благодарит Рейх, 
за письмо, которым она отвечала на письмо Г. от 10 июня. Ср. Г XXVI, 
12, 9.

Июня около 18 (6). Получил новые русские журналы («много 
интересного»), в т. ч. № 3 С. Читает в нем рассказ Л. Н. Толстого 
«Метель» («чудо, вообще движение огромное»).— Г XXVI, 11.
Июня 18 (6). В этот день продано на 300 фр. изд. В.Р.Т.— 
ГХХУ1, и.

М. Фомм была у Г. перед ее отъездом в Париж, но не застала 
дома.—Г XXVI, 12.

Письмо Г. к Рейх. «В «Отеч. записи.» моя статья!!» («Из писем 
путешественника во внутренности Англии»— см. мая 8, Г XII, 
551). Просит отправить в Россию П. А. Захарьину и А. И. Фро
ловой 1000 фр., принять какого-то поляка, который привезет ящик 
русских книг, «засевший у книгопродавца»; поручает «при случае» 
раздавать их, а «богатым» продавать. Отъезд в Швейцарию откла
дывается из-за нездоровья Ог. («может, останемся и до сентября 
<...> Если поеду, то в Женеву»). Просит напомнить П. Л. Пикули- 
ну о присылке книг, в частности «Истории России с древнейших 
времен» С. М. Соловьева («все томы»).— Г XXVI, 11—12.
Июня середина. Г. видится с К. Шурцем. Читает ему автоперевод 
«Западных арабесок» БиД. На его предложение покинуть Европу 
и переехать в Америку отвечает: «У меня в России есть свой на- 
род!»—Г XXVI, 10, 12; БиД. Г XI, 53—54.
Июня 20 (8). К. Шурц выехал из Лондона в Америку.— 
Г XXVI, 12.
Июня 22 (10). У Г. был Ж.-Б. Боке.— Г XXVI, 13.
Июня около 23 (11). «Длинное» письмо Г. к Н. А. Мельгунову во 
Франкфурт-на-Майне (неизв.).— См. Г XXVI, 12, 14 и 492 (№ 2).
Июня 23 (11). Письмо Г. к Рейх. Об успешной продаже изд.
В.Р.Т. Поручает получить от Н. А. Мельгунова ст., привезенные 
им из России для публикации (в «Голосах из России»). 1000 или 
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1500 фр. ему взаймы «дать можно», но «намекнуть», что самому Г. 
«вовсе теперь не до ссуд»: «Надобно расплачиваться и ехать к сен
тябрю в Швейцарию». Лишь ограничив себя в займах, он «приоб
рел ту ширь действий, движений, ту свободу занятий — и воз
можность жить не разоряясь».— Г XXVI, 12—13.
Июня 24 (12). Г. читает свой «Дневник 1842—1845».— Г II, 461 
(с ошибочным прочтением года: «1858»). См. авт. ПД, ф. 78, № 8; 
Л III, 474.
Июня 26 (14). Ответ Г. на неизв. письмо Рейх. Отказы в займах — 
«не каприз, не скупость, а следствие однажды принятой жизни 
<...> Мне никто ни в чем не помогает — я иду, деньги — одно из 
моих оружий, их не надобно éparpiller <разбрасывать>». «Раз на
всегда— отказывайте». Спрашивает, где пакет, присланный ему 
из России с Н. А. Мельгуновым. «На днях» съездит за портрета
ми.— Г XXVI, 13—14.
Июнь. Письмо Г. к Прудону. «С большой радостью узнал», что он 
осведомлялся о Г. «несколько дней назад». Извиняется «в своей 
славянско-английской немоте». О «застое мысли» и «гнилостном 
брожении» современной Европы. «Если в других странах все идет 
быстро, болезнь носит острый характер, то в Англии, напротив, бо
леют тяжелой водянкой».— Г XXVI, 14—15 и 15.

Огаревы переехали в дом Г.— Т.-Ог., 105.
Июля 16 (4). Бельгийский консул в Лондоне Ж. Дельпьер пересы
лает в Упр. общественной безопасности Бельгии паспорт Г. и об
ращается к начальнику Упр. с просьбой визировать его в связи 
с намерением Г. «приехать в Бельгию на один-два месяца». Пись
мо консула сохранилось в Бельгийском «деле» Г. (л. 19; см. ЛН, 
т. 63, с. 298). Г. намеревался посетить Бельгию в связи с проектом 
перевода в Брюссель В.Р.Т.— См. БиД, Г XI, 487. См. августа 
7 и И.

Паспорт Г. выдан 24 июня 1852 г. в Фрибуре.— См. ЛН, т. 63, с. 299.

Июля 18 (6). Ог. в письме к А. А. Тучкову передает привет от 
Г.— РП, IV, 156.

Письмо начальника Упр. общественной безопасности мин. 
юстиции Бельгии к префекту парижской полиции с просьбой сооб
щить о причинах высылки Г. из Франции (в связи с его намерением 
приехать в Бельгию). Черновик письма в Бельгийском «деле» Г. 
(л. 20; см. ЛН, т. 63, с. 298—299). См. августа 13.
Июля середина. Вышел в изд. В.Р.Т. сб. «Голоса из России», ч. I, 
с предисловием Г. «От издателя» (Г XII, 329—330).— Г XII, 552, 
ср. 331.
Августа 7 (июля 26). Вторичный запрос бельгийского консула 
в Лондоне Ж. Дельпьера в Упр. общественной безопасности мин. 
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юстиции Бельгии относительно визирования паспорта Г.: он при
ходил в посольство и «объяснял, что если он не получит разреше
ния, то изменит маршрут своей поездки».— Бельгийское «дело» Г., 
л. 21; см. ЛН, т. 63, с. 299.
Июль — августа начало. Г. пишет «3 главы воспоминаний: 
1) Маленький роман в Вятке, 2) Рождение Александра, 3) Смерть 
моей матери и Коли» (гл. XXI и XXIV БиД и разд. II гл. «Осеапо 
пох» из «Рассказа о семейной драме»).— Г XXVI, 17.
Августа начало. Письмо Г. к Мейз., которым он хотел «положить 
конец полемическому топу» (неизв., до адресата не дошло).— См. 
Г XXVI, 17 и 492 (№ 3).

Письмо Г. к Черн. (неизв., до адресата не дошло).— См. Г 
XXVI, 17 и 492 (№ 4).
Августа 11 (июля 30). Отказ Упр. общественной безопасности 
Бельгии в визе на въезд Г. в страну (см. июля 16 и августа 7): 
«Александру Герцену разрешение на въезд в Бельгию не дано. 
Этот иностранец — русский эмигрант, автор революционных пам
флетов, сотрудничавший, кроме того, во многих демагогических 
изданиях, как «Le Démocrate Polonais», газета «L’Homme» и др. 
При сем прилагается паспорт этого иностранца».— Бельгийское 
«дело» Г., л. 22; см. ЛН, т. 63, с. 299. См. августа между 12 и 16. 
Августа до 13. Г. получил «уйму русских рукописей».— Г XXVI, 
18.
Августа 13 (1). Письмо Г. к Мейз. Советует после «Прерванных 
рассказов» перевести на англ. яз. «Капитанскую дочку» и «Арап 
Петра Великого» Пушкина, считая, что «Семейная хроника»
С. Т. Аксакова «слишком обширна» («следовало бы сделать неболь
шую книжку, а это не легко»). Предлагает, если операция Ог. 
будет отложена Ф. Девилем, «совершить экскурсию». Сообщает 
об отъезде Э. Гоуке с семейством В.-Г. Ашерста в Швейцарию 
16 августа.—Г XXVI. 16—17 и 17—18.

Ответ префекта парижской полиции на запрос начальника 
У пр. общественной безопасности мин. юстиции Бельгии от июля 18. 
Сообщается, что высланный из Франции Г. был одним из глав
ных руководителей «Европейского революционного комитета», на
ходился «в постоянной связи с эмигрантами всех стран». «Это опас
ный человек, заслуживающий особого внимания». Ответ хранится 
в Бельгийском «деле» Г. (л. 9; см. ЛН, т. 63, с. 299).

Добролюбов пишет из Петербурга своему товарищу по Гл. 
пед. ин-ту Н. П. Турчанинову в Саратов, что принес своим одно
курсникам из библиотеки И. И. Срезневского «Кто виноват?», 
а они «недели две не могут прочитать». Рассказывает о своем сбли
жении с Чернышевским: «С Н. Г. мы толкуем не только о литера
туре, но и о философии, и я вспоминаю при этом, как Станкевич 
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и Герцен учили Белинского, Белинский — Некрасова <...> в моем 
смысле — вся честь сравнения относится к Ник. Гавр.». «Доста
вил» Чернышевскому «ту книгу, какой мы долго ждали» (по сви
детельству Чернышевского, «кажется, именно «Du développement 
des idées révolutionnaires»»), и Чернышевский «сказал <...> потом, 
что, прочитав эту книгу и еще второй № журнала <кн. II ПЗ, а не 
«2-й нумер» Æ, как утверждает Чернышевский>, издаваемого тем 
же, он приходит к мысли, что действительно автор человек весьма 
замечательный — независимо от того, что мы его любим за идеи 
его». «Этот отзыв меня, конечно, чрезвычайно порадовал, потому 
что оба эти человека — для меня авторитеты». Просит заметить 
в № 9 С рец. Чернышевского на «Стихотворения Н. Огарева».— 
Добролюбов, т. 9, с. 245, 248 и 249.

В примечаниях к письму, опубл, в «Материалах для биографии 
Н. А. Добролюбова, собранных в 1861 —1862 годах» (т. I. М., 1890, с. 319) 
Чернышевский заметил, что «имел тогда образ мыслей, не совсем одинаковый 
с понятиями Герцена, и, сохраняя уважение к нему, уж не интересовался его 
новыми произведениями». Видя, что Добролюбов «огорчается холодными от
зывами о них», он «перешел от разъяснения причин своего недовольства не
которыми понятиями Герцена к похвалам тому, что находит у него хорошим, 
и, между прочим, говорил о том, что высоко ценит его блестящий литератур
ный талант, что собственно по блеску таланта в Европе нет публициста, рав
ного Герцену».

Августа 15 (3). Г. с детьми гуляет в Royal Surrey garden, присут
ствует на концерте.— Г XXVI, 18.
Августа между 12 (июля 31 ) и 16 (4). Г. получил известие об от
казе в визе на въезд в Бельгию (см. августа И), переданное по 
просьбе консула Ж. Дельпьера Л. Бланом.— См. БиД, Г XI, 487; 
августа 16.
Августа около 16 (4). Получил от неизв. лица прядь волос 
Грановского.— Г XXVI, 18.
Августа 16 (4). Ответ Г. и Н. А. Герцен на неизв. письмо Рейх, 
из Германии. В связи с отказом бельгийского правительства в ви
зе не знает, «куда теперь, неужели еще зиму в Англии?» И. С. Тур
генев и П. Л. Пикулин в Париже. Просит переслать привезенные 
из России кн. через книжную лавку Шнейдера (в Берлине) 
Н. Трюбнеру. Сожалеет, что М. Ф. Корш, находящаяся за грани
цей с Е. Б. Грановской, не пишет ему («здесь не опасно») и что 
они не купили ПЗ: «Если б я знал, куда послать, я бы им отпра
вил всего».— Г XXVI, 18.
Августа 17 (5). Дарственная надпись Г.— Е. Б. Грановской на 
дагерротипе его дочерей, Натальи и Ольги.— Г XXVI, 325 (оши
бочно указано, что па фотографии Г.; см. ЛН, т. 64, с. 603).
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Августа 19 (7). Авторская дата предисловия Г. «От издателя» 
к вып. I ч. II «Голосов из России».— Г XII, 331.
Августа середина. В В.Р.Т. печатается вып. I ч. II «Голосов из 
России». См. сентября до 8 <?>.

«Статьи русские печатаю, а плохи (т. е. часть их очень подло написана, 
с какими-то выражениями, напоминающими переднюю и Епифанова)».— 
Г XXVI, 18. О том, что вып. I ч. II «Голосов из России» печатается, было со
общено на обложке ч. I «Голосов из России».

Августа середина, после 13. Приписка Г. в письме Ог. к Н. М. Са
тину.— Г XXVI, 21, с датой «<август>».

Датируется по сопоставлению письма Ог. с письмами Г. к Мейз. от ав
густа 13 и около 20 (завершение поэмы Ог. «Ночь в Лондоне» и решение 
Ф. Девиля насчет операции).— Ср. Г XXVI, 18, 20.

Августа около 20 (8). Письмо Г. и О. Герцен к Мейз. Г. обещает 
послать ей экз. неизв. журнала. Ог. «здоров», «работает, как ло
шадь»; Ф. Девиль «прекращает всякие лекарства на 4 или 5 меся
цев, чтобы дать отдых организму». Сообщает о желании «на 4 ме
сяца» предпринять «какое-нибудь путешествие», «поселить Алек
сандра^ в Женеве и затем вернуться». «Но все это в большей сте
пени зависит от всяких полиций, чем от меня».— Г XXVI, 19 и 
19—20, с датой «<август>».

О. д.: 13 августа Г. писал Мейз., что «около 20 августа» будет «знать окон
чательно», как в дальнейшем Девиль собирается лечить Ог.— Г XXVI, 17.

Августа вторая половина. Пишет «длинную статью о воспомина
ниях княгини Дашковой».— Г XXVI, 19. См. сентября до 8.
Августа конец. Письмо Г. и Ог. к С. И. Астракову. Г. пишет, что 
«дорого бы <...> дал», чтобы повидать его. Ог. «работает, как вол, 
припадков не бывает. Я — так себе».— Г XXVI, 21—22, с датой 
«<август>».

Датируется по связи с письмом Г. и Ог. к Н. М. Сатину от августа сере
дины, после 13.

Русский посол в Лондоне М. И. Хрептович в записке намест
нику в Царстве Польском М. Д. Горчакову о положении польской 
эмиграции пишет: «Александр Герцен помогает демократической 
фракции в денежном отношении, особенно в издании газет, пам
флетов, поездок эмиссаров и т. д.».— РПРС, I, 5.
Августа конец Запрос Г. во франц, мин. вн. дел с просьбой 
о проезде в Швейцарию через Францию (неизв.).— См. БиД, Г 
XI, 484; ср. Г XXVI, 20, 22. См. сентября около 8.
Августа 31 (19). Ответ Г. на неизв. письмо Мейз. с предложением 
написать предисловие к нем. пер. «Воспоминаний княгини Даш
ковой». «С величайшим удовольствием» напишет ст., «да еще с кай- 
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епским перцем». «Если мне разрешат, то я со всеми домочадцами 
поеду меряца на два в Женеву; типография и часть вещей останут
ся здесь. Если же нет — тогда, конечно, Лондон. Я уже присмот
рел довольно красивый дом в Путнее». Купил для нее «превосход
ный» нем.-русский словарь.— Г XXVI, 22.

И. С. Тургенев приехал из Парижа в Лондон.— Г XXVI, 22; 
Тургенев. Письма, III, 7. См. сентября 8.
Сентября 5 илиб (августа24 или25). Г. видится с Ф. Орсини.— 
См. БиД, Г X, 366; Л VIII, 333.
Сентября 7 (августа 26). Коронация Александра II в Москве. 
В царском Манифесте объявлена амнистия декабристам.

Г. и Ог. связывали с коронацией надежды на «общечеловеческие переме
ны», на «общую амнистию».— См. Г XII, 94; Г XXVI, 20, 25. Однако их на
дежды не оправдались. — См. «Разбор Манифеста 26 августа 1856 года» 
(Ог.), датированный 15 октября (ПЗ, кн. III, с. 1—19); ноября 10 или 11. 

Сенщября7 (августа26). На именинах Таты были И. С. Тургенев 
и А. Саффи.

Г. писал Мейз. 8 сентября: «Vergnügt war es nicht (удовольствия было 
мало> — во-первых, у мадам 0<г.> «рожа», он также не совсем здоров. Тур
генев все время хмурится, только Саффи был очень весел».— Г XXVI, 25. 

Август или сентября до 8. Письмо Г. к Ж. Мишле (неизв.).О со
чувствии, которым встречена ПЗ, о пробуждении России.— См. Г 
XXVI, 492 (№ 5, с датой «<апрель — август^», сентября 9. 
Сентября до 8. Начинает работать над предисловием к нем. изд. 
мемуаров кн. Е. Р. Дашковой.— Г XXVI, 22, 25.

К этому времени первоначальная ред. ст. о воспоминаниях Дашковой 
уже закончена (она «очень нравится», «произведет впечатление»). Вместе 
с русским текстом предисловия (Г XII, 361—368), написанным, очевидно, 
в сентябре, она затем, до ноября, перерабатывалась и составила ст. «Княгиня 
Екатерина Романовна Дашкова». Вскоре русский текст предисловия (дати
рованного ноября 1) переведен Мейз.; пер. авторизован Г,— См. Г XXVI, 
32, 34, 47, 51; Г XII, 558—560.

Читает И. С. Тургеневу очерк «Оба лучше», а также, возмож
но, первую ред. ст. «Княгиня Екатерина Романовна Дашкова».— 
Г XXVI,61, 32. Тургенев прочитал Г. и Ог. повесть «Фауст».— 
Т.-Ог., 476. См. сентября 8 и 26.

Нанял на 6 мес. дом в Путнее, «совсем близко от пристани».— 
Г XXVI, 24. См. сентября 10.
Сентября до 8 <?>. Вышел в изд. В. Р. Т. вып. I ч. II «Голосов из 
России» с предисловием Г. «От издателя» (Г XII, 331).— Г XXVI, 
25. См. сентября 8.

Возможно, что кн. вышла позднее (ср. ноября 10).
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Сентября около 8 (августа около 27). Г. получил уведомление 
на запрос от августа конца <?>, что франц, мин. ви. дел «положи
тельно запретил визировать» его паспорт на въезд во Францию, 
наложив резолюцию: «Личность весьма опасная и путешествует 
с политической целью, тот самый, который пишет под именем Ис
кандер».— Г XXVI, 24; БиД, Г XI, 484, 485.

Видел А. Германн, будущую учительницу музыки и пения у Та
ты («очень умна»).— Г XXVI, 25, 34.
Сентября 8 (августа 27). Письмо Г. к Мейз. С отказом франц, 
властей в визе «последняя надежда на путешествие погибла»— 
«следовательно, надо смириться». Намерен «эти 6 месяцев» «много 
работать». Новости о Бак. Посылает ей «новую русскую книгу» 
(вероятно, вып. I ч. II «Голосов из России»).— Г XXVI, 23—24 
и 24—25.

И. С. Тургенев уехал из Англии, оставив Г. рукопись повести 
«Фауст».— Г XXVI, 24, 32. Вероятно, перед отъездом он написал 
Г. записку (неизв.) с просьбой получить заказанное им ружье.— 
См. Г XXVI, 48; «Тургеневский сборник», V, Л., 1969, с. 471.

Г. писал Мейз.: Тургенев «нам рассказал множество интересных вещей; 
и среди прочего — что пылкая петербургская молодежь питает ко мне на
стоящую страсть, тогда как славянофилы меня ненавидят, и, что очень 
странно, меня гораздо больше любят в Петербурге, чем в Москве». В Петер
бурге «в его честь был устроен большой обед, один из тостов был за «покой
ников и отсутствующих» — подразумевалось: за Белинского и Грановского, 
с одной стороны, за меня — с другой».— Г XXVI, 24 и 25.

Письмо Ф. Орсини к Г. «Холодно и учтиво» просит «разъяснить 
ему, правда ли», что Г. и А. Саффи распространяли слух, будто он 
«австрийский шпион и на хорошем жалованъи», и от кого они слы
шали «такую гнусную клевету», которая стала ему известна от од
ного из его друзей (В. А. Энгельсона).— Авт. IISG, микрофильм 
ЛБ, русск. пер. Л VIII, 333—334. См. БиД, Г X, 366—367; Т.-Ог., 
106—107; сентября 9.
Сентября9 (августа28). Ответное письмо Г. к Ф. Орсини. «По
нял, от кого» Орсини услышал «эту [нелепую] историю». «Никогда 
ни Саффи», ни он сам «не придавали ни малейшего значения каким 
бы то ни было недоброжелательным слухам» об Орсини. «При пер
вой же возможности» посетит его.— Г XXVI, 25—26 и 26. См. 
сентября 12 или 13.

Ответ Ж. Мишле на письмо Г. от августа или сентября до 8. 
Хотел бы увидеть его в Париже. Советует в Швейцарии устроить
ся в «Монтре близ Веве, на Женевском озере». Спрашивает, куда 
послать Г. свою вскоре выходящую кн. «La Ligue». «Тысяча благо
дарностей за статьи ваших друзей о XVI веке».— Revue, № 11, 
р. 314; русск. пер. Л VIII, 374—375.
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Сентября начало. Получил письмо отМ. Ф. Корш (иеизв.). Ответ 
Г. (неизв.).— См. Г XXVI, 30 и 492 (№ 6), сентября 11.
Сентября 10 (августа 29). Г. со всей семьей и Огаревыми пере
езжает в Путней, по адресу High Street, M-r Tinkler’s House (Lau
rel House). — Г XXVI, 26. Жил здесь до 1858, ноября 24.

«Дом, который мы занимаем, непривлекателен, но сад очень красив» 
(Г XXVI, 28). См. также Т.-Ог., 109-110.

Сентября 11 (августа 30). М. Ф. Корш пишет Рейх, из Баден- 
Бадена в Париж о Г.: «Аи я писала, и получила от него ответ, 
который, скажу вам откровенно, показался мне таким холодным 
и сдержанным, что сделал на меня очень тяжелое впечатление. 
Вообще видно, что присутствие Ог-ых неблаготворно действует 
па отношение Аи к его русским друзьям. Я собираюсь писать ему 
и скажу откровенно, каким я нашла его письмо. Сочинений его 
я не могла взять у Дмит. Мих. <Щепкина>, потому что уже он 
уехал отсюда, когда я получила ваше письмо. Вторую часть «По
лярной звезды» прочла от доски до доски и с большим наслажде
нием читала «Былое и думы»— я в этом видела Ге»рц..., часто хохо
тала и плакала.— В Париже я куплю первую часть «Полярной 
звезды» и «Прерванные рассказы»— Аи мне предлагает прислать, 
чего у меня нет, или, лучше сказать, чего я не читала; но не стоит 
ему доставлять эти хлопоты».— Авт. ЦГАЛИ, ф. 2197, on. 1, ед. 
хр. 781, лл. 19 и 19 об.; отрывок ЛН, т. 63, с. 434—435. Ср. сентяб
ря начало, сентября 23.

Сентября 12 (августа 31). Ц. р. № 9 С (вышел 24/12 сентября) 
со «Статьей шестой» «Очерков гоголевского периода русской лите
ратуры» Чернышевского. Не называя по цензурным причинам име
ни Г., он подробно останавливается на идейном развитии круга 
«г. Огарева и его друзей»: «их внимание было устремлено на те на
уки, которые имеют непосредственное отношение к жизни наций»; 
они занимались «новыми теориями национального благосостоя
ния» (т. е. утопическим социализмом), «понимая чрезвычайную их 
важность для жизни», изучали историю Франции. «Под влиянием 
этих занятий составились у них твердые и последовательные учено
литературные убеждения». Общение с кружком Станкевича побу
дило их к изучению философии Гегеля, его диалектики. «Глубина 
и стройность немецких философских систем произвела сильное 
впечатление на умы тех, которые взялись за изучение философии 
не столько по расположению к ней, сколько по необходимости от
крыть слабые ее стороны; сильнейшие из друзей г. Огарева <речь 
о Г.> сами получили философское направление; не покидая своих 
прежних стремлений, напротив, еще более утвердившись в них, 
они возвели свои убеждения к общим философским принципам и, 
увидев, как много выигрывают оттого их идеи и в прочности и в 
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стройности, сделались ревностными приверженцами немецкой фи
лософии,— конечно, уж не системы Гегеля, на которой не могли 
они остановиться, а новой философии, последним переходом к ко
торой была система Гегеля». Влияние «друзей Огарева» помогло 
и Белинскому преодолеть одностороннее понимание философии 
Гегеля (отд. «Критика», с. 21—32— Чернышевский, III, 215—226).

18 октября ст. ст. Е. Я. Колбасин сообщал И. С. Тургеневу: «Статья 
о Белинском <...> произвела остервенелое бешенство па Боткина и Анненко
ва: как, дескать, человек, говоря о Станкевиче и всей компании <в т. ч. 
Герцене>, прямо указывает и на живых людей, принадлежавших к этой 
компании... Трухнули очень; Анненков упирает на то, что будто бы все пе
реврано у Чернышевского» (Тургенев и круг С, 284). См. октября 21 и нояб
ря 22. Чернышевского упрекали в том, что он придал Ог. непомерно боль
шое значение (см. письмо В. П. Боткина к И. И. Панаеву от 21 сентября ст. 
ст.— там же, с. 385—386). Панаев объяснял вынужденность преувеличения 
цензурными причинами (см. там же, с. 384 и 389—390).

Здесь же, в рец. «Стихотворения Н. Огарева. Москва. 1856», 
Чернышевский, утверждая право Ог. «занимать одну из самых 
блестящих и чистых страниц в истории нашей литературы», отсы
лает к «Очеркам гоголевского периода...», где подчеркнуто значе
ние той школы, «к которой принадлежал» Ог. (т. е. «школы» Г.). 
«Здесь мы пользуемся случаем, чтобы в поэзии его показать отпе
чаток школы, в которой воспитался его талант». Отдавая дань ува
жения «деятельности своих учителей», критик провозглашает необ
ходимость нового слова в искусстве, создания нового героя-рево
люционера, преемника Бельтова и Рудина. Но этот «шаг вперед» 
может быть сделан «благодаря тому только, что дорога проложена 
и очищена» «борьбою их предшественников». В печатный вариант 
рец. не вошел фрагмент о «передовых» писателях, способных ре
шить эту задачу: «Некоторые из них,— мы могли бы назвать дво
их,— одного прозаика, другого поэта — идут вперед, по всей ве
роятности поведут за собою и литературу; мы могли бы сказать, 
что по некоторым благородным и свежим качествам таланта мож
но еще не оставлять надежды на деятельность третьего... Но то, 
что будет, когда-то еще будет, а теперь наша литература еще не 
вышла из момента развития, представителем которого в лиричес
кой поэзии служит г. Огарев» (отд. «Библиография», с. 3, 8—9— 
Чернышевский, III, 563, 567—568, 847). См. ноября конец.

Гипотеза, что под «третьим» подразумевался Г. (см. В. Нежданов. 
Кто же «третий»? (Еще о непонятных строках Чернышевского) — «Вопросы 
литературы», 1967, № 2, с. 74—80) представляется необоснованной. Черны
шевский, вероятно, имел в виду И. С. Тургенева, Некрасова и Л. Толстого.— 
См. расшифровку Я. 3. Черняка (ЛН, т. 53-54, с. 102); Б. И. Б у р с о в. 
Чернышевский как литературный критик. М.— Л., 1951, с. 87; Б. Ф. Е то
ров, Очерки по истории русской литературной критики, Л.т 1973т с, 142» 
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Сентября 12 или 13 (августа 31 или сентября 1). Объяснение Г. 
с Ф. Орсини в присутствии А. Саффи и Ог. по поводу клеветы 
В. А. Энгельсона (см. сентября 8 и 9).— Г XXVI, 26, 28; БиД, 
Г X, 368—369.

Г. писал в Би«Какая-то серая кошка пробежала между нами в 1856 
году, и мы хотя примирились, но уже не по-прежнему смотрели друг на дру
га».— Г X, 74. См. также Т.-Ог., 106—108.

Сентября около 16 (4). Получил «весть» от К. Шурца.— Г XXVI, 
28.
Сентября 16 (4). Ответ Г. на неизв. письмо Мейз. Ст. «Княгиня 
Екатерина Романовна Дашкова» будет опубл, в ПЗ, том «воспоми
наний печатается» (см. сентября конец или октября начало). О 
приезде Ф. Альтгауза.— Г XXVI, 26—27 и 27—28.

«Жесткое письмо» Г. к Н. Трюбнеру (иеизв.) в связи с тем, что 
он «начинает ставить палки в колеса», по-видимому, в изд. произ
ведений Г.— См. Г XXVI, 27 и 492 (№ 7).
Сентября середина. В газете И. Г. Головина (по-видимому, «Rus
sia and the United States correspondent») появилась его ст., содер
жащая «самые оскорбительные вещи» для Г. и Ог. (имена не на
званы).—См. Г XXVI, 29—30, 31, 37, 343.
Сентября 21 (9). Ответ Г. на неизв. письмо Мейз., оставшейся 
недовольной его письмом от сентября 16. По поводу ее пер. «За
писок» Дашковой пишет: «Вы можете все перевести и все печатать, 
когда пожелаете».— Г XXVI, 28—29 и 29—30.

У Г. гостит А. Саффи.— Г XXVI, 30.
Сентября 22(10). Письмо И. С. Тургенева к Г. из Куртавнеля. 
«Кончил я твои мемуары во 2-й части «П.з». Это прелесть — и толь
ко остается сожалеть о неверностях в языке. Но ты непременно 
продолжай эти рассказы: в них есть какая-то мужественная и бе
зыскусственная правда — и сквозь печальные их звуки прорывает
ся, как бы нехотя, веселость и свежесть. Мне всё это чрезвычайно 
понравилось — и я повторяю свою просьбу — непременно про
должать их, не стесняясь ничем. Странное дело! В России я уго
варивал старика Аксакова продолжать свои мемуары, а здесь — 
тебя. И это не так противуположно, как кажется с первого взгляда. 
И его и твои мемуары — правдивая картина русской жизни, толь
ко на двух ее концах — и с двух разных точек зрения».— Турге
нев. Письма, III, 10—11. См. сентября 26.
Сентября 23 (11). Письмо Г. к Рейх., посланное на имя М. Фомм. 
Не писал с августа 16: «Было много пустых хлопот и, сверх того, 
переезд, да и писать в Грауденц будто далеко». Просит передать 
М. Ф. Корш и Е. Б. Грановской, если они в Париже, «строжай
ший выговор за их последнее письмо»: «В самом деле, мне было 
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больно, и очень, что Мар. Фед. нашла мое письмо холодным, не
экспансивным». «Разумеется, Москва для меня утратила полови
ну своего значения — с тех пор, как Огарев здесь, а Гранов, в моги
ле. Остается один Корш, с Кетчером — мы были бы опять па ножах 
через день; с другими — я далеко расхожусь во всем <...)> 
поехал бы в Россию — так, без причины, посмотреть наши дерев
ни, нашу весну». «Подлые «Русские беседы» бросают в меня грязью 
со всей низостью и гадостью семинаристов» (см. мая 7).— Г XXVI,
30— 31.

Сентября 26 (14). Ответ Г. и Ог. на письмо И. С. Тургенева 
от сентября 22. Г. благодарит «за похвалы» БиД. «Есть еще целый 
том записок — гораздо интимнейший, нежели все, что напечата
но» (ч. III): «Я многими местами доволен, ты понимаешь, доволен 
потому, что помню, как больно многое было отдирать от сердца. 
Эта готовая часть (1837—1842) — кажется мне — должна еще лет 
десять пролежать ненапечатанной. Там слишком внутренности 
наружу — а ведь не все охотники до анатомии». О продолжении 
работы над ст. «Княгиня Екатерина Романовна Дашкова»: «Даш
кову подрумянил и посыпал рисовой пудрой — бредет». «Во мно
гом» присоединяется к замечаниям Ог. о повести Тургенева «Фа
уст»: «После первого письма— chef d’œuvre слога во всех отно
шениях — я не того ждал. Куда нам заходить в романтическое 
Замоскворечье — мы люди земляные, жиляные да костяные». 
Н. И. Сазонов, П. А. Плетнев и Н. А. Мельгунов 
ищут Тургенева в Париже. Там же М. П. Погодин.— Г XXVI,
31- 32.
Сентября 28 (16)* Отправляет И. С. Тургеневу рукопись его 
повести «Фауст».— Г XXVI, 32.

О. Ф. Кошелева, жена А. И. Кошелева, пишет из Веве 
Е. И. Елагиной, невестке А. П. Елагиной, в Орел: «Отсюда поеду 
в Женеву. Говорят, там Герцен. Разумеется, его буду искать и сы
щу и увижу. Я в восхищении от его ума и таланта писать; все его 
приобрела и читаю с восхищением».— Л VIII, 352, по перл, копии. 
Сентября между 25и 29 (13 и 17). Г. получил письмо от К. Фог
та (неизв.— вероятно, ответ на свое неизв. письмо) с советом зави
зировать паспорт для проезда через Францию в Швейцарию при 
содействии швейц. Федерального совета.— См. Г XXVI, 34, сен
тября после 25.

По предположению М. Вюилемье письмо Фогта было написано до 21 
сентября.— ААН, 171.
Сентября 28—29 (16—17). «Два дня» у Г. «сильная головная боль 
(с 4 августа в первый раз)».— Г XXVI, 34.
Сентября 29 (17). Письмо Г. кМейз. «Прочитал письмо Кампе», 
вероятно, пересланное Мейз.; советует сказать ему, что она хочет 
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«перевести те повести, которые в 1854 году были напечатаны 
в «Прерванных рассказах»», обещает «исправлять» уже осущест
вленные ею переводы. Пришлет ей «первую часть» своей ст. об 
Е. Р. Дашковой. И. Г. Головин получил амнистию от Александ
ра II «при условии поступления на императорскую службу» (ср. 
Г XXVI, 36—37).— Г XXVI, 33 и 33—34.
Августа после 4 — сентябрь. Принимает курс водолечения по 
совету врача Ф. Девиля.— Г XXVI, 30 и 34.
Сентябрь. И. И. Савич дает уроки детям Г. («как преподаватель 
не совсем плох»).— Г XXVI, 24, 34.
Сентября конец. Г. читает «славянофильские журналы», в част
ности, РБ. «Это — дикие звери, иезуиты православной веры, ху
же, чем Александр и его министры».— Г XXVI, 34, ср. 32, 31.

У Г. был Писсовский—«из чувства преданности, преклонения, 
симпатии, идиосинкразии». Затем встреча и с его женой. Письмо 
Г. к К. Фогту (неизв.), рекомендующее г-жу Писсовскую, которая 
едет в Швейцарию.— См. Г XXVI, 39, 492 (№ 8, с датой «<начало 
октября>»; октября 10.

Александр берет уроки у С. Ворцеля и Ф. Альтауза («идут не
плохо»).— Г XXVI, 34.
Сентября после 25. Письма Г. к Ю. Шаллеру и, вероятно, в швейц. 
Федеральный совет (неизв.) с просьбой оказать содействие в полу
чении визы для проезда через Францию в Швейцарию. Отправле
ны через К. Фогта.— См. Г XXVI, 34; письмо К. Фогта к Г. от 
октября 10 (ААН, 171; ср. 173).

Возможно, Ю. Шаллер в своем ответе посоветовал Г. послать просьбу 
о визе через Госуд. совет Фрибурского кантона. Ср. октября 10, 15 и 22.

Сентября 30 (18). И. С. Тургенев сообщает В. П. Боткину из Кур- 
тавнеля в Москву, что «ездил в Лондон на свидание с старыми 
друзьями» (Г. и Ог.): «Я нашел приятелей гораздо лучше, чем ду
мал: здоровы и достаточно веселы».— Тургенев. Письма, III, 15 
и 16.
Сентября конец или октября до 2. Г. познакомился с Дж. Кроу
форд, невестой А. Саффи. «Она произвела самое лучшее впечатле
ние».— Г XXVI, 36.
Октября 2 (сентября20). В № 206 СПбВ напечатан очерк Г. «Оба 
лучше», с подписью: В. Б. (Г XII, 332—338). В архиве Г. сохрани
лась вырезка с исправлениями в тексте ст. {ЦГАЛИ, ф. 2197, он. 1, 
ед. хр. 59— ЛН, т. 63, с. 796; см. Г XXX, 771).
Октября 3 (сентября 21). Ответ Г. на неизв. письмо А. Саффи 
с просьбой о совете относительно женитьбы на Дж. Кроуфорд. 
«Искренняя дружба и безграничное доверие» Саффи налагают нд 
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Г. «серьезную ответственность». Советует ему «поглубже загля
нуть» в свое сердце и посмотреть, «что возьмет верх — привязан
ность или сомнение». «Вас, как и меня, разъедает демон этого 
ужасного века, гамлетизм, «дух отрицания» <...> Знаете, ведь этим 
вы можете погубить лучшие цветы жизни. У нас с вами разное по
ложение. У меня в будущем нет ничего, кроме лихорадочной ра
боты, которой я отдаюсь целиком, да моих детей. А ваша личная 
сердечная жизнь еще впереди». Продолжает «получать из России 
свидетельства глубочайшего сочувствия» его изд. деятельности. 
Просит прислать адрес «венгерской дамы», вероятно, Т. Пульской. 
Хотел бы пригласить Дж. Кроуфорд к себе.— Г XXVI, 34—35 
и 36—37.
Октября до 8. Письмо Г. к Н. А. Мельгунову (неизв.). Предлагает 
прислать свои «брошюры и книги», в т. ч. «La Russie et le vieux 
monde. Lettres à W. Linton, esq.» и «Тюрьма и ссылка. Из записок 
Искандера» (1854). Просит оказать содействие едущему через Па
риж в Россию М.-А. Пинто, отыскать Е. Б. Грановскую и 
М. Ф. Корш.— См. Г XXVI, 492 (№ 9); октября 9.
Октября 9 (сентября 27). Ответное письмо Н. А. Мельгунова 
к Г. Читал почти все его произведения еще в России. На днях про 
читал «в подлиннике» «Тюрьму и ссылку». «Я более чем когда-либо 
полон тобою. Я всегда любил и уважал тебя и как человека и как 
литератора». «Ты по преимуществу человек и литератор искрен
ний, весь на <распаш>ку, без малейшей лжи, не только в отноше
нии к другим, но и в отношении к себе. А это такое качество, пе
ред которым я просто преклоняю колена. И в России оно редкость, 
а здесь, во Франции, подавно». Желал бы написать «характеристи
ку» Г. «как писателя», но не знает, где ее можно напечатать. Опа
сается, как бы И. Г. Головин не узнал, кто привез материалы для 
«Голосов из России» и не выдал его III отд.— ЛН, т. 62, с. 324— 
325.

В № 41 «Blätter für literarische Unterhaltung» напечатана ано
нимная рец. на тт. I и II нем. изд. БиД— «Alexander Herzen’s 
Memoiren». Автор считает, что рассказ Г. о пережитом значитель
но интереснее, чем его теории; с этой точки зрения он высоко оце
нивает изображение Г. жизни и поступков представителей русских 
чиновничьих кругов. Подробно изложив содержание двух томов 
мемуаров, широко цитируя их, автор ошибочно замечает, что, 
выйдя в отставку и возвратившись из ссылки в Москву, Г. при
мкнул к кружку славянофилов, отличаясь от них, однако, тем, что 
выдвинул идею солидарности народов, а в социализме увидел выс
шую цель человечества (S. 752—755).— Reissner, 190 и 243—249. 
Сентября конец или октября начало. В Гамбурге, в изд. Гофма
на и Кампе, вышел нем. пер. (Мейз.) т. III БиД'. «Aus den Memoi
ren eines Russen. Dritte Folge. Jugenderinnerungen, von Alexan
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der Herzen». Том открывался «Предисловием» (Г X, 130—131 — 
«Vorwort»), для которого было использовано «посвящение» ко вто
рой тетради «Западных арабесок» (см. 1855, октября 1). В него 
вошли гл. I — VII ч. I БиД, опубл, в кн. II ПЗ мая между 20 и 24 
(в нумерации нем. изд.— I—VI). Некоторые отличия нем. текста 
от русского свидетельствуют, что Г., вероятно, частично автори
зовал нем. пер.— См. сентября 16 и октября 13.
О ктября 10 (сентября 28), Ответ Г. нанеизв. письмо Рейх, (оно 
«обрадовало» Г., «потому что давно вестей не имел»). Намерение 
Рейх, «остаться в Германии» «не радует». О своих планах переезда 
в Швейцарию. «Дельно» в своем завещании назвал душеприказ
чиками только А. Рейхеля и К. Фогта, остальных —«почти из 
учтивости». «На вас всегда и в всех случаях считаю, как на камен
ную гору,— стало, об этом и речи вести не следует. Мы слишком 
долго с вами рядом шли и вброд, и вплавь, и грязь месили... и вся
кое бывало, кроме даже размолвки,— так уж кончик-то добежать 
ничего не значит». «Наша типография etc. процветают». Сообщает 
о занятиях сына Саши в медицинском ин-те. Просит дать едущему 
в Россию М.-А. Пинто (будет у Рейх. 20 октября) рекомендатель
ные письма и похлопотать о присылке книг.— Г XXVI, 37—38.

Ответ К. Фогта на письмо Г. от сентября конца, присланное 
с г-жой Писсовской. Сообщает, что «немедленно отправил» Ю. Шал
леру письма Г. (см. сентября после 25). «Думаю, что вы уже полу
чили ответ» (неизв.). В случае отказа советует обратиться за содей
ствием в получении визы к К.-Э. Хоецкому, близкому к принцу 
Наполеону. Рассказывает о своей встрече с г-жой Писсовской (она 
годилась бы в персонажи «Мертвых душ») и передает ее слова о Г.: 
«Ах, что за пламенная душа, настоящая Сахара; ему надлежало 
бы родиться в Италии».— А АН, 171—173. См. октября 15.

Д. Я. Колбасин в письме из Петербурга к И. С. Тургеневу 
в Париж просит, если он увидит Г., попросить его, чтобы он «предо
ставил» ему «право издать все его сочинения», которые цензура 
«в настоящее время позволит печатать» («разумеется, при разных 
хлопотах с моей стороны, от которых я не отступлюсь, хотя бы де
ло дошло до Высочайшего разрешения»). «Конечно, за успех нель
зя ручаться, но не должно отчаиваться и в совершенной неудаче. 
Искандеру это ничего не значит, а меня, бедняка, может поста
вить на ноги <...)> Для устранения всяких недоразумений пусть 
он даст краткую записку» (о праве на изд.). «Пожалуйста, похло
почите, а я никогда не забуду этой услуги и одолжения с вашей 
стороны». Сообщает «анекдот» о том, как при ревизии Кадетского 
корпуса у одного кадета были найдены «Из сочинений доктора 
Крупова».— Тургенев и круг С, 267—269. См. октября 31, ноября 
8 и 13.

11 октября (29 сентября) Е. Д. Колбасин писал Тургеневу: «Брат мой 
очень сильно заинтересован изданием Искандера».— Там же, с. 276.
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Октября между 10 и 12 (сентября между 28 и 30). Письмо Г. 
к Н. А. Мельгунову (неизв.). Просит содействия в вызове из Рос
сии какого-либо студента для работы в В. P. Т. наборщиком или 
корректором; в сборе средств среди русских на расходы по изд. 
и распространению ее книг. Вероятно, спрашивает о судьбе 
Н. А. Спешнева; советуется, публиковать ли «интимную часть 
«Записок»».— См. Г XXVI, 493 (№ 10); октября 13.
Октября 12 (сентября30). Ог. в письме к А. А. Тучкову передает, 
что Г. «жмет» адресату «руку».— РП, IV, 157.
Октября 13 (1). В г. «Presse» под рубрикой «Feuilleton de la Pres
se» рец. О. Нефтцера на т. III нем. изд. БиД (см. сентября конец 
или октября начало) —«Mémoires d’un Russe par Alexandre Her- 
tzen». Подробно излагается содержание кн., отмечается, что в ней 
«встречаются потрясающие страницы о крепостных». «Правда свер
кает в его умных воспоминаниях со всей прелестью неожиданно
сти <...> В воспоминаниях Герцена особенно определенно бросает
ся в глаза то, что в России под кажущейся неподвижностью царит 
глубокая, интенсивная интеллектуальная жизнь, богатая и раз
носторонняя работа мысли. Выясняется, что ни одна идея, кото
рая волнует век, не остается чуждой России; все научные и фило
софские системы нашли в ней своих компетентных и убежденных 
сторонников».— Вырезка в архиве Г. (ЛБ, Г-О.XIII.7); ЛН, т. 63, 
с. 811—812; Г XI, 765. Отклик Г. в предисловии к ч. III БиД 
(кн. III ПЗ - Г VIII, 408).

Ответ Н. А. Мельгунова на письмо Г. от октября между 10 и 
12. Обещает поискать наборщика «в Париже, например, между 
польскими наборщиками» и помочь в сборе средств для В. P. Т. 
Черн. «может быть отличным корректором». Присылка материа
лов и «распродажа пойдут теперь, как «россиньевское crescendo»», 
и издержки Г. «скоро покроются с избытком». Об «интимной части 
«Записок»»: «Как публика, я сказал бы: «Разумеется, печатать». 
Но вопрос о «приличии» можешь ты один решить: почему бы нет? 
Большая часть твоих читателей или уже знает или догадывается 
en gros, что ты мог бы сообщить теперь en détail. Наконец, дело 
твоего личного такта — найти средину между романтической стыдли
востью и цинической откровенностью. А в такте такого рода у тебя 
недостатка нет».— ЛН, т. 62, с. 326—327.
Октября около 15(3). Письмо Г. (неизв.) к упр. банком Фрибур
ского кантона У. Шаллеру «по поводу денег», внесенных при на
турализации, которые Г. хотел взять для строительства дома в Же
неве.- См. Г XXVI, 39 и 493 (№ И).
Октября 15 (3). Ответ Г. на письмо К. Фогта от октября 10. 
О конце «славянской дружбы» с «великодушными союзниками 
Франции», о «важных переменах» в России, в результате которых 



306 1856. Путней

его изд. «теперь идут как по маслу». Предполагаемый переезд в 
Швейцарию невозможен «раньше 1 апреля», срока аренды дома в 
Путнее, и «до окончания семестра» сына. Намерен написать К.-Э. 
Хоецкому (письмо неизв.— см. Г XXVI, 493, № 13). Спрашивает, 
кто прислал ему два номера «Journal de Гате» Ф.-Л. Рёссингера 
(«это шедевр — я их подарил в Бедлам»).— Г XXVI, 38—39 и 39.

Обращение Г. в Госуд. совет Фрибурского кантона (неизв.) 
с просьбой содействовать в получении визы для проезда через 
Францию (в связи с предполагаемым переездом в Швейцарию).— 
См. БиД, Г XI, 484; Г XXVI, 39 и 493 (№ 12); октября 22, декаб
ря 16 и 19.
Октября между 4 (сентября 22) и 16 (4). Дж. Кроуфорд вместе 
с матерью обедают у Г. На обеде также Ог. и Т.-Ог. Г. предлагает 
тост «за отсутствующего друга», т. е. А. Саффи.— Г XXVI, 42.
Октября 17 (5). Письмо Г. к Л. Пьянчани с соболезнованиями 
в связи со смертью его отца. «В ближайшие дни» навестит его: 
«Я очень, очень тронут, что вы вспомнили обо мне в вашем тяже
лом горе».— Г XXVI, 40.

Ответ Г. на неизв. письмо А. Саффи об отношениях с Дж. Кро
уфорд, «полное чувства, страданий, борений». Прочитал его «со 
всею любовью». «Нерешительность в поступках ужаснее всего, 
когда дело касается двоих».— Г XXVI, 40—41 и 41—42.
Октября 18 (6). Письмо Ж. Мишле к Г. «Был бы счастлив по
жать <...> руку» Г. в Париже. Готов «содействовать распростра
нению» мемуаров Г. во Франции и просит прислать их на англ, 
яз. Спрашивает, куда послать Г. кн. «La Ligue», и просит помочь, 
чтобы «о ее выходе стало известно в Англии, Америке и России». Же
лал бы, чтобы его кн. «L’Oiseau» получила «беспрепятственный дос
туп в Россию».— ЛН, т. 39-40, с. 276—277. См. октября конец 
или ноября начало.
Октября середина. Г. и Ог. получили июльские кн. С и ОЗ.— 
Г XXVI, 43.
Октября 21 (9). В. П. Боткин в письме из Москвы к А. В. Дружи
нину в Петербург просит передать И. И. Панаеву, «чтоб он остано
вил 4<ернышевского> от дальнейшего развития последней статьи 
его <из «Очерков гоголевского периода...»— см. сентября 12>. 
Здесь все возмущены ее несвоевременностью и ребяческой откро
венностью, служащею комментариями к воспоминаниям другого 
автора <Г.>. Это не хорошо и вредно».—«Письма к А. В. Дружини
ну (1850—1863). Ред. и комм. П. С. Попова. Летописи Гос. Литер, 
музея», кн. 9, М., 1948, с. 50—51.
Октября между 17 и 22 Письмо Г. к П. Л. Пикулину, вероят
но, в Бельгию (неизв.; возможно,— совместно с Ог. и Т.-Ог.) с при
глашением в Англию.— См. Г XXVI, 42 и 493 (№ 14).
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Октября 22 (10). Фрибурским Госуд. советом, согласно представ
лению управления полиции, принято решение «по просьбе Алек
сандра Герцена», «уроженца Москвы, но натурализовавшегося 
в Фрибуре», просить Федеральный совет ходатайствовать перед 
франц, властями о его «проезде через Францию для возвращения 
в Швейцарию, на его новую родину». До сих пор Г. «отказывали 
в разрешении» франц, посольство в Лондоне и министр вн. дел— 
«под предлогом, что его поездка имеет политическую цель».— 
См. реестр решений Госуд. совета Фрибурского кантона (А АН, 
171).

10 ноября (29 октября) Фрибурским Госуд. советом одобрен проект пись
ма Управления вн. дел к Федеральному совету с разъяснениями о целях по
ездки Г. в Швейцарию.— Там же. См. декабря 16.

Октября 24 Получено письмо II. М. Сатина от 27 сентября 
ст. ст. (неизв.).— Г XXVI, 42.
Октября 25 (13). Авторская дата предисловия ко II изд. «Кре
щеной собственности».— Г XII, 96.

Приписка Г. в письме Ог. к Н. М. Сатину. Приглашает весной 
в Лондон. Просит передать П. Л. Пикулину, что «цветочные 
семена» посланы для него в Берлин через книгопродавца Шнейде
ра. Деньги за семена поручает передать Вере Артамоновне.— Г 
XXVI, 43-44.
Октября конец. Г. читает ст. Н. Ф. Павлова в PB (I июньской 
и II июльской кн.) о комедии В. А. Соллогуба «Чиновник» («луч
шего я ничего не читал давно»).— Г XXVI, 47, ср. 43.
Октября 31 (19). Вечером к Г. пришел А. Саффи, ночевал у не
го.- Г XXVI, 44.

И. С. Тургенев в письме из Парижа Д. Я. и Е. Я. Колбасиным 
в Петербург сообщает, что написал Г. о просьбе Д. Я. (см. октября 
10): «Я <...> Искандеру представил дело в самом хорошем виде 
и надеюсь на его согласие <.. .> я скоро напишу вам ответ Иск — ра». 
Тургенев. Письма, III, 21.

Письмо Тургенева к Г. неизв.— См. «Тургеневский сборник», I. М.— Л., 
1964, с. 377; ноября 8. Д. Я. Колбасин 18 (6) ноября благодарил Тургенева за 
его «обязательную готовность устроить» его просьбу «об издании Иск—ра» 
и просил держать ее «пока в секрете»: «Может быть дело не состоится, так 
лучше,чтоб другие и не знали об нем!., пойдут толки, да намеки — чего бы 
я совсем не желал».— Тургенев и круг С, 295.

Ноября 1 (октября 20). Авторская дата предисловия Г. («Vor
wort»— см. сентября до 8) к нем. пер. мемуаров кн. Е. Р. Дашко
вой —«Memoiren der Fürstin Daschkoff. Zur Geschichte Kaiserin 
Katharina II», Erster Teil. Hamburg, 1857, S. XXI (ср. Г XII, 
559). См. 1857, сентября до 25.
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В 8 ч. утра А. Саффи уехал от Г.— Г XXVI, 44.
Г. едет по делам в Лондон. В гостинице на Haymarket (возмож

но, Giraudier Hotel — ср. Г XXVI, 373) пишет к Л. Пьянчани. 
Назначает ему свидание 3 ноября в Лондоне, в кафе на углу ул. 
Cheapside, чтобы вместе отправиться в банк Л. Ротшильда. Про
сит привезти номер «Italia del Popolo» с материалами об итал. жур
налисте А. Галленги (в связи с полемикой о его кн. «История Пье
монта»).- Г XXVI, 44, 44-45 и 348.
Ноября 2 (октября 21). Дарственная надпись Г. «с чувством друж
бы и симпатии» —Л. Валерио на кн. «Aus den Memoiren eines Rus
sen. Im Staatsgefängniß und in Sibirien» (cm. 1855, август<?>). У под
заголовка кн. приписка Г.: «Против этого заглавия я проте
стовал: я никогда в Сибири не был». О желании Валерио 
прочитать воспоминания Г. написал ему М.-А. Пинто (письмо не- 
изв.).— Venturi, 104; русск. пер.: Л. Л а н с к и й. Неизвестные 
строки Герцена («Книжное обозрение», № 28, 11 июля 1969 г., 
с. 12).
Ноября 6 (октября 25). Письмо Г. к А. Саффи. Возвращает при
сланные им два письма Дж. Кроуфорд. О недовольстве ее отца 
браком ее с А. Саффи: «Отцовские права имеют границы <...> нель
зя жертвовать жизнью ради старческого каприза. Если она вас 
любит,— а я думаю, что это так,— она не станет с этим считать
ся». Приглашает Саффи к себе.— Г XXVI, 45 и 45—46.

И. С. Тургенев в письме к В. П. Боткину из Парижа замечает: 
«Алекс. Ивановичу и Огареву «Ф<ауст>» не понравился».— Тур
генев. Письма, III, 24.
Ноября 7 (октября26). Приписка Г. в письме Т.-Ог. к Т. А. Ас- 
траковой. «Что это вы все хмуритесь и пишете письма нахохлив
шись? Неужели вы думаете, что где-нибудь лучше или кому-ни
будь?»- Г XXVI, 46 и 348—349.
Ноября около 8 (октября около 27). Получил от А. А. Фета сб. 
его «Стихотворений», посланный по совету И. С. Тургенева.— Г 
XXVI, 47; письмо И. С. Тургенева к Г. от 22 сентября {Тургенев. 
Письма, III, И).
Ноября 8 (октября 27). Заканчивает ст. «Еще вариация на старую 
тему (Письмо к ...)», первоначально обращенную «к И. С.».— Г 
XXVI, 46-47, 49, ноября 13.

Ответ Г. на неизв. письмо И. С. Тургенева (см. октября 31). 
Спрашивает разрешения печатать ст. «Еще вариация на старую те
му», обращенную к нему, с подзаголовком «Письмо к И. С.». Про
сит «дать знать» Д. Я. Колбасину, желающему издать в России 
его «старые вещи», что «в шутку» разрешил это Н. Г. Писаревско- 
му. Надо уточнить, издаст ли тот «в нынешнем году или нет»: «Ес
ли же нет — я ему <Колбасину> предоставляю все права и прошу 
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только в подарок 10 экземпл. А еще лучше печатал бы себе не спра
шивая, что же мне за такая собственность грехи молодости». Про
сит прислать что-нибудь в готовящуюся кн. III ПЗ. Решил печа
тать в ней ч. III БиД и ст. о Е. Р. Дашковой.— Г XXVI, 46—47. 
См. ноября 10.
Октября конец или ноября начало. Ответ Г. (неизв.) на письмо 
Ж. Мишле от октября 18. Просит содействия в изд. франц, пер. 
БиД.-См. Г XXVI, 493 (№ 17); ноября 15.
Ноября начало. В Пруссии запретили продажу т. III нем. изд. 
БиД (см. сентября конец или октября начало).— Г XXVI, 48, 
49.
Ноября 10 (октября 29). Ответ И. С. Тургенева на письмо Г. от 
ноября 8. Просит прислать Д. Я. Колбасину письменное позволе
ние издать его соч. в России и написать Н. Г. Писаревскому. О под
заголовке «Еще вариация на старую тему»: «Вовсе не вижу при
чины, почему тебе не поставить букв: И. Т. <...> с большим нетер
пеньем ожидаю этого письма. Я и в России не скрывал, что знаю 
и люблю тебя, тем более могу я теперь смело сознаться в этом пред 
кем бы то ни был о».— Тургенев. Письма, III, 25—27. См. ноября 13.

Письмо Н. А. Мельгунова к Г. О встречах с М.-А. Пинто в Па
риже, его отъезде «недели через три» в Россию с рекомендательны
ми письмами от него и И. С. Тургенева. Благодарит за присылку 
вып. I ч. II «Голосов из России». В Париже «всего более нравится 
всем статья о крепостном праве» (Б. Н. Чичерина). Спрашивает, 
получил ли Г. письмо А. Делаво (неизв.). — ЛН, т. 62, с. 328— 
329. См. ноября середина.

Ноября 10 или 11 (октября 29 или 30). Г. был у ружейника по по
воду ружья для И. С. Тургенева.— Г XXVI, 46, 48.

Отправляет И. С. Тургеневу брошюру со ст. «Разбор манифеста 
26 августа 1856 года» (Ог.).— Г XXVI, 47 и 49; ср. 349, «Библио
графическое описание изданий Вольной русской типографии 
в Лондоне. 1853—1865», сост. П. Н. Берков, М.—Л., 1935, с. 30.

Ноября 11 (октября 30). Письмо Г. к Рейх, в Пруссию. Просит 
через Е. И. Герцена узнать, «что делает и как живет» П. П. Медве
дева, и «как-нибудь изведать поделикатнее, можно ли немного по
печатать об ней (разумеется, без имени)» (гл. XXI БиД). Спраши
вает, где М. Ф. Корш, слышала ли Рейх, о «Голосах из России» 
и о «Разборе манифеста 26 августа 1856 года» Ог. Читал «похвалы 
в газетах» концертам А. Рейхеля в Берлине.— Г XXVI, 48.

Ноября 11 или 12 (октября 30 или 31). У Г. был А. Саффи, кото
рому он передал поклон от И. С. Тургенева.— См. Г XXVI, 49, 
письмо Тургенева к Г. от 10 ноября {Тургенев, Письма, III, 26), 
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Ноября 13 (1 ). Записка Г. к Д. Я. Колбасину (неизв.), дающая ему 
право на изд. соч. Г. в России.— См. Г XXVI, 49 и 493 (№ 16). 
Переслана через И. С. Тургенева (см. ноября 19).

Ответ Г. и Ог. па письмо И. С. Тургенева от ноября 10. О ре
шении опубл, ч. III БиД*. «Буду с истинным страхом ждать ваше
го суда. Часть эта мне много стоила и очень дорога». «Еще вариа
ция на старую тему» «окончена совсем». Очерк «Оба лучше» («Бар
нум и Орас») напечатан (см. октября 2). А. А. Краевскийпросит 
новых ст. О получении ружья для Тургенева. Передает поклон от 
А. Саффи («Это единый святой в проклятом Западе»). — Г XXVI, 
48-49.
Ноября 14 (2). М. Ф. Корш пишет Рейх, из Рима о Г.: «Вы пора
довали меня тем, что Аи велел меня пожурить, это лучше молча
ния, а я боялась, что он совсем на меня осердился на письмо мое 
<...>пришлите мне с кем-нибудь его сочинения, ведь это для меня 
наслаждение будет; а купить я не смела, потому что вы запрети
ли».— Авт. ЦГАЛИ, ф. 2197, on. 1, ед. хр. 781, л. 22; отрывок 
ЛН, т. 63, с. 436, с отнесением к 1857 г.

Год устанавливается по упоминанию о здоровье Е. Б. Грановской, умер
шей в мае 1857 г.

И. С. Тургенев сообщает из Парижа Д. Я. Колбасину в Петер
бург, что написал Г. о его желании издать произведения Г., но 
Колбасина «предупредил» Н. Г. Писаревский —«он, будучи в Лон
доне, выпросил у Искандера словесное позволение издать его ве
щи». Г. «разрешает кому угодно печатать» свои произведения. 
Ждет от Г. «письменного свидетельства» на издание его сочинений, 
о котором обещает сообщить «немедленно».— Тургенев. Письма, 
III, 33. См. ноября 13 и 19.
Ноября 15 (3). Ответ Ж. Мишле на письмо Г. от октября конца 
или ноября начала. Не знает «ничего интереснее» его «воспомина
ний». Информирует о шагах, предпринятых для их франц, изд., 
и отказах (изд. М. Леви, напр., не решается из-за сближения франц, 
правительства с русским). Сообщает об отправке Г. своих кн. 
«L’Oiseau» и «La Ligue».— Revue, № 11, р. 314—315; русск. пер. 
Л VIII, 375.
Ноября 16 (4). Запись в дневнике Л. Н. Толстого в связи с прочте
нием ПЗ (вероятно, кн. II): «Очень хорошо».— Толстой, т. 47, 
с. 98. Получил кн., возможно, от В. П. Боткина.— См. С. Ро
занова. Толстой и Герцен. М., 1972, с. 22—24.
Ноября 19 (7). И. С. Тургенев пишет М. Н. Лонгинову в связи 
с его критической оценкой повести «Фауст»: «Хотя большинство 
моих приятелей хвалит мою последнюю повесть, однако ты не 
один ее порицаешь — Александр Иванович и Огарев разделяют 
твое мнение»,— Тургенев. Письма, III, 36,
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И. С. Тургенев пересылает Д. Я. Колбасину в Петербург «пись
менное позволение Искандера» (см. ноября 13): «Желаю, чтоб Вы 
извлекли из него пользу».— Тургенев. Пис.ма, III, 35.

Задуманное изд. не состоялось, т. к. Колбасин не решился хлопотать 
о разрешении. 9 декабря (27 ноября) он писал Тургеневу: «За присылку запи
ски из Лондона очень вам благодарен, но только не знаю, как быть, боюсь 
ценсуры» (Тургенев и круг С, 296). См. декабря 14.

Ноября середина. Письмо Г. к Н. А. Мельгунову (неизв.)— веро
ятно, ответ на его письмо от ноября 10. Обещает прислать поэмы 
Ог. «Ночь» и «Господин».— См. Г XXVI, 493 (№ 15, с датой «<на- 
чало ноября)»); ноября конец, до 28.
Ноября 21 (9). Авторская дата предисловия Г. к публикации «Из 
III части «Записок Искандера»» в кн. III ПЗ.— Г VIII, 409. См. 
1857, апреля около 15.
Ноября 22 (10). В № 141 «Magazin für die Literatur des Auslandes» 
под рубрикой «Rußland» напечатана анонимная ст. «Eine russische 
Druckerei in London» («Русская типография в Лондоне»— заим
ствована из «Revue des Deux Mondes»). Отмечая, что главной целью 
В. P. Т. является публикация произведений, запрещенных в Рос
сии, автор ст. подробно разбирает ч. I «Голосов из России», «заслу
живающую внимания, т. к. она отражает новейшее движение духа 
в России». В центре внимания — «Письмо к издателю» за подписью 
«Русский либерал» (см. 1855, ноябрь — декабрь^?». Ставя в за
слугу Г., что он провозглашает свое нежелание каких-либо изме
нений в публикуемых ст., автор заявляет, что напечатанная ст. 
позволит Г. «иметь теперь ясное представление о настроении рус
ских либералов», желающих общественных перемен в России, но 
только мирным путем (S. 563—564).— Reissner, 22—23, 249—251.

В. П. Боткин пишет И. С. Тургеневу из Москвы по поводу 
«Статьи шестой» из «Очерков гоголевского периода...»: «Статьей 
Чернышевского, о которой ты упоминаешь, были здесь все недо
вольны, главное потому, что она служит как бы комментарием 
к запискам другого автора <Г.>. Такая наивная откровенность 
вовсе неуместна».— Боткин и Тургенев, 104—105.

Тургенев в письме Боткину от 6 ноября замечал, что ему «очень понра
вились» №№ 8 и 9 С со ст. Чернышевского, по он «побранил» бы его за «неце
ремонное обращение с живыми людьми, которых он, не спросясь, вытаски
вает за ворот их частной жизни au grand jour de la publicité <на яркий свет 
гласности)».— Тургенев. Письма, III, 23.

Ноября конец, до 28. Ответ Н. А. Мельгунова на письмо Г. от 
ноября середины. Уверен, что «Разбор манифеста 26 августа 1856 
года» писан не Г.— «все-таки хорошо <...> Жаль только, что нес
колько длинновато, растянуто и что написано не совсем чистым 
языком <...) Или Николай Платонович очень спешил и не успел



312 1856. Путпней

отделать слог?» Просит обещанные поэмы Ог. прислать через 
А. Делаво и одолжить «на несколько дней» 2000 фр.— ЛН, т. 62, 
с. 329—330, с датой «<середина ноября^»; начало не сохранилось. 
См. ноября 29.
Ноября 29 (17). Ответное письмо Г. к Н. А. Мельгунову (неизв.). 
Согласен одолжить ему 2000 фр. Спрашивает, кто такой Н. Щед
рин.— См. Г XXVI, 50 и 493 (№ 18); декабря 1.

Письмо Г. к Дж. Ротшильду (неизв.). Распоряжение о выплате 
Н. А. Мельгунову 2000 фр.- См. Г XXVI, 50 и 493 (№ 19).
Осень. Г. дал С. Ворцелю деньги для поездки на Женевское озеро 
(поездка не состоялась), что «снова сблизило» их. Г. и Ворцель 
«стали чаще видеться».— БиД, Г XI, 143.
Ноябрь. Объяснение Г. с Т.-Ог.

9 декабря (27 ноября) Т.-Ог. писала Е. А. Сатиной: «Я чувствую, что 
я была создана для обоюдной, ровной любви, в ней только я бы напита пол
ное счастье; и вот теперь мне двадцать семь лет, к чему любить? я и не дума
ла об этой возможности <...> Я писала тебе, но Ем. <Г.> разорвала мое пись
мо, трудно писать в другой раз. Я полюбила его всеми силами измученной 
души — он видел и молчал — наконец все было высказано».— Р27, IV, 
161.

Письмо Г. к К. Фогту (неизв.), вероятно, с просьбой о содей
ствии в приобретении земельного участка для строительства дома 
в Женеве и сведениями о полит, событиях в России.— См. ответ 
К. Фогта от декабря 9 (А АН, 174—177).

«Разумеется, я принимаю ваше великодушное предложение,— откли
кался Фогт на письмо Г.— Турт и Фази, которым я показал ваше письмо, 
были им очарованы. «Вот что значит действовать, как подлинный друг»,— 
говорил первый,— а тиран непременно желал, чтобы вы приехали сюда, чтобы 
обосновались здесь, сделавшись женевским гражданином, членом Большого 
совета, и бог ведает, не предназначает ли он вам место в Государственном со
вете, от чего да оградит вас ваша судьба».— А АН, 174.

Ноября конец. Читает №№ 9,10 С со ст. VI и VII «Очерков гоголев
ского периода...» Чернышевского.— Г XXVI, 50.
Ноября 30 (18). Письмо Г. к Рейх. Рад ее возвращению из Герма
нии в Париж, надеется на их встречу там «около мая», по дороге 
в Швейцарию. О жизни с Огаревыми: «Мы сжились втроем, будто 
и век вековали». О занятиях Саши анатомией и физиологией, о под
готовке детей к празднованию его именин (5 декабря).— Г XXVI, 
50-51.

Отправляет Рейх. «Голоса из России» (ч. I и вып. I ч. II) и 
три оттиска стих. Ог. из III кн. ПЗ — для нее, Н. А. Мельгунова 
и И. С. Тургенева.- Г XXVI, 50.
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Декабря 1 (ноября 19). Ответ Н. А. Мельгунова на письмо Г. от 
ноября 29. Читал в «Очерках гоголевского периода...» Чернышев
ского «перифразу» его «записок». «Чудеса совершаются на Руси! 
Скоро будут печатать: «друзья г. Герцена»». Передает разговор 
с Шомбургом, развеявший опасения Г. по поводу помещенных в 
Америке денег, так как к власти в САСШ пришла «самая миролю
бивая» партия.— ЛН, т. 62, с. 332.
Декабря 4 (ноября 22). Письмо Г. к Мейз. Советы в связи с пер. 
ею на нем. яз. предисловия Г. к «Запискам» Е. Р. Дашковой. 
Приглашает к себе «завтра, в любое время» (5 декабря — день име
нин Г.).-Г XXVI, 51.
Декабря 6 (ноября 24). Г. покупает в Лондоне записную книжку 
для Ог. и преподносит ее с дарственной надписью.— Г XXVI, 
325.

Письмо И. С. Тургенева к Г. из Парижа. Передает опасения 
Н. А. Мельгунова относительно инициалов Тургенева в заглавии 
ст. Г. «Еще вариация на старую тему». «Я убежден, что это пу
стяки, и только желал бы, чтобы в самом письме не было упомя
нуто о подробностях и случайностях нашего свидания». Спраши
вает мнение Г. о романе Т. деКвинси «The Confessions of an English 
Opium-eater» («Исповедь английского потребителя опиума»).— 
Тургенев. Письма, III, 44—45. См. декабря 8.
Декабря до 7. У Г. гостил больной С. Ворцель. Г. предложил ему 
две комнаты в своем доме и просил остаться жить здесь.— БиД, 
Г XI, 144—145; см. письмо Ворцеля к Г. от И декабря (ААН, 
268—269); декабря около 10.
Декабря 8 (ноября 26). Ответное письмо Г. к И. С. Тургеневу. 
О ст. «Еще вариация на старую тему (письмо к И. С.)»: «Я сам 
думал, что, может, лучше уапонимить твое письмо,— порядочные 
люди узнают, а непорядочным не нужно» (инициалы затем сня
ты). Просит разрешения использовать его «замечание об Иакове 
Ростовцеве» (включил подстрочным примечанием в гл. XX БиД — 
Г VIII, 330). Советует прочитать «Римскую историю» Т. Мом
мзена: «Что я в ней читал (ex. gr. о Цезаре) — превосходно». От
рицательно оценивает ст. Ф. Понсара «М.-11е Rachel; de Corneille, 
de Racine, de Shakespeare». Сообщает, что Некрасов в Риме.— 
Г XXVI, 51-52. См. декабря 9.
Декабря 8 или 9 (ноября 26 или 27). Ездил в Лондон к Л. Рот
шильду за деньгами, присланными И. С. Тургеневым.— Г XXVI, 
51 и 52.
Декабря 9 (ноября 27). Заканчивает письмо к И. С. Тургеневу, на
чатое декабря 8. Напечатанный в СПбВ очерк «Оба лучше» обе
щает прислать «на прочет» к Рейх, с возвратом. «Nord»— «подлей
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ший орган и с каждым № хуже и хуже». Просит Н. А. Мельгу
нова — «отсоветовать» ред. «Nord» Н. П. Поггенполю предлагать 
Г. участие в газете: «Я ему напишу в ответ дерзкое письмо».— Г 
XXVI, 52. См. декабря 17.

Ответ К. Фогта на письмо Г. от ноября. Сообщает о хлопотах, 
связанных с приобретением земельного участка и получением де
нег из Фрибурского банка: своем письме к Ю. Шаллеру (неизв.) 
и переговорах с земельным агентом, госуд. советником А.-Л. Тур- 
том. Сомневается в возможности благоприятного ответа от Шал
лера. «Вначале я намерен был ожидать ответа от Шаллера, прежде 
чем написать вам; но сегодня я вспомнил, что у меня хранятся ва
ши письма о буржуазии <ср. 1853, октября 14), и я стал сообра
жать, не в них ли заключается объяснение». «Если дело в России 
будет идти так же хорошо, я предвижу, что вы в один прекрасный 
день помчитесь на Север, чтобы стать Сперанским нового Алек
сандра». Передает свои слова, сказанные Писсовскому, пригла
шавшему Фогта в Россию: «Когда Герцен станет министром народ
ного просвещения в России, я приеду в Петербург в качестве ака
демика». Спрашивает о Бак. Письмо закончено 11 декабря.— 
ААН, 174—177. См. декабря 18.

Декабря около 10 (ноября около 28). Письмо Г. к С. Ворцелю 
(неизв.) с повторным предложением переехать жить к нему в дом. 
Спрашивает, что знает он о кн. Т. де Квинси «The Confessions of 
an English Opium-eater».— См. ответ Ворцеля от декабря И 
{ААН, 268); декабря 6.
Декабря около 11 (ноября около 29). Был «на митинге Орсини, 
в зале св. Мартина».— Г XXVI, 53.

Получил письмо от Платенауера (неизв.) с известиями об 
О. Рейхенбахе.— Г XXVI, 53.
Декабря 11 (ноября 29). Письмо Г. к Мейз. Просит «по-прежнему 
писать» Черн. по адресу: 82 Judd Street, Brunswick Square, «(т. e. 
на типографию)».— Г XXVI, 52—53 и 53. Ср. декабря около 16.

Ответ С. Ворцеля на письмо Г. от декабря около 10. Предло
жение Г.— «драгоценнейшее свидетельство» дружбы — не может 
принять, хотя безгранично верит в его искренность. «Звучание 
вашего голоса, ваши взгляды, ваше лицо сказали мне об этом до
статочно много, не оставили для меня неосвещенным ни одного угол
ка вашего прекрасного сердца». «Посетите же меня как-нибудь 
утром, если сможете, в ближайшее время, когда я буду один; мы 
разопьем тогда вместе стаканчик вашего кларета и набросаем ос
нования плана, который, быть может, вырвав меня из ставшего 
невыносимым положения, снова даст мне возможность вернуть
ся к жизни еще на несколько лет». Сведения о Т. де Квинси.— 
ААН, 268-269,
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Декабря 14 (2). Е. Я. Колбасин сообщает И. С. Тургеневу о за
думанном братом изд. Г.: «На счет издания И—ра нечего теперь и 
думать; будь это месяцами двумя раньше, можно бы было кой-что 
сделать...».— Тургенев и круг С, 304.
Декабря до 16. Г. видится с приехавшими из Парижа композитором 
В. Н. Кашперовым и приятелем Ог. П.М. Грибовским.— Г XXVI, 
53, 54. См. декабря 17.
Декабря около 16 (4). Вышло отпечатанное в В. P. T. II изд. бро
шюры «Крещеная собственность» (Лондон, 1857) с «новым преди
словием» Г. (Г XII, 94—117) и эпиграфом «Юрьев день[ Юрьев 
день!» — Г XXVI, 53, 54. Изд. предпринято по инициативе Тх.

На этой брошюре впервые обозначен новый адрес В.Р.Т.: 2 Judd Street, 
Brunswick Square. Помещалась здесь до 1 марта 1860 г.

Г. получил «толстые анонимные» и «очень глупые» письма из 
России («воззрение осиплых Голосов 1-го Ливрезона»).— Г 
XXVI, 54.

Получил от Н. Трюбнера 5000 фр. за проданные изд. В. P. Т.— 
Г XXVI, 53.
Декабря 16 (4). Письмо Г. к Рейх. Просит брать русские кн. «да
ром» у А. Франка. «Русских с деньгами не балуйте — пусть поку
пают». С апреля изд. В. P. Т. продано Н. Трюбнером на 10 тыс. 
фр. Рекомендует прочитать «введение» ко II изд. отправляемой 
ей брошюры «Крещеная собственность». Поручает передать А. Де- 
лаво уточнения композиции переводимых им БиД, просьбу о пе
ресылке «через Франка» «Семейной хроники» С. Т. Аксакова для 
Мейз., благодарность Ж. Мишле (посланные им кн. еще не полу
чены — см. ноября 15).— Г XXVI, 53—54. См. декабря 17.

В «Список...» — Г XXVI, 493 (№ 20) — включено ошибочно письмо Г. 
к А. Делаво.

Письмо Г. и Ог. к И. С. Тургеневу. Рекомендует В. Н. Каш- 
перова и П. М. Грибовского как «добрых и отличных соотечествен
ников, которые привезут свежую весть». Не получив от него ответа 
на свой «запрос об Иакове Ростовцеве» (см. декабря 8), печатает 
эту ч. БиД «на свой страх». Обещает прислать «отрывок из запи
сок» в листах. Просит «взглянуть введение» ко II изд. «Крещеной 
собственности».— Г XXVI, 54. См. декабря 17, 21.

Письмо Г. к Н. А. Мельгунову (неизв.). О полученных им ано
нимных письмах.— См. Г XXVI, 493—494 (№ 21, с датой «<около 
19 декабря>»); декабря 17, 19.

В реестре решений Госуд. совета Фрибурского кантона сде
лана запись об извещении от Федерального совета, что предпри
нятые швейц, послом в Париже демарши перед франц, мин. иностр, 
дел Ф.-А.-Ж. Валевским для получения разрешения Г. «пересечь 
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французскую территорию» не увенчались успехом. Швейц, послу 
было заявлено, что «важные соображения заставляют отказать 
г. Герцену», как это уже было сделано в августе (см. августа ко
нец <?> и сентября около 8). «Ответ этот будет сообщен г. Гер
цену, причем ему будет замечено, что он настолько категоричен, 
что всякий новый демарш будет бесполезен».— А АН, 171. См. 
декабря 19.

Г. позднее так оценил отказ франц, правительства: «На меня гневались 
за мои статьи и связи».— БиД, Г XI, 485.
Декабря 17 (5). Г. провожает отъезжающих в Париж В. Н. Каш- 
перова и П. М. Грибовского («посадил их на корабль»). Отправляет 
с ними письма к Рейх., И. С. Тургеневу и, вероятно, Н. А. Мель
гунову от декабря 16, два экз. кн. I 773, один экз. кн. II 773, II 
изд. брошюры «Крещеная собственность» для Рейх.— Г XXVI, 53— 
55.

Ответ И. С. Тургенева на письмо Г. от декабря 8—9. Просит 
прислать к Рейх, очерк «Оба лучше». Находившиеся в листах кп. 
III 773 со стихами Ог. «страницы три» воспоминаний Г. ему «чрез
вычайно понравились». «Решительно оказывается, что собственно 
твое призвание — писать такого роду хроники. Это в своем роде 
стоит Аксакова. Я уже, кажется, сказал, что в моих глазах вы 
представляете два электрических полюса одной и той же жизни — 
а из вашего соединения происходит для читателя гальваническая 
цепь удовольствия и поучения». Пришлет Г. свои «Повести и рас
сказы»: «Прочти на досуге и сообщи свое мнение».— Тургенев. 
Письма, III, 49—50. См. декабря 25.
Декабря 18 (6). Ответ Г. на письмо К. Фогта от декабря 9—11. 
В связи с вероятным отказом правительства Фрибурского канто
на в предоставлении земельного участка для строительства дома 
поручает обратиться к «более гуманному иезуитскому правитель
ству» (очевидно, Люцерна). Информирует о распределении своего 
капитала («большая часть в Америке, часть в Пиэмонте и часть 
вложена в парижский дом.— Весь этот капитал вложен пожиз
ненно — без риска и ущерба нельзя к нему прикасаться»). Про
сит прислать «договор о постройке дома», «договор на уплату 
деньгами 5% дохода», а также «попытаться изменить мнение фри- 
буржцев». О «лестных» отзывах о нем и Ог. в русских журналах, 
о готовящемся переиздании его соч. в России, об отказе Бак. 
в амнистии («какое глупое упрямство»). Передает президенту 
Швейцарской конфедерации Я. Штемпфлисвое восхищение «благо
родным поведением Совета в невшательском деле» (конфликт меж
ду Пруссией и Швейцарией по поводу владения княжеством Нев- 
шатель).— Г XXVI, 56—57 и 57—58. См. декабря 30.

Письмо Г. к Мейз. «Я так был занят с русскими — что не имел 
времени написать вам». Перевести «Семейную хронику» С. Т. Ак
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сакова «будет не легко, потому что это очень национальное произ
ведение». Предлагает ей перевести на англ. яз. «Фауст» И. С. Тур
генева. Посылает ей «половинку билета в 5 фунтов».— Г XXVI, 55. 
Декабря 19 (7). Письмо Г. к Мейз. О смерти сестры А. Таландье 
и телеграмме в Париж его матери. Посылает вторую половину би
лета в 5 ф. Предлагает Мейз. «прогуляться вместе — туда и 
назад — к Пульским».— Г XXVI, 58 и 59.

Ответ Госуд. совета Фрибурского кантона на обращение Г. 
от октября 15. Сообщается, что предпринятые швейц, правитель
ством шаги для получения визы на проезд. Г. через Францию не 
увенчались успехом.— БиД, Г XI, 484—485 (очевидно, с опиской 
в месяце: «19 октября»). См. декабря 16.

По свидетельству М. Вюилемье, обследовавшего Госуд. архив г. Фрибура, 
ответ, посланный Г. сначала через швейц, консула в Лондоне, не был передан, 
т. к. консул не знал его адреса; вновь отправлен Г. 30 декабря.— См. А АН, 
171.

Ответ Ы. А. Мельгунова на письмо Г. от декабря 16. Благо
дарит за знакомство с В. Н. Кашперовым и П. М. Грибовским. Из 
полученных стих. Ог.— «Ночь» «чрезвычайно нравится». Спраши
вает, откуда полученные Г. анонимные письма — «из России или 
из Парижа»: «Уж опять не князь ли П. А. Вяземский писал эти 
письма». Н. П. Поггенполь предложил ему написать ст. о Г., «но 
потом спохватился и сказал: да не рано ли еще писать о г. Гер
цене?» Сомневается в возможности перепечатать ранние ст. Г. 
в России.— ЛН, т. 62, с. 333—334.
Декабря середина. По совету И. С. Тургенева купил и прочитал 
роман Т. де Квинси «The Confessions of an English Opium-eater».

«Да, это превосходная книга,— писал Г. Тургеневу.— <...> Так ис
кренно, так откровенно не умеет писать ни один француз — и смело».—Г 
XXVI, 60.
Декабря 20 (8). Письмо Ж. Мишле к Г. с сообщением о хлопотах 
по франц, изд. БиД. «Счастлив был узнать от г. Делаво об удиви
тельном распространении <...> пропаганды» Г. Благодарит за 
рекомендации его «La Ligue».— Revue, № 11, р. 315—316; русск. 
пер. Л VIII, 380.
Декабря 21 (9). Ответ И. С. Тургенева на письмо Г. и Ог. от де
кабря 16. «Крещеную собственность» получил («введение мне ка
жется вполне справедливым»). Обещанный декабря 17 экз. «По
вестей и рассказов» «отнял» у него В. Н. Кашперов, дав слово 
выслать Г. их из Берлина (уехал туда 20 декабря; см. 1857, ян
варя 17).— Тургенев. Письма, III, 56—57. См. декабря 25.
Декабря 23 (11 ). Письмо Г. к Мейз. Спрашивает, почему К. Фольк- 
гаузен «не присылает экземпляр последнего тома» БиД. Передаст 
ей «завтра» еще 5 ф.— Г XXVI, 59.



318 1856. Путней

Декабря 24 (12). Г. вместе с детьми и Мейз. в 4 часа отправи
лись пешком к Пульским («2 часа ходьбы»).— Г XXVI, 59 и 61.

Читает «Punch, or the London Charivari».— См. Г XXVI, 60 
и 356.
Декабря 25 (13). Г. дарит Тате ко дню рождения «маленький мик
роскоп», Ог.— попугая, Т.-Ог.— «шесть тетрадей с картинками, 
виды Райна».— Г XXVI, 61.

Ответ Г. на письма И. С. Тургенева от декабря 17 и 21. Рад, 
что ему понравились отрывки ч. III БиД. Пришлет «к русск. Но
вому году всю часть, печатаемую теперь», просит «серьезно и че
стно» сказать о ней свое мнение, так как она «не похожа на преж
ние»: «Тут субъективный или лирический элемент играет большую 
роль»; «есть одна вещь уже не литературная — (...) внутренняя моя 
мысль о моей жене». «Суди и о этой части — не боясь оцарапать 
меня». «Я не думаю, чтоб ты был прав, что мое призвание — пи
сать такие хроники,— а просто писать о чем-нибудь жизненном и 
без всякой формы, не стесняясь, en abusant de la parenthèse (зло
употребляя скобками^.— Это просто ближайшее писание к раз
говору — тут и факты, и слезы, и хохот, и теория, и я, как Коси- 
дьер наизнанку, делаю из беспорядка порядок единством двух- 
трех вожжей очень длинных, как у здешних ЬашПэош’кабов». 
Здоровье Ог. «опять хуже», его последняя работа (очевидно, по
эма «Сны») «лучше тех двух, особенно в отношении к языку». Обе
щает прислать «Оба лучше». Просит Тургенева с Л. Виардо взять 
на себя изд. франц, пер. БиД, сделанного А. Делаво (он «все 
попрекает, что нет едитора»). Спрашивает, не хочет ли Тургенев 
познакомиться с Ж. Мишле.— Г XXVI, 60—61.

У Г. был Мюллер-Стрюбинг.— Г XXVI, 61.
Декабря 29 (17). Г. с детьми идут смотреть карлика Тома Пуса.— 
Г XXVI, 61.

Декабря 30 (18). Письмо Г. и Н. А. Герцена к Рейх. Г. обещает 
прислать «к русскому Новому году» всю ч. III БиД в листах. 
Просит «очень серьезно читать и какие бы ни было замечания (...> 
сообщить», особенно о гл. XXIV («о богородице и Гей-Мар
кет»). Посылает «Оба лучше», поручая, «прочитавши», передать 
И. С. Тургеневу и Н. А. Мельгунову, а затем вернуть.— Г XXVI, 
61-62.

Ответ К. Фогта из Берна на письмо Г. от декабря 18. О раз
говоре с Ю. Шаллером, подтвердившим невозможность изъятия 
денег Г. из Фрибурского банка в связи с изменением состава Боль
шого совета. «Ваше последнее письмо дает возможность помочь 
горю. С 12 000 фр. можно построить дом в 30 000; нужно будет 
только взять закладную на остальную сумму». Предлагает свои 
услуги.— А АН, 179—180. См. 1857, января 2.
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1856. Вышел датский пер. «Тюрьмы и ссылки» (см. 1854, июня 
около 19 — «En Russers Memoirer eller Statsfaengselet og Sibérien», 
Kjôbenhavn).— Л XIV, 796.
Конец года. Г. внимательно следит за конфликтом между Швей
царией и Пруссией.— Г XXVI, 58, 61 и 355.

Письмо Г. к Ог., посвященное отношениям с Т.-Ог. «Я заметил 
в дружбе N<atalie> ко мне более страстности, нежели я бы хотел. 
Я люблю ее от всей души, глубоко и горячо — но это вовсе не 
страсть, для меня она ты же, вы оба — моя семья и, прибавив де
тей, всё что у меня есть <...> Я хочу вас сохранить себе, и себя 
вам — но для этого дай твой совет и твою руку <...> Нет в мире 
силы, страсти, которая отторгла бы тебя от меня».— Г XXVI, 
62-63.

В очерке И. Д. Якушкина «К. П. Ивашева» отклик на рассказ 
о ней в БиД {Г VIII, 59—61), с которым он познакомился в кн. II 
ПЗ (см. мая между 20 и 24).— См. «Записки, статьи, письма де
кабриста И. Д. Якушкина», М., 1951, с. 172—176.

По предположению В. И. Якушкина, очерк «предназначался для отправ
ки в Лондон, но отправлен не был».— «Из бумаг декабриста И. Д. Якушки
на» («Былое», 1906, № 4, с. 188).

Декабрь. Письмо Г. к С. И. Астракову. Сообщает, что читает «все 
русское».— Г XXVI, 62.

1856—1857

1856—1857. Авторская дата работы над главой БиД «Лондон
ская вольница пятидесятых годов» (первоначальное название «По
литические подонки»).— Г XI, 178 и 687.

В это время написан основной текст главы. Последующие стадии работы 
относятся к лету 1865 и марту 1868 г.

1856, декабрь — 1857. Т.-Ог. пишет Е. А. Сатиной: «Снаружи 
жизнь наша однообразна, а внутри так много горечи, тяжелых 
воспоминаний, боязни будущего и неудовлетворенья в настоящем». 
О поездке Г. в Лондон, о присутствии у них на обеде француза, 
приятеля Г., который учит Тату музыке (возможно, А. Таландье). 
После его отъезда «Ем<илия, т. е. Г.> стала читать из своих за
писок». Сейчас Г. и Ог. «толкуют внизу о важных предметах».— 
РП, IV, 161—163, с датой «<1856—1857>». Письмо отправлено не 
было (см. там же запись 1865 г.).

1857

Января около 1 (1856, декабря около 20). Письмо Г. к II. А. Мель
гунову (неизв.). Поздравления с Новым годом.— См. Г XXVI, 61 
и 494 (№ 23).
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Января 1 (1856, декабря 20). Письмо Г. к А. и М. К. Рейхелям. 
Спрашивает, привезли ли русские (П. М. Грибовский и др.) кни
ги.- Г XXVI, 64.
Января 2 (1856, декабря 21). Получил письмо К. Фогта от 1856, 
декабря 30.- Г XXVI, 65.

Ответное письмо Г. Рекомендует Ж. Домаиже («человек весьма 
достойный», «один из моих друзей»). Он сообщит «все новости» 
о семье Г.- Г XXVI, 65; ААН, 180-181.

Дарственная надпись Г. на его дагерротипе с детьми (воспроиз
веден в наст, томе) — Ж. Доманже.— A. Her z en. Lettres iné
dites à sa fille Olga, P., 1970, c. 87.
Января 3 (1856, декабря 22). В г. «Courrier de l’Europe, écho du 
Continent» (Лондон) напечатана гл. XXIV БиД во франц, автопере
воде (Г VIII, 409—416 — «Fragment du vol. Ill des «Mémoires 
d’un Russe» par Alexandre Herzen») с ред. предисловием: «Наши 
читатели <...> будут удивлены и очарованы, видя, какой ориги
нальный характер принимает французский язык под этим русским 
пером» (см. Г VIII, 481—482). Вырезка в архиве Г. (ЦГАЛИ, 
ф. 2197, on. 1, ед. хр. 16).
Января 7 (1856, декабря 26). Г. посетил проф. Гейдельбергского 
ун-та К. К. Гофман, с которым Г. был знаком еще в России. «Мы 
с ним помянули старую жизнь и вином и виски».— Г XXVI, 68, 
66.
Января 8 (1856, декабря 27). Письмо Г. к Мейз. Посылает три 
недостающие страницы БиД, «завтра» пошлет ей последний лист 
(из кн. III ИЗ) для пер. Интересуется мнением Э. Рив о его ст., 
которая «так нравится» Мейз. (вероятно, гл. БиД в «Courrier de 
l’Europe...»—см. января 3). Об исходе невшательского кон
фликта с удовлетворением замечает: «Теперь мир — дело улади
лось».— Г XXVI, 66, 355.

Ответ Г. на неизв. письмо H. М. Щепкина (с похвалами Алек
сандру II и обещанием приехать в апреле). Вспоминает о приезде 
в Лондон М. С. Щепкина, о его безотрадных рассказах. «Не во 
всем был согласен с Мих. Сем. и все-таки хранил веру <...> в Рос
сию и в развитие ее». Но не может «быть подкуплен слабенькими 
поползновениями к добру Ал. II»: «Первый я готов признать его 
великим государем — по пусть же он сделает в самом деле что- 
нибудь». Возражает на переданные H. М. Щепкиным «анекдоты» 
о либеральных намерениях царя: «Это детей утешают в болезнях 
конфектами — нам нужны операции, горькие лекарства,— не 
отдадимте нашего негодования, наших стремлений, выстраданных 
под лапой Николая, за барскую ласку <...> Пока не будет шага 
к освобождению крестьян, к избавлению России от палки и кулака, 
пока ценсура не заменится судом <...> до тех пор я могу молчать, 
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но хвалить не стану». Призывает Щепкина употребить его руки 
«не на аплодисмент, а на работу, на многостороннюю работу в 
пользу русского дела». Теперь «больше, нежели когда-нибудь, 
убедился в важности иметь совершенно свободный орган для рус
ской мысли». «С апреля нынешнего года до конца навигации про
дано из Лондона русских книг на 10 000 франков». Целиком живет 
русскими интересами. Просит поклониться М. Ф. Корш и 
Е. Б. Грановской. «А пуста для меня Москва без Грановского».— 
Г XXVI, 66-68.

11 января Г. писал И. С. Тургеневу о письме Щепкина. «Что делать? — 
тают перед Алекс. Никол. Уж и то находит геройским подвигом, что Аннен
ков (frater <брат>) отставлен за то, что в театре избил 1-й гильдии купца 
в Нижнем. Это гибельное направление, против него я стану всеми мерами 
действовать — которые дает типография».— Г XXVI, 69.

У Г. был К. К. Гофман. Ели «русские блины с икрою».— Г 
XXVI, 68.

Письмо И. С. Тургенева к Г. из Парижа. Отзыв об очерке 
«Оба лучше»: «Пожалел, что коротко: очень умная и тонкая ве
щица». О переговорах по поводу франц, изд. БиД. Просит позна
комить его с Ж. Мишле.— Тургенев. Письма, III, 69—70. См. ян
варя И.
Января между 3 и 9 (1856, декабря между 22 и 28). Г. посылает 
Ж. Мишле г. «Courrier de ГЕигоре...» от января 3 с публ. гл. 
XXIV БиД, вероятно, вместе с письмом.— См. января 10.
Января начало. Письмо Н. А. Мельгунова к Г. Благодарит за 
присылку (в листах) БиД из кн. III ПЗ. В «Заметках русского в Па
риже» сделал «длинную выписку из превосходной характеристики 
Европы и мещанства» в БиД (по кн. II ПЗ). Просит разрешения 
послать ее в PB с извинениями перед «одним из самых замечатель
ных наших писателей» — «что скажет цензура?» (ст. в PB не появи
лась). Высокая оценка «Оба лучше», «Крещеной собственности», 
предисловия к ее II изд. «Ведь ты наш язык, наш вечевой колокол». 
Обещает в ближайшее время вернуть Г. часть долга через Рейх.— 
ЯН, т. 62, с. 335—336 (начало неизв.).
Января 10 (1856, декабря 29). Письмо Ж. Мишле к Г. (см. ян
варя между 3 и 9). О гл. XXIV БиД\ «Это превосходно. И ваша пле
нительная душа сверкает там в каждой строчке». Опасается, 
что из-за содержащейся в главе защиты женщины-матери, родив
шей вне брака, могут быть осложнения с публ. и возможно вмеша
тельство духовенства. Однако полагает, что «с двумя или тремя 
небольшими сокращениями» возможно будет «воспроизвести эту 
восхитительную статью»: «Я буду действовать, если вы дадите 
согласие».— Bevue, № 11, р. 316.
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Января около 11 (1856, декабря около 30). Г. получил (от 
Н. М. Щепкина?) «Стихотворения Н. Некрасова. Изд. К. Солда
тенкова и Н. Щепкина» (М., 1856).

«Я нахожу и находил в нем сильный талант, хотя сопряженный с какой- 
то злой сухостью и угловатой обрывчатостыо»,— пишет он И. С. Тургеневу 
11 января.— «Первая статья <«Поэт и гражданину — сумбур какой-то, не
оригинальный, а пушкино-гёте-лермонтовский, и как-то Некрасову вовсе не 
идет слова Муза, Парнас — где это у него классическая традиция? <...> 
Псовая охота зато прелесть, и мать, лишившаяся сына, и Ненила <«В дерев
не» и «Забытая деревня») — больше не читал».— Г XXVI, 69.

Января 11 (1856, декабря 30). Ответ Г. на письмо И. С. Тургенева 
от января 8. Просит прислать бандеролью или через А. Франка 
и Н. Трюбнера БдЧ (1856, № 11) со ст. А. В. Дружинина «Кри
тика гоголевского периода русской литературы и наши к ней от
ношения»: «Дай мне его затерзать, уязвить за Белинского — если 
рука подойдет». Ждет его «мнения основательного и без пощады» 
об отправляемой III ч/ БиД. Публиковать ли новые разделы 
БиД — о Грановском и московском круге? С гордостью пишет 
о Швейцарии, своем «отечестве-ft fs», отстоявшей в борьбе с Прус
сией свои права: «Вот что может сделать парод в 3 мильопа, когда 
он народ, а не стадо». Поклон П. М. Грибовскому.— Г XXVI, 
68—69. См. января 16.

Письмо Г. к Н. А. Мельгунову (неизв.). Публиковать ли «главу 
о Грановском, Хомякове и пр.?» — См. Г XXVI, 69 и 494 (№ 24); 
января 16.

Г. с детьми был в Геймаркете.— Г XXVI, 70.
Отправляет И. С. Тургеневу листы ПЗ на 1857 с III ч. БиД.~ 

Г XXVI, 69. Получены 14 января.— Тургенев. Письма, III, 77.
Января около 12 (1856, декабря около 31). Письмо Г. кМ. И. По- 
луденской (неизв.). Отправлено через Т. А. Астракову.— См. Г 
XXVI, 70 и 494 (№ 25).
Января 12 (1856, декабря 31). Письмо Г. к Рейх. Поздравляет 
с Новым годом. Посылает оттиск III ч. БиД из кн. III ПЗ.— Г 
XXVI, 70.

У Г. был К. К. Гофман.- Г XXVI, 70.
И. Г. Головин в письме к Ог. пытается оправдать свою вы

ходку против Г. (см. 1855, февраля 13), утверждая, что «в истории 
этой ничего не было обидного». Ог. не ответил на это письмо.— 
БиД, Г XI, 422 и 725.

«Мы решились безусловно молчать. Нет досаднее наказанья крикунам 
и ЬаЫеиг’ам <бахвалам>, как молчание, как немое, холодное пренебрежение».

Января 13 (1). Письмо Н. А. Мельгунова к Г. Поздравляет с рус
ским Новым годом. Об исчезновении из имеющегося у него экз. 
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СПбВ колонок с началом «Оба лучше». Обещает достать новый 
экз.— ЛИ, т. 62, с. 337-338.

И. С. Тургенев пишет М. II. Лонгинову: «А. И. Г., узнав, что 
Некрасов в Риме, написал мне <8 декабря 1856 г.— см. Г XXVI, 
52>, что это ему кажется чем-то вроде «щуки в опере». Я очень 
хохотал этому вздору».— Тургенев. Письма, III, 72.
Января первая половина. Г. создает новую редакцию гл. XXIX и 
XXX ч. IV БиД (ранняя — в кн. I П3\ см. 1855, августа около 
20); пишет главку о Грановском— «На могиле друга» и разд, 
второй гл. XXX.- Г XXVI, 64, 69, 71; Г 1X315-316, 318-, 283— 
292. См. 1858, марта 1 или 2.

Гл. о Грановском была закончена к И января. В этот день Г. сообщал 
И. С. Тургеневу: «Я теперь пишу прибавочную главу к московской жизни, и 

кажется, хорошо. Вот ее содержание. (1843—1847). Грановский и молодые 
профессора. Киреевские и Хомяков, общество в Москве и на Западе. Теоре
тическое разъединение в 1846 году. Первым отделом — Грановский — Ога
рев доволен очень; вторым — я».— Г XXVI, 69.

Января 15 (3). Секретное предписание гл. нач. III отд. и шефа 
жанд. кн. В. А. Долгорукова нач. 2 и 7 округов корпуса жанд. 
о распространении «печатаемых за границею на русском языке 
изгнанником Герценом» «возмутительных воззваний», которые «не 
только читаются многими, но возбуждают даже, в особенности 
между литераторами и журналистами, сочувствие к Герцену». 
Предлагается «предписать» всем жанд. штаб-офицерам иметь «са
мое бдительное и строгое наблюдение» за распространением этих 
сочинений, а об обнаруженных «доносить».— Царизм в борьбе с Г., 
216-217.

Предписание вызвано, в частности, сообщением в перл, письме А. Турге
нева из Петербурга к И. Г. Щеткину в Москву от 26 декабря 1856 (ст. ст.): 
«Здесь идет молва, что предатель русский Герцен выслал в Россию тысячу 
тысяч воззваний, возмущающих народ русский и что в низовых губерниях 
множество таковых воззваний в народе.— Говорят, что у Герцена много 
приятелей в толпе литераторов, журналистов и пр. и пр.».— ЦГАОР, д. 239, 
л. 378; ср. Л VIII, 533.

И. С. Тургенев в письме к П. В. Анненкову повторяет шутку 
Г. о Некрасове.— Тургенев. Письма, III, 72—73. См. января 13. 
Января 16 (4). Ответ И. С. Тургенева на письмо Г. от января 
И. О ч. III БиД: «Впечатление было сильное и хорошее: в этих гла
вах чрезвычайно много поэзии и юности, лицо твоей жены (всем 

нам — действительно — мало известной) — привлекательно и 
живо». «Слог» в гл. XXVI «чересчур небрежен» — «вопиющие» 
галлицизмы, но вообще язык Г. «легок, быстр, светел и имеет свою 
физиономию». Несмотря на «эти маленькие пятна», ««Записки» — 
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отличные и читаются с удовольствием, иногда с умилением». Счи
тает, что осторожнее не описывать «тоску по революции» у Кет- 
чера. На днях пришлет БдЧ. Кн. Н. А. Орлов «не только всё про
чел, что ты написал, ио даже <...> с месяц тому назад отвез все 
твои произведения к в. к. Михаилу Николаевичу». Знаком ли 
Г. с Г.-Б. Оппенгеймом? — Тургенев. Письма, III, 77—78. См. ян
варя 18.

Ответ Н. А. Мельгунова на письмо Г. от января И. Посылает 
СПбВ с «Оба лучше». Советует подвергать новые гл. БиД (см. ян
варя первая половина) «цензуре Огарева» или И. С. Тургенева, 
чтобы не подвести упоминаемых, в частности Е. Б. Грановскую, 
которая хлопочет о пенсии. Просит взаймы еще 2000 фр.— ЛН, 
т. 62, с. 338. См. января между 17 и 19.
Января 17 (5). В письме к В. Н. Кашперову И. С. Тургенев про
сит «переслать в Лондон» его «Повести и рассказы».— Тургенев. 
Письма, III, 79. См. 1856, декабря 21.
Января до 18. Г. побывал на «публичных чтениях об Италии»
А. Саффи. «Превосходно и дельно».— Г XXVI, 71.
Января 18 (6). Ответ Г. на письмо И. С. Тургенева от января 16. 
Благодарит «за строжайший выговор» по поводу БиД, в частно
сти за замечание о Кетчере. ПЗ еще не вышла — можно «пере
печатать четверть листа», где «опасно выражение о Кет.» (снято 
в ПЗ). Просит узнать у кн. Н. А. Орлова, возможно ли возвра
щение Г. в Россию («Только <...> не говори это от меня. Понимает 
ли он, что при ненависти к деспотизму — сквозь каждую строку 
видна любовь к народу?»). Хотел бы познакомиться («не поедет 
ли он в Лондон?»). Резко критикует русскую поту о Певшателе. 
Сожалеет о невозможности публикации гл. «На могиле друга». 
Знаком с Г.-Б. Оппенгеймом с 1849 г.— Г XXVI, 70—71.

Письмо Г. к Ж. Мишле (пеизв.) — рекомендательное для 
И. С. Тургенева. Благодарит «за ту любезность», с которой Мишле 
занялся поисками издателя для франц, пер. БиД, выполненного 
А. Делаво.— См. Г XXVI, 94 и 494 (№ 26). Послано с письмом 
Тургеневу. Возвращено Герцену мая 24.
Января между 17 и 19 (5 и 7). Ответ Г. (неизв.) на письмо 
Н. А. Мельгунова от января 16. Отказ в новом займе. Очевидно, 
не рекомендует называть его в ст. (см. января начало).— См. Г 
XXVI, 494 (№ 27); января 20.
Января 20 (8). Письмо Н. А. Мельгунова к Г. О новых гл. БиД: 
«Хорошо, интересно, живо — нечего и говорить; но чувствуешь 
беспрестанно, что автор себя сдерживает и не дает воли своему 
перу. Оттого (я думаю, что от этого) впечатление остается не столь 
живое и глубокое, как от прочих частей, особливо от тех, где 
рассказывается ваша дружба с Н<иком>, университетская жизнь 
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и потом «тюрьма и ссылка» <...) Л есть портреты, картинки и пр., 
нарисованные мастерски».— ЛН, т. 62, с. 340—341.

Ответ Мельгунова на письмо Г. от января между 17 и 19. Счи
тает, что предложение Г. «выкинуть слово «наш писатель» <...) 
слитком осторожно»: «Если я не поставлю наш, тогда моя попыт
ка узаконить тебя опять в русской литературе потеряет смысл». 
Разделяет опасения И. С. Тургенева по поводу характеристик 
Кетчера в БиД (см. января 16).— ЛН, т. 62, с. 342.

Запись в дневнике Добролюбова о разговоре с С. П. Галахо
вым 19 (7) января «об Искандере, которого он наповал ругает, 
прибавляя, что с ним был хорошо знаком брат его <И. П. Гала
хов), который, может быть, имел бы такую же участь, если бы 
не умер заблаговременно».— Добролюбов, т. 8, с. 516.
Января 21 или 22 (9 или 10). Ответ Г. (неизв.) на два письма 
Н. А. Мельгунова от января 20.— См. Г XXVI, 494—495 (№ 28); 
января 23.
Января между 17 и 23 (5 и 11). Вышла в Париже ки. польского 
публициста Г. Каменского «Rossya i Europa. Polska» («Россия и 
Европа. Польша»; под псевдонимом X. Y. Z.). В ней Г. характе
ризуется как «социалист», человек «в высшей степени смелых» 
полит, убеждений. «Вся Россия восторженно встретила его сочи
нения». Отмечая значение его изд. деятельности, автор сожалеет, 
что иностранный читатель не может увидеть Г. «в настоящем све
те», без знакомства с его произведениями на «родном языке», где 
он «выступает как художник». «Даже те, которые не согласны с его 
социальными теориями, принуждены были бы восхищаться его 
художественными творениями». Подчеркивается, что в отношении 
Польши Г. идет дальше др. русских деятелей, провозглашая 
«братский союз революционной Польши и русских революционе
ров». Некоторые критические замечания о кн. Г. «Du développe
ment...» (об ее «отвлеченности» и пр.— s. 146- 147; 153—154, 
174—176; «Избр. произв. прогрессивных польских мыслителей», 
т. III. М., 1958, с. 608—609; см. Г XIII, 510—511). Г. указал на 
этот «серьезный и замечательный труд» в ст. «Нашим анонимным 
корреспондентам» (Я от октября 1). См. также Г XXX, 51.

Выход датируется объявлением в № 4 «Bibliographie de la France» от 
24 января, с. 41.

Января 23 (11). Г. слушал «Stabat Mater» Дж. Россини в испол
нении 700 музыкантов: «Очень было хорошо».— Г XXVI, 72.

Ответ Н. А. Мельгунова на письмо Г. от января 21 или 22. 
«Я узнал тебя еще короче и оценил еще лучше твою благородную 
натуру».— ЛН, т. 62, с. 343—344.
Января около 24(12). Г. получил ст. из России, «плохи очень».— 
Г XXVI, 71.
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Января 24 (12). Ответ Г. на неизв. письмо Рейх. Благодарит за 
похвалы ч. III БиД. Пришлет 5 экз. ПЗ на 1857. Если 
Н. А. Мельгунов действительно в безденежье, пошлет ему «от 
500 до 1000 фр.».- Г XXVI, 71-72.

Письмо Г. к М.- Э. Тесье дю Моте (неизв.). Послано через 
Рейх.- См. Г XXVI, 72.

Письмо II. А. Мельгунова к Г. Об отправке изд. Г. книг 
Н. А. Орловым вел. кн. Михаилу Николаевичу.— ЛИ, т. 62,
с. 344-345.

Разговор Добролюбова в доме его знакомого А. Н. Татарино
ва с «какой-то дамой, восхищающейся Белинским и Искандером». 
Чтение Добролюбовым кн. II ПЗ, полученной им от студента Пе- 
терб. ун-та Трирогова.

Запись в дпевнике Добролюбова 25 (13) января: «С десяти часов начал 
я чтение и не прерывал его до пяти утра... Закрывши книгу, не скоро еще зас 
нул я... Много тяжелых, грустных, но гордых мыслей бродило в голове...». 
Утром «полюбовался еще раз на портрет Искандера», который достали ему 
также студенты восточного факультета ун-та.— Добролюбов, т. 8. с. 529.

Января 19 или 26 <?>. Письмо Маццини к Г. Просит написать 
«письмо о прогрессе гос. идей в России»: «я велю перевести для 
«Italia е Popolo»». В связи с реорганизацией этой газеты (она «пе
реходит в руки партии») предлагает Г. посылать в нее «коррес
понденции каждый месяц или каждые двадцать дней», а пока на
писать «хотя бы только одну <...> чтобы доставить удовольствие 
ДРУГУ»-— LMH, 27, с датой «<начало 1857?>».

Датируется условно, по помете «понедельник» и предположению, что по 
этому «заказу» Г. в первой половине февраля пишет «Lettera a Giuseppe Mazzi
ni suite presenti condizioni della Russia» (для газеты, принявшей после реор
ганизации название «Italia del Popolo»). — Г XXVI, 79. См. февраля 15, фев
раль; ср. декабря <2 ?>.

Января 27 (15). Запись в дневнике Добролюбова: «Я — отчаян
ный социалист, хоть сейчас готовый вступить в небогатое общество, 
с равными правами и общим имуществом всех членов <...> Для 
меня же идеал на земле не существует, кроме разве демократическо
го общества, митинг которого описал Герцен».— Добролюбов,
т. 8, с. 531.

Имеется в виду речь Г. в сб. «27 февраля 1855 г. Народный сход в память 
переворота 1848...» (Лондон, 1855).— См. Рейсер, 143; Г XII, 253—264.

Января 28 (16). Добролюбов получил от Ф. А. Васильчикова, 
своего знакомого по Нижнему Новгороду, посланную ему в 1856 г. 
тетрадь с сочинениями Г. Прислана с приехавшим в Петербург 
его дальним родственником М. Е. Лебедевым.— См. запись в 
дневнике от 29 (17) января (Добролюбов, т. 8, с. 535).
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Января 29—31 (17—19). Г. простужен («насморк, кашель, голова 
болит, горло сипит»).— Г XXVI, 72.
Января 31 (19). Письмо Г. к Рейх. Возмущен воспоминаниями
В. В. Григорьева «T. Н. Грановский до его профессорства в Мо
скве» (РБ, 1856, кн. III, IV). Просит передать в Россию Е. Ф. Кор
шу (через М. Ф. Корш или Н. А. Мельгунова), что «грешно 
позволять такие гадости». Намерен послать об этом анонимное пись
мо в МВ (не послано; отклик Г. в ст. «Лобное место» — Г XIII, 
30). О гл. БиД «На могиле друга»: «Лучших страниц о Гр<анов- 
ском> не было написано». «Если есть в самом деле сила и что-ни
будь в моих Записках — то это что все на вскрытии, храбрость ис
тины и примирение в истине».— Г XXVI, 72—73. См. февраля 1.
Февраля 1 (января 20). Г. заканчивает письмо к Рейх., начатое 
января 31. Об улучшении самочувствия, о детях. Просит написать 
Е. И. Герцену, чтобы он переслал А. И. Фроловой 300 руб. сер., 
которые получит от H. М. Сатина.— Г XXVI, 73.

Г. вызван Черн. к умирающему С. Ворцелю. Разговор с ним.— 
БиД, Г XI, 145.
Февраля 2 (января 21 ). Г. вторично посещает умирающего С. Вор- 
целя.— БиД, Г XI, 145.

Добролюбов дал М. Е. Лебедеву «Du développement...»— См. 
запись в дневнике {Добролюбов, т. 8, с. 540).

Лебедев в записке (б. д.) просил у Добролюбова также ПЗ и «Тюрьму и 
ссылку».— «Литературный архив», т. 4. М.— Л., 1953, с. 73; Рейсер, 162.

Февраля 3 (января 22). Авторская дата (с пометой «Лондон») 
ст. «Еще вариация на старую тему (Письмо к...)».— Г XII, 436.

Умер С. Ворцель. Г. прощается с его телом. Идет «за работни
ком скульптора, чтобы снять маску» с Ворцеля. Видится с Мацци- 
ни.— БиД, Г XI, 31, 146.
Февраля 9 (января 28). Г. на похоронах С. Ворцеля.— Г XXVI, 
74, 75, Г XII, 443. Г. и Ог. вместе с похоронной процессией доходят 
до кладбища, выходят из рядов и просят поляков дать им воз
можность нести гроб Ворцеля до могилы (см. «Demokrata Polski» 
от 10 марта — Л VIII, 506).гО раздумьях Г. после похорон см. 
БиД, Г XI, 366 (дата похорон — 5 февраля — указапа здесь 
ошибочно).
Февраля 10 (января 29). Авторская дата ст. «Смерть Станислава 
Ворцеля». — Г XII, 443.
Февраля 11 (января 30). Г. дарит Т.-Ог. записную книжку со сво
ей надписью.— ОУ, 424.
Февраля 12 (января 31). Ц. р. № 2 С (вышел 21/9 февраля) со ст. 
Чернышевского «Заметки о журналах. Январь 1857», где в полемике 
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с С. С. Дудышкиным (см. ««Повести и рассказы» И. С. Тургене
ва» — ОЗ, 1857, № 1), объединившим Онегина, Печорина, Бель
това, Рудина как «лишних людей», Чернышевский противопостав
ляет Бельтова Онегину и Печорину, ибо «личные интересы имеют 
для него второстепенную важность». «Но Бельтов еще не находит 
никакого сочувствия себе в обществе и мучится тем, что ему со
вершенно нет поля для деятельности. Все эти три типа были изо
бражены, как идеалы. Рудин изображен вовсе не идеалом». Раз
ница «между Рудиным и Бельтовым: один — натура созерцатель
ная, бездейственная, быть может потому, что еще не приходило 
время являться людям деятельным. Другой трудится, трудится не
утомимо,—но почти бесплодно» (отд. V, с. 360—363 — Чернышев
ский, IV, 698—700).
Февраля 14 (2). В г. «National» в описании похорон С. Ворцеля 
упомянуто участие Г., Мацципи, Ледрю-Роллена.— Вырезка в 
Бельгийском «деле» Г, (лл. 59—60; см. ЛН, т. 63, с. 305).
Февраля первая половина. Г. отправил Рейх, «печатные листы» кн. 
III ПЗ.— Г XXVI, 74.
Февраля около 15 (3). Г. у Л. Ротшильда. Справляется о полу
чении из Рима по векселю 200 ф. (от Л. Пьянчани?).— Г XXVI, 
74.
Февраля 15 (3). Письмо Г. к Л. Пьянчани в Геную. Просит ока
зать «дружескую услугу» в распространении изд. В.Р.Т. в Ницце, 
где «большой спрос». Предлагает «привлечь какую-либо друже
скую газету для содействия распродаже книг», предоставив ей 
(«в пользу нашего дела») «весь доход» от первой партии, «скидку 
в 40 %» «для второй партии». Заканчивает «Lettera a Giuseppe 
Mazzini sulle presenti condizioni della Russia» для «Italia del Po- 
polo». Поклон Дж. Медичи.— Г XXVI, 73—74 и 74.

Запись в дневнике Л. Н. Толстого по дороге за границу: 
«Вспомнил постыдную нерешительность насчет бумаг к Г., к<ото- 
рые> принес мне присланный по письму Колбасина Касаткин. 
Я сказал об этом Чичерину, и он как будто презирал меня».— Тол
стой, т. 47, с. ИЗ.

С Толстым, собиравшимся посетить Лондон (см. февраля 28), литератор 
В. И. Касаткин намеревался переслать какие-то материалы, возможно, для 
«Голосов из России» или ПЗ. 5 апреля Толстой писал из Парижа, оправды
ваясь перед Д. Я. Колбасиным: «Мне ужасно совестно и досадно <...> что я, 
не зная таможенных порядков, побоялся исполнить ваше поручение».— 
Толстой, т. 60, с. 165. См. Эйдельман, 58; ср. С. Р о з а и о в а. Толстой и 
Герцен, М., 1972, с. 27, 280.
Февраля около 17 (5). Мейз. знакомит Г. со своей подругой 
Е. Белль.- Г XXVI, 75, 85, 365-366; Мейз., 378.
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Февраля 18 (6). Письмо Г. к Рейх. О смерти С. Ворцеля и под
готовке брошюры о нем, в которой должна быть и ст. Г. (см. фев
раля 10). Каково ее мнение о стих. Ог. в кн. III ПЗ «Искандеру» 
(«В унынье медленном недуга и леченья») и «Сон»? Почему не пи
шет М.-Э. Тесье дю Моте? — Г XXVI, 74—75.

Письмо Л. Блана к Г. Просьба о помощи «гражданину Кадэ, 
изгнаннику». «Среди тех из нас, у кого великодушное сердце при 
материальной обеспеченности, я назвал вас, хотя мне не безыз
вестно, какие тяготы вы несете и сколько уже сделали для наших 
товарищей <...)> С такими просьбами решаешься обратиться лишь 
к тем, кого уважаешь и любишь».—Авт. IISG, микрофильм ЛБ; 
русск. пер. Л VIII, 506.
Февраля между 18 и 20 (6 и 8). Ответное письмо Г. к Л. Блану 
(неизв.). Разрешает дать Кадэ один фунт от его имени; сообщает 
о похоронах С. Ворцеля, полемике «Constitutionnel» и «Times».— 
См. Г XXVI, 495 (№ 30); февраля 20.
Февраля 20 (8). Ответное письмо Л. Блана к Г. Отповедь «Times» 
«подлому» выступлению «Constitutionnel» удовлетворила его 
«лишь наполовину».— Авт. IISG, микрофильм ЛБ\ русск. пер. 
Л VIII, 506-507.
Февраля около 27 (15). Письмо Г. к Н. А. Мельгунову (неизв.). 
Просьба выяснить у И. С. Тургенева о каком-то стихе из «Война- 
ровского» К. Ф. Рылеева.— См. Г XXVI, 495 (№ 31); февраля 28.
Февраль. Авторская дата (с пометой «Лондон») «Lettera a Giusep
pe Mazzini...» — Г XII, 356. См. февраля 15.
Февраля после 17. Г. получил письмо от В. Н. Кашперова (неизв.) 
с подробностями о смерти М. И. Глинки в Берлине 15 февраля.— 
Г XXVI, 77.
Февраля конец. Письмо Г. к Мейз. (неизв.; до адресата не дош
ло) — «относительно гонорара» Ф. Девилю и какого-то митин
га.- См. Г XXVI, 76 и 495 (№ 32).
Февраля около 28 (16). Получил из России «тетрадь стихов и 
статью» (П. Л. Лаврова? — см. август).— Г XXVI, 75.
Февраля 28 (16). В № 9 «Wiadomosci Polskie» пер. отрывка из 
«Тюрьмы и ссылки» с ред. вступлением — характеристикой Г.: 
«Он обладает большим талантом, смелою мыслью и очень откро
венен в своих любопытных признаниях. Он полон горькой иронии 
и отличается религиозным и социальным радикализмом, от кото
рого редкий русский сможет уберечься, если выйдет на чистый 
воздух».— Л XIV, 807.

Г. продлевает аренду дома.
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«В Путнее очень хорошо. Железная дорога у нашего дома и ходит вся
кий час. Я снова помирился с Англией — ив знак моей благосклонности на
нял мою квартиру <...> до 1 декабря»,— писал он И. С. Тургеневу 2 марта 
(Г XXVI, 78).

Письмо Г. к Рейх. «Думаем лето опять здесь провесть. Вот 
судьба-то». Дети написали Е. И. Герцену. «Пошлем прямо отсю
да».- Г XXVI, 75-76.

Г. перечитывает «Шинель» Гоголя. «Это колоссальное произве
дение».- Г XXVI, 78.

Письмо И. С. Тургенева к Г. Приедет «через месяц», привезет 
«все имеющиеся» номера журналов и оставит их Г. «Стиха «Вой- 
наровского»» не знает (см. февраля около 27). Некрасов «был 
в восхищении» от ч. III БиД. Л. Н. Толстой «будет в Англии»: 
«Ты его полюбишь — я надеюсь — и он тебя» (эта поездка не 
состоялась).— Тургенев. Письма, III, 89. См. марта 2.

Ответ Н. А. Мельгунова на письмо Г. от февраля около 27. 
Сообщает об отъезде Некрасова с П. М. Грибовским в Рим, о при
езде Л. Н. Толстого в Париж. Собирается прочитать Тургеневу и 
Толстому отрывки из своей ст. «Заметки русского в Париже» 
(см. января начало). О ссоре и драке С. П. Шевырева с гр. 
В. А. Бобринским. «Некрасов и Тургенев в восторге от <...> «За
писок»» Г. (из кн. III ПЗ). Стихи Ог., посвященные Г. (см. апреля 
около 15), «превосходны».— ЯН, т. 62, с. 345—346.
Марта около 2 (февраля около 18). Г. читает вслух «Муму» и 
«Разговор на большой дороге» И. С. Тургенева (очевидно, по 
трехтомнику «Повести и рассказы», 1856). «Разговор барина с слу
гой и кучером — чудо как хорошо, и особенно Муму».— Г 
XXVI, 78.

Читает ОЗ (1856, №№ 9, 11), в частности разбор П. Е. Баси
стовым книги Николая М* (П. А. Кулиша) «Записки о жизни 
Николая Васильевича Гоголя, составленные из воспоминаний 
его друзей и знакомых и из его собственных писем» (СПб., 1856).— 
Г XXVI, 78.
Марта 2 (февраля 18). Письмо Г. к Мейз. О гонораре Ф. Девилю. 
Сведения для Е. Белль о жене франц, консула в Москве Ливио.— 
Г XXVI, 76 и 76-77.

Ответ Г. на письмо И. С. Тургенева от февраля 28. Спра
шивает подробности о столкповении С. П. Шевырева с гр. 
В. А. Бобринским (в Москве 26/14 января). «Очень, очень рад бу
ду познакомиться с Толстым — поклонись ему от меня как от ис
креннего почитателя его таланта. Я читал его «Детство», не зная, 
кто писал,— и читал с восхищеньем, но второго отдела <«Отро- 
чество»> не читал вовсе — нет ли у него?» Обещает прочитать Тур
геневу и Толстому из БиД «выпущенную главу о Вятке и главу 
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о Грановск. и Кетчере». «Ты напрасно думаешь, что я ненавижу 
Некрасова — право, это вздор. В его стихотворениях есть такие 
превосходные вещи, что не ценить их было бы тупосердие. Но 
что я нелегко прощаю юридические проделки, вроде скупки век
селей Огар., и его союза с «плешивой вакханкой», как ты назвал 
Мар. Льв.— то это у меня такой педантизм, я всё скорее прощаю, 
нежели такие обдуманные ошибки. Огар. давно забыл это — у 
меня память лучше». «Через неделю» пришлет ст. «Княгиня Ека
терина Романовна Дашкова». Обращает внимание адресата на 
характеристику в ней императорской власти (Г XII, 363).— Г 
XXVI, 77-78. См. марта 5.
Февраля конец — марта до 4. Работает над франц, пер. статьи 
«Смерть Станислава Ворцеля».— Г XXVI, 79. См. марта середина, 
до 14.
Марта до 4. Маццини отсылает в ред. «Italia del Popolo» ст. Г. 
«Lettera a Giuseppe Mazzini...».— Г XXVI, 79. См. марта 10.
Марта 4 (февраля 20). Письмо Г. к Л. Пьянчани. Предлагает для 
публикации в «Italia del Popolo» ст. «Смерть Станислава Ворцеля» 
(см. марта 7 или 8). Просит помочь в распространении изд.
B. P. Т. в Ницце (оттуда 3 запроса).— Г XXVI, 78—79 и 79.
Марта 5 (февраля 21 ). Ответ И. С. Тургенева на письмо Г. от мар
та 2. Подробности о «побоище» между гр. В. А. Бобринским и
C. П. Шевыревым. Л. Н. Толстой очень «обрадовался» привету 
Г. «Велит тебе сказать, что давно желает с тобой познакомиться — 
и заранее тебя любит лично, как любил твои сочинения (хотя он 
ГЧВ далеко не красный)». Предисловия к запискам Е. Р. Дашко
вой не прочел: «У меня только отрывок. Но фраза <о власти^ хо
роша».— Тургенев. Письма, III, 93—94.
Марта 6 <?>. Письмо Г. к Мейз. Придет к ней «в любой вечер», 
кроме понедельника и четверга. Посылает помер «Courrier de 
l’Europe, écho du Continent» (от января 3?).— Г XXVI, 80.

Возможно, написано раньше: к 4 марта Г. уже знал некоторые подробно
сти о деле ЯС Доманже,— См. Г XXVI, 79.

Марта 7 или 8 (февраля 23 или 24). Посылает Л. Пьянчани франц, 
автоперевод ст. «Смерть Станислава Ворцеля».— См. Г XXVI, 
79, марта 19.
Марта 9 (февраля 25). Письмо Н. А. Мельгунова к Г. Сообщает, 
что Ж. Мишле нашел издателя для франц, пер. БиД. Оплатит ли 
Г. работу переводчика? Возмущен ст. В. В. Григорьева «T. Н. Гра
новский до его профессорства в Москве».— ЛН, т. 62, с. 348— 
349. См. марта между 10 и 12.
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Марта начало. Г. посылает с неизв. «французиком» свой портрет 
М.-Э. Тесье дю Моте.- Г XXVI, 82.
Марта 10 (февраля 26). В № 18 «Italia del Popolo»— «Lettera 
a Giuseppe Mazzini sulle presenti condizioni della Russia» («Письмо 
к Джузеппе Маццини о современном положении России» — Г 
XII, 339—347 и 348—356). Страница газеты со ст. сохранилась 
в архиве Г. (ДБ, Г-О.XIII.7).
Марта до 11. Посылает Рейх, листы кн. III ПЗ со ст. «Княгиня 
Екатерина Романовна Дашкова».— Г XXVI, 82. Рейх, передала 
их Н. А. Мельгунову (см. марта 13).
Марта между 10 и 12 (февраля между 26 и 28). Ответ Г. (неизв.) 
на письмо Н. А. Мельгунова от марта 9. Отказ субсидировать 
франц, пер. БиД. Вопрос о Щепкине (H. М. или М. С.?).— См. Г 
XXVI, 82, 495 (№ 33, с датой «<около 13 марта>», как письмо к 
Мельгунову или И. С. Тургеневу). См. марта 13.

Тургенев был в это время в Дижоне (Тургенев. Письма, III, 654).

Марта 12 (февраля 28). Письмо Г. к С. Рошу с вопросами о гор
ничной, покидающей его дом. «Нас, в конце концов, начинают му
чить угрызения совести из-за того, что мы не говорим по-англий
ски, и мы ищем англичанку — чистокровную и с чистым произ
ношением».— Г XXVI, 80—81 и 81.
Марта 13 (1). Ответ Н. А. Мельгунова на письмо Г. от марта 
между 10 и 12: «Я считаю статью о Дашковой твоим созданием, 
потому что немногим даются такие одушевленные квинтэссенции. 
Удивительный ты рассказчик, нечего сказать! Ни тени болтливо
сти и замашки на эффект, а между тем нельзя оторваться. Ты 
собою доказал, что даже как рассказчик русский может быть выше 
француза. От твоих статей так и веет простотой, правдивостью и 
теплотой; от них становится тепло, так что я вперед намерен эко
номничать и вместо камина греть себя чтением Искандера». Ско
ро в Лондон приедут А. А. Краевский, В. П. Боткин и 
А. В. Дружинин. Советует согласовать с Е. Б. Грановской пуб
ликацию гл. БиД о Грановском. Она, «как слышу, очень удалась 
<...> Впрочем, многое зависит от того, каким ты представляешь 
покойника. Ведь ты не делаешь из него главы партии, демократа 
или революционера?» Советует гарантировать оплату труда пере
водчику БиД на франц, яз.— ЛН, т. 62, с. 349—350.
Марта середина, до 14. Вышла отдельной брошюрой во франц, 
автопереводе ст. «Смерть Станислава Ворцеля» (ГXII, 437—443— 
«L’Etoile polaire sur la mort de Stanislas Worcell (traduit du rus
se)»; разночтения Г XII, 498-500).- Г XXVI, 82 и 83.

«Эта статейка встречает большое сочувствие»,— писал Г. 21 марта Мейз. 
(Г XXVI, 83).
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Г. посылает брошюру В. Гюго, вероятно, в сопровождении 
письма.— См. марта 15.
Марта 14 (2). Получил письмо Н. А. Мельгунова от марта 13.— 
Г XXVI, 82.

Письмо Г. к Рейх. Прочла ли ст. «Княгиня Екатерина Рома
новна Дашкова»? Когда Е. Б. Грановская «позволит» ему печатать 
о Грановском? («Это, право, пальцы жжет»). «Насчет перевода 
(БиДУ хотя я и отказал,— т. е. в деньгах, я, пожалуй, готов га
рантировать что-нибудь в случае запрещения и уничтожения кни
ги. Что именно — не знаю, пусть Делаво скажет,— только смеш
но, что в Англии заплатили 50 liv., а тут я же приплачивай». 
Желал бы просмотреть пер.— Г XXVI, 81—82.
Марта 15 (3). Письмо В. Гюго к Г. (см. марта середина, до 14). 
Благодарит за «великие благородные слова» о С. Ворцеле в при
сланной брошюре «L’Etoile polaire sur la mort des Stanislas Wor- 
cell...». «Живите для борьбы, которой нужны светлые сердца и лу
чезарные умы, как ваши».— V. H u g о. Oeuvres complètes. Cor
respondance, t. II, P., 267—268 (с ошибочной датой «15 апреля»); 
авт. IISG, микрофильм ЛБ; русск. пер. Л VIII, 504.
Марта около 17 (5). Письмо Г. к Маццини (неизв.). Обещает со
провождать его 20 марта на обед к Мипго.— См. Г XXVI, 496 
(№ 35).
Марта 17 (5). Письмо Маццини к Г. Просьба о рекомендации к 
Л. Ротшильду для адвоката Нани. Просит Г. принять «совместно» 
с Нани «такое решение», которое «покажется наилучшим для до
стижения цели».— В. Е. Невлер. Новые документы о связях 
Герцена с Маццини и Гарибальди (Проблемы, 496—497).
Марта между 14 и 18 (2 и 6). Письмо Г. к Н. А. Мельгунову (не
изв.). Об условиях франц, пер. БиД‘, «нападает» на И. С. Турге
нева за субсидирование франц, изд. его книг.— См. Г XXVI, 
82, 495-496 (№ 34); марта 19.
Марта середина, до 19. Г. написал гл. XXXI ч. IV БиД.— Г 
XXVI, 82.
Марта 19 (7). В № 27 «Italia del Popolo» итал. пер. ст. «Смерть 
Станислава Ворцеля» (Г XII, 437—443 — «Un’orazione funèb
re») с ред. вступлением, напоминавшим читателю о прежних вы
ступлениях Г. в газете. Страница этого номера в архиве Г. 
(ЦГАЛИ, ф. 2197, он. 1, ед. хр. 61); см. ЛН, т. 63, с. 799.

Пер. сделан с франц.— См. Г XXVI, 79; марта середина, до 14.

Ответ Г. на неизв. письмо Рейх. «Отрезал себе еще больше 
все средства приехать» в Париж, «особенно похоронами Ворцеля 
и статьей» о нем. «Вряд до Нового года можно будет двинуться 
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куда б то ни было», особенно в связи с деятельностью В. P. Т. 
и распространением изд. («все адресуются к Трюбнеру»). Пригла
шает Рейх, «денька на два, на три» в Лондон перед ее отъездом в 
Германию. Тате дает уроки музыки «здешний органист».— Г 
XXVI, 82-83.

Ответ Н. А. Мельгунова на письмо Г. от марта между 14 и 18. 
«В наш век вообще трудно держаться простоты: везде ужимка. 
Вот ее-то я и не встречаю у многих из наших, начиная с Пушкина. 
Ее нет и у тебя; от этого-то я и люблю твои россказни. Давай нам 
поскорей Голохвастовых, кого хочешь. Может быть, ты прав, 
и «С того берега» — твоя лучшая книга, но самою популярной бу
дут, без всякого сомнения, твои «Записки»». Обещает уведомить Г. 
о решении вопроса с пер. БиД (намерен послать рукопись А. Дела- 
во на просмотр Г.).— ЛН, т. 62, с. 351—352.

В письме гр. А. Бобринского гл. нач. III отд. и шефу жанд. 
кн. В. А. Долгорукову из Лондона послана франц, брошюра Г. 
о С. Ворцеле. «Кроме этого произведения» и «второго издания 
«Крещеной собственности», типография Герцена ничего не из
дала в течение этой зимы»; предположение о выходе кн. III ПЗ в 
августе.— Л VIII, 534.
Марта 20 (8). У Г. обедал Маццини.— Г XXVI, 83.
Марта 21 (9). Письмо Г. к Мейз. Посылает «Italia del Popolo» от 
марта 10 со своей «небезынтересной» статьей о России — для нее 
и Э. Гоуке — и 5 экз. брошюры «L’Etoile polaire sur la mort de 
Stanislas Worcell...». Приглашает Мейз. к себе «завтра».— Г 
XXVI, 83.
Марта 24 (12). Письмо Н. А. Мельгунова к Г. Просит поручи
тельства перед Дж. Ротшилдом для получения кредита в 8— 
10 тыс. фр.— Авт. ЦГАЛИ, ф. 2197, on. 1, ед. хр. 249; аннот. ЛН, 
т. 62, с. 743. См. марта 29.
Марта 25 (13). Датировано предисловие Г. «От издателя» к кн. 
III ПЗ.- Г XII, 360.
Марта 28 (16). Письмо Н. А. Мельгунова к Г. Оценка материалов 
кн. III ПЗ, полученных в листах. Экз. ст. «Еще вариация на ста
рую тему», принадлежащий Рейх., обещает передать И. С. Тур
геневу. Благодарит «за «Семеновскую историю» и за стихи» (ано
нимная ст. и «Две песни крымских солдат» из кн. III ПЗ).— ЛИ, 
т. 62, с. 353. См. марта 29.
Марта 29 (17). Ответ Г. (неизв.) на письма Н. А. Мельгунова от 
марта 24 и 28.— См. Г XXVI, 496 (№ 36, с датой «<конец марта)»).

Датировка уточняется словами Мельгунова в ответе апреля 3: «Проклятое 
английское воскресенье (приходилось на 29 марта> замедлило целым днем 
твой ответ» (ЛН, т. 62, с. 354).
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Марта конец. Т.-Ог. пишет Н. А. и А. А. Тучковым в Россию: 
«Дни наши идут довольно однообразно, я почти никогда не рас
стаюсь с детьми и если езжу в Лондон, то почти всегда и их беру; 
на днях я была с ними в панораме, мы хотели показать им русские 
виды, но они очень дурно сняты, и выбор (point de vue) вовсе не 
удачен». Рады предстоящему приезду А. А. Тучкова. В приписке 
Ог. А. А. Тучкову: «Эм<илия, т. е. Г.> крепко жмет тебе руку» 
(авт. ЦГАЛИ, ф. 498, on. 1, ед. хр. 44, лл. 53—54 об.— Бюл. 
ГЛМ, 212, № 20, с датой «<1856—1858>»).

Датируется словами Т.-Ог. «На днях, по нашему 6 марта, был год, что 
мы расстались».

Апреля 2 (марта 21). Письмо Г. к Мейз. Предлагает деньги, 
если ей еще не прислал К. Шурц. Характеризует Е. Белль.— 
Г XXVI, 84-85 и 85.

Вероятно, Г. получил ст. о Грановском (В. В. Григорьева 
в кн. 4 РБ 1856), посланную И. С. Тургеневым.— См. письмо 
Н. А. Мельгунова к Г. от 3 апреля (ЛН, т. 62, с. 355).
Апреля 3 (марта 22). Ответ Н. А. Мельгунова на письмо Г. от 
марта 29. Подробности общественной жизни в России. Перечитал 
ст. «Еще вариация на старую тему»—«очень понравилась»: «Живо, 
умно, остро (как всегда) и, главное, дельно».— ЛН, т. 62, с. 354— 
356.
Апреля 4 (марта 23). И. С. Тургенев в письме к В. П. Боткину 
и А. В. Дружинину приглашает их в Париж. Предлагает им в мае 
поехать вместе с Л. Н. Толстым в Лондон, куда сам собирается 25 ап
реля. «Я (и не один я) встречу вас с отверстыми объятиями» (на
мек на Г. и Ог.; эта поездка Толстого, Боткина и Дружинина не 
состоялась; см. мая 24).— Тургенев. Письма, III, 114 и 507.

В № 14 «Wiadomosci Polskie» о Г.— Л XXII, 284.
Апреля 5 (марта 24). Запись чиновника III отд. М. М. Попова 
о разговоре с мин. юстиции В. Н. Паниным, утверждавшим, что 
антиправительственные изд. Г. «проникли в низшие слои народа» 
и в Петербурге их «распространено тысяч до ста». Попов возражал, 
что ПЗ есть только «у людей высшего круга», а до низших и сред
них классов не доходит. Панин говорил о необходимости содер
жать в Лондоне агента, «чтобы узнавать, какими путями Герцен 
посылает книги в Россию». Панину доложено, что III отд. «из 
разных источников» получает сведения «об отправлении вредных 
книг в Россию», что принимаются «строжайшие меры» для задер
жания изд. Г. на границах, что арестован поляк Ю. Ольшевский, 
который пытался провезти их. Панин просил передать его мнение 
о ПЗ гл. нач. III отд. и шефу жанд. кн. В. А. Долгорукову.— 
«Гр. В. Н. Панин о Герцене. (Из бумаг Мих. Макс. Попова)» 
(ГМ, 1913, № 5, с. 236—237).
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Апреля 6 (марта 25). В доме Г. отмечается день его сорокапяти
летия. В празднике принимает участие Мейз.— Г XXVI, 86, 90. 
Апреля до 9. Г. получил через Н. А. Мельгунова и Рейх. ст. (ка
кую — неизв.) для публикации, без имени автора (по предполо
жению Г., написана Мельгуновым).— Г XXVI, 86.

Получил заказ на 300 экз. печатающейся кн. III ИЗ.
«Ну, кто мог этого ждать, и кто был прав — я, или противники типогра

фии a la Stankewitch»,— писал Г. 9 апреля Рейх. (Г XXVI, 86).

Апреля около 9 (марта около 28). В Лондоне вместе с детьми 
покупает в подарок Рейх, несессер. Пытается отправить его в Па
риж, но неудачно (см. апреля около 26).— Г XXVI, 85—86.
Апреля 9 (марта 28). Письмо Г. к Рейх. ИЗ на 1857 «у переплет
чика совсем готова» и будет продаваться в Париже на будущей не
деле. Обещает прислать экз. ей и другим русским через А. Франка. 
Благодарит А. Рейхеля за неизв. письмо.— Г XXVI, 85—86.

Ответ Г. на неизв. письмо К. Фогта. «Верите ли вы, наконец, 
в агонию старого мира? Без сомнения, Англия, при всех своих 
глупостях феодализма и торизма,— единственная страна, где 
можно жить». В России подготовка «лучшего будущего» «идет 
очень хорошо». О больших успехах в деятельности В.Р.Т.: «Мы 
едва справляемся, так как работаем только втроем: я, Огарев и 
типограф. Мои книги продаются превосходно, издержки полно
стью покрываются». Просит, чтобы книгопродавец Лауффер пере
дал Фогту еще не проданные книги Г. («как-нибудь я напишу 
вам, что следует сделать,— в крайнем случае он может их продать 
и выслать мне деньги»). Поручает переслать с едущим в Лондон 
баденским демократом эмигрантом А. Гёггом или с каким-либо 
другим «надежным человеком^ «небольшой пакет с бумагами», 
хранящийся в деревне Bouvier a la Servette близ Женевы у гос
пожи Танчиони. Готов одолжить Фогту 6 тыс. фр., но после полу
чения долга от «одного русского (человека богатого)» (очевидно, 
Н. А. Мельгунова). Получены ли посланные ему экз. «L’Etoile 
polaire sur la mort de Stanislas Worcell...»? «Дружеские пожела
ния» Ж. Доманже.— Г XXVI, 86—88 и 88—89; ср. ААН, 182. 
См. апреля около 13.

Ответ Г. на неизв. письмо К. Шурца из САСШ, полученное 
около 2 апреля (Г XXVI, 88). «Вы знаете, что я разделяю ваши 
взгляды относительно Европы. В этом году она зашла еще дальше 
в своем гниении. Невшательское дело служит подтверждением 
ее полного бессилия <...> Америка — ребенок крепкий, но больной 
язвами и чесоткой <...> Скоротечная рабомания и рабофобия вы
зывает отвращение к этой стране не только у филантропов, но и 
у любого человека, ненавидящего низменные вкусы». О В. Р. Т.: 
«Наши дела идут отлично»; ПЗ «становится силой». О намерении 
«издавать новый листок — если удастся, с карикатурами». 
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Посылает брошюру «L’Etoile polaire sur la mort de Stanislas Wor- 
cell...».— M. Партридж. Герцен и Карл Шурц. Неизвест
ное письмо Герцена («Прометей», т. 3. <М.>, 1967, с. 245—246).

Полковник А. П. Нордштейн в письме к поэту И. С. Ники
тину, критикуя его стих. «Пахарь» за «мысль коммунистичес
кую» и выступая против русской передовой мысли, замечает: 
«Искандер и подобные ему люди — враги России, может быть по 
неведению, но все-таки враги, все, что они толкуют во имя про
свещения, показывает, что они вовсе не знают России, пе знают, 
что ей нужно и что надо делать».— В. Тонко в. И. С. Ни
китин. Очерк жизни и творчества. Воронеж, 1964, с. 53—54.
Апреля 10 (марта 29). Письмо Г. к Мейз. Советы в связи с пред
принимаемым ею пер. «Семейной хроники и воспоминаний» 
С. Т. Аксакова. Это «история одного из его дедов,который пере
селился из Симбирской губернии в Оренбург», «американского 
settler’a, с грубым и патриархальным, чисто славянским харак
тером». «В ней очень интересны женские образы и описания пер
вого соприкосновения полуевропейской цивилизации с полу
дикими натурами». Считая, что «это сочинение слишком длинно 
для рядового читателя», предлагает выбрать «ряд отрывков, а 
пропуски вкратце» пересказать.— Г XXVI, 89—90 и 90.
Апреля около 13 (1). Ответ К. Фогта (неизв.) на письмо Г. от ап
реля 9. Сообщает, что не смог послать Г. бумаги, т. к. получил 
его письмо уже после отъезда А. Гёгга в Лондой. Просит обещан
ные ему 6 тыс. фр. переслать тем путем, который Г. сочтет под
ходящим.— См. письмо Фогта к Г. от мая 31 (А АН, 185—186).
Апреля 13 (1). Авторская дата объявления Г. ««Колокол». При
бавочные листы к «Полярной звезде»».— Г XII, 357—358.

Отпечатано отдельным листком в В. P. Т. и рассылалось вместе с кн. III 
ПЗ. По свидетельству Г., инициатором изд. К был Ог.— Г XVII, 81. См. 
также Т.-Ог., Ill; Н. Я. Эйдельман. Герценовский «Колокол», <М.>, 
1963, с. 19.

Апреля около 15 (3). Вышла в изд. В.Р.Т. кн. III ПЗ на 1857. 
В ней предисловие «От издателя» (Z1 XII, 359—360); ч. III БиД 
(«Владимир-на-Клязьме») с авторским предисловием, помещенным 
как примечание (Г VIII, 408—409) — главы XIX—XXIV (Г 
VIII, 311—337, 344—388, с отдельной нумерацией, с I по VII; 
в гл. III «Разлука» пропущено «несколько листов» о взаимоот
ношениях Г. с П. П. Медведевой, с обещанием в примечании напе
чатать их «в полном издании» БиД — Г VIII, 432; как гл. IV 
с заглавием «Владимир» напечатан конец гл. XVIII ч. II — Г 
VIII, 303—308); ст. Г. «Княгиня Екатерина Романовна Дашко
ва» (Г XII, 361—422), «Еще вариация на старую тему (Письмо 
к....... )» (423—436), «Смерть Станислава Ворцеля» (437—443). 
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Здесь опубл, также поэма Ог. «Ночь (Посвящено Г — у и Н — и)», 
т. е. Г. и Т.-Ог. (Огарев. Стих, и поэмы, 557—570); стих. «Искан
деру» («Я ехал по полю пустому» — там же, 217), «И — ру» («О! 
если б ты подумать только мог»— там же, 242), «И — ру» («В уныпьи 
медленном недуга и леченья» — там же, 251—253).

О времени выхода кн. III ПЗ см. Г XXVI, 86, 88, листовку-объявление 
(ДН, т. 62, с. 363); У к ПЗ, 54-56.

Главы БиД были написаны в 1853 г., но Г. «многое прибавил и дополнил» 
перед их публикацией в ПЗ. См. 1856, ноября 21. Переработкой III ч. Г. за
нимался снова при изд. т. II БиД в 1861 г.— См. Г VIII, 408 и 474.

Апреля 18 (6). И. И. Панаев в письме к И. С. Тургеневу передает 
поклон «старым приятелям», имея в виду Г. и Ог.— Тургенев 
и круг С, 90.
Апреля 24 (12). Письмо Г. к Ф. Девилю. Посылая гонорар за ле
чение, замечает: «Позвольте мне напомнить вам, что <...> мы все 
вас уважаем и любим, как друга и единоверца. Будучи скепти
ком по натуре, я питаю глубокое доверие лишь к вашим мне
ниям в отношении здоровья маленькой казацкой колонии в Пут- 
нее».—{НОВЬ, 147—148; цит. Л.Лански й. Неизвестные пись
ма А. И. Герцена (ВЛ, 1966, № 3, с. 192).
Апреля около 26 (14). Слушал оперу Дж. Верди «Трубадур» 
с участием Дж. Гризи и Дж. Марио («белиберда»).— Г XXVI, 91.

У Г. были Ж.-Ж.-Э. Реклю и его жена. С ней Г. передает по
сылку для Рейх.— Г XXVI, 90.
Апреля 26 (14). Письмо Г. к Рейх. Обещает прислать свой дагер
ротип. В связи с советом Н. А. Мельгунова дать портрет автора 
во франц, изд. БиД просит решить, подходит для такой цели этот 
портрет или посланный ей прежде («с детьми»— вероятно, такой 
же, какой был подарен Ж. Доманже; ср. января 2). «Говорят, буд
то у нас опять на Руси реакция начинает, и снова об освобожде
нии ни гугу». Просит писать «анекдоты» о вел. кн. Константине 
Николаевиче. «Вел. кн. читают «Пол. зв.»».— Г XXVI, 90—91.
Напало года <?>. Г., вероятно, читает и обсуждает с Ог. его «(За
писку о тайном обществе)».— См. Ог., II, 31—38, 559—560; 
ср. ЛН, т. 39-40, с. 323—328; т. 61, с. 463—468.
Апреля вторая половина. Дарственная надпись Г.— Мейз. па 
кн. III ПЗ.— Г XXVI, 325.
Мая 2 (апреля 20). Письмо Т.-Ог. к Г. «Сегодня страшный день 
для всех нас, по твоим рассказам и по тому, что с нами было, как 
мы получили письмо М. К. <Рейх.>, я понимаю, что было с тобой». 
Надо «с сегодняшнего дня начать другую жизнь, установиться, 
успокоиться, еще более, с большей любовью отдаться детям». 
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О своем чувстве к Г.: «Зачем я не скрыла от тебя? Тебе, может, 
лучше было бы; — прости мне эту требовательность, неудовлет
воренье, иногда всего мало <...> больно не слышать полного отве
та; но это минуты безумия, я, могу ли я сказать, почти их победи
ла». «В дни, когда я много думаю о Natalie или перечитываю ее 
письма, я становлюсь добрее, кротче, я лучше понимаю, чего она 
хотела от меня, дай же руку и надейся, как я теперь, что с этого 
дня я, хоть изломаю себя, но переменю то, что и тебе, и мне, и 
Огареву, и ей антипатично, не улыбайся, мне так нужно было тебе 
сказать, не только сказать, написать это» (авт. ЦГАЛИ, ф. 129, 
on. 1, ед. хр. 93, л. 20 — Бюл. ГЛМ, 200, № 48, с датой «<1852>»).
Апрель — мая до 5. Письмо Г. к И. С. Аксакову (пеизв.) с пред
ложением напечатать в Лондоне его пьесу «Присутственный день 
уголовной палаты. Судебные сцены...».— См. мая 6.
Мая 6 (апреля 24). Г. присутствует на торжественном акте, где 
его сыну Александру вручается «медаль <...> и свидетельство 
за успехи в анатомии и физиологии».— Г XXVI, 91.

И. С. Аксаков пишет С. Т. и О. С. Аксаковым из Парижа: «Я 
получил из Лондона предложение напечатать «Утро в уголовной 
палате» отдельным изданием, с именем или без имени; в Лондоне— 
бог знает как — два экземпляра моей «Уголовной палаты». Но 
я не дал согласия. Надеюсь, что пропустят мне ее и в России. 
Впрочем, так как там есть экземпляры, то, пожалуй, могут и не 
уважить мой отказ». Хотел бы взглянуть па Лондон.— «Иван 
Сергеевич Аксаков в его письмах», ч. 1, т. 3, М., 1892, с. 324, 
320.

О публикации пьесы в ПЗ (кн. IV) Г. договорился с Аксаковым, вероят
но, во время их встречи в Путнее.— См. августа 29, УкПЗ, 70—71.

Мая до 8. У Г. был «какой-то русский с фразами», приехавший 
в Лондон «дней на пять», его «посмотреть, себя показать».— Г 
XXVI, 92.

По предположению М. К. Лемке, это мог быть Н. А. Попов, впослед
ствии автор мемуаров «Герцен и Гарибальди» {ИВ, 1908, № 7, с. 137—145).— 
Л VIII, 508—509.
Мая около 8 (апреля около 26). Г. получил письмо от Н. А. Мель
гунова (неизв.) с сообщением об успешном концерте А. Рейхе- 
ля.—Г XXVI, 91.
Мая 8 (апреля 26). Письмо Г. к Рейх. Просит передать через 
Н. А. Мельгунова отъезжающему в Лондон «И мая» И. С. Тур
геневу, «если что есть не первой важности». Советует достать 
«непременно» «Повести и рассказы» Л. Н. Толстого — «удивитель
но хороши». «При всех дурачествах, что-то скучно — хотелось 
бы куда-нибудь вой из Англии, по не видать возможности».— 
Г XXVI, 91—92.
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Мая начало Г. получил посланные Н. А. Мельгуновым через 
А. Франка ст. «Из Петербурга (Письмо к издателю)» и «С чего 
начать?»—См. письма Мельгунова к Г. от 15 и 22 мая (ЛН, 
т. 62, с. 358 и 360).

«Письмо к издателю» опубл, в № 2 К от 1 августа с ред. примечанием (Г 
XIII, 423). Его автор, вероятно, В. П. Перцов.— Г XXX, 776', II. Я. Э й- 
д е л ь м а н. Начало издания «Колокола» и его первые корреспонденты 
(РСР, 1970, с. 178—180). Ст. «С чего начать?» в изд. В. Р. Т. не появилась. 
Ее автор неизв.
Мая между 9 и 11 (апреля между 27 и 29). Письмо Г. к Н. А. 
Мельгунову (неизв.), вероятно, об И. С. Аксакове и с запросом 
об имени и отчестве Головнина.— См. Г XXVI, 496 (№ 38, с да
той «<12 или 13 мая>»); мая 12 и 15.

К секретарю вел. кн. Константина Николаевича А. В. Головнину решил 
обратиться Ог. с просьбой передать вел. кн. проект об освобождении кре
стьян.— См. письмо Ог. от середины мая (ЛН, т. 39-40, с. 610, с датой 
«<июнь — июль 1858>», передатировано — ЛН, т. 62, с. 360).

Мая 12 (апреля 30). Ответное письмо Н. А. Мельгунова к Г. Обе
щает возвратить долг, как только Н. Ф. Павлов пришлет из Рос
сии деньги. Просит послать П. М. Грибовскому 320 прусских та
леров в Берлин. О смерти Е. Б. Грановской, пребывании в Па
риже М. Ф. Корш. Сообщает имя и отчество А. В. Головнина и 
маршрут его поездки по Франции.— Авт. ЦГАЛИ, ф. 2197, 
он. 1, ед. хр. 249, лл. 45—46; аппот. ЛН, т. 62, с. 743. См. мая 13.
Мая 13 (1). Г. получил письмо Н. А. Мельгунова от мая 12. Едет 
в Лондон; из конторы Л. Ротшильда посылает в Берлин П. М. Гри
бовскому 320 талеров.— Г XXVI, 92.

Ответное письмо Г. к Н. А. Мельгунову. Об их денежных от
ношениях.— Г XXVI, 92, с датой «<14 мая)». См. мая 15.

Помета в авт. рукой Мельгунова «14-ое мая» означает день получения 
письма (ПД, ф. 250, № 757, л. 17; ср. Г XXVI, 373). Написано в Лондоне (ср. 
Г XXVI, 92): бумага с тиснением «Giraudier Hotel, 48. Haymarket. London» 
указывает адрес гостиницы, где останавливался Г.— Ср. Г XXVI, 44.

Дарственная надпись Г.— Рейх, на портрете Е. Б. Гранов
ской, который хранился до этого в семье Г. двенадцать лет.— 
Г XXVI, 326.
Мая первая половина. Возможна записка Г. к А. Франку по дово
ду изд. и продажи произведений Г. Переслана через II. А. Мель
гунова.— См. в письме Мельгунова к Г. от мая 15 о передаче ее 
А. Делаво (ЛН, т. 62, с. 358—359).
Мая первая половина <$?>. Письмо Г. к К. Фогту (неизв.), пос
ланное с отъезжающим в Швейцарию П. Дарашем.— См. от
вет Фогта от мая 31 (А АН, 183—184).
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Мая 15 (3). Авторская дата предисловия Г. «От издателя» к кн. 
III «Голосов из России».— Г XII, 447.

Ответ Н. А. Мельгунова на письма Г. от мая между 9 и И 
и 13. Благодарит за «новое одолжение» — отправку денег П. М. 
Грибовскому. Сообщает, что И. С. Аксаков уехал в Рим. Хотел 
бы «разъяснить недоумение» между Г. и Аксаковым «до его при
езда» в Англию: «Пойдут споры, объяснения; ты человек негибкий 
да и он тоже. Не написать ли? Я ему вот что сказал, и он со мною 
согласился: в настоящую минуту ради великих вопросов, ищущих 
у нас практического разрешения, споры об отвлеченных принци
пах должны уступить место другому. Вы, славянофилы и т. д., 
за эманципацию ли вы, за свободу ли слова, за простор ли в дей
ствиях? За? Давайте руку. Против? Черт с вами! и берегитесь.— 
Но так как против может быть только дрянь, Булгарины с им по
добными, то партия за, партия честных людей, должна идти друж
но против подлецов и болванов, отложив до поры до времени рас
при о постном масле, о Николае Чудотворце и о кошихинских 
временах. Иван Аксаков в таком смысле и намерен издавать «Бе
седу», faisant ses réserves <с соответствующими оговорками^ 
насчет принципов, которые пока должны отброситься на второй 
план». «Сейчас получил второе письмо» (какое — неизв.; возмож
но, было письмо Г. от 14 марта или же речь идет о письме Ог. 
к А. В. Головнину — см. мая между 9 и 11).— ЛН, т. 62, с. 357— 
359.
Мая 16 (4). Секретное отношение гл. пач. III отд. и шефа жанд. 
кн. В. А. Долгорукова наместнику Царства Польского кн. М. Д. 
Горчакову, мин. иностр, дел и финансов, финляндскому и др. 
ген.-губернаторам в связи с агентурным донесением о широкой 
продаже берлинскими книгопродавцами М. Шлезингером и 
Ф. Шнейдером (магазины на Unter" den Linden, 19 и 34) изд. Г. 
(Шлезингер «недавно продал на одной педеле» 33 экз. ПЗ), по
сылке ими революционных книг в гостиницы русским путешест
венникам, а также о существовании «особого агента», стремящего
ся передавать «в Россию кипы возмутительных сочинений» (ПЗ, 
«Крещеная собственность», «Голоса из России»). Указывает на 
необходимость строжайших мер, чтобы воспрепятствовать ввозу 
этих изд. в пределы империи.— ЦГАОР, д. 239, лл. 383—385 
об.; Л VIII, 533.

19 (7) мая тов. мип. иностр, дел И. М. Толстой сообщил Долгорукову, 
что русскому посланнику в Берлине бар. Ф. И. Бруннову дано распоряжение 
войти в контакт с прусским правительством для запрещения продажи изд. 
Г. В тот же день из мин. финансов уведомили о «строжайшем наблюдении» 
по таможенному ведомству «за певвозом из-за границы в наши пределы воз
мутительных сочинений». О мерах в портовых городах сообщил 29 (17) мая 
новороссийский ген.-губ. гр. А. Г. Строганов.— ЦГАОР, д. 239, лл. 386— 
388. См. июля 16.



342 1857. Путней

Мал 20 (8). Письмо Г. к Рейх, и М. Ф. Корш. Приглашает в Анг
лию «дни на два». «В Брюссель, если бы я и поехал, то только с Са
шей,— да и тут еще вопрос, пустят ли?» Преимущества встречи 
в Англии: «кой-что почитал» бы им из своих произведений, «а 
уж рукописей не повезу на материк». Обещает дать Корш «про
вожатого» из Англии, если она приедет одна или с H. М. Щепки
ным. Просит приехать не в воскресенье: «Тут у нас бывает тол
кучий рынок, от которого мне самому тошно».— Г XXVI, 92— 
93; Г XXX, 815.
Мал 21 (9). Посылает в Париж свою фотографию для М. Ф. Корш 
и Е. Ф. Корша (с дарственной надписью «в память сороковых го
дов») и портрет Е. Б. Грановской для Рейх. (см. мая 13).— Г 
XXVI, 93; Г XXX, 815; Зап. ЛБ, вып. 32, М., 1971, с. 183 (фак
симиле), с датой «20/9 мая».
Мал22 (10). Письмо Н. А. Мельгунова к Г. Получены ли статьи 
для К или «Голосов из России» — «давно бы пора придти».— 
ЛН, т. 62, с. 360.
Мал 24 (12). И. С. Тургенев приехал в Лондон.— Тургенев. 
Письма, III, 120. Возвратил Г. его рекомендательное письмо 
к Ж. Мишле от января 18 (не воспользовался им из-за болезни).— 
Г XXVI, 94.
Апрель —мал до 25. Г. получил письмо от Карше (неизв.) с со
общением о «повом томе» истории Франции Ж. Мишле (очевидно, 
т. XI — «Henri IV et Richelieu. Histoire de France au XVII sièc
le»).— Г XXVI, 94. См. мая 25.

Выход т. XI отмечен в «Bibliographie de la France», № 22 от 30 мая, с. 255.

Мал до 25. Прочитал книгу Прудона «Manuel du spéculateur à la 
Bourse» («Руководство биржевого игрока», P., изд. 4-е).

Г. писал Ж. Мишле 25 мая о Прудоне в связи с этой книгой;] «Какой борец! 
Это carmen horrendum <страшное прорицание) в 3%, 5% 10% — он поэти
зирует ажиотаж и учет векселей».— Г XXVI, 94. О выходе 4-го изд. сообщено 
в «Bibliographie de la France», № 13 от 28 марта, с. 148. См. Г XIII, 10, 95— 96.

Мал между 23 и 25 (11 и 13). Письмо Г. к Н. А. Мельгунову (не
изв.) о денежных делах.— См Г XXVI, 496 (№ 39, с датой «(око
ло 26 мая>»; мая 26.
Мал 25 (13). Письмо Г. к Ж. Мишле. Объясняет причину своего 
долгого молчания тем, что И. С. Тургенев не передал Мишле ре
комендательное письмо (см. января 18 и мая 24). «Поручил одно
му молодому другу» (кому — неизв.) передать Мишле свою бро
шюру «L’Etoile polaire sur la mort de Stanislas Worcell...», но не 
знает, был ли тот у Мишле. Просит прислать не более 5 экз. 
нового тома истории Франции (см. апрель — мая до 25), обещая 
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организовать рец. (в «Athenaeum», «Leader» и м.б. в «Times»). 
О намерении «издавать для активной оппозиции ежемесячник 
строго политического характера» (Æ).— Г XXVI, 93—94 и 94. 
Мая 26 (14). Ответ Н. А. Мельгунова на письмо Г. от мая между 
23 и 25. Просит продлить у Дж. Ротшильда «ручательство» «до 
конца сентября» — тогда расплатится с долгами.—Авт. ЦГАЛИ, 
ф. 2197, on. 1, ед. хр. 249, лл. 51—54 об.; аннот. ЛИ, т. 62, с.743— 
744. См. мая 27.

В «Neue Preussische Zeitung» («Kreuz-zeitung») «вылазка против» 
Г. и распространения его изд. среди русских, приезжающих 
в Германию и Францию.— Цит. ^7 VIII, 517—518. См. Г XXVI, 98. 
Мая 27 (15). Письмо Г. к М. Ф. Корш. Советы, как проехать из 
Лондона в Путней и как найти там дом Г. «Вы, разумеется, остано
витесь у нас».— Г XXX, 580.

Ответ Г. (неизв.) на письмо Н. А. Мельгунова от мая 26. Со
гласен продлить поручительство у Дж. Ротшильда.— См. Г 
XXVI, 496 (№ 40, с датой «<около 28 мая>»); мая 28.
Мая%8 (16). Ответное письмо Н. А. Мельгунова к Г. «Твои добрые 
советы и еще более — выражение твоей дружбы— я принимаю 
с живым чувством благодарности».— Авт. ЦГАЛИ, ф. 2197, 
on. 1, ед. хр. 249, лл. 55—56 об.; анпот. ЛИ, т. 62, с. 744.
Май. Через А. Делаво и, возможно, И. С. Тургенева ведутся пе
реговоры с парижским изд. и книгопродавцем Э. Дантю о франц, 
изд. БиД.— См. письма Н. А. Мельгунова к Г. от 15 и 22 мая 
(ЛИ, т. 62, с. 359 и 360).

Вышел в Эдинбурге англ. пер. воспоминаний Ф. Орсини «Me
moirs and Adventures of F. Orsini, written by himself». В них — 
о знакомстве с Г. (см. 1850, сентября около 13), о его настроении 
в связи с гибелью матери и сына. «Это высококультурный и об
разованный русский эмигрант с чрезвычайно либеральными взгля
дами, с глубокими познаниями в социальных науках, прекрасный 
писатель и чрезвычайно щедрый человек».— См. Ф. Орсини. 
Воспоминания. М.—Л., 1934, с. 159—160, 162, 537.

Итал. изд.— F. О г s i n i. Memorie politiche dedicate alla gioventû ita- 
Папа («Политические воспоминания, посвященные итальянской молодежи», 
Torino, 1857) — вышло в октябре. По какому изд. познакомился Г. с воспо
минаниями Орсини — неизв. (отклики — в главах БиД, опубл, в ПЗ па 
1859). Они послужили «поводом» для публ. отрывков о гибели близких (Г 
X, 77, 271, 427—428, 492). См. также Г XXIX, 246.

Мая 31 (19). Ответ К. Фогта на письмо Г. от мая первой поло
вины <?>. «Дараш передал мне ваше письмо <...> С той поры я 
его больше не видел». Сожалеет, что Г. пет в Женеве, где находится 
много русских, в т. ч. члены императорской фамилии. «Вы упус-
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каете все подходящие случаи для ведения пропаганды». «Был бы 
в отчаянии», если бы его письмо от апреля около 13 затерялось, 
т. к. писал в нем о необходимости получить от Г. обещанные день
ги до 1 июля. Предлагает вексель на эту сумму.— ААН, 183— 
186.
Июня 1 (мая 20). Г. в Лондоне встречает М. Ф. Корш, приехав
шую из Парижа. Вместе с нею едет в Путней.— Г XXVI, 95.
Июня 2 (мая 21). Письмо Г. к Рейх, с припиской М. Ф. Корш: 
«Герцен все такой же. Он очень, очень жалел, что вы не приеха
ли и даже хотел писать вам ругательное письмо».— Г XXVI, 
95.
Июня 4 (мая 23). Письмо Г. к Е. Ф. Коршу и Кетчеру, посланное 
с М. Ф. Корш. «Ее приезд мне чрезвычайно важен, вы все прибли
зились с нею» (ср. «Приезд Мар. Федор, размосквил меня (я не 
знаю, можно ли это сказать, но чувствовать можно)» — Г XXVI, 
99). Приглашает их. «Мы работаем много <...> окруженные целым 
миром развалин — мы делаем свое, засеваем юную полосу». 
«Ужасно радует меня, что наша молодежь любит меня, т. е. чи
тает с симпатией». Просит присылать ему «вновь выходящие» 
книги, «не теоретические», а «о фактах — статистики, истории 
и пр.»; не оставлять «опять на несколько лет без всяких сношений» 
и писать ему на адрес Л. Ротшильда.— Г XXVI, 95—96.

Письмо Г. к Рейх. «Со временем» пришлет «копию» главки 
«На могиле друга» БиД. М. Ф. Корш расскажет, что в воспоми
наниях «есть кое-что» и о Рейх., «но эта часть еще не окончена» 
(возможно, речь о гл. «Эпгельсоны», над которой Г. уже мог на
чать работу).— Г XXVI, 96. Передано с Корш.

Вечером провожает М. Ф. Корш в Париж.— Г XXVI, 95.
Июня 7 (мая 26). Некрасов пишет из Парижа И. С. Тургеневу 
в Лондон: «В числе причин, по которым мне хотелось поехать 
<в Лондон>, главная была увидеть Герцена, но, как кажется, он 
против меня восстановлен — чем, не знаю, подозреваю, что из
вестной историей огаревск. дела. Ты лучше других можешь знать, 
что я тут столько же виноват и причастен, как ты, например 
<...> Мне просто больно, что человек, которого я столько ува
жаю, который, кроме того, когда-то оказал мне личную помощь, 
который был первый, после Белинского, приветствовавший доб
рым словом мои стихи (я его записочку ко мне, по выходе «Петерб. 
сборника», до сей поры берегу),— что этот человек нехорошо 
обо мне думает. Скажи ему это (если найдешь удобным и нужным — 
ты лучше знаешь нынешнего Герцена) и прибавь к этому, что если 
он на десять минут обещает зайти ко мне в гостиницу (к нему 
мне идти неловко, потому что я положительно знаю лютую враж
дебность Огарева ко мне), то я, ни минуты не колеблясь, приеду 
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в Лондон. В таком случае я приеду к 11-му числу, чтоб 16-го 
вместе с тобою уехать обратно».— Некрасов, X, 340—341.
Июня до 9. Г. написал «трогательную статейку» «Августейшие 
путешественники».— Г XXVI, 99.
Июня 9 (мая 28). Письмо Г. к Мейз. С интересом прочитал ру
копись ее ст. о русской литературе, «краснея от комплиментов и 
опуская глаза при похвалах». Надо бы «процитировать что- 
нибудь из Тург.» («Муму» или «Записки охотника»), использовать 
«страницу об умственном развитии русского общества в сравне
нии с европейским — страницу из моего письма к Мишле» («Рус
ский народ и социализм» — Г VII, 330—332) и «характеристику 
трех эпох аристократии: при Екатерине, Алекс, и Николае» 
(из «Russian serfdom» — Г XII, 36). «Почему не сказано ни одно
го слова о стихотворениях Некрасова,— хотя я его как человека 
не люблю, но это поэт весьма примечательный — своей демокра
тической и социалистической ненавистью; с другой стороны, поэ
зия, печальная и меланхоличная, в которой переплетаются 
скептицизм и верное ощущение нашего положения при Николае, 
нашла своего истинного представителя в Огареве». Приглашает 
к себе — поговорить о ее ст. Просит переслать «повесть» (вероят
но, из сб. «Прерванные рассказы»), чтобы поправить ее. «Наехало 
еще великое множество русских». Об аресте «одного русского» 
в Париже за то, «что у него нашли несколько экземпляров» ст. 
Г. о С. Ворцеле.— Г XXVI, 97 и 98.

Ответ Г. на неизв. письмо Н. М. Щепкина из Парижа. Благо
дарит «за все хорошие и теплые слова». Просит хоть «на трое 
суток (с дорогой)» приехать, сообщив время, чтобы можно было 
его встретить. Рекомендует свою ст. «Августейшие путешествен
ники» в выходящем скоро К. Сведения о Бак.; Н. А. Спешнев 
и Ф. М. Достоевский «прощены». А. А. Краевский «отправляется 
в Манчестер на выставку».— Г XXVI, 99.

Записка А. П. Милюкова, приехавшего в этот день в Лондон, 
к Г. (неизв.) с просьбой о встрече. Сообщает свой адрес. Пере
слана через кн. магазин Н. Трюбнера.— См. Милюков, 133.

Приезд Милюкова в Лондон 9 июня подтверждается его письмом к жене 
от этого дня.— Копия ПД, 10335/XIV с. 152.
Мая конец — июня начало. Возможно, Г. получил письмо от 
Добролюбова с материалами о директоре Педагогического ин-та 
И. И. Давыдове и о П. А. Вяземском, использованными Г. в за
метке «Правда ли?» для № 1 К.— См. Е. Г. Б у ш к а и е ц. Доб
ролюбов и Герцен (Проблемы, 282).
Июня начало. Г. готовит № 1 К.— Г XXVI, 99.
Июня 10 (мая 29). Г. утром едет в Лондон для встречи с А. П. 
Милюковым, но не застает его в отеле. Знакомится с ним здесь 
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же в 5 ч. вечера. Приглашает его в Путней; тот «с радостью со
гласился».— Милюков, 133—134.

Первое впечатление Милюкова о Г.: «Его невысокая, плотная фигура по
ражала энергией и живостью, а красивая голова, с откинутыми назад длин
ными, темно-русыми волосами и умными, выразительными глазами, с первого 
взгляда привлекала внимание <...> Смотря на него, никто не подумал бы, 
сколько нравственных потрясений и горьких разочарований испытал этот 
человек».— Там же, 134.

Г. и Милюков едут в Путней, где Г. знакомит его с Ог. В 7 ч.— 
обед. Затем разговор «до глубокой ночи». Г. «с горячим участием» 
расспрашивает Милюкова «о том, что делается в России с воцаре
нием нового государя, о настроении общества, об административ
ных реформах, о слухах насчет освобождения крестьян, о лите
ратуре и журналистике».— Там же, 135—137.
Июня 11 (мая 30). А. П. Милюков уезжает из Путнея в Лондон 
с А. А. Герценом.— Милюков, 137—138.
Май — июня первая половина. Записи в дневнике Т.-Ог. «С каж
дым днем Г. все более становился мне внутрепно близок <...> 
бесконечное чувство любви к нему захватывает меня всю более 
и более». Надеясь вначале «оттолкнуть себя от него», опа хочет 
затем стать Г. и Ог. «любящей, преданной сестрой», а детям Г. 
«заботливой, любящей нянькой». «Когда я увидала, что побеж
денный моей страстной любовью, Г. тоже меня полюбил, я вдруг 
бросилась к О. <...> Так <...)> бесконечно широко понять <...)> 
ни один человек не мог бы, он это сделал с каким-то простодушием, 
свойственным одной его нежной и широкой натуре». Т.-Ог. ощу
щает дисгармоничность своих развивающихся отношений с Г.: 
«Мы имеем общие интересы, самый главный — дети; но что ка
сается нас двоих, тут есть пробел <...)> может, именно я совсем не 
та женщина, которую мог бы любить Г. <...)> мне веет холодом от 
него <...> я боюсь нашей близости, скрываясь вечно, сдержанная 
семьей, отношеньями <...> и тоже каким-то недостатком полной 
любви со стороны Г., она принимает характер, мне кажется, не
достойный нас <...> я не знаю, переживет ли в Г. годы это чув
ство, оно слишком лишнее и поверхностное в его жизни».— РП, 
IV, 167—178 (записи б.д., предшествуют июня 16).
Июня 15 (3). Надпись Г. на векселе о передаче денег Л. Пьяи- 
чани (неизв.).— См. Г XXVI, 100 и 496 (№ 37).

Записка Г. к Л.. Пьянчани о векселе.— Г XXVI, 100.
Г. с Ог., Т.-Ог. и А. П. Милюковым в Сиденгэме на музыкаль

ном фестивале из произведений Генделя в Хрустальном дворце. 
После II ч. оратории «Мессия» Г., сославшись на усталость, вы
ходит из зала и идет с Милюковым осматривать Хрустальный дво
рец.— Милюков, 158—162.
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О музыке Генделя Г., по словам Милюкова, заметил: «Это хорошо, гран
диозно, но не в моем вкусе: я променяю все мессы и оратории на две-три опе
ры Россини и Мейербера... А знаете какая музыкальная вещь всего больше 
поразила меня? Это «Марсельеза», которую пели, двигаясь по парижским 
бульварам, двадцать тысяч блузпиков! Никакая оратория не произведет на 
меня такого потрясающего впечатления» (гам же, 162). О посещении Хрус
тального дворца см. также в письме Милюкова к жене из Парижа от 23 (11) 
июня.— Копия ЛД, 10335/Х1У с. 152.
Июня 16 (4). Запись в дневнике Т.-Ог. о «главных правилах»; 
«Ничем не возмущать <...> спокойствие» Г. и Ог.— РП, 1УД 
179.
Июня между 11 (мая 30) и 18 (6). Г. отказывается видеть при
ехавшего в Лондон Некрасова. «Послал к нему с Тургеневым его 
расписку» на 1000 руб. сер., «велел сказать, чтоб» Некрасов 
вернул их П. А. Захарьину в Петербурге.— Г XXVI, 101, 105. 
Тургенев «в продолжение трех дней <...> постоянно уговаривал 
Герцена увидать Некрасова».— Т.-Ог., 288—289. См. июля 10.

Пребывание Некрасова в Лондоне датируется условно, по письмам его 
к И. С. Тургеневу от июня 7 и Г. к Рейх, от июня 18.

Июня 18 (6). Письмо Г. к Рейх, в Дрезден. Не отвечал на ее 
неизв. письмо «за неимением важных новостей». Были «разные 
русские — молодые и хорошие, все вести их превосходные — 
книги наши кипят, да это и по расходу видно». О предстоящем вы
ходе К — «тотчас» пришлет (см. июня 22). Просит отправить «че
рез кого-нибудь из книгопродавцев к Трюбнеру» два тома «Сочи
нений» Грановского (М., 1856), написать П. А. Захарьину в Пе
тербург, что половина денег, которые получит у Некрасова, пред
назначена А. И. Фроловой.— Г XXVI, 100—101. См. июня 19.

Г. получил «от двух книгопродавцев», вероятно, Н. Трюбнера 
и 3. Свентославского, «запрос о позволении издать» все его «сочи
нения вторым изданием, по-русски в Лондоне» (неизв.).— Г 
XXVI, 101. См. также объявление о «втором издании сочинений 
Искандера и «Полярной звезды» за 1855, 56, 57 год», предприни
маемом Н. Трюбнером в тип. 3. Свентославского, в № 2 К от 1 ав
густа, с. 18.
Июня 19 (7). Г. получил письмо от Н. М. Щепкина (неизв.) о 
приезде «через три дня».— Г XXVI, 101. См. июня 29.

Г. заканчивает письмо к Рейх., начатое июня 18.— Г XXVI, 
101.
Июня середина. Вышла в изд. В.Р.Т. кн. III «Голосов из России» 
с предисловием Г. «От издателя» (Г XII, 444—447). Отдел «Шну
ровая книга обличений» сопровожден примечанием Г. (Г ХПЛ 
458).

Объявление о продаже см. в № 1 К, с. 10 (вышел 22 июня).



348 1857. Путней

А. П. Милюков «почти каждый день» бывает вечерами у Г. в 
Путыее. Г. много рассказывает ему о своей жизни. В одну из встреч 
читает еще не опубликованную гл. XXXVII БиД об эмигрантах. 
В другой день хором поют песню «Вниз по матушке по Волге» 
(присутствует А. Саффи с невестой). Г. посещает с Милюковым Бри
танский музей, осматривает его многочисленные естественно
научные и художественные коллекции. В разговоре о них упоми
нает сатиру Байрона «The curse of Minerva» («Проклятие Минер
вы»). В этот же день они посещают Тауэр. Во время прогулок по 
Лондону Г. высказывает Милюкову свое мнение о политическом 
и общественном строе Англии, об англ, конституции, в которой 
«более республиканских элементов, чем в блаженной памяти фран
цузских учредительных собраниях и конвентах».— Милюков, 
138—157.
Июня середина, после 16. Разговор Г. с Т.-Ог. об их отношениях 
(«в первый раз резко коснулись до больных мест») и о положении 
Ог. («я отравила его жизнь, злейший враг не мог сделать ему 
больше зла <...> Г. жалел о прошлом»; «зачем эта любовь? <...)> как 
она портит жизнь, как много она принесла всем мученья!»).— 
См. запись в дневнике Т.-Ог. (РП, IV, 179—180).
Июня около 20 (8). Последняя встреча Г. с А. П. Милюковым, 
который застает Г. за чтением Байрона. Разговор о Байроне, 
о поэзии. Г. дарит Милюкову «Письма из Франции и Италии».— 
Милюков, 165—166.

Датируется предположительно: Милюков уехал из Лондона рано утром 
21 июня (23/11 июня он сообщал жене, что уже «третий день в Париже» и что 
«в Лондоне провел <...> двенадцать дней отлично» — копия 11Д, 10335/XIV с. 
152).
Июня 22 (10). Вышел № 1 К от июля 1.— Г XXVI, 100.

Посылает экз. Рейх.— Г XXVI, 100 и 103.
А. И. Кошелев пишет из Карлсбада И. С. Аксакову в Женеву 

в связи с разногласиями о направлении РБ: «Вы говорите о жи
вом голосе Герцена и о том, что необходимо затронуть все живое. 
Странны мне показались эти ваши слова. Теперь читаю я Герце- 
па и ни в чем не нахожу ни настоящего смысла, ни истинной жиз
ни. Он кривляется, орет, ругает, выстанавливает пышные фразы 
и пр. Разве это жизнь? Попы наши отчасти мертвят жизнь, но 
Герцен и комп, хлопочут об оживлении мертвечины, а труп все 
остается трупом. Во всем Герцене я не нашел ни одной страницы 
живой и вместе с тем истинной <...> в речах Филарета несравненно 
более жизни, чем в произведениях Герцена». «Я горжусь тем, 
что наша «Беседа» пользуется особенным благорасположением ду
ховенства, радуюсь тому, что мы этим путем можем действовать 
на него и через него на массу народа. Нет, драж. Иван Сергеевич, 
путь Герцена, его средства, слова и пр. никогда не будут одобре
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ны мною. По-моему, он обязан успехом лишь обстоятельству, что 
он имеет единственную вольную русскую типографию, что он 
пишет дерзко, живо, общественно, по настоящего успеха он не 
имеет и не может иметь, ибо у пего нет фундамента. Если только 
у пас цензура сделается несколько посвободнее, то Герцена дея
тельность сделается соверш. ничтожною. Ругательства его про
тив пас (в 3-й «Полярп. звезде») гадки, глупы и показывают, что 
оп даже не сумел воспользоваться выгодностью своего положе
ния. Он становится сообщником «Русского вестника» и досказы
вает то, что цензура не позволяет тому говорить <...> я пе за
клятый враг Запада и Петра, не квасной патриот, пе славянофил 
40 годов, но убежден, что истина на нашей стороне, что мы дол
жны действовать своими способами и отнюдь не прельщаться 
призраками жизни, которые привлекают толпу к нашим против
никам».— ГМ, 1918, № 7-9, с. 175—176.
Июня 23 (11). Письмо К. Фогта к Г. с отзывом о только что про
читанном пем. изд. БиД (вероятно, Фогт получил от Г. или от 
Издателя тт. II и III — см. 1856, январь — мая первая половина 
и сентября конец или октября начало; ср. А АН, 186): «Я прогло
тил вашу книгу. Особенно хорош хирург с его достаточными зна
ниями по анатомии <см. Г IX, 26—27\ Ну, высмею же я при его 
помощи Вагнера и компанию <...> Все личности, портреты кото
рых вы так похоже рисуете, являются скорее тенями, чем живы
ми людьми. Все они действуют без цели, все заполняют пустоту 
своего существования: один:— химией, другой — распутством, 
третий — внешними формами, по всё это делается только от скуки, 
от праздности, от инстинктивного желания как-нибудь убить 
время». Советует подготовить Сашу «к определенной профессии — 
врача или агронома» и направить его учиться в Вюрцбургский ун-т: 
«Я предполагаю <...> что вы хотите, чтобы он возвратился в Рос
сию, чтобы добиться передачи ему ваших имений, на которые на
ложен секвестр, и что вы хотите, чтоб он возвратился уже сфор
мировавшимся — как человек и как характер». Еще раз благода
рит за одолженные 6000 фр.— А АН, 187—189.
Июня около 24 (12). В Путней приехал А. А. Тучков, привез 
«потрясающие новости» из России.— Г XXVI, 102, ср. 103.
Июня 24 (12). Письмо Г. к Мейз. с приглашением в театр на спек
такль с участием А. Ристори.— Г XXVI, 101 и 102.

У Г. был 3. Свентославский.— Г XXVI, 102.
Вечером присутствует в Lyceum Theatre на трагедии «Fazio» 

с участием итал. актрисы А. Ристори.— Г XXVI, 102.
О спектакле см. в «Athenaeum», 1857, 27 июня, с. 828.

Июня 25 (13). Празднование дня рождения сына Г.— Александ
ра.- Г XXVI, 102.
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Июня между 18 и 26 (6 и 14). И. С. Тургенев и Некрасов уехали 
из Лондона.— См. Тургенев. Письма, III, 123 и 511; июня 27. 
Июня 27 (15). В г. «Courrier de l’Europe, écho du Continent» — 
франц, пер. ст. «Августейшие путешественники. I. Вдовствующая 
императрица» (Г XIII, 13—18 —«Les augustes voyageurs») с ред. 
предисловием (русск. пер. Г XIII, 490). Вырезка в архиве Г. 
{ЦГАЛИ, ф. 2197, on. 1, ед. хр. 6G).

Письмо Некрасова к Г. из Парижа. Полагая, что задержка 
в уплате долга Г. (деньги были предоставлены Некрасову для по
купки С) «служит одною из причин неудовольствия», оправдывает
ся тем, что Г. разрешил часть долга вернуть И. С. Тургеневу, 
с которым у него свои «постоянные счеты». «По возвращении 
в Россию» обещает вернуть деньги. «Куда их выслать или кому 
передать в России?» — Некрасов, X, 342—343. См. июля 10.
Июня 29j(17). Т.-Ог., Тата и Ольга, по-видимому, вместе с Г. при
сутствуют на свадьбе А. Саффи и Дж. Кроуфорд.— Г XXVI, 101, 
104; Т.-Ог., 133-135.

В Путней в 11 ч. ночи приехал H. М. Щепкин; поселился в до
ме Г.— Г XXVI, 102. См. июля 3.

«Ты, разумеется, можешь представить себе, как я рад видеть Герцена»,— 
писал он жене А. В. Щепкиной (Г XXVI, 102).

Письмо Н. А. Мельгунова к Г. из Гунценбаха. Еще не получил 
№ 1 Я и кн. III «Голосов из России». Русские новости, в частно
сти, об уничтожении военных поселений.— ЛН, т. 62, с. 360— 
362.

Письмо И. П. Липранди к Г. из Петербурга в связи с публика
цией в кн. III ПЗ ст. Ог. «Разбор манифеста 26 августа 1856 го
да», где о Липранди говорится как о «клеврете» Л. А. Перовского, 
ренегате и «шпионе». Утверждает, что «название шпиона, клевре
та не могут относиться к чиновнику, точно и добросовестно ис
полняющему предписания своего непосредственного начальства». 
Злобные нападки на Г. и его деятельность, утверждение, что 
«Du développement...» — донос на лиц, находящихся в России 
«на службе»; обвинения в клевете на Россию, в желании играть 
роль «проповедника и преобразователя <...> облекшись в тогу 
как бы народного героя и великого реформатора, апостола исти
ны». Требует публикации письма в ПЗ.— Л IX, 598—604. См. 
ноябрь ст. ст.
Июнь. Печатаются в В.Р.Т. II изд. «Прерванных рассказов» Г. 
и кн. IV «Голосов из России».— См. объявление в № 1 К, с. 10. 
Июня конец. Письмо Г. к Мейз. О плохом самочувствии; о пред
стоящем приезде А. А. Краевского из Манчестера.— Г XXVI, 
102 и 103.
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I

’ ЧИП СЖ4К ГСХЧЯС »* Ловят, — 
игчг С П.;>: -»V. Шщлмк* И Вгля^* 

Тклыр»»'.* — 1, Зией 2пе«1 
Вглхжнк , »-. с

No. 1.
1 1юля 1857.

У Т₽к-б»гр» & С г. »г я ям «ной кв» 
НО. Р«;«гп»Пяг Ко» , и у 1к-;-жек«*;п 
39, Ниреа -$:юе-,, Н»утагке1, Е»о0«о 
Рг»«Х мя-репсе.

ПРЕДИСЛОВИЕ О навравлеЯ1й говорить нечего; оно тоже, которое »> 
Полярвсй Зв1зд 1>, тоже, которое проходить невзиДняо черево 
всю нашу жизнь. ВегдД, во всемь, всегда, быть со стороны 
волн—против* ваонатя, св стороны разума — против* пред- 
разеудкоп, со стороны науки против* изуверства, оз 
стороны рагвивающахся народов* — против* отстающих* 
прзавтельствг. Таковы обиге лот маты наши.

Вт. отйошетпи кь Росыв, мы гатим* страстно. <•« всею 
горхчихию любви, со всей силой паПдивю вкрсиашя, ~ 
чтоб*«.* ней спали накане»* ненужные старые свивальник»», 
мкшаюшк могучему разеипю е< Д»а этою мы теперь, какь 
вь 185-5 толу <• •■ считаем». перкывг необходимы«*. веотла 
гаемымь шагом к:

<х.«»ьаждкн!Е. слои* от* «еноты :
<л ВОЫККЛЬНН КТ’ГСТЬЙНЪ С-Т Ь ПОИТ-ЛЦИКОгД '
•хноычмдсиц подлтн.яго состояша от г роьа-вь;
Не огрэничввзяеь ипрс-чечь этими вопросами. Колош»* 

пос вишенный и.ьлючительн<> ругйййиь интересам*, будсе* 
з вл и и т ь ч!н* бы ни быль затронуть — недкпымь указом* 
иля глупым* т знептемь расмыкникзвъ воровством/санов- 
пиков* али нев!жествсиь сената. Смешное и преступное, 
злонамеренное к мЫ-жеспеннос. в<е вдеть под* Колокол*.

А потому обращаемся ко вс!чь соотечественпикаяь, л ки
шим* нашу любовь в.ь Роти а просимъ нхь не только 
слушать наш* Колокол*, но я самим* звонить в* него’

! Появление но ваг» русскага органа елужашзго дополаежемь 
(КЬ‘Полярной ЗвкздЬ не есть д!ло случайное и зависящее 
; оть пднато лнчиаго произвола, а отя1гь из потребность; мы 
лол ж н и его издавать

Для тог-) чтобы объяснить это. я напомню короткую 
нстор(К( нашего твпегрз-т-о.но ставка.

Русская Гипотрзотя. основанная вь 1*53 году вь Лондон!, 
была запросом*. Открывая ее, я обратился кь нашим* с-эоте- 
’»и пенниках»* сь призывом*, изь вотораго повторяю сл!ду- 
«•(»!.< строки :

"Отчего мы молчим*’
Неужели вам* нечего сказать’
Ила мы молчим* только оттогз, что мы не си!<«иь говорить'

П < 4 я р И 3. Я 3 В I. ,1 Д 1 ВЫХОДИТЬ •ЛИШДкОМ ) р1ДК■..>. мы не 
ямЬеи* средств* « цокать ее чаше Между тДмь событн ьь 
Росы* вт-. уг-я быстро, нг надежно ловить на лету, обсужи
вать тотчас* Для э!(чо мы предпринимаема новое повре
менное в.‘дзв1е. Не «предки» сроков* выхода, мы »(«стара 
емся едемМчно иц.ныть -злинг лисп, иной» два. поп

«Колокол», Л? 2, 1 июля 1857 г 
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Июня 30 (18). Приписка Г. в письме Н. М. Щепкина к А. В. Щеп
киной: «Позвольте вам поклониться, не имея чести лично вас 
знать».- Г XXVI, 102.

А. И. Кошелев пишет из Карлсбада И. С. Аксакову в Женеву: 
«Очень желаю, чтоб нам пришлось побеседовать до вашего отъез
да в Англию, ибо там свидание с Герценом должно быть искусно 
произведено. В III-й «Полярной звезде» он нас разругал и глупо 
и гнусно. Презрением ему отвечать не должно, но необходимо 
ему растолковать, что он лишает себя великих льгот своего по
ложения — быть вне партии, и что он добровольно выбрасывает 
наше содействие...» — ГМ, 1918, № 7-9, с. 177.
Июля 1 (июня 19). Датирован К, № 1 (вышел июня 22). В нем 
«<Предисловие>» (Г XIII, 7—12), ст. Г. «Августейшие путешест
венники» (13—18), «Правда ли?» (19—20). Здесь же напечатано 
«Письмо к издателю» Ог. (с подписью «Р. Ч.» — «Русский человек»), 
где в обращении к Г. формулируются цели «русской вольной кни
гопечатни в Лондоне»: «Следите шаг за шагом за действиями пра
вительства, разбирайте беспощадно, что дурно, открывайте Рос
сии ее рапы — которых она не замечает, и указывайте на те, 
которые опа сознает, возбуждайте ее правительство и народ к иска
нию средств излечить их, помогайте выздоравливающему сделать
ся здоровым и не отрекайтесь от права свободно высказывать свои 
теоретические убеждения» (с. 6).

Письмо Л. БлаиакГ. Назначает время встречи: «послезавтра, 
в пятницу». «Черкните словечко в ответ».— Русск. пер. Л XIV, 
546—547 (отнесено к 1858 г.). Ответ Г. пеизв.

1 июля приходилось на среду в 1857 г.
Июля 2 (июня 20). Письмо Г. к Рейх. Извещает о полной распро
даже русских книг и К, а также о том, что получает «бездну книг 
с симпатиями и Höfflichkeiten’aMH от русских из Парижа и из 
Германии». Спрашивает адрес Некрасова в Дрездене.— Г XXVI, 
103.
Июля 3 (июня 21). Из Путнея уехал Н. М. Щепкин.— Г XXVI, 
103.
Июля 4 (июня 22). Г. отказывается принять приехавших к нему 
А. А. Краевского и К.-Р. Липперта, сотрудника ОЗ.— Г XXVI, 
103. См. июля 5.

А. П. Милюков в письме из Женевы к жене в Россию просит 
передать А. А. Чумикову, что «его книги отданы тому, кому по
сланы, и его велели благодарить» (очевидно, Г.).— Копия ПД, 
10335/XIVc. 152.
Июля 5 (июня 23). Письмо Г. к А. А. Краевскому. Объясняет, по
чему не принял его: «Вы были с Липпертом, человеком невежли
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вым и которого я принимать не хочу». Приглашает в любой день; 
Тх. «будет так добр, что приедет с вами <...> хоть сегодня».— Г 
XXVI, 103-104.
Июля 6 (июня 24). М. Ф. Корш в письме из России к Рейх., пе
реданном с проф. Казанского ун-та Н. Н. Буличем, «добрым прия
телем и весьма милым и благонадежным человеком», просит дать 
ему «адрес нашего друга», т. е. Г.: «Он может многое порассказать 
ему». Посылает с Буличем браслет для Рейх, и брошку для Таты 
Герцен, оставленные покойной Е. Б. Грановской. Пошлет с ним 
письмо Г. (неизв.).— Авт. ЦГАЛИ, ф. 2197, оп. 1, ед. хр. 271, 
лл. 23—24; цит. ЛН, т. 63, с. 436.

Булич приехал к Г. только в июле 1858 г.

Июля около 7 (июня около 25). Г. получил письмо (неизв.) от 
Н. М. Щепкина (о предстоящей встрече с Рейх.) и от М. Фомм о 
сборах в Ирландию.— Г XXVI, 104.
Июля 7 (июня 25). Письмо Г. к Рейх. Просит узнать адрес И. С. 
Тургенева и Некрасова («иначе я мой ответ напечатаю»; см. 
июня 27) и спросить у Тургенева, «когда <А. В.> Головнин будет 
в Трувиле» (ср. Г XXVI, 111; июля 24). «Нет ли у вас «Капризы 
и раздумье» и русского «Кто виноват?». Можно <...> переслать че
рез^ Шнейдера в Берлин — Трюбнер разъярился меня издавать, 
даже контрофей мой печатает». Получен ли К1 — Г XXVI, 104.
Июля 9 (июня 27). И. С. Тургенев пишет П.В. Анненкову о Г. 
и Ог.: «Знакомые наши, находящиеся в Лондоне, здоровы и бод
ры. Я их видал часто».— Тургенев. Письма, III, 123, 124.
Июня конец — июля начало. Записи в дневнике Т.-Ог. «Счастья 
настоящего, прочного нет, эта меняющаяся любовь <Т.> и равно- 
душее <...> меня оскорбляют <...> ведь мы обоюдно отравляем 
жизнь друг другу совершенно бессознательно, в особенности 
он». «Мечтать о какой-то невозможно прекрасной, поэтической, 
гармонической жизни — в наши лета недостойно, я ошиблась, 
жизнь дана не всем, он <Г.> по-своему упивается ею».— РП, IV, 
180-182.
Июля 10 (июня 28). Ответ Г. на письмо Некрасова от июня 27. 
«Отказал себе в удовольствии» его видеть (см. июня между 11 и 18) 
не из-за неуплаты долга, а «единственно» из-за участия Некра
сова «в деле о требовании с Огарева денежных сумм» М. Л. Ога
ревой. «Вы оцените чувство деликатности, которое воспрещало 
мне видеться с вами до тех пор, пока я не имел доказательства, 
что вы были чужды этого дела <...> В ожидании этого объяснения 
позвольте мне остаться незиаком<ым> с вами».— Г XXVI, 104— 
105. См. июля 20 и августа 7.
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Июля 14 (2). Запись в дневнике Т.-Ог.: «Чего я хочу? больше 
любить он <Г.>не может да и я не стою <...)> Я измучила и себя и 
его, мне его смертельно жаль <...> его любовь мне являлась бла
городнее, выше, но это было только минутное увлеченье — за
чем я так мало его знала, зачем я так много от него ждала?»— РП, 
IV, 182-183.
Июля около 15 (3). Г. знакомится с братом и сестрой Сабуро
выми, по рекомендации И. С. Тургенева.— Г XXVI, 106.

Тургенев писал Г. 17 июля: «За знакомство же Сабуровых тебе прихо
дится мне быть благодарным, потому что они оба — и брат и сестра — принад
лежат к числу самых милых русских, с какими мне только удавалось встре
чаться. Они, вероятно, рассказали тебе кое-что о моем здешнем житье- 
бытье».— Тургенев. Письма, III, 129. Сабуровы выехали из Зинцига 9 ию
ля.— Там же, 123.

По просьбе И. С. Тургенева, Г. высылает А. Делаво 250 фр. 
(10 фунтов).— См. Г XXVI, 106, и письмо Тургенева к Г. от 17 ию
ля (Тургенев. Письма, III, 129).
Июля 15 (3). Авторская дата ст. «Революция в России».— Г 
XIII, 29.

Г. получил письмо от А. Рейхеля (неизв.) с просьбой о содей
ствии певице Герте Вестерштанд.— Г XXVI, 105.
Июля 15 или 16 (3 или 4). Письмо Г. к Мейз. Просьба познако
мить с И. Кинкель певицу Г. Вестерштанд. «Я приведу ее к вам».— 
Г XXVI, 84, с датой «<март>».

О. д.: 17 июля Г. сообщил Рейх., что уже до говорилсяс Мейз. по пово
ду знакомства Вестерштанд с Кинкелями (Г XXVI, 105).
Июля 16 (4). Г. получил письмо от С. И. и Т. А. Астраковых 
(неизв.).- Г XXVI, 106.

Отношение наместника в Царстве Польском кн. М. Д. Горча
кова гл. нач. III отд. и шефу жанд. В. А. Долгорукову о распро
странении в Пруссии и Германии «революционных книг и брошюр», 
изд. на русском яз. в Англии. В частности, берлинские книго
торговцы Ф. Шнейдер иМ. Шлезингер продают «сочинения Герцена 
и других демократов революционной пропаганды в Лондоне», 
а также «посредством своих комиссионеров рассылают эти сочи
нения по гостиницам, в коих останавливаются русские путеше
ственники». В разных магазинах Берлина, в том числе у Штура, 
«рядом с домом» русского посольства, продается «новоиздаваемый 
революционною пропагандою в Лондоне журнал «Колокол»». 
«Революционная пропаганда <...> всеми мерами старается» рас
пространить свои изд. в России и Польше и среди русских путеше
ственников; «при содействии прусских пограничных властей» 
задержано «несколько транспортов с возмутительными сочине
ниями».— РПРС, I, 28—29.
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Июля середина, до 17. В доме Г. гостила М. Фомм.— Г XXVI, 
105; ср. 110.
Июля около 17 (5). Г. знакомится с русским священником, воз
можно, с Е. И. Поповым.— Г XXVI, 105—106.

В Путней приехал В. Р. Зотов.— Г XXVI, 105.
По воспоминаниям Зотова, Г. водил его «на митинги и в клубы», знакомил 

с полит, деятелями (ИВ, 1890, № 4, с. ИЗ). Он привез Г. списки нелегальных 
стих, (опубл, в сб. «Русская потаенная литература XIX века»), среди них, 
возможно, и стих. «Шарманка» (опубл, в № 5 Я от 1 сентября 1857 с ред. всту
плением— Г XIII, 424—426).— Н. А. М о р о з о в. Повести моей жизни, 
т. II. М., 1947, с. 433; ЛН, т. 41-42, с. 591-592; т. 62, с. 140—141; Г XXX, 
776. Уехал Зотов из Англии около 20 июля.— Г XXVI, 106.
Июля 17 (5). Письмо Г. к Рейх. Сообщает, что А. А. Тучков за
едет к ним в Дрезден и «привезет наисвежейшую весть». Русских, 
посещающих Путней, «видимо-невидимо», вести «со всех концов» 
о «неимоверном» успехе ПЗ. Предлагает послать, «не франкируя», 
№ 1 К, не полученный Рейх. Сообщает адрес В. Н. Кашперова и 
Ф. Шнейдера. Есть ли вести о М. Ф. Корш? Просит обязательно 
написать П. А. Захарьину.— Г XXVI, 105—106.

Письмо И. С. Тургенева к Г. из Зинцига. К «достиг высочай
ших «регионов»», т. е. императорского двора. «Какое он там про
извел впечатление, сам можешь посудить. Я на днях надеюсь 
собрать кой-какие сведения». Просит печатать II изд. ПЗ: «Здесь 
только и слышно, что жалобы на невозможность достать их». 
Поручает получить от оружейника Ленга ружье для Некрасова. 
Обещает «перед возвращением в Россию» заехать в Лондон «кое- 
что переговорить».— Тургенев. Письма, III, 129—130.

О своем намерении съездить в Лондон на один день Тургенев сообщал 
и В. П. Боткину 4 и 8 августа.— Там же, с. 137 и 140. Поездка не состоя
лась.— См. его письмо к В. П. Боткину от 16 (4) августа (там же, с. 142).

Июля 18 (6). Письмо Г. к М. Ф. Корш в Москву. Просит, чтобы, 
«все вместе и каждый врозь трудясь», организовали присылку РВ 
(«от 1 янв. нынешн. года и <...> на будущий»), РБ и «Молвы» на 
имя Ог. через лондонского «книгопродавца Barthes and Lovel» 
(по адресу Great Marlborough Street) или H. Трюбнера. «Мы ни
чего не получили в нынешнем году <...)> Устройте же это дело 
<...> Я на вас больше надеюсь, нежели на весь мужской пол». 
«Ответ о книгах» просит передать А. А. Тучкову через его брата 
П. А. Тучкова. «Проезд ваш остается светлой полоской. Теперь 
русских очень много, почти всякий день бывают».— Зап. ЛБ, 
вып. 32, М., 1971, с. 196. Отправлено с А. А. Тучковым. См. ок
тября 7 <?>.

Из Путнея в Париж уехал А. А. Тучков, возвращающийся 
в Россию. - Г XXVI, 105.
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Г., возможно, посещает певицу Г. Вестерштанд, по просьбе 
А. Рейхеля.- Г XXVI, 105.
Июля 19 (7). Г. ездил в Лондон.—См. письмо Т.-Ог. к А. А.Туч
кову (РП, IV, 164, б. д.).

О. д.: письмо Т.-Ог. написано в первое воскресенье после отъезда 
А. А. Тучкова, т. е. 19. июля.

Вечером в доме Г. мпого гостей, в частности Раупах с женой 
и «милый молодой соотечественник, товарищ племянников С<ати- 
на>».— РП, IV, 164-165.
Июля между 5 (июня 23) и 20 (8). У Г. бывает А. А. Краевский.— 
Г XXVI, 103-104, 105, 106.
Июля середина. Г. получил письмо из Москвы (вероятно, от 
Н. Ф. Павлова) с сообщением о шпионской деятельности В. В. 
Григорьева. Включено в ст. «Лобное место».— См. Г XIII, 30; 
Н. Я. Эйдельман. Начало издания «Колокола» и его пер
вые корреспонденты (РСР, 1970, с. 181—182); июля конец, авгус
та 2 и 11.
Июля около 20 (8). В Берлине наложен арест на К и запрещена 
продажа П3.~ Г XXVI, 108 и 109.
Июля 20 (8). Ответ Г. на письма И. С. Тургенева от июля 17 и 
второе — неизв., возможно, рекомендательное для Сабуровых. 
«Все книги до единой проданы», Н. Трюбнер печатает II изд. 
«Прерванных рассказов» и кн. I ПЗ. О письме Некрасова от июня 
27: «Первое дело <Ог.)> он взвалил на Папаеву, второе на тебя. 
Но я с собой шуток не допускаю». Просит переслать Некрасову 
«с первой оказией» свое письмо от июля 10, «немедленно» уведо
мить о доставке, иначе напечатает его в II. Русских «бездна — во
енных и штатских <...> являются с поклоном в Путней». — Г 
XXVI, 106. См. июля 22.
Июля 21 (9). Ответ Г., Ог. и Т.-Ог. на неизв. письмо А. А. Туч
кова.— Г XXVI, 107.
Июля 22 (10). Ответ И. С. Тургенева на письмо Г. от июля 20. 
Обещает выслать ему вскоре РБ, РВ, БдЧ; доставить Некрасову 
в Россию письмо Г. от июля 10 «при первой возможности», вероят
но, через А. В. Дружинина, и просит «не печатать ничего» в К: 
«Хоть Некрасов тебе вовсе не свой — но все-таки согласись, что 
это значило бы: «бить по своим»».— Тургенев. Письма, III, 131 — 
132. См. июля 24.
Июля 23 (11). Письмо Г. к Мейз. Сообщает, что пишет «неболь
шой ответ прусскому королю» (был ли написан — неизв.) в свя
зи с арестом К «в Берлине на почте и во всех магазинах» и запре
щением его книг. «Много новых русских», в т. ч. «студент из Моск
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вы» и К. К. Гофман. Приглашает Мейз. обедать 25 — «будет и 
один русский (из новых, мы — старая русская гвардия, они же — 
представители завтрашнего дня)».— Г XXVI, 107—108 и 108.

Едет с сыном (он «немного нездоров») к д-ру Ф. Девилю.— Г 
XXVI, 108.
Июля 24 (12). Ответ Г. па письмо И. С. Тургенева от июля 22. 
«Я только постращал Некр. «Колоколом»». Просит «непременно» 
доставить Некрасову письмо от июля 10, прислать русские журна
лы почтой или через книгопродавца Н. Трюбнеру. Интересует
ся местопребыванием А. В. Головнина.— Г XXVI, 109.
Июля между 23 и 29 (11 и 17). Посылает Рейх, вырезку из К со 
ст. «Августейшие путешественники» в сопровождении записки, 
где сообщает о получении ее неизв. письма.— Г XXVI, 109 и 
382—383.
Июля 29(17). Письмо Г. к Рейх. Сомневается в преимуществах 
переезда Рейхелей из Парижа в Дрезден. «Русских новых безд
на — есть и хорошие и так себе». А. А. Тучков выедет из Парижа 
«дней через шесть».— Г XXVI, 109—110.
Июля вторая половина. Добролюбов, приехав в Нижний Нов
город, просил учителя семинарии Л. И. Сахарова сообщить ему 
сведения об «особо выдающихся по своему характеру администра
тивных распоряжениях», необходимые для переписки с Г.— 
В.И. Глориантов. Воспоминания о Николае Александро
виче Добролюбове («Н. А. Добролюбов в воспоминаниях совре
менников». <М.>, 1961, с. 41); отчет о дискуссии «Встречался ли 
Н. А. Добролюбов с А. И. Герценом в 1860 году?» (PCP, 1962, 
с. 529).

Датируется условно, началом пребывания Добролюбова в Нижнем Нов
городе (с 29 июня по 23 июля ст. ст.).— См. Рейсер, 166 и 168.

Июля конец. Г. встречается с раненным под Севастополем русским 
офицером, вероятно, кн. Н. А. Орловым.— Г XXVI, 108, 110.

Письмо Г. к Шомбургу (неизв.) о выдаче 1000 фр. А. А. Туч
кову.- Г XXVI, 110 и 497 (№ 44).

Письмо Г. к А. А. Тучкову. Посылая ему письмо к Шомбургу, 
просит вернуть деньги через H. М. Сатина или прислать самому 
Г. Советует взять рекомендованную Мейз. гувернантку. О посеще
нии его русскими студентами.— Г XXVI, 110.

Письмо Г. к Н. А. Мельгунову (неизв.) с запросом о В. В. 
Григорьеве.— См. Г XXVI, 497 (№ 45, с датой «<июль>», как 
письмо к Мельгунову и И. С. Тургеневу); августа 2.
Июля после 23. Г. два дня подряд приезжает к Маццини, но не 
застает его дома. Оставляет ему записки (неизв.). В первой писал: 
«Мы придем па днях» и, по-видимому, упоминал выступления «Ti
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mes» против Мацципи и его друзей (Г XXVI, 108).— См. Г XXVI, 
497 (№№ 42 и 43).

Ответ Маццини на вторую записку Г. Сожалеет о его «напрас
ном посещении». Сообщает о предстоящем отъезде в провинцию и 
желании «повидаться» с Г. и Ог. «тотчас же по <•••> возвраще
нии».— ЛН, т. 62, с. 306—307.
Августа 1 (июля 20). Авторская дата предисловия Г. к поэме 
Ог. «Юмор».- Г XIII, 423.

Датирован Æ, № 2. В нем ст. Г. «Революция в России» (Г XIII, 
21—29), «Москва и Петербург» (Г II, 33—42).

Письмо А. А. Иванова к Г. из Интерлакена. Утверждая, что 
в связи с «современными успехами» и его «искусство живописи 
должно тоже получить новое направление», считает, что нигде не 
«зачерпнет разъяснения» своих мыслей, кроме как у Г. Решил 
поэтому приехать на неделю в Лондон, «от 3 до 10 сентября»; на
деется, что Г. уделит ему «и день и час» для встречи. Для разго
вора о путях развития итал. искусства просит «свести» его с Мац
цини, хотя ждет «пагубных последствий» этой встречи для себя 
«от римского правительства».— «Искусство», 1933, № 5, с. 86; 
цит. Г. в некрологе «А. Иванов» (Z1 XIII, 326). См. сентября 2.

Письмо Некрасова к Г. из Петербурга. Объясняет недоразу
мение с долгом Г. «Вовсе не думал обвинять Тургенева в неупла
те» (в письме июня 27) , просит «считать виновником в этом деле 
единственно» его.— Некрасов, X, 350. Отправлено И. С. Турге
неву в Баден-Баден с ответом на его неизв. письмо: «Зачем тебе 
Герц, написал, что я жалуюсь на тебя и проч.— я не понимаю» 
(см. июля 20). Просит Тургенева прочитать его письмо к Г. («Луч
ше бы мне вовсе не упоминать о тебе, но <...> когда на человека 
падает обвинение в присвоении чужой собственности, неужели 
ему непозволительно сослаться на факт, в котором, по моему мне
нию, нет ничего предосудительного для тебя?») и переслать ему, 
если найдет нужным.— Некрасов, X, 347—348. См. августа 2 <?>.
Августа 2 (июля 21). Ответ Н. А. Мельгунова из Гунценбаха 
на письмо Г. от июля конца. Сообщает о приезде И. С. Тургене
ва и Л. Н. Толстого «дня на два, на три», о намерении Толстого 
съездить в Лондон (поездка не состоялась), о быстрой распрода
же лондонских изданий. Подтверждает слухи о В. В. Григорье
ве: «буквально верно» (ср. августа 11).— ЛН, т. 62, с. 363—364.
Августа 2 Некрасов в письме к И. С. Тургеневу из Петер
бурга просит не отсылать отправленное «на днях» (см. августа 1) 
письмо к Г., а послать ему деньги. Обещает написать Г. новое 
письмо (см. августа 7).— Некрасов, X, 351—352.

В авт. дата «21 июля ст. ст.», но Некрасов, возможно, допустил описку. 
Исправлять же дату на 27 июля ст. ст. (см. Л VIII, 555, H. С. А ш у к и н. 
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Летопись жизни и творчества Н. А. Некрасова, М.-Л., 1935, с. 192) нет ос
нований, поскольку известно письмо Некрасова к Тургеневу за этот день.— 
См. Некрасов, X, 354—356.

Августа 6 (июля 25). Письмо Г. к Н. А. Мельгунову (неизв.) 
об истечении в сентябре срока уплаты денег Дж. Ротшильду.— 
См. Г XXVI, 497 (№ 46); сентября 1.
Августа 7 (июля 26). Ответ Некрасова на письмо Г. от июля 10, 
полученное, очевидно, через А. В. Дружинина (см. июля 22, 
Некрасов, X, 354). Послал деньги «ранее». «Не думал ни прямо, 
ни косвенно винить Тургенева в неуплате <...)> долга», а «винил 
прямо себя». «Что же касается до причины Вашего неудовольст
вия против меня, то могу ли, пет ли оправдаться в этом деле,— 
перед Вами оправдываться я не считаю удобным».— Некрасов, X, 
352. Отправлено И. С. Тургеневу, очевидно, с письмом от 8 ав
густа.

Некрасов писал Тургеневу августа 2 <?>, что вложит в начатое письмо 
к нему «записку к Г., где нужно будет, между прочим, приложить расчет».— 
Некрасов, X, 352. См. октября начало.

Августа 8 (июля 27). Запись в дневнике Т.-Ог. об отношениях 
с Г. «Были светлые минуты и опять мученье <...> я не сумела быть 
матерью этим детям? <...> Он не умеет любить, это вспышка, ув
леченье, это не та глубокая, чистая любовь, которая дает такую 
глубокую веру в человека».— РП, IV, 183—184.
Июля конец — августа начало. Письмо Г. и Ог. к А. А. Тучко
ву в Париж. Г. «очень, очень был <...> рад» полученной от Тучко
ва «приписке» (неизв.). Благодарит «душевно за всю дружбу и 
любовь». Получил письмо от польского эмигранта А. Тура об 
«обещанном письме к бельгийским фабрикантам» (письма неизв.). 
- Г XXVI, 110-111.
Июля после 28 — августа начало. Г. вместе с Ог. и Т.-Ог. был 
в опере — слушал М. Альбони.— Г XXVI, 110.
Августа начало. Вышло в В. Р. Т. «издание второе — исправ
ленное автором» сб. «Прерванные рассказы Искандера». В нем те 
же произведения, что и в I изд. (см. 1854, января около 20). По
весть «Долг прежде всего» дополнена (см. «Вместо продолжения», 
Г VI, 304-310; ср. 479).

В № 1 Я от 1 июля, с. 10, сообщалось о печатании сб. «с новым предисло
вием автора», но сб. вышел без него. Датируется по объявлению в №2К от 
1 августа о выходе «на днях» (с. 18) и сообщению Г.— Рейх. 14 августа, что 
сб. уже вышел.— Г XXVI, 112.

Г. получил русские журналы (РБ, РВ, БдЧ) от И. С. Турге
нева.- Г XXVI, 111.
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Августа 10 (июля 29). Авторская дата (с пометой «Лондон») ст. 
«Лобное место».— Г XIII, 34. Ср. Г XXVI, 112, августа 11. О ра
боте Г. над ст. см.: Н. Я. Эйдельман. Начало издания «Ко
локола»... (PCP, 1970, с. 182—184).
Августа до 11. Г. посещают многие приезжие русские.— Г XXVI, 
111.
Августа 11 (июля 30). Письмо Г. к И. С. Тургеневу. «Достовер
но ли, что <В. В.> Григорьев шпион?» («Мне крайне нужно знать» 
— в связи со ст. «Лобное место», где также «несколько строк о 
<Н. И.> Крылове».) «Жду Толстого и тебя, а <...> В. П. Боткин — 
разве не будет?» — Г XXVI, 111.
Августа 12 (июля 31) или 13 (1). Был у ружейника Ленга по по
воду ружья, заказанного И. С. Тургеневым для Некрасова.— 
Г XXVI, 112.
Августа около 14 (2). Получил письмо от С. И. и Т. А. Астра- 
ковых (неизв.) с сообщением, что «посланное» с М. Ф. Корш еще 
не получено.— Г XXVI, 111.

А. А. Герцен уехал на о. Уайт.— Г XXVI, 112. См. августа 
около 20.
Августа 14 (2). Ответ Г. на неизв. письмо Рейх. Просит напи
сать М. Ф. Корш, что удивлен, почему Астраковым ничего не пе
редано (вообще бездействием русских друзей). «Алексей Алексее
вич Тучков^ будет там толковать о высылке журналов. Я, право, 
краснею за наших, ну как же, руки не хотят поднять. Можно по
сылать к Трюбнеру совершенно безопасно». Просит прислать все 
номера «Молвы». Обещает отправить ст. «Лобное место».— 
Г XXVI, 111-112.

Ответ Г. на неизв. письмо И. С. Тургенева. «Здесь тебя край
не нужно» — «посоветоваться» о ст. «Лобное место», «против сла- 
вяноф<илов>». Жалеет, что Тургенев и Ог. отговорили его писать 
против вел. кн. Константина Николаевича. Намерен «ругать» кн. 
П. А. Вяземского «всечасно». Ст. «Августейшие путешественники» 
«до сих пор творит фурор». Рекомендует карикатурную «серию па
мятников Веллингтона» в ж. «Punch, or the London Charivari» от 
15 августа.- Г XXVI, 112, 386.

Письмо служащего у Н. Трюбнера, польского эмигранта Г. Ми- 
халовского к наместнику Царства Польского М. Д. Горчакову 
с предложением сообщать о рукописях, присылаемых Г. из России 
через книжный магазин Н. Трюбнера, и доставить «некоторые из 
них».— ЦГАОР, ф. 109, 1 эксп., 1857, ед. хр. 255, лл. 6—9 об.; 
Г XIII, 513. См. октября около 12. _

И. А. Гончаров пишет из Мариенбада И. И. Льховскому в 
связи с работой над «Обломовым»: «Герой может быть неполон 
<...> Разве Печорины, Онегины, Бельтовы etc. etc. досказаны до



А. И. Герцен

Гравюра М. Леммеля. 1858 г. По фотографии, 1857 г.
Государственный, литературный музей. Москва



Н. П. Огарев

Гравюра М. Леммеля. 1858 г. По фотографии 1857 г.
Государственный литературный музей. Москва



А. И. Г ерцен
с детьми Александром, Натальей и Ольгой

Фотография. 1857 г. 
Собрание Ж. Амфу-Моио. Париж



А. И. Герцен,
Н. П. Огарев, Н.А. Тучкова-Огарева

Фотография. 1857 г.
Государственный литературный музей. Москва



1857. Путней 361

мелочей? Задача автора — господствующий элемент характера, 
а остальное дело читателя».— И. А. Гончаров. Собр. соч., 
т. 8, М., 1955, с. 291.
Августа 17 (5). Г. получил письмо от И. С. Тургенева (неизв.) 
с сообщением о срыве его поездки в Англию. За ружьем придет 
его знакомый, чиновник англ, парламента Дж.-Дж. Шоу-Лефевр. 
- Г XXVI, ИЗ.

Вечером был «посланник» от Дж.-Дж. Шоу-Лефевра. Г. дает 
ему записку к Ленгу (неизв.).— См. Г XXVI, ИЗ и 497 (№ 47). 
Августа 18 (6). Ответное письмо Г. к И. С. Тургеневу. Ог. в при
писке «умоляет» заехать «в Лондон хоть на 2 дня» для «дела».— 
Г XXVI, 112-113.
Августа 19 (7). В. П. Боткин пишет И. С. Тургеневу из Диеп- 
па: «Видел «Колокол»: ничего! Огарев сделался одной мутной во
дицей: такая пустота содержания, что даже совестно за него».— 
Боткин и Тургенев, с. 133.
Августа 13—20 (1—8). Тяжело болеет Т.-Ог.— Г XXVI, 112, 
ИЗ, 115.
Августа около 20(8). Г. встречается с приехавшим в Лондон 
И. С. Аксаковым. «Наиболее интересное лицо — сын Аксакова 
(брат ярого славянофила), человек большого таланта, сам немного 
славянофил, человек с практической жилкой и проницательно
стью. Он сказал, что влияние наших изданий огромно, что мир чи
новников их ненавидит и боится — но что вся молодежь не желает 
ничего признавать, кроме «Полярной звезды» и «Колокола»».— 
Г XXVI, 114. «Мы с ним очень, очень сошлись»,— писал Г. 
И. С. Тургеневу (ГХХУ1,117). См. Т-Ог., 116; августа 24.

А. А. Герцен возвратился из Вептпора (о. Уайт).— Г XXVI, 
115.
Августа 20 (8). Письмо Г. к Мейз. Не отвечал ей сразу «по при
чине прибытия и отбытия» большого количества русских. 
С. Т. Аксаков написал книгу («Детские годы Багрова-внука»), «про 
которую говорят, что она превосходна».— Г XXVI, 113—114 и 
114-115.

Г. в гостях у Л. Кошута.— Г XXVI, 114.
У Г. обедают 10. Альтгауз с жегтой.— Г XXVI, 115.

Августа между 18 и 23 (6 и 11). Умирающий в Москве декабрист 
И. Д. Якушкин в связи с выходом книги бар. М. А. Корфа «Вос
шествие на престол императора Николая 1-го <...> Третье изд. 
(первое для публики)» (СПб., 1857) сказал, назвав имя Г.: «Я уве
рен, что он отомстит нашу память».— Г XX, 260.

О выходе кп. сообщалось 18 (6) августа в № 169 СПбВ, под рубрикой 
«Внутренние известия». Якупткин умер 23 (И) августа. Его слова стали изве 
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стны Г. от друзей декабриста уже после публикации кн. «14 декабря и импе
ратор Николай» (см. 1858, января начало).— Г XX, 260.

Августа 24 (12). И. С. Тургенев в письме к Некрасову, не на
зывая Г., касается денежных отношений с ним адресата.— Тур
генев. Письма, III, 144—145.

А. И. Кошелев пишет из Скевенинга И. С. Аксакову в Брюс
сель (не соглашаясь с его отрицательной оценкой ст. Н. И. Кры
лова — в кн. I и II РБ — о соч. Б. Н. Чичерина «Областные уч
реждения России в XVII веке»): «Жалею, что Крылов занял все 
ваше письмо, и что вы мало говорили о Герцене и Евг. И. Попо
ве. Особенно интересны были бы для меня подробности о первом». 
- ГМ, 1918, № 7-9, с. 178.

На отношение Аксакова к Крылову могло повлиять общение с Г. и его 
ст. «Лобное место».

Августа 27 (15). Письмо Г. к К. Фогту. Спрашивает, получена 
ли посланная ему газета (возможно «Courrier de l’Europe...» от ию
ня 27) со ст. «Августейшие путешественники». «Русская типогра
фия работает с потрясающим успехом», «в этом году» продано изда
ний на 5 тыс. фр. и «на столько же, по меньшей мере, распростра
нено»; «русские стекаются сюда потоком» и присылают многое для 
публикаций. Н. Трюбнер «завел вторую типографию» для II изд. 
книг Г.— Г XXVI, 115 и 115—116. См. сентября 14.
Августа около 28 (16). Г. получил записку «очень короткую» 
(неизв.) от приехавшего в Лондон саратовского помещика 
П. А. Бахметева с просьбой принять его. Посещает его в Саблоньер- 
отеле в Лондоне, приглашает «дни через два-три обедать». В один 
из следующих дней Г. встречает Бахметева на улице Лондона, уз
нает о созревшем у пего решении уехать па «Маркизовы острова» 
и «завести колонию на совершенно социальных основаниях», а 
Г. «оставить <•••> немного денег» для нужд типографии или «для 
русской пропаганды вообще».— Г XXVI, 117; см. БиД (Г XI, 
344—349, с ошибочным отнесением этих событий к 1858 г.); Т.-Ог., 
128—130; Пассек, II, 559—560; С. Р е й с е р. «Особенный человек» 
П. А. Бахметев («Русская литература», 1963, № 1, с. 173—177); 
Н. Я. Э й д е л ь м а н. Павел Александрович Бахметев (Одна 
из загадок русского революционного движения) {PCP, 1965, с. 
387—398). См. августа 31.
Августа 28 (16). Ответ Г. на неизв. письмо Мейз. «Русское палом
ничество в Путней все продолжается». О «перемирии со славяно
филами» после помещения в № 3 К ст. «Лобное место». Спрашивает, 
где она читала ст. против /Г? — Г XXVI, 116 и 116—117.
Августа 29 (17). Ответ Г. на неизв. письмо И. С. Тургенева. По
лучил вексель Некрасова и просит прислать его письмо (от ав
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густа 7): «Если оно невежливо — я тем более должен его прочесть» 
(см. октября начало). Сообщая о встрече с И. С. Аксаковым, пи
шет, что в кн. IV ПЗ будут его драматические сцены («Присутст
венный день уголовной палаты»). «Тотчас» пришлет № 3 К со ст. 
«Лобное место».— Г XXVI, 117.

Письмо Г. к Н. А. Мельгунову (неизв.). Начиналось словами: 
«Мне пришло в голову, что мое прошлое письмо тебя посердило».— 
См. Г XXVI, 497 (№ 48); сентября 1.
Июля вторая половина—август. В тип. 3. Свентославского 
(Universal Printing Office) печатаются вторые изд. ПЗ на 1855, 
1856 и 1857, «Писем из Франции и Италии», «С того берега». — 
См. объявление в К, № 2 от 1 августа, с. 18.
Август. Вышла в В. Р. Т. отдельным изд. без имени автора поэ
ма Ог. «Юмор (De ГНишеиг)» с предисловием Г. (Г XIII, 423).

О выходе поэмы «в августе» сообщалось в № 2 К от 1 августа (с. 18), а 1 
сентября — о поступлении в продажу (№ 3, с. 26). Текст отпечатан в янва
ре — феврале 1854 г. Теперь присоединены список пропусков и опечаток 
и предисловие Г.

Вышла в В. Р. Т. кн. IV «Голосов из России». В ней «Письмо 
к издателю» П. Л. Лаврова (без подписи) с ред. примечанием (Г 
XIII, 423 и 607—608). Лавров предоставляет Г.,«одному из наших 
лучших писателей», право обнародовать присланные с письмом 
свои полит, стихи (напечатаны здесь же, под рубрикой «Современ
ные отголоски»). В сочинениях Г. «нашел много своих задушевных 
мыслей, своих искренних убеждений». Видит главную задачу в 
преобразовании России и полемизирует с Г., который в «С того бе
рега» «оспоривает возможность прогресса». «Ваш голос есть одна 
из сил, участвующих в перестроении Руси, но эта сила не един
ственная, и будущее движение определится совокупным действи
ем всех сил, присущих нашему отечеству». Защищает Г. от обви
нений в том, что он не указывает «практического пути к решению 
вопроса» об освобождении крестьян, и обосновывает свою прог
рамму освобождения.

О предстоящем «в августе» выходе кн. IV «Голосов...» объявлено в №2Я 
от 1 августа, с. 18, о продаже — в № 3 от 1 сентября, с. 26.

Август Письмо Кавелина к Г., возможно, из Остенде, первое 
с 1847 г.: «Каждый раз, когда об тебе вспоминаю, чувствую, что 
люблю тебя с тем же увлечением, как когда в последний раз по
целовал тебя в Черной Грязи. Для тебя я был эпизодом в твоей 
жизни, более или менее приятным. Ты же был для меня пищей и 
школой; мне кажется, я и теперь могу проследить и ощупать жилы 
и нервы, образовавшиеся в моем характере под твоим влиянием, 
в которых ты живешь во мне». «Я связан с тобою тою связью, ко
торая не прерывается, даже когда мнения расходятся. А мне ка
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жется, что мы не в целях и в основаниях расходимся, а скорее в 
средствах, которые ведут к целям». В России «все валится, все раз
рушается, ничего пока не создается <...> Ты мечтал, что якорь 
спасения в общине. Мы не имеем даже этого утешения, видя, как 
и она следует общему тяготеющему над нами закону разрушения». 
«Вопрос эманципации спит и усыпляется умышлепио, несмотря 
на другие мысли об этом государя». Пишет о «насущной потребно
сти» в «заграничном органе для общественного мнения» — «непре
менно умеренном, который через это получил бы возможность <...> 
служить органом для всех мнений». «Твой журнал никогда не ста
нет органом для массы и большинства интересов. Он слишком фи
лософски, литературно, далеко от массы ставит вопрос <...> прог
рамма его слишком строго-исключительная, хотя ты и приглаша
ешь к участию в нем всех протестующих. Подыми знамя более нам 
близкое и доступное — результат будет совсем другой». «Сочув
ствие к предприятию твоему, кажется, выражается довольно яс
но в том, как расходятся твои издания, хотя я не был бы твоим 
другом, если бы стал скрывать от тебя, что живое, единогласное 
искреннее сочувствие вызывают собственно твои воспоминания 
из прошлой твоей жизни, где так мастерски рисуются твои Erleb
nisse в России; да еще сильное участие вызывают «Голоса из Рос
сии». Остальное более отчуждает от твоих изданий, чем привле
кает к ним, и вредит тебе в мнении всех <...> Масса не может идти 
за твоим знаменем, хотя бы и потому только, что оно слишком вы
соко поставлено». Сожалеет, что не имеет возможности повидать
ся.— Письма КТ Г. 3—8.
Августа 31 (19). В банке у Л. Ротшильда П. А. Бахметев пе
редал деньги Г. (см. августа около 28). В кафе, по дороге из бан
ка, Г. пишет Бахметеву расписку (неизв.) в получении денег — 
см. БиД, Г XI, 347; Бахметев — письмо на имя Г., удостоверяю
щее передачу ему 800 фунт, стерл. «для закупки <...> канадских 
билетов, гарантированных британским правительством». Упол
номочивает Г., в случае своей смерти, «употребить весь вверенный» 
капитал «так, как лично <...> условлено» между ним, Г. и Ог.— 
ЛН, т. 41-42, с. 526.

П. А. Бахметев обедает у Г.— БиД, Г XI, 348.
Сентября 1 (августа20). Датирован #, № 3. В нем ст. Г. «Лоб
ное место» (Г XIII, 30—34), а также заметка dubia «Правда ли?» 
(437).

Г. едет проститься с отъезжающим из Лондона П. А. Бахме- 
тевым.— БиД, Г XI, 348.

Ответ Н. А. Мельгунова из Гунценбаха на письма Г. от ав
густа 6 и 29. «Крайне рад, что вы сошлись с Ив. Аксаковым. Вы 
стоите друг друга. Иван Сергеевич умный и дельный человек <...> 
рад и тому, что «Утро в Уголовной палате» печатается. Говорить 
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об этом никому не стану». Просит прислать изд. В. Р. Т. торго
вой фирме Маркс, т. к. все распродано, а спрос велик. Удивлен, 
как Г. решился написать «статью о Ротшильде» (т. е. гл. XXXIX 
ч. V БиД). Спрашивает, какой Самарип посетил его, не был ли 
у Г. сын Н. Ф. Павлова — И. Н. Павлов.— ЛН, т. 62, с. 364— 
367.
Сентября 2 (августа 21). Г. выезжает из Путпея в Лондон для 
посещения манчестерской художественной выставки.— Г XXVI, 
118; Гаевский, 406. См. сентября 5.

В Путней к Г. приезжал А. А. Иванов (см. августа 1), но не 
застал его.— Гаевский, 406.

Г. посещает А. А. Иванова в Лондоне, но не застает его.— 
Г XXVI, 118.

Записка Г. к А. А. Иванову (неизв.) с предложением вместе 
поехать на художественную выставку в Манчестер.— См. Гаев
ский, 406.

Г. заезжает к В. П. Гаевскому; с ним «4-х часовым поездом» 
едет в Манчестер, не дождавшись ответа Иванова.— Там же.

Приезжают в Манчестер. Трудности с поисками квартиры.— 
Г XXVI, 118.

Письмо Ог. к Г. в Манчестер. О намерении написать «исключи
тельно» для Г. «не мемуары, а <...> исповедь» (возможно, замысел 
обращенной к Г. «Моей исповеди» — ЛН, т. 61, с. 674—700); о 
необходимости закончить две ст. для К. О тяжелом настроении, 
желании уехать на неделю. «Помоги мне сделать это гладко, т. е. 
отъезд. Я глубоко сознаю, что он будет полезен, а то я как-то гиб
ну».— ЛН, т. 39-40, с. 374, с отнесением к 1857—1858 гг. Закон
чено сентября 3.

Дата (в авт. зачеркнута — ЛБ, Г-О. УШ.65) подтверждается пометой 
в окончании письма — «четверг»: приходился на 3 сентября в 1857 г. В сен
тябре 1858 г. Г. и Ог. не расставались.

Сентября 2 или 3 (августа 21 или 22). Письмо Г. к Ог. и Т.-Ог. 
(неизв.).- См. Г XXVI, 118.
Сентября 3 (августа 22). Г. с В. П. Гаевским осматривают ман
честерскую художественную выставку. «Это великое отдохнове
ние души, глубокое наслаждение — очищенье,— писал Г. 4 сен
тября Ог. и Т.-Ог.,— и все то, что иногда вы оба ждете от музы
ки <...> я был удивлен, до какой степени итальянское воспитание 
глаза подействовало в смотре необычайно интересного собрания 
в Манчестере». Первое место Г. отдает картинам Б.-Э. Мурильо, 
отмечает «удивительные вещи» Я. Рейсдаля, Н. Берггема, порт
реты Д. Веласкеса, картины П.-П. Рубенса.— Г XXVI,”118. Ср. 
сентября 12.
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Г. переезжает в Манчестере по адресу: Booth-Street-Piccadilly, 
12. Обедал в Royal Hotel. Вечером читает «записки», вероятно, 
В. П. Гаевского.- Г XXVI, 118.

Ог. заканчивает письмо к Г., начатое сентября 2. О разговоре 
накануне с Т.-Ог.: «Я объяснял ей, что я требую, что меня огор
чает, а тебя раздражает — т. е. жестокость и непонимание и неу
важение к людям и жизни; объяснял, что я требую сознания и 
любви». «Попробуй не употреблять иронии ниже в шутку, будь 
осторожен до учтивости, может это, давши п дней покоя,— наве
дет на настоящую дорогу,— и из внешнего мира вырастет внут
ренний союз». Хотел бы уехать отдохнуть на неделю, «многое по
кончив» для К. Но «если бы это произвело дурное впечатление — 
не поеду, возьму всю внутреннюю силу и стану работать как слу
чится».— ЛН, т. 39-40, с. 374.
Сентября 4 (августа 23). Письмо Г. к Ог. и Т.-Ог. Впечатления 
от художественной выставки. О потере «Каталога», в котором от
мечал, что поразило его «в античной зале» и у старых мастеров. 
А. А. Иванова в Манчестере не застал.— Г XXVI, 118.

Осматривает «новую галерею» и обедает па выставке.— Г 
XXVI, 118.

Письмо Т.-Ог. к Г. в Манчестер: «Как хорошо ты сделал, что 
поехал, и как хорошо, что принес мне Adolphe» (вероятно, роман 
Б. Констана). «Ты дал мне очень много, ты был потрясен, я тебе 
казалась иной, не знаю, но на тебя повеяло свежей струей жизни 
и ты отдался ей с упоеньем <...> не знаю, я ли моими неровностя
ми не сумела удержать в тебе эти чувства, или они должны были 
пройти, или они были вспышкой усталого сердца, которое потом 
само удивилось, что могло так вновь поверить жизни». «Мы не 
свободные люди, мы не можем поступать капризно по нашему же
ланью, мы должны покориться Ог. и детям <...> Твой отъезд внес 
в мою душу какую-то тихую грусть. Я поняла всю несправедли
вость моих требований, желаний». «Я с смиреньем говорю тебе: 
Ну, не люби меня <...> Больше никаких требований, никаких ос
корблений, буду тебя любить, как умею, не думая о взаимности, 
да её и не нужно, все вздор <...> Воротись же с спокойной и яс
ной душой, ничего дурного не ждет тебя у порога».— РП, IV, 
185-186.
Сентября между 2 и 5 (августа между 21 и 24). Возможны 
встречи Г. с чешским художником Я. Чермаком, который в это 
время находился в Манчестере.— ЛН, т. 64, с. 786.

Об их знакомстве в 1849 или 1852 г. см. там же.

Сентября 5 (августа 24). Вечером Г. с В. П. Гаевским едут из 
Манчестера в Лондон.— Г XXVI, 118; Гаевский, 406.

Г. возвращается в Путней.— Г XXVI, 118, 119.
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Сентября 6 (августа 25). Г. встречается с А. А. Ивановым.— 
Г XXVI, 119.

Письмо Г. из Путнея В. П. Гаевскому в Лондон. Приглашает 
его в Национальную галерею, где он будет с Ивановым «до 3 ча
сов».— Г XXVI, 118—119 и 119; Гаевский, 406.

В лондонском ресторане Г. дает обед «по случаю именин» Н. А. 
Герцен и Т.-Ог. (7 сентября). Присутствуют А. А. Иванов, В. П. 
Гаевский, все семейство Г., Ог., Тх., Черн. Разговор о значении 
искусства и назначении художника.— Г XIII, 327—328; Гаев
ский, 407—408. «Были горячие тосты за благо России, за ее пре
успеяние, процветание, за русских художников».— Т.-Ог., 127— 
128.
Сентября 7 (августа 26). А. А. Иванов и В. П. Гаевский при
езжали к Г. в Путней, где встретили А. Саффи. Разговор «не вы
ходил из пределов искусства и литературы, не касаясь поли
тики, к которой Иванов был довольно равнодушен».— Гаевский, 
408.
Сентября 9 <?>. А. А. Иванов уехал из Лондона в Брюссель.— 
Гаевский, 408.

Точная дата отъезда Иванова неизв. В «Воспоминаниях» Гаевского в дате 
ст. ст., вероятно, опечатка (23 вместо 28). О встречах Г. с Ивановым см. так
же Т.-Ог., 126—128.
Сентября начало. Вышло отпечатанное в тип. 3. Свентославского 
II изд. (на обложке указано: «пересмотренное автором») кн. I 
ПЗ на 1855 (Ь., ТгиЬпег апс1 С°, 1858). Повторяет по составу I изд. 
(см. 1855, августа около 20).— См. объявление в № 3 К от 1 сен
тября, с. 26.

На обложке помещено объявление Н. Трюбнера, извещающее, что 
II изд. ПЗ и др. соч. Г. предпринимается в связи с тем, что изд. В. Р. Т. «ра
зошлись с быстротою в последние два года». «Н. Трюбнер и К° приобрели от 
г. Герцена право на второе издание его сочинении» (кроме «Тюрьмы и ссыл
ки», которая «войдет в полное издание его записок под заглавием «Былое и 
думы»») и сб. ПЗ.
Сентября около 12 (августа около 31). Г. посетил «один гвар
дейский капитан». — Г XXVI, 120. Ср. БиД, Г XI, 295—297 (о 
посещении Г. полковником).
Сентября 12 (августа 31). Утром Г. получил от Г. Кинкеля его 
трагедию «Нимрод», изд. в Ганновере, с письмом (неизв.) о работе 
над ней.— Г XXVI, 121, 122. См. сентября 18, октября 4.

Письмо Г. к Мейз. Впечатления от манчестерской выставки: 
«Богатство, помещение, чередование серьезной музыки с карти
нами — все это создает обстановку покоя и большой мощности, 
артистический эпикуреизм — единственная гавань, единственная 
«молитва», которую мы имеем для успокоения». Отмечает картины 



368 1857. Путней

Б.-Э. Мурильо, X. Рембрандта, А. Ван-Дейка, II.-П. Рубенса, 
советует «изучить» Я. Рейсдаля, А. Кейпа и др. «великих пейза
жистов». Его «маленькая возлюбленная» — картина Ф. Фури- 
ни —- «Сигизмунда». Посылает чек на 5 ф.— Г XXVI, 119—120 
и 120-121.
Сентября 14 (2). Ответ К. Фогта па письмо Г. от августа 27. 
«Я в восторге, что русские покупают ваши книги; жду момента, 
когда они купят вас самих». Посылает свидетельство от нотариуса, 
связанное с займом у Г. Ст. «Августейшие путешественники» пе
редал в «Revue de Genève», ее обещали напечатать (эта публ. не 
осуществилась).— ААН, 190—191. См. сентября конец.

Запись в дневнике Т. Г. Шевченко в связи с чтением стих. 
О. Барбье «Собачий пир» в пер. В. Г. Бенедиктова: «Бенедиктов, 
певец кудрей и прочего тому подобного, не переводит, а воссозда
ет Барбье. Непостижимо! Неужели со смертию этого огромного 
нашего тормоза, как выразился Искандер, поэты воскресли, об
новились? Другой причины я не знаю».— Шевченко, т. 5, с. 117.

Определение, данное Г. Николаю I в гл. VI ч. I БиД (Г VIII, 107—108), 
Шевченко к этому времени, возможно, мог прочитать в кн. II ЛЗ, получен
ной им от капитана В. В. Кишкина, но вероятнее — слышал его.— См. Шев
ченко, т. 5, с. 496; ср. ноября 15. Повторяет это определение в записях от 6, 
9, 17, 20 сентября ст. ст. (там же, с. 120, 124, 131, 140) и др. J

Сентября первая половина, после 5. Вероятно письмо Г. к Рейх, 
по возвращении из Манчестера.— См. TXXVI, 123 и 497 (№ 50).

Послал Рейх. № ЗЯ со ст. «Лобное место».— Г XXVI, 123.
Сентября 18 (6). Письмо Г. к Мейз. «Нимрод» Г. Кинкеля — 
«полнейшее fiasco»: «это ни поэзия, ни история <...)> это холодно, 
как лед», ходульно. Трагедия повторяет «вечную ошибку немец
кого ума — взять обширную, философскую идею und sie zu ver
pfuschen <и испортить ее> жалким воплощением. Все это тени — ни
чего нет живого». Посылает с письмом две кн. и «исправленные 
листы» Мейз. (какие — неизв.).— Г XXVI, 121—122 и 122.
Сентября 20 (8). Авторская дата «Письма к императору Алек
сандру II (по поводу книги барона Корфа)».— Г XIII, 46.

Мин. финансов А. М. Кпяжевич в ответ на распоряжение гл. 
иач. III отд. и шефа жапд. кн. В. А. Долгорукова от 31 (19) ав
густа доносит, что «не имеет возможности пресечь таможенными 
мерами» «вывоз за границу рукописей» для изд. Г. «По опыту из
вестно, что никакими распоряжениями нигде нельзя было совер
шенно воспрепятствовать даже привозу из-за границы разных 
запрещенных книг (.••> тем более, что рукописи занимают весьма 
мало места и удобно могут быть скрываемы».— Порох. Из ист. 
борьбы, 125.
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Сентября между 5 (августа 24) и 21 (9). Г. получил письмо от 
В. П. Боткина (неизв.).— Г XXVI, 123.
Сентября 21 или 22 (9 или 10). Получил письмо от В. П. Ботки
на (неизв.) о посылке «па имя Norgate» книг и рукописи (каких — 
неизв.).— Г XXVI, 123.
Сентября до 25. Вышло в Гамбурге нем. изд. воспоминаний кн. 
Е. Р. Дашковой—«Memoiren der Fürstin Daschkoff. Zur Geschi
chte der Kaiserin Katharina II. Nebst Einleitung von Alexander 
Herzen» (T. I—II, Hoffmann und Campe) в пер. Мейз. (см. Мейз., 
365; Г XXVI, 22). Нем. текст предисловия Г. (Г XII, 361—368 — 
«Vorwort») имеет некоторые разночтения с русским (в Г XII они не 
учтены), составившим в кн. III ИЗ первую часть ст. Г. «Княгиня 
Екатерина Романовна Дашкова». См. 1856, сентября до 8, 
ноября 1.

О выходе кн. Г. узнал из № «Allgemeine Zeitung» от 26 сентября (см. Г 
XXVI, 127). 10. Кампе писал Мейз. ранее в связи с этим пер.: «Все, что бы вы 
ни перевели из сочинений Герцена, я безусловно приму, потому что он за
воевал себе право гражданства в немецкой литературе».— Мейз., 365.

Сентября около 27 (15). Г. был у Norgate, но тот не получил книг 
от В. П. Боткина.— Г XXVI, 123.
Сентября 27 (15). Письмо Г. к Рейх. О книге бар. М. А. Корфа 
«Восшествие на престол императора Николая I-го»: «Мы ее соби
раемся расчесать и в «Колоколе», и особо». Обещает «всё посылать 
через книгопродавца».— Г XXVI, 123. См. сентября 28.
Сентября 28 (16). Заканчивает письмо к Рейх., начатое сентяб
ря 27. О встрече Александра II с Наполеоном III в Штутгарте 
24 сентября.— Г XXVI, 123.

Русский археолог И. М. Мартынов пишет из Парижа чешско
му поэту и филологу В. Ганке: «Лондонские издания расходятся 
нарасхват». Обещает «завтра» послать по почте поэму Ог. «Юмор». 
— «Письма к Вячеславу Ганке из славянских земель», Варшава, 
1905, с. 686.
Май —сентябрь В записке агента III отд. сообщается о^боль- 
шом интересе в Москве к сочинениям Г., о продаже моек, книго
продавцами «Кто виноват?» — книга «мигом была расхвачена», 
но «продают ее <...> через коротко знакомых, и то за большую це
пу». В апреле в университетской книжной лавке продавался «чрез
вычайно редкий экземпляр повести <...> за подписью самого Ис
кандера». О широком распространении и возможной перепечатке 
оттисков из 03, С с «Письмами об изучении природы», «Докто
ром Круповым», «Записками одного молодого человека», «Кто ви
новат?» Они «не обратили бы такое большое внимание публики», 
если б не было известно, что Г. в Лондоне печатает «русские кни
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ги, у нас строго запрещенные». Хотя книгопродавцы слышали о 
ПЗ, но «не берутся достать ее». Агент представил в III отд. «Кто 
виноват?», сопроводив своим разбором: «Автор—социалист (...) 
рассчитывал, что некоторые (...)> признают виноватыми правитель
ство и гражданский наш порядок».— Царизм в борьбе с Г., 217— 
218.
Сентябрь. Дарственная надпись Г. на его фотографии неустанов
ленному лицу.— Г XXVI, 326; факсимиле ЛН, т. 64, с. 321.
Сентябрь (?>. В письме А. С. (по-видимому, А. О. Смирновой 
из Баден-Бадена) к Ф. Самарину в Москву сообщение о К и о том, 
что Г. «не принял Некрасова, потому что он должен Огареву, ко
торый поселился в Лондоне с Герценом».— Черняк, 249—250, по 
перл, копии.
Сентября конец. Г. задумал изд. кн. «14 декабря 1825 и император 
Николай».— Г XXVI, 123, 124.

Ответ Г. (неизв., до адресата не дошел) на письмо К. Фогта 
от сентября 14. Рекомендует «молодого человека» (имя не установ
лено).— См. Г XXVI, 144, 145 и 498 (№ 51, с датой «(сентябрь)»). 
Сентябрь ст. ст. Некрасов пишет А. Я. Панаевой из Пе
тербурга (во Францию?): «Я до сих пор прикрываю тебя в ужасном 
деле по продаже имения Огарева. Будь покойна: этот грех я на
всегда принял на себя (...> Твоя честь была мне дороже своей 
(...> Презрение Огарева, Герцена, Анненкова, Сатина не смыть 
всю жизнь (...> Так ведь до смерти-то позор на мне».— Некрасов, 
X, 365—366, по перл, копии. О датировке и значении этого письма 
см. в ст. А. Г. Дементьева «Огаревское дело» («Русская литерату
ра», 1974, № 4, с. 140—142).
Октября около 1 (сентября около 19). В «Allgemeine Zeitung» 
от 26 сентября Г. прочитал ст. «События при восшествии на пре
стол императора Николая» (о кн. бар. М. А. Корфа). В ней упоми
налось, что «мемуары Дашковой напечатаны по-немецки».— Г 
XXVI, 124, 127 и 392.
Октября 1 (сентября 19). Датирован К, № 4 (вышел октября 12 
или 13). В нем «Письмо к императору Александру II (по поводу 
книги барона Корфа)» (Г XIII, 35—46), ст. Г. «<Книга Баллей- 
дье)>» (47), «Нашим анонимным корреспондентам» (48), «От издате
ля» (49); ред. «(Заметка о разборе сочинения г. Корфа)» (424) и 
заметки dubia «(Ланской)» (437—438), «(Сенатор Аверкиев)» 
(438), «По военному ведомству» (438—440), «(Закревский и обер- 
полицмейстер)» (440).

Материалы для заметки «По военному ведомству» были присланы в ред. 
К находившимся в это время за границей бывшим участником Крымской 
войны Г.И. Миклашевским, который писал неизв. адресату: «Заметьте письмо 
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к Герцену, где про Затлера и Яндерса речь,— оно мое».— Е. Л. Рудниц
кая. Из истории революционных русских изданий конца 1850-х годов за 
границей («Дело» Г. И. Миклашевского) {PCP, 1963, с. 358).

Письмо Г. к Г. Михаловскому. Просит вернуть «первый лист 
наборной рукописи» (вероятно, брошюры «La conspiration russe 
de 1825, suivie d’une lettre sur l’émancipation des paysans en Russie, 
par Iscander (A. Herzen)», 1858), посланный ему, «чтобы показать 
ошибки», поторопиться с изготовлением наборной рукописи и при
сылать по мере готовности. В связи с появлением в нем. прессе 
сообщений о кн. М. А. Корфа (см. октября около 1) поручает 
через Н. Трюбнера объявить в нем. газетах, что изд. К готовят 
«дозу Антикор фикиъ. «Наша брошюра с текстом Доклада произ
ведет в России фурор». Просит составить счета на посылаемые им 
Н. Трюбнеру книги.— Г XXVI, 123—124 и 124.

Секретное донесение нач. 2-го (моек.) жанд. округа ген.-лей
тенанта С. В. Перфильева упр. III отд. и нач. штаба корпуса жанд. 
А. Е. Тимашеву о получении по почте ректором Моск, ун-та 
А. А. Альфонским № 3 К со ст. Г. «Лобное место», в которой 
«отделывается» проф. Н. И. Крылов. Пересылая в III отд. этот 
№ К, Перфильев пишет: «Упоминаемый «Колокол» звона здесь 
не производит, ио тихие звуки и отголоски замечаются, равно как 
и других сочинений того же автора. Возвращающимися из-за гра
ницы они привозятся легко, по здесь сообщаются с большою ос
торожностью преимущественно в кругу литераторов, для которых 
они имеют более интереса».— ЦГАОР, д. 239, л. 392—392 об.; 
ср. Л VIII, 534—535.

На документе помета рукой гл. нач. III отд. и шефа жанд. кн. В. А. Дол
горукова: «№ «Колокола» остается у меня». Приложен конверт с почтовым 
штемпелем «Paris. 15 sept. 57».

Октября 2 (сентября 20). И. С. Никитин в письме из Воронежа 
к другу литератору Н. И. Второву в Петербург намекает на чте
ние БиД в кн. I П3\ «Портрет Белинского <гл. XXV, ч. IV> я ви
дел и читал <...> <И. А.>Придорогии, разумеется, слушал и при
ходил в восторг».— И. С. Никитин. Соч. в 4-х тт., т. 4. М., 
1961, с. 193.

Возможно, Никитин имел уже и кн. II ПЗ с портретом Белинского.

Т. Г. Шевченко в Нижнем Новгороде взял у гл. упр. пароход
ства «Меркурий» Н. А. Брылкина «Голоса из России», возможно, 
кн. I—III.— См. запись в его дневнике {Шевченко, т. 5, с. 140). 
Октября 3 (сентября 21). Запись в дневнике Т. Г. Шевченко о 
чтении «Голосов из России».— Шевченко, т. 5, с. 140.
Октября около 4 (сентября около 22). Г. посещают «лавины рус
ских».— Г XXVI, 127.
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Г. получил от И. Г. Головина «анонимное письмо со всякими 
низостями» к «еще одно с подписью» (неизвестны).— Г XXVI, 
127.
Октября 4 (сентября 22). Письмо Г. к Мейз. Трагедию Г. Кин
келя «Нимрод» считает «посредственной»: «Вопрос стоит таким 
образом — достаточно ли иметь прекрасную мысль, чтобы создать 
истинно поэтическое произведение. Я полагаю, что вещь не уда- 
лась<...> В «Нимроде» не люди, а «носители идей»—идеи недурны, 
холодны, но разумны — а вот кариатиды совсем не держат». По
сылает вырезку из «Kreuz-Zeitung» с просьбой вернуть.—ГXXVI, 
125—126 и 126—127. См. октября 5.
Октября 5 (сентября 23). Заканчивает письмо к Мейз., начатое 
октября 4.— Г XXVI, 126 и 127.

Письмо Г. к С. Рошу. Просит прислать программу его заня
тий с Татой Герцен.— Г XXVI, 127.
Октября около 7 (сентября около 25). Получил от К. Остров
ского его кн. «Lettres slaves» («Славянские письма», 3-е изд., Р., 
1857).—Г XXVI, 130.
Октября 7 (сентября 25). В сводке агентурных сведений для III 
отд. отмечается, что в Петербурге много говорили «о Герцене и 
его сочинениях, и нравственное его влияние на читателей его «По
лярной звезды» и «Голосов из России» <...> делается все более и 
более ощутительно».— Б. С. Гинзбург. Распространение из
даний Вольной русской типографии в конце 1850-х — начале 
1860-х годов (РСР, 1962, с. 347).
Октября 7 М. Ф. Корш пишет из Москвы Рейх, в Дрезден 
о пересылке Т. А. Астраковой привезенных от Г. вещей. Сначала 
«хотела отвезти <...)> сама по желанию Аи» (Г.— см. августа 14). 
«Что поделывает Аи и все его семейство? — Был ли у вас профес
сор Булич? — Он человек хороший и едет тоже на поклонение к 
святым местам». Относительно просьбы Г. о русских журналах со
общает: «Ни один из здешних книгопродавцев не берется пересы
лать их в Лондон, без того, чтобы кто-нибудь из тамошних книго
продавцев не выписал их па свое имя. Здешние книгопродавцы не 
имеют дела с лондонскими».— Авт. ЦГАЛИ, ф. 2197, оп. 1, ед. 
хр. 781, лл. 25—26 об.; цит. ЛН, т. 63, с. 437, с датой «<6 сентяб
ря (нов. ст.)>».

В авт. дата «25 сент./б окт.» — описка вероятнее в нов. стило. Заканчи
вая 20 октября письмо, Корш снова спрашивает: «Что Аи и его семья?» 
(л. 27 об.).
Октября 9 (сентября 27). Т.-Ог. пишет А. А. Тучкову в'Яхон- 
тово: «Жизнь наша идет все так же, eher рара, днем каждый у се
бя, а по вечерам сходимся почитать или подремать; изредка ездим 
вечером все трое в Лонд., а я больше нынче с детьми сижу дома
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скоро срок нашему дому, но кажется Ем<илия, т. е. Г.> хо
чет в нем остаться». В приписке Ог.: «Ем. крепко обнимает тебя».— 
Авт. ЦГАЛИ, ф. 498, on. 1, ед. хр. 44, лл. 43—44 об., с опиской 
в дате ст. ст. «28 сентября».

Год устанавливается по упоминаниям о болезни Е. А. Сатиной и ее де
тей (ср. Г XXVI, 127 и 129).
Август — октября начало. Письмо Г. к В. Гюго (неизв.). От
правлено вместе с посвященными Гюго стих. «Пророчество» и 
«Русскому народу» (П. Л. Лаврова), напечатанными в кн. IV «Го
лосов из России».— См. Г XXVI, 497 (№ 49); октября 11.
Октября начало. Г. виделся с нем. полит, эмигрантом О.-Ю.-Б. 
Корвин-Вержбицким.— Г XXVI, 134.

Получил письмо И. С. Тургенева (неизв.) о приезде «в конце 
месяца» (поездка не состоялась) и с ним письмо Некрасова от ав
густа 7 (оценивает как «гнусное, отвратительное, галерное»).— 
Г XXVI, 131.
Октября 11 (сентября 29). Ответ В. Гюго с о. Гернси на письмо 
Г. от августа — октября начала. Восхищен личностью и деятель
ностью Г. Просит передать «глубокую сердечную благодарность» 
неизв. русскому поэту за стихи. Сожалеет, что не может читать их 
и ПЗ, успеху которой «рукоплещет».— ЛН, т. 39-40, с. 280. См. 
также Г XIII, 426, октября 13.
Октября около 12 (сентября около 30). Г. получил три предо
стережения из Петербурга (среди них одно — «через Брюссель»; 
другое — «через дом Ротшильда»), что Г. Михаловский — шпи
он.- Г XXVI, 129; БиД, Г XI, 379-380; Г XIX, 35-36. Одного 
из корреспондентов Г. «отлично» знает, «очень уважает и в прав
дивости слов» его «нисколько не сомневается».— Г XIII, 65 (здесь 
же цитата из его письма). Возможно, последним был П. В. Аннен
ков.— См. Н. Я. Эйдельман. Начало издания «Колокола» 
и его первые корреспонденты {PCP, 1970, с. 185).

Г. и Ог. в книжной лавке Н. Трюбнера в присутствии 
Л. Пьянчани и «двух поляков» (Черн. и 3. Свентославского) ра
зоблачают Г. Михаловского.— БиД, Г XI, 380; Т.-Ог., 156— 
157 (здесь упомянут и Тх.).
Октября 12 (сентября 30) или 13 (1 ). Вышел № 4 Я от октября 1.

Дата предположительна: заметка «От издателя <Генрих Михаловский 
шпион>» могла быть напечатана но ранее 12 или 13.— См. октября 
около 12, 13.
Октября 13 (1). Г. получил письмо В. Гюго от октября И.

Датируется по почтовому штемпелю иа конверте. Здесь же помета Г.: 
«Рука Виктора Гюго».— ЛН, т.' 39-40, с. 280; Г XXVI,* 326. Отклик Г.— 
«<От Виктора Гюго>» в Я от декабря 1.
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Письмо Г. Михаловского мин. иностр, дел кн. А. М. Горчакову. 
Отказывается от своего предложения об осведомительских услу
гах, так как Г. стало известно о его договоренности с русским пра
вительством.— ЦГАОР, ф. 109, 1 эксп., 1857, ед. хр. 255, л. 17; 
см. Г XIII, 66 и 513.
Октября между 7 (сентября 25) и 14 (2). Г. прочел кн. К. Ос
тровского «Lettres slaves».— Г XXVI, 130.
Октября около 14(2). Г. написал ст. «Опыт бесед с молодыми 
людьми».— Г XXVI, 129.
Октября 14(2). Письмо Г., Н. А. Герцен и Т.-Ог. к Мейз. Г. сооб
щает о шпионе Г. Михаловском. Просит вернуть газетную вырез
ку (см. октября 4).-Г XXVI, 128 и 129.

Ответ Г. на неизв. письмо К. Островского из Парижа, пред
лагающего для изд. русский пер. стихов А. Мицкевича. Просит 
передать рукопись А. Франку (для пересылки Н. Трюбнеру). 
Намерен показать ее «русскому поэту» (Ог.), а затем выберет вре
мя для изд. («сейчас мы очень заняты»). — Г XXVI, 130. См. ок
тября 21.
Октября 15(3). Г. присутствует на операции, которую Ф. Де
виль делает Ог. Прошла удачно.— Г XXVI, 131 и 146.
Октября 16 (4). Авторская дата открытого письма Г. «Ostrze- 
zenie. Do redakcji «Demokraty Polskiego»», извещающего, что 
Г. Михаловский — шпион.— Г XIII, 66. См. ноября 5.

Письмо Г. к И. С. Тургеневу. Удивлен его решением поехать 
с В. П. Боткиным в Рим и отказом от намерения приехать в Лон
дон: «Герой Василий Петр, не рискнул в Лондон — о монополь, 
о Кяхта, о!» «Прилив русских у нас дюжинами и продажа идет 
страшно». Посылает № 4 Я; просит прочитать «Письмо к импе
ратору Александру II (по поводу книги барона Корфа)» и замет
ку «о шпионе Михаловском». Спрашивает, читал ли Тургенев 
ст. «Лобное место».- Г XXVI, 131. См. Г XXVI, 145.

Библиографическая запись С. Д. Полторацкого: «Печатный эк
земпляр речи Герцена в Вятке <см. 1837, декабря 6>, подаренный 
мне Григорием Николаевичем Геннади в 1852 году, отнят им у ме
ня насильно в присутствии Мих. Петр. Полуденского в пятницу 
4 октября 1857 года». Приписка Геннади: «То есть я дал мой эк
земпляр Сергею Дмитриевичу для заметки, а он хотел завладеть 
им».— Эйдельман, 284.
Октября 17 (5). В Пруссии осужден судом «на уничтожение» 
№ 1 Я, а также запрещается «дальнейшее распространение этого 
журнала во всех прусских владениях».— Г XIII, 73.

20 октября мин. вн. дел Пруссии Ф. Вестфалей объявил об этом в офи
циальных известиях (см. там же).
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Донос петерб. агента гл. нач. III отд. и шефу жанд. кн. 
В. А. Долгорукову: «Поговаривают здесь, что в Париже будет 
издаваться русский журнал, который будет нечто между сочи
нениями Искандера и «Le Nord’a»».—См. Порох. Из ист. борьбы, 
126.
Октября 18 (6)> Запись в «дневнике» Е. А. Штакеишнейдер в свя
зи с чтением К: «Надо его прочитать спешно и украдкой, и воз
вратить. Искандер теперь властитель наших дум, предмет разго
воров. Что изречет он в Лондоне, то подхватывается в Петербурге 
и комментируется, а больше смакуется, как нечто сладкое, когда 
оно в сущности горько <...> «Колокол» прячут, но читают все; 
говорят, и государь читает. Корреспонденции получает Герцен 
отовсюду, из всех министерств, и, говорят, даже из дворцов. Его 
боятся и им восхищаются. Он, само собой, запрещен; читают его 
или в одиночку, украдкой, или в очень интимных кружках». 
Но «осуждать, критиковать, сомневаться в чем-нибудь, изданном 
Герценом,— нельзя, еще строже запрещается либералами». «Он 
увлекателен, в нем есть что-то подмывающее; цель его, которую 
он выставляет и выставляют за него другие,— благая цель, но я 
только хочу сказать, что нет нетерпимее людей, чем либералы. 
И имеем мы теперь две цензуры и как бы два правительства, и 
которое строже — трудно сказать <...> А интересно бы знать, что 
такое из сочинений Герцена сожгла тогда мама. Теперь и она чи
тает его, но не показывает дедушке. И Бенедиктов читает».— 
Штакеишнейдер, 160—161.

Октября 19 (7). Тетка Л. Н. Толстого фрейлина гр. А. А. Тол
стая пишет ему из Петербурга: «На днях зашел разговор об вас; 
кто-то сказал, что вы, вероятно, со временем сделаетесь вторым 
изданием Искандера. Ох, как это меня задело за живое, хотяя<...> 
читала только отрывками то, что во Франкфурте продается возами. 
Но и в этих немногих страницах, прочитанных мною, я нашла 
дух столь противный всякому христианскому началу, что душа 
просто возмущалась от негодования. Правда, высказанная там, 
никогда не принесет ни малейшей пользы. Она зарыта в ядовитой 
желчи, она говорится не из любви, а из ненависти к отечеству. 
Как же могут уподоблять этого тигра моему добронравному Льву. 
Докажите им, милый друг, что ваша цель и пряма, и свята, и чис
та, а мне скажите успокоительное слово насчет Искандера. На
деюсь, что вы ему не сочувствуете».— «Толстовский музей, т. I. 
Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой. 1857—1903». 
СПб., 1911, с. 90.
Октября 21 (9). Письмо Г. к К. Островскому. Не напечатает 
присланный пер. стихов А. Мицкевича («В нем столько полониз
мов и малороссийских выражений, что требуется полная передел
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ка»). Не удовлетворяет и отбор произведений: «Боюсь, что литур
гический и мистический тон поэта не найдет у нас сочувствия. 
Наше новое поколение менее всего религиозно». «Великий поэт 
написал и другие сочинения, в которых он гораздо ближе к Бай
рону» (например, «К польской матери»). Предлагает прислать ему 
«L’Etoile polaire sur la mort de Stanislas Worcell...» и русские изд. 
В. P. Т. через A. Франка.- Г XXVI, 131-132 и 132.
Октября 23 (11). Т. Г. Шевченко в Нижнем Новгороде на обеде 
у знакомого Н. К. Якоби слушает «брошюру Искандера лондон
ского второго издания «Крещеная собственность»». «Сердечное, 
задушевное человеческое слово!—записал Шевченко в дневнике.— 
Да осенит тебя свет истины и сила истинного бога, апостол наш, 
наш одинокий изгнанник!» — Шевченко, т. 5, с. 151.
Октября около 24(12). Г. получил «рукописи, посланные из 
Лейпцига» (какие — неизв.).— Г XXVI, 133.
Октября 24 (12). Письмо Г. к Рейх. «Русских бывает много — 
толкуют сильно об эманципации. Ждем всеми нервами». Просит 
говорить «всем русским, чтоб адресовались в типографию к 
Чернецкому <...> и рукописи бы посылали так же. Адрес на всякой 
книжке найдут: 2, Judd Street, Brunswick Square». Об издании 
кн. «14 декабря 1825 и император Николай». Пришлет, если у нее 
нет, №№ 3 и 4 К.— Г XXVI, 133.
Октября 25 и 27 (13 и 15). Депеши русского посланника в Бер
лине бар. Ф. И. Бруннова мин. иностр, дел. кп. А. М. Горчакову 
с уведомлением о сделанных прусским правительством распоря
жениях к запрещению продажи в Пруссии «задержанного в Бер
лине» К.— См. ЦГАОР, д. 239, л. 394.

Депеши доставлены 6 ноября (25 октября) гл. нач. III отд. и шефу жапд. 
кп. В. А. Долгорукову.— Там же, л. 3936 и об.

Октября 27 (15). Письмо Г. к О.-Ю.-Б. Корвин-Вержбицкому. 
Благодарит за присланную ст. (неизв.). Сообщает, что после за
прещения К в Пруссии (см. октября 17) он «лучше раскупается». 
О разоблачении шпиона Г. Михаловского.— Г XXVI, 133—134 
и 134.
Октября 28 (16). Письмо И. С. Аксакова к Г. из Москвы. Посла
но с оказией, каки номера «Молвы» с передовыми К. С. Аксакова. 
Сообщая о предстоящей поездке в Петербург, где будет «хлопотать 
о дозволении издавать газету», просит поговорить с изд. и журна
листом Кауфманом о «корреспонденциях» для нее. «Деньги 
Кауфману будем платить через Ротшильда». Просит Г., получив
шего РБ из Лейпцига, не поддерживать «своим влиянием ту сто
рону, которая, в слепом поклонении перед Зап. Европой <...> 
начинает нынче поклоняться деспотизму под видом администра
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ции, централизации» — «эти господа и эманципации не слишком ра
дуются». Известны ли Г. подробности студенческой истории в 
Москве? Сообщает для К о взаимных доносах П. А. Вяземского 
и Я. И. Ростовцева в связи с обнародованием указа Алексан
дра II не помещать «в гражданские учебные места <...> воспита
телей из военных» и гонениях, которым подвергся в связи с этим 
преподаватель русского языка во втором моек, кадетском корпу
се П. Е. Басистов (использовано Г. в ст. «La regata перед окнами 
Зимнего дворца»). К. С. Аксаков Г. «обнимает».— «Вольное слово», 
№ 60 от 1 мая 1883 г., с. 4—5 (с купюрами и зашифровкой имени 
Кауфмана); авт. ЛБ, Г-О. IX.1.

Нижегородский знакомый Т. Г. Шевченко В. Г. Варенцов, 
испектор гимназии, сообщает ему слух, что среди моек, молодежи 
ходит письмо II. И. Костомарова к Александру II, «якобы <...> 
из Лондона», «исполненное всякой истины и вообще пространнее 
и разумнее письма Герцена» («Письма к императору Александру 
Второму» 1855 г.). «Если это правда,— замечает Шевченко в 
дневнике,— то наверное можно сказать, что Николай Иванович 
сопричтен к собору наших заграничных апостолов» (слух не 
подтвердился).— Шевченко, т. 5, с. 153 и 504—505.
Октября 29 (17). Распоряжение гл. нач. III отд. и шефа жанд. 
кн. В. А. Долгорукова в связи с ложным известием об изд. Г. 
воззвания к крепостным крестьянам с призывом к восстанию: 
«Высочайше повелено принять надлежащие меры против ввоза 
и распространения этого воззвания в России»; просить мин. 
иностр, дел, чтобы «он через посольство наше в Лондоне приказал 
собрать сколь возможно положительные сведения как насчет дей
ствительного существования воззвания, так и насчет способов, 
которые полагают употребить для ввоза его в пределы России». 
— Порох. Из ист. борьбы, 123; см. ноября 9.
Ноября 1 (октября 20). Датирован К, № 5 (см. ноября 16, нояб
ря конец). В нем ст. Г. «Кончина И. Д. Якушкина» (Г XIII, 71), 
«Полицейский разбой в Москве» (72—79), «Под спудом» (80—86), 
«По духовной и душеспасительной части» (87), «По части путей 
сообщения» (88), ред. заметка «<На днях мы получили замечатель
ную статью о чиновничестве...^» (424) и заметка dubia «Между
народная просьба» (441).
Ноября 2 (октября 21). В «L’Homme» франц, пер. заметки Г, 
«От издателя ^Генрих Михаловский шпион>» (Г XIII, 49 — 
«Avis»). — «Z/IX, 584.
Ноября 5 (октября 24). В л. 18 «Demokrata Polski», с. 72, напеча
тано открытое письмо Г. «Ostrzezenie. Do Redakcji «Demokraty 
Polskiego»» («Предостережение. В редакцию «Польского демокра
та», Г XIII, 63—64 и 64—66). Здесь же о Г. в анонимной рец. на 
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кн. «Rossya i Europa. Polska» (c. 70).— SI, 612. См. января 
между 17 и 23.
Ноября 8 (октября 27). В агентурном донесении, представленном 
гл. нач. III отд. и шефу жанд. кн. В. А. Долгорукову, сообщается 
о восторженном отношении в Петербурге к «Губернским очеркам» 
М. Е. Салтыкова: «Многие здесь такого мнения, что если он даст 
еще больше воли своему перу и цензура не укротит его порывы, 
то незаметным образом может сделаться вторым Искандером».— 
И. В. Порох. Герцен и Чернышевский, <Саратов>, 1963, 
с. 54—55.
Ноября 9 (октября 28). В связи с доносом о намерении Г. пере
правлять в Россию «воззвание к крестьянам для возбуждения 
их к восстанию» — распоряжение мин. вн. дел С. С. Ланского 
нач. губерний об усилении «мер осторожности» и «тщательной» 
слежке за появлением «возмутительных сочинений, имеющих 
целью поколебать основания государственного устройства» в 
России. Предписывается провезенные контрабандой изд. конфис
ковать и «немедленно» доставлять в мин. вн. дел (опубл, в ст. 
Г. «Ложный донос на нас и безграмотный циркуляр о наших кни
гах» — К от 1 марта 1858; Г XIII, 204—205).
Ноября начало. Письмо Г. к Н. А. Мельгунову (неизв.).— См. 
Г XXVI, 498 (№ 52); ноября И.
Ноября 11 (октября 30). Ответное письмо II. А. Мельгунова 
к Г. из Бадена. В № 4 К «особенно» понравилось «Письмо к импе
ратору Александру II (по поводу книги барона Корфа)»: «И дель
но, и тепло». Едет во Франкфурт-на-Майне, откуда вышлет «часть 
своего долга». Есть ли там последние номера К? В Лондон едут 
«по книжным делам» «девицы Маркс», взяли у него адрес Г., что
бы договориться о получении изд. В. P. Т.: «В нынешнем году 
требования на твои издания были страшные».— ЛН, т. 62, 
с. 368-369.
Ноября до 12. Г. прочитал и перечитывает ки. Ж. Мишле «L’In
secte» («Насекомое», Р., 1858).— Г XXVI, 135.

Вышла между 17 и 23 октября (см. «Bibliographie de la France», № 43 от 
24 октября 1857 г., с. 524).

Прочитал кн. Л. Блана «Histoire de la Révolution française», 
t. IX (P., 1857).

«Я не вполне доволен IX томом Луи Блана. Он утомлен, слишком непре
клонен, и он дурно обходится с моими личными друзьями — Анахарсисом 
Клоотсом» и др.— Г XXVI, 136 и 395.
Ноября около 12 (октября около 31). Г. поправляет «рассказ о 
кончине Коли» — II разд. гл. «Осеапо пох» из «Рассказа о се
мейной драме» БиД,— Г XXVI, 137.



1857, Путней 379

Ноября 12 (октября 31). Ответ Г. па иеизв. письмо Ж. Мишле. 
«Наша пропаганда растет crescendo, изо дня в день мы печатаем 
тысячи экземпляров, и все расходится». Сообщает о печатании 
кн. «14 декабря 1825 и император Николай» и ее франц, изд., 
которое пришлет. Обещает напечатать в № 5 К заметку о кп. 
Мишле «Henri IV et Richelieu» и «L’Insecte» (намерение не осущест
влено; ср. отзыв в ст. «Западные книги» в № 6 ТС, Г XIII, 100). 
В связи с чтением последней замечает: «Вся наша семья состоит 
из страстных натуралистов». Посылает «заметку о шпионе» 
Г. Михаловском (вероятно, «Avis» — см. ноября 2) и просит 
предупредить друзей-поляков.— Г XXVI, 134—135 и 135—136.

Письмо Г. к Рейх. Рассказывает о кровавой расправе полиции 
со студентами: подробности будут в № 5 К (ст. «Полицейский 
разбой в Москве»). О широком распространении изд. В. P. Т.; 
о печатании Н. Трюбнером кн. «14 декабря 1825 и император 
Николай» «по-русски, француз., англ, и немец.». В кп. IVZ73 публи
куется разд. БиД «На могиле друга», в нем «превосходное» стих. 
Ог. «Мертвому другу». О вероятном приезде «зимою» в Лондон 
Кетчера и H. М. Сатина. Просит написать Е. И. Герцену о выда
че денег А. И. Фроловой и Вере Артамоновпе. —Г XXVI, 136— 
137.
Октября конец или ноября первая половина. Вышло в Лондоне 
отпечатанное в тип. 3. Свентославского III изд. (Н. Трюбнера) 
брошюры Г. «Крещеная собственность», 1858 (Г XII, 94—117; 
на титул л. ошибочно: «Изд. второе»).

Вышли вторым изд. («пересмотренным автором») отпечатанные 
в тип. 3. Свентославского кн. II 773 на 1856 и кн. III 773 на 
1857 (L., Trübner and С°., 1858). Повторяют по составу I изд. 
(см. 1856, мая между 20 и 24; 1857, апреля около 15).

О продаже всех трех кн. объявлено в № 5 Я от ноября 1, с. 42.

Ноября 15(3). Т. Г. Шевченко в Нижнем Новгороде у англи
чанина Гранда «первый раз увидел» кн. II 773. «Обертка,— запи
сывает он в дневнике,— то есть портреты первых наших апос
толов-мучеников, меня так тяжело, грустно поразили, что я до 
сих пор еще не могу отдохнуть от этого мрачного впечатления. 
Как бы хорошо было, если бы выбить медаль в память этого гнус
ного события. С одной стороны — портреты этих великомучени
ков с надписью: «Первые русские благовестители свободы», а на 
другой стороне медали — портрет неудобозабываемого Тормоза 
с надписью: «Не первый русский коронованный палач»».— Шев
ченко, т. 5, с. 161 и 509.

Е. Ф. Корш в письме из Москвы Кавелину в Петербург сооб
щает, что моек, друзья, читая и слушая «с полным сочувствием» 
его «вступительную речь» в ун-те, привезенную М. С. Щепкиным, 
вспоминали «и иных прочих, из которых «одних уже нет, другие 
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странствуют далече»» (очевидно, Г. и Ог.).— Авт. ПД, 20527/СХ 
L 6.7.
Ноября 16 (4). Ответ Г. на неизв. письмо Рейх. Присланные ею 
материалы для Я (очевидно, от моек, друзей через П. Л. Нику
лина) уже отосланы в типографию: «Ужасы и гнусности — так 
и быть, иду в палачи за народ и постегаю этих мошенников» 
(использованы в ст. Г. «Под спудом» в № 5 Я). Важно, чтобы из 
России «не писали пустых или неверных фактов». Пришлет листы 
кн. IV ПЗ с разд. БиД о Грановском.— Г XXVI, 137.

Посылает Рейх, листы кн. IV ПЗ с сценами И. С. Аксакова 
«Присутственный день уголовной палаты». «По-моему, это гени
альная вещь, только надобно вчитаться — надобно дать взойти 
в душе всему грустному, скрытому в смехе и пошлости».— Г 
XXVI, 137, 141.

П. И. Севастьянов в письме из Парижа брату Н. И. в Москву 
сообщает: «Г. книги здесь продаются в каждой книжной лавке 
и расходятся в страшном количестве. В последнем № ежемесяч
ного листка <Я от октября 1> было напечатано: «Правда ли, что 
Москву хотели осветить газом, но 3<акревский> и Б<еринг> 
воспротивились тому, находя масло выгоднее» (заметка «Закрев- 
ский и обер-полицмейстер»).— Авт. Л Б, ф. 269, М. 2342/2.9, 
л. 3 об.
Ноября 17 (5). Письмо Г. к К. Островскому. Преподносит ему 
«по-братски» пересланные через А. Франка ПЗ, Я и «другие рус
ские брошюры». Обещает вернуть его рукопись Н. Трюбнеру (см. 
октября 14).- Г XXVI, 137-138 и 138.
Ноября 18 (6). Запись в дневнике Т. Г. Шевченко: узнал в доме 
Н. К. Якоби в Нижнем Новгороде, будто бы «трогательно рас
сказанное Герценом» в БиД «происшествие про Ивашева» (Г 
VIII, 59—61) произошло с декабристом И. А. Анненковым и гу
вернанткой П. Гебль.— Шевченко, т. 5, с. 163.

История женитьбы В. П. Ивашева на К. Ледантю несколько сходна с об
стоятельствами женитьбы И. А. Анненкова.
Ноября середина. Печатаются листы кн. IV ПЗ с разд. гл. XXIX 
ч. IV БиД «На могиле друга».—Г XXVI, 136, 137.

Ф. И. Тютчев, тогда старший цензор при мин. иностр, дел, 
в докладной записке на франц, яз. мин. кн. А. М. Горчакову 
«Lettre sur la censure en Russie» («Письмо о цензуре в России», 
с датой «ноябрь») пишет о вольной русской печати Г. «Это явление 
<...> весьма важное, заслуживающее самого глубокого внимания. 
Было бы бесполезно скрывать уже осуществившиеся успехи этой 
литературной пропаганды. Нам известно, что в настоящую минуту 
Россия наводнена этими изданиями, что они переходят из рук в 
руки с величайшею быстротою в обращении, что их с жадностью 
домогаются и что они уже проникли если и не в народные массы, 
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которые не читают, то <...> в весьма низкие слои общества. 
С другой стороны, нельзя не сознаться, что за исключением мер 
положительно-стеснительных и тиранических, было бы весьма 
трудно существенным образом воспрепятствовать как привозу 
и распространению этих изданий, так равно и высылке за границу 
рукописей, предназначенных к их поддержке». «Это просто отме
на цензуры, но отмена ее во имя вредного и враждебного влияния». 
«Какое значение имеет Герцен для России? Кто его читает? Уже
ли его социальные утопии и его революционные поиски привлекают 
к нему ее внимание? Но среди читающих его людей с некоторым 
умственным развитием найдутся ли двое на сто, которые бы отно
сились серьезно к его учению и не считали оное более или менее 
невольною мономаниею, им овладевшею? На днях меня даже уве
ряли, что некоторые личности, заинтересованные в его успехе, 
очень искренно убеждали его откинуть подальше эту револю
ционную оболочку, чтобы не ослабить влияния, которое они жела
ли бы упрочить за его изданием. Не доказывает ли это, что газета 
Герцена служит для России выражением чего-то совершенно иного, 
чем исповедуемые ее издателем доктрины? <...> Он служит для нас 
представителем свободы суждения, правда, на предосудительных 
основаниях, исполненных неприязни и пристрастия, но тем не 
менее настолько свободных (отчего в том не сознаться?), чтобы 
вызывать на состязание и другие мнения, более рассудительные, 
более умеренные и некоторые из них даже положительно разум
ные». Предлагая изд. органа для ослабления влияния Г., Тютчев 
писал: «Не трудно определить, какого свойства должно быть ору
жие, которое мы должны употребить для противодействия ему. 
Очевидно, что газета, готовая принять на себя подобную задачу, 
могла бы рассчитывать на известную долю успеха лишь при ус
ловиях своего существования, несколько подходящих <...> к ус
ловиям своего противника».— Ф. И. Тютчев. Поли. собр. соч., 
изд. 6. СПб., <1912>, с. 502-515 и 583—594. См. также К. П и- 
гарев. Жизнь и творчество Тютчева. М., 1962, с. 160—161; 
ноября 20.
Ноября 20 (8). День рождения Ольги. Г. преподносит ей подарок.— 
Г XXVI, 147.

В письме бар. М. А. Корфа, по-видимому, к гл. нач. III отд. 
и шефу жанд. кн. В. А. Долгорукову, оправдания в связи с появ
лением в Петербурге и «в руках у государя» № 4 К с «Письмом к 
императору Александру II (по поводу книги барона Корфа)». 
Просит посмотреть написанную им защитительную речь перед ее 
передачей Александру II. Хотел бы «сохранить свое достоинство 
в сношениях» с Г., «сделать его смешным <...> не вызывая при этом 
личного озлобления», но у него «не достает на такие отпоры ни 
остроты, ни нужной дозы насмешливости». — Л IX, 606.
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Упр. Ill отд. и нач. штаба корпуса жанд. А. Е. Тимашев в 
«Замечаниях при чтении записки г. Тютчева о полуофициальном 
журнале, который он полагал бы полезным издавать в России с 
целью руководить мнениями» (см. ноября середина), предназна
чавшихся для кн. В. А. Долгорукова, не соглашается с заключе
нием Ф. И. Тютчева о «привлекательности» Г. для русских и о 
силе его влияния. Возражая против ослабления цензуры и изд. 
специального антигерцеповского органа, Тимашев пишет: 
«Уничтожить значение писаний Герцена совершенной свободой 
печатания, какова она в Англии, при монархическом неограни
ченном правлении невозможно и значило бы убить себя из опасе
ния быть убитым».— Порох. Из ист. борьбы, 128—129.
Ноября 24 (12). Письмо Г. к С. Рошу. Из-за болезни Тата не смо
жет прийти на урок.— Г XXVI, 138 и 138—139.
Ноября 29 (17). Г. присылает полякам-эмигрантам, собравшимся 
в Лондоне на празднование 27 годовщины польской революции 
1830 г., по литографированному портрету С. Ворцеля. Письмо их 
к Г. с благодарностью: «Мы умеем ценить усилия, которыми вы 
стараетесь двигать вперед наше дело». Среди подписавших пись
мо Тх., Чери., наборщик В. P. Т.— Ю. Даиич, М. Домагаль- 
ский, А. Жабицкий, А. Тур и др. (24 подписи).— ЛН, т. 62, 
с. 486.
Ноябрь. Г. И. Миклашевский в письме из Лейпцига к неизв. ли
цу в Петербург сообщает, что послал ему №№ 1 и 4 К и обещает 
привезти в Россию др. изд. «Я все решительно имею, что печатано 
в Лондоне»: кн. I, II, III 113, «С того берега», «Письма из Франции 
и Италии», «Голоса из России», «Прерванные рассказы», сб. 
«27 февраля 1855 г. Народный сход в память переворота 1848 г.», 
«Юмор», «Крещеная собственность». Надеется также получить 
«Du développement...»,«Le peuple russe et le socialisme», БиД.— 
E. Л. Рудницкая. Из истории революционных русских 
изданий... {PCP, 1963, с. 357—358; по перл, копии). См. 1858, 
мая 20.

О влиянии Г. на изд. деятельность Миклашевского см. там же, с. 
359-361.

Ноября конец. Вышел №5 К от ноября 1.— Г XXVI, 136, 137. 
Г. послал Рейх, листы кн. IV ПЗ с разд. БиД о Грановском.

- Г XXVI, 137, 141.
Ноябрь ст. ст. Закончено письмо И. П. Липранди к Г., начатое 
июня 29. Долго сомневался, стоит ли его посылать. «Но это про
медление окончательно убедило меня в истине моего заключения 
и совершенно жалкой роли, Вами разыгрываемой». Со злобой 
отзывается о К и «Голосах из России», старается опровергнуть об
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винения, выдвинутые против него в К, и уличить Г. в использо
вании непроверенных и ложных сведений о его деятельности.— 
Л IX, 604-605.
Декабря 1 (ноября 19). Авторская дата предисловия Г. «От из
дателя <0 «Судебных сценах» И. С. Аксакова)».— Г XIII, 427.

Датирован К, № 6 (вышел декабря между 20 и 23). В нем ст. Г. 
«Москва» (Г XIII, 89; см. декабря 9), «La regata перед окнами Зим
него дворца» (90—91), «Западные книги» (92—102), «Паки и паки 
о князе Петре Вяземском» (103), «Необыкновенная история о 
ценсоре Гон-ча-ро из Ши-пан-ху» (104), «<Сечь или не сечь мужи
ка?)» (105—107), «Постскриптум к статье о новых книгах» (108— 
110); ред. заметка Г. «<От Виктора Гюго)» (426).

Письмо Г. к Мейз. Советует серьезнее заниматься русским яз. 
с Т.-Ог. и Тулубьевым, в частности, для совершенствования в пере
водах с русского на немецкий. Недоволен желанием Международ
ного комитета «устроить митинг по случаю 14 декабря»: «Всякие 
такие манифестации чрезвычайно непопулярны у нас». О наме
рении пойти к К. Стэнсфилд.— Г XXVI, 139 и 139—140.
Декабря 2 (ноября 20). Рескрипт Александра II на имя Виленского 
военного губ., гродненского, минского и ковенского ген.-губ. 
В. И. Назимова об учреждении губ. комитетов для составления 
проектов «об устройстве и улучшении быта помещичьих крес- 
стьян» (опубл. 29/17 декабря; послужил началом работ по подго
товке крестьянской реформы).

Г. писал Рейх. 23 декабря: «Итак — освобождение крестьян началось... 
Назад отступить будет невозможно. Это величайшее русское событие после 
14декабря» (Г XXVI, 146). Первые печатные отклики Г.,явно переоценившего 
в это время из-за либеральных иллюзий значение рескриптов (см. также 
декабря 17),— в ст. «Le premier pas vers l’émancipation des paysans serfs 
en Russie» и «Через три года» (Г XIII, 152—157 и 195—197).

Декабря 2 {?}. Письмо Маццини к Г. Напоминает об его обещании 
«время от времени писать письма о положении дел в России» для 
«Italia del Popolo», а написано «только одно» (очевидно, речь о 
«Lettera a Giuseppe Mazzini...»— см. марта 10). «Вы замурова
лись в вашей русской пропаганде, как я — в своих попытках дей
ствия в Италии». Благодарит за помощь, оказанную его другу 
М. Квадрио, и за портреты С. Ворцеля. Спрашивает, почему Г. 
не бывает по пятницам у К. Стэнсфилд, где «все время надеялся» 
его увидеть. «Если б я бывал где-нибудь, то был бы у вас». Пере
дает привет Ог. и Т.-Ог.— LMH, 26—27, с датой «^февраль 
1857?)»; русск. пер. (неполный) — «Былое», 1907, № 5, с. 217.

Датируется условно: Г. мог послать Маццини портреты Ворцеля в те же 
дни, что и полякам; помета «среда» позволяет предположительно отнести пись
мо к ближайшей среде после ноября 29. Ср. декабря 7; 1858, июня 9.
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Декабря 3 (ноября 21). А. И. Кошелев пишет из Москвы кн. 
В. А. Черкасскому в Рим о «петербургской знатной публике» 
как «не читающей ничего по-русски, кроме Герцена».— Авт. 
ЛБ, ф. 327, разд. II, к. 9, ед. хр. 33.
Декабря до 4. Г. работает над предисловием к «Рыбакам» Д. В. Гри
горовича («Давно уже мне ничто так не удавалось»).— Г XXVI, 
140 и 141. См. декабря 28.

Г. получил от А. А. Краевского из Петербурга старые русские 
журналы.— Г XXVI, 142; см. декабря 4.
Декабря 4 (ноября 22). Записка Г. к Мейз. Назначает ей встре
чу на станции Лондон Бридж декабря 5, около 2 ч.— Г XXVI, 
140.

Т.-Ог. пишет А. А. и Н. А. Тучковым в Россию: «На днях мы 
получили множество журналов — читаем по вечерам. Завтра 
едем с детьми в Christal Palace праздновать имен<ины> Ем<и- 
лии — т. е. Г.)> и С<аши>. Будет славный концерт, все из Мо
царта». «Сегодня чудный осенний день <...> Ем. говорит, что это 
Ниццкий день, помноженный на Геную и пр.». «Дети только и 
бредят Россией <...> Все старые и малые вас всех целуют».— Авт. 
ЦГАЛИ, ф. 498, on. 1, ед. хр. 44, лл. 45—46 об.

Год устанавливается ио связи с письмом Г. к Мейз. от декабря 6 (упоми
нание о дне рождения Ог.).— Г XXVI, 141. Ср. также декабря 5.

Декабря 5 (ноября 23). Г. с Ог., Т.-Ог. и детьми ездил в Лондон 
(Мейз. не встретили). В Хрустальном дворце слушали музыку 
Моцарта.—Г XXVI, 141, декабря 4, 6.
Декабря около 6 (ноября около 24). Г. читает повесть Т. А. Ас- 
траковой «Воспитанница» (№ 10 С, подпись Белецкая). «Так себе, 
однако лучше бы сперва было повычистить... Карикатурная и 
злая сторона недурна — но чувствительная больно чувствитель
на».- Г XXVI, 142.
Декабря 6 (ноября 24). Письмо Г. к Мейз. Сожалеет о неудав
шейся встрече с ней 5 декабря («это чертовское недоразумение ис
портило нам весь депь»). Приглашает в гости «сегодня — в день 
рождения Огарева». Прочтет ей свое предисловие к «Рыбакам» 
Д. В. Григоровича.— Г XXVI, 141.

На праздновании дня рождения Ог. в доме Г. присутствует Мейз. 
и, возможно, А. Таландье.— Г XXVI, 141.

Ответ Г. на неизв. письмо Рейх. Ждет ее мнения о разд. БиД 
«На могиле друга». Просит написать Е. К. Станкевич, чтобы она 
привезла для Г. из России «лучшее издание басней Крылова», 
«какую-нибудь русскую историю для Таты». Удивляется трусости 
Е. И. Герцена, не ответившего на записку А. А. Герцена. — Г 
XXVI, 141-142.
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Письмо Г. к К. Фогту. «Лаборатория русской пропаганды при
обретает все большее и большее значение». В связи с намерением 
послать сына учиться на континент, спрашивает, нет ли у Фогта 
в Вюрцбурге (см. июня 23) знакомого профессора, у которого 
Александр мог бы жить. Опасается, «как бы в Германии ему не 
нанесли каких-нибудь оскорблений». Хотел бы, чтобы он учился 
в Женеве, под контролем Фогта. О публикации в кн. IV ПЗ 
гл. XL ч. V БиД с рассказом о Фогте и его отце: «Надеюсь, что 
мои несколько строчек не вызовут вашего недовольства».— Г 
XXVI, 142—144 и 144—145. См. декабря 25.
Декабря 7 (ноября 25). В г. «Demokrata Polski» сообщение о 
портрете С. Ворцеля, присланном Г. полякам.— Л VIII, 505.
Декабря 9 (ноября 27). Письмо Н. А. Мельгунова к Г. Получил 
№ 5 К: «Этот номер, который и без того показался мне самым ин
тересным изо всех, получает от достоверности известий двойную 
цену. Вообще, я вижу с радостью, что число твоих корреспон
дентов увеличивается и что ты все более и более находишь сочув
ствия в России». Рассказывает подробности студенческой истории 
в Москве, а также факт оставления А. А. Тимашева-Беринга в 
должности моек, обер-полицмейстера (использован Г. в ст. «Мос
ква» — № 6 К).— ЛН, т. 62, с. 369—370; ср. ст. Н. Я. Эйдельма
на в PCP, 1970, с. 188.

Т.-Ог. пишет А. А. и Н. А. Тучковым о своем участии в воспи
тании детей Г.— Авт. ЦГАЛИ, ф. 498, он. 1, ед. хр. 44, лл. 57— 
58 об., с опиской в дате нов. ст.: «8 декабря».
Декабря 17 (5). Рескрипт Александра II на имя петерб. военного 
ген-губ. гр. П. Н. Игнатьева о разрешении петерб. дворянству 
открыть губ. комитет для составления проекта об улучшении 
положения крестьян. См. декабря 2.
Декабря 18 (6). Г. получил письмо от И. С. Тургенева (неизв).— 
Г XXVI, 145.

Ответное письмо Г. Рад возобновлению переписки. Спрашивает, 
«читал ли» он № 5 К — «с кайенским перчиком»? № 6 «выйдет на 
днях». О росте успеха типографии («Теперь уже набирают три 
француза, три англичанина (не зная ни одной русской буквы) 
и наши поляки»), о продаже II изд. ПЗ, о получении корреспон
денций из России. «Воскурил фимиам» «Запискам охотника» в 
предисловии к «Рыбакам» Д. В. Григоровича. Почему не пишет 
В. П. Боткин? Советует выписать кн. «14 декабря 1825 и император 
Николай» и «других заставлять», особенно Боткина.— Г XXVI, 
145—146.
Декабря 22 (10). Письмо И. С. Тургенева к Г. из Рима. Посы
лает материалы о полтавском губ. предводителе дворянства кн. 
Л. В. Кочубее и просит скорее напечатать в К, сохранив «имя 
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<...> корреспондента в тайне».— Тургенев. Письма, III, 176— 
177. См. декабря 31.

Запись в дневнике Т. Г. Шевченко, что В. Г. Варенцов привез 
для Н. К. Якоби «свинцовым карандашом нарисованный портрет 
нашего изгнанника апостола Искандера». «Портрет должен быть 
похож, потому что не похож на рисунки в этом роде. Да если бы 
и не похож, то я все-таки скопирую для имени этого святого че
ловека».— Шевченко, т. 5., с. 173. Портрет Г., выполненный Шев
ченко, см. ЛИ, т. 62, с. 641.
Ноябрь или декабрь, до 23. Г. работает над гл. XXXII ч. IV БиД'. 
«Сто раз переписывал я главу <...> о размолвке, я смотрел на каж
дое слово, каждое просочилось сквозь кровь и слезы».— Г XXVI, 
146.
Декабря между 20 и 23 (8 и 11). Вышел № 6 К от декабря 1.— 
Г XXVI, 145.

23 декабря Г. стало известно о начале подготовки крестьянской реформы 
(см. Г XXVI, 146), но отклик на это событие появился лишь в л. 7 К от 1 ян
варя 1858 г. (с. 51). См. также ст. Н. Я. Эйдельмана в PCP, 1970, с. 188.

Декабря 23 (11). Письмо Г. к Рейх. Поздравляет ее с началом 
освобождения крестьян (см. декабря 2 и 17). Намерен вернуться 
в Россию, если царь «уничтожит еще палки, розги, плети и цеп- 
су ры». О запрещении ввоза в Германию находящейся в печати 
кн. «14 декабря 1825 и император Николай». В связи с замеча
ниями Рейх, о характеристике Е. Б. Грановской в БиД (Г IX, 
125) пишет: «Я год обдумывал — начать или не начинать труд та
кой интимный и такой страстный». Нужны «сила и твердость ска
зать всю истину». «Из этого не следует, что все в моих Записках — 
само по себе истина — но истина для меня, я мог ошибиться, 
но уже не мог не говорить правды». Поэтому «и те, которые па- 
падают на все писанное мною, в восхищении от «Былое и думы»,— 
пахнет живым мясом. Если б не было темной стороны,— светлая 
была бы бедна». Пришлет к «русскому Новому году» листы пе
чатающейся кн. IV ИЗ с гл. XXXI и XXXII ч. IV БиД.- Г 
XXVI, 146—147.
Декабря 24 (12). Письмо Г. к Мейз. О смерти В. А. Энгельсона.— 
Г XXVI, 147 и 148.
Декабря 25(13). Ответ К. Фогта на письмо Г. от декабря 6. 
Объясняет, почему отдает предпочтение Вюрцбургскому ун-ту 
для Александра. Намерен написать проф. этого ун-та P.-А. Кёл- 
ликеру, чтобы тот проявил заботу о сыне Г. (см. 1858, февраля 4). 
«Ваши страхи относительно какого-нибудь преследования лише
ны основания». Новости полит, жизни в Швейцарии.— А АН, 
193—196. См. 1858, январь.
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Декабря 26 (14). Авторская дата ст. «Le premier pas vers réman
cipation des paysans serfs en Russie».— Г XIII, 157.
Декабря 28 (16). Авторская дата ст. «Über den Roman aus dem 
Volksleben in Rußland (Brief an die Übersetzerin der «Fischer»)».— Г 
XIII, 180.

Написана первоначально по-франц. («Sur le roman rural en Russie (Lettre 
à mselle Meysenbug, ou au traducteur des Pêcheurs)», Г XIII, 453—460; см. 
декабря до 4, 6, 18), затем, вероятно, переделывалась.

Письмо Г. к Мейз. Послано, очевидно, с этой ст. Просит пере
веденные на нем. яз. листы передавать ему «один за другим». 
Намерен напечатать ст. в К (не осуществлено). В связи с прочи
танным письмом Мейз. к Ог. пишет: «Поверьте, воспитание — 
одна из наиболее сложных проблем, и ее нельзя решить общими 
фразами». Предлагает 31 декабря отправиться «куда-нибудь всем 
вместе» — с Ог. и Александром.— Г XXVI, 148 и 148—149.
Декабря 28 <?>. Письмо Ог. к Г.—на следующий день после спо
ра Г. и какими-то дамами (возможно, T.-Ог. и Мейз.). О значении 
социального воспитания, о философских категориях чувства: 
«что такое непосредственность (Unmittelbarkeit) и что такое про
светленное чувство (vermitteltes Gefühl)». Ог. утверждает, что «гар
моничность формы, в которой выражается личное чувство, есть 
результат уравновешивания личного чувства физиологической 
и стадной границами, т. е. по-немецкому — результат уравнове
шивания непосредственного чувства иным непосредственным чув
ством».— Ог., II, 435—439.

Датируется предположительно, по связи с письмом Г. к Мейз. от де
кабря 28. Предназначалось, вероятно, для печати, о чем свидетельствует ого 
авт. (ЛБ, Г-О.VIII, 223—ОРО, 138, № 109, с датой «<1857 первая поло
вина >»).

Декабря конец, до 30. Г. посетил А. С. Комаров («Комаришка»), 
«навравши три короба, умолял <...)> приехать на другой день обе
дать к нему в Great Divan»: «Мы отправились — а он утром уд
рал».- Г XXVI, 149, 400—401.
1857. Авторская дата, с пометой «Laurel House, Putney», основной 
части гл. «IL X. Кетчер (1842-1847)» БиД.— Г IX, 247.

Эта часть главы (Г IX, 223—247) писалась в 1856 г. и была закончена к 
марту 1857 г. (дата «1856» указана па обложке тетради с авт. главы — см. Г 
IX; 327', ср. марта 2; 1858, сентября середина, до 18).

Г. пишет гл. «Эпилог 1844 года» БиД (Г IX, 255—262).
К работе над обеими главами Г. вернулся в 1865—1866 гг. (см. Г IX, 247, 

327). При жизни Г. не опубл.; впервые — «Сборник посмертных статей Алек
сандра Ивановича Герцена» (Женева, 1870).
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Конец года. Г. видел Ф. Орсини перед его отъездом в Париж» 
Орсини «с умилением вспоминал о Natalie, а может, и с затаен
ным упреком».— БиД, Г X, 292.
Ноябрь — декабрь. Печатается в тип. 3. Свентославского кн. 
«14 декабря 1825 и император Николай».— См. объявления в 
№ 5 К от 1 ноября, с. 42, № 6 от 1 декабря, с. 50.

В В. Р. Т. печатается кн. IV ПЗ.— См. там же. В частности, 
в декабре печатаются листы с гл. XXXI ч. IV БиД («Ог. находит, 
что портрет Дм. Пав. <Голохвастова> артистически окончен»).— 
Г XXN1, 142, 147.
Декабря конец. Г. прочитал в № 10 БдЧ «Поездку в Полесье» 
Тургенева — «превосходнейшую вещь». «Кроме одного места,— 
писал Г. 31 декабря Тургеневу, — где ты уже очень много нали- 
ризничал,— удивительно хорошо».— Г XXVI, 149.

Прочитал № 8 С с «Письмом третьим» А. А. Фета «Из-за гра
ницы». 1 января 1858 г. Г. писал И. С. Тургеневу: «Хорошо ты 
принял Фета <...> в Rosbrieval de Carnaduc — как он пропечатал 
свою неудачную поездку. Зачем вовремя не предупредил ты его, 
что все комнаты заняты!» — Г XXVI, 150.
Декабря 31 (19). Ответ Г. на письмо И. С. Тургенева от декабря 
22. Благодарит за присылку материалов о деле Л. В. Кочубея, 
обещает опубликовать их «с небольшим введением» к 15 января 
1858 г. (ст. «Что значит суд без гласности» в л. 7 К). Просит не 
присылать русские журналы, т. к. получает их «теперь хорошо».— 
Г XXVI, 149. См. 1858, января 1.

1857—1858

1857, декабрь^или 1858, января начало. Письмо Г. к Т. А. Астра- 
ковой (неизв.) с отзывом о ее повести «Воспитанница» (см. 1857, 
декабря около 6). Очевидно, советует прочитать «Крошку Доррит» 
Диккенса.— См. Г XXVI, 498 (№ 54); 1858, января 20.
Между 7 ноября 1857 и 24 января 1858. Г. встречается с Тулубье- 
вым, оказывает ему денежную помощь. Тулубьев выполняет для 
Г. какую-то работу.— Г XXVI, 158.
1857, конец — 1858, начало. Т.-Ог. пишет Ог. о Г.: «Он имел 
какое-то странное увлеченье, в котором странные вещи сорва
лись с его языка <...> я приняла увлеченье за любовь, это была 
важная ошибка. Долго я боролась, мысль о тебе и о N<atalie> 
сводила меня с ума; он меня убедил, что память N. не оскорблена 
нашим союзом; я просила тебя уехать со мной или отправить ме
ня одну, ты не хотел и все принял, как ни один человек не мог бы. 
Однако двух-трех недель не прошло, как он изменил свой взгляд. 
Я не виню его — это было безнамеренно и естественно, страсть 
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и увлеченье прошли, любви не было, осталось дружеское располо
жение и желание покоя».— ЛН, т. 63, с. 506 (отрывок).
1857, апрель — 1858. Г. пишет гл. «Польские выходцы» БиД 
(ч. VI).- Г XI, 124.

Глава начата после смерти С. Ворцеля (в авт. вклеена брошюра «L’Etoile 
polaire sur la mort de Stanislas Worcell...», вышедшая 1857, марта середина до 
14); Г. вернулся к работе над ней в июле—августе 1865 г.—Г XIt 126, 674.

1858

Января 1 (1857, декабря 20). Авторская дата предисловия Г. 
к русскому изд. «Старый мир и Россия».— Г XII, 453.

Датирован Ä, л. 7 (вышел января около 15). В нем опубл, 
дело Л. В. Кочубея и И. Зальцманна с заглавием Г. «Что значит 
суд без гласности» и его предисловием (Г XIII, 181—187).

В начале листа крупным жирным шрифтом напечатан лозунг: «Освобож
дение крестьян!»

Г. заканчивает письмо к И. С. Тургеневу, начатое 1857, де
кабря 31. Спрашивает, посылать ли ему в Рим К, кн. «14 декаб
ря 1825 и император Николай». Удивлен молчанием о В. П. Бот
кине. Поклон А. А. Иванову — «он все просит хороший гид в 
Сирию».— Г XXVI, 149—150. См. января 7.
Января 2(1857, декабря 21). Донесение наместника Царства 
Польского кн. М. Д. Горчакова гл. нач. III отд. и шефу жанд. 
кн. В. А. Долгорукову о типографиях и книжных лавках, печа
тающих и распространяющих революционную литературу. Сре
ди них упомянута «типография Александра Герцена (для русских 
сочинений)».— ЦГАОР, д. 239, лл. 461—462 об.; Л VIII, 538— 
539.
Января 4 (1857, декабря 23). В г. «Manchester Guardian» ст., 
сочувственная Г., с выдержками из «Daily News» (№ и ст. неизв.). 
О значении изд. деятельности Г. для России, распространении 
его изд. заграницей. Автор заключает: «Великая задача, которой 
этот богатый и выдающийся человек с самого начала решил посвя
тить свое время и на которую он тратит свое состояние,— открыть 
доступ свободной дискуссии в самодержавном государстве,— 
это такая задача, которой каждый англичанин должен сочувство
вать».— Вырезка в архивеГ. {ЦГАЛИ, ф. 2197, on. 1, ед. хр 334); 
русск. пер. ЛН, т. 63, с. 813—816. См. января 7.
Января 5 (1857, декабря 24). Письмо Г. к Рейх. О «начале осво
бождения крестьян»: это «великое событие, хотя за него прини
маются и глупо. Вообще Александр П> бьется, как рыба об лед,— 
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и дворня не позволяет ничего». О «страшном гонении» на изд. 
В. P. Т.: «Здесь посольство интригует, чтобы все посылки Трюб- 
нера останавливать на немецкой границе». Спрашивает, по
лучены ли № 6 К и листы кн. IV ИЗ (ср. Г XXVI, 147), посланные 
почтой.— Г XXVI, 151. См. января 6.

В «Приложении» к № 5 «Allgemeine Zeitung» (S. 75) в аноним
ной ст. «Die Deutschen in London» («Немцы в Лондоне»), в частнос
ти, рассказывается о жизни Г. в Путнее. См. Г XXVI, 154; ян
варя 11.
Января 6 (1857, декабря 25). Утром получил письмо от Рейх, 
(неизв.) с сообщением о смерти ее младшей дочери Елены.— Г 
XXVI, 152.

Заканчивает письмо к Рейх., начатое января 5, отвечая на 
это письмо соболезнованиями.— Г XXVI, 152.
Января около 7 (1857, декабря около 26). Г. получил «Manchester 
Guardian» от января 4 «прямо из Манчестера», от неизв. лица.— 
Г XXVI, 152.

Января 7 (1857, декабря 26). Письмо Г. к Мейз. Благодарит за 
присылку «Manchester Guardian» от января 4. Ст. о нем в «Daily 
News» принадлежит М.-Р. Леверсону. О «войне» царской «кама
рильи» против изд. В. P. Т. Намерен «изумить посольство опуб
ликованием разом всей истории» его переписки с прусским по
сольством в связи с требованием русского посольства «закрыть 
все средства сообщения через Германию». — Г XXVI, 152 и 152— 
153.

Ответ И. С. Тургенева из Рима на письмо Г. от 1857, декаб
ря 31 — 1858, января 1. Благодарит «за присылку отрывков» 
из К, просит присылать ему в Рим бандеролью Г13, К, «14 декаб
ря 1825 года и император Николай». Получил № 6 К от одного из 
«пламеннейших поклонников» Г. Он «хорош, но <...> немного сби
вается на «Charivari»». «Я знаю, что не во всякий № можно написать 
такую статью, каково твое письмо к государю; но «игривость» — 
не нужна, особенно теперь, когда в России готовятся весьма серь
езные вещи». Советует поместить материалы о деле И. Зальцман- 
на не в ПЗ, а в К («оно будет в 1000 раз действительнее»). Рас
сказывает, как М. С. Щепкин защитил права актеров у директора 
императорских театров А. М. Гедеонова, пригрозив ему жало
бой в К. По мнению В. П. Боткина, Г. и его «издания — состав
ляют эпоху в жизни России». Просит «не бранить» Александра II, 
«а то его и без того жестоко бранят в Петербурге все реаки».— 
Тургенев. Письма, III, 180—182.

Отставной надворный советник П. Мухин читал в Новотроиц
ком трактире в Петербурге своим знакомым № 1 К, за что аресто
ван и доставлен в III отд. для расследования.
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Было установлено, что Мухин получил К от художника В. И. Исакова, 
а он — от художника Ф. И. Захарова. Оба также допрошены в III отд. 
Последний показал, что получил три номера К от великобританского 
подданного художника В. Каррика. По решению царя, Мухин выслан из 
Петербурга в г. Мезень Архангельской губ. под строгий полицейский 
надзор, о чем сообщено в «Ведомостях СПб. городской полиции» 28 января 
ст. ст.— И. П о р о х. Первый пострадавший («Прометей», т. 3, М., 1967,
с. 408—410); см. марта 3.

Января 9 (1857, декабря 28). Письмо неизвестного (подпись: 
Альберт, M-r Kent) из Портсмута к бар. М. А. Корфу с предло
жением услуг по уничтожению В. P. Т.— Л IX, 606—607.

Было передано Корфом гл. нач. III отд. и шефу жанд. кн. В. А. Долго
рукову.
Января начало» Вышла в изд. Н. Трюбнера отпечатанная в 
тип. 3. Свентославского кн. «14 декабря 1825 и император Нико
лай. Издано редакцией «Полярной звезды». По поводу книги барона 
Корфа». В ней «Предисловие» Г. (Г XIII, 67—70) и перепечатано 
«Письмо к императору Александру II (по поводу книги барона 
Корфа)» (35—46).

Г. сообщил И. С. Тургеневу 1 января, что кн. «готова».— Г XXVI, 149. 
О продаже объявлено в л. 7 Я, с. 58 (см. января около 15).

М. А. Корф в 1863 г. назвал кн. «клеветническим памфлетом, который 
излился <...> из желчного пера Герцена».— См. «Несколько данных к истории 
книги барона М. А. Корфа «Жизнь графа Сперанского» (из бумаг академика 
А. Ф. Бычкова)» (PC, 1902, № 1, с. 170).

Января 10 (1857, декабря 29). М. Ф. Корш в письме из Москвы 
к Рейх, в Дрезден, переданном с проф. Харьковского ун-та 
Д. И. Каченовским («милый, простой и умный человек, страст
ный охотник до музыки»), просит дать ему адрес Г.: «Он также хо
чет видеть его». Просит написать Г., «что он теперь une grande 
puissance <великая сила), здесь им божатся, в Петербурге его 
боятся. Государь и Константин Николаевич читают все, что он пи
шет, и много реформ сделано по его советам; а потому, чтобы ни
когда не касался лиц императорской фамилии, тем более, что го
сударь, государыня и Константин Николаевич самые благона
меренные люди. И нельзя не удивляться, как государь отстаивает 
все хорошее от шаверы, которою окружен. Наши всё хотели писать 
Аи об этом, ио они такие лентяи, что не поручусь за них».— Авт. 
ЦГАЛИ, ф. 2197, on. 1, ед. хр. 271, лл. 28—29; отрывки ЛН,
т. 63, с. 437, 438.
Января между 1 и 11 (1857, декабря между 20 и 30). Письмо Ка
велина к Г. «Влияние твое безмерно <...> Все думающее, пишущее, 
желающее добра — твои друзья и более или менее твои почитате
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ли. Молодежь на тебя молится, добывает твои портреты 
Словом, в твоих руках огромная власть, и заметно, как ты зреешь 
не по дням, а по часам. Твое последнее письмо к императору по 
поводу книги Корфа циркулирует в списках и производит неопи
санное действие. Ничего подобного наша литература действи
тельно не представляла». Призывает ограничиться обличитель
ным направлением, обходиться «еще осторожнее с императорской 
фамилией», перестать «бранить покойника» (Николая I). При
писка Кетчера: «Вполне соглашаюсь со всем вышеписанным и 
прошу внять оному». — ЛН, т. 62, с. 385—387, с датой «<начало 
1858>» и ошибочным указанием, что приписка — Н. А. Мель
гунова.

Автор приписки установлен по авт. (ЦГАЛИ,, ф. 2197, оп. 1, ед. хр. 231). 
О. д.: Кавелин сообщает о резолюции Александра II по делу моек, студен
тов, о которой стало известно около 16 декабря ст. ст. 1857 г. (см. Л. Пан
телеев. Происшествие 29 сентября (1857 г.) между студентами (Москов
ского) университета и полицией — «Минувшие годы», 1908, № 4, с. 153—154). 
С Кетчером Кавелин мог писать только из Москвы, где он пробыл с 20 по 
30 декабря ст. ст. 1857 г., о чем писал М. П. Погодину 6 февраля ст. ст. (авт. 
ЛБ, ф. 231, разд. II, к. 41, ед. хр. 31). Письмо послано с оказией. Вероятно, 
о его получении Г. писал Рейх. 1 февраля (Г XXVI, 158—159).

Января около 11 (1857, декабря около 30). У Г. появляются «но
вые русские», в том числе дама с мужем (возможно, Д. В. Каи- 
шин и его жена — см. Эйдельман, 86).— Г XXVI, 154.

Г. получил через них «письмецо» от И. С. Аксакова (псизв.; 
строки его «дышат силой», «любовью и негодованием»; перечиты
вали «несколько раз» — Г XXVI, 154). См. января 13.
Января 11 (1857, декабря 30). Письмо Г. к Мейз. Посылает ст. 
«Allgemeine Zeitung» от января 5 с просьбой вернуть «па этих 
днях»: «Это настолько нелепо, что нужно сохранить». Речь 
К. Шурца (неизв.) «очень хороша».— Г XXVI, 153 и 153—154.
Января 13 (1). Ответ Г. на письмо И. С. Аксакова, полученное 
января около 11. Дружески благодарит «самого русского» кор
респондента. Сожалеет, что задуманный Аксаковым «журнал не 
состоялся». О причинах расхождения Аксакова с его соратника
ми: «В сущности, вы не делите их воззрений. Мне кажется, что 
вы к ним относитесь в том роде, как я к нашим «западникам». 
А из этого, натурально, и выходит, что мы, нося разные кокарды, 
больше согласны между собою, нежели однополчане». Интере
суется, доставлена ли Аксакову «от Шнейдера посылка» (вероятно 
с изд. В. Р. Т.). Получает СПбВ, СПч, С, ОЗ, ВдЧ\ по почте полу
чал «Молву», но «не был доволен,— ни формой, ни содержанием». 
Читал три кн. РБ 1857, хотел бы иметь кн. IV, если там есть «что- 
нцбудь особенно замечательное». О первых шагах по подготовку 
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крестьянской реформы в России. «Хотелось бы вытянуть вдоль 
спины и поперек это закоснелое в розгах и животности дворянство». 
Пришлет «корреспонденцию» Кауфмана, рекомендует «взять» 
«Литографированную корреспонденцию» Кауфмана и М. Шле
зингера.— Г XXVI, 154—155. Закончено, судя по дате в конце 
письма, 1 февраля. См. апреля между 13 и 17.
Января 14 (2). В Париже покушение Ф. Орсини на Наполеона III. 
Отклик Г. в брошюре «La France ou l’Angleterre? Variations russes 
sur le thème de l’attentat du 14 janvier» (Г XIII, 234, 236, 253) 
и в гл. XXXVII БиД (Г X, 73—76).

П. И. Севастьянов в письме из Парижа к брату Н. И. Севастья
нову в Москву пишет в связи с вестью об отставке моек, обер- 
полицмейстера А. А. Тимашева-Беринга: «А мы было пригорю
нились, потому что последний «Колокол» звонил: «3<акревский> 
отстоял Беринга!!»» (в ст. Г. «Москва» — К, № 6 от 1857, декабря 
1).—Авт. ЛБ, ф. 269, М. 2342/2. 10, лл. 1 об.—2.
Января около 15 (3). Вышел л. 7 К от января 1.— Г XXVI, 149.

Г. получил запрос «одного берлинского книгопродавца» (не- 
изв.), будет ли переведена на нем. яз. кн. «14 декабря 1825 и им
ператор Николай».— Г XXVI, 157. См. конец года <?>.
Января 15 (3). Письмо Г. к Мейз. О согласии «нижегородского 
дворянства <...> освободить крестьян» и об «открытой оппозиции» 
дворян «Севера и Востока». Намерен с Ог. в К «обработать этих 
скотов». Имея в виду проект Александра II об уничтожении чи
нов в гражданской службе, замечает, что царь «становится вели
ким человеком». Обещает прислать речь К.Шурца вместе с «All
gemeine Zeitung» и на днях посетить Мейз.— Г XXVI,156 и 156— 
157.

Находящийся в Париже публицист Г. Е. Благосветлов пишет 
в Петербург своему другу преподавателю военно-учебных заведе
ний штабс-капитану В. П. Попову о посылке через петерб. кни
гопродавца Дюфура, «путем секретным, но совершенно безопас
ным», запрещенных изд., в т. ч. №№ 1—6 К, кн. I—III ПЗ, кн. 
I—IV «Голосов из России», по одному экз. «С того берега», «Тюрь
мы и ссылки» и «Крещеной собственности». «Читай, давай дру
гим, но не теряй книги». Обещает «этим же путем <...> и впредь 
посылать запрещенные книги». О них можно узнать у его знако
мого — г. Гейгенбаха. Просит сообщить, сколько книг получено.— 
Лемке. Полит, процессы, 608; см. Ф. Кузнецов. Публицисты 
1860-х годов, М., 1969, с. 41—42.
Января 18 (6). Письмо Г. к Мейз. Решилась ли она «приняться 
за перевод» кн. «14 декабря 1825 и император Николай» или пере
дать его «русскому» (С. А. Рачинскому), переведшему на нем. яз. 
«Семейную хронику» С. Т. Аксакова («Russische Familienchronik», 
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Bd. I, Leipzig, 1858). Посылает этот пер. Просит «не давать денег» 
Тулубьеву.— Г XXVI, 157.

Г. Е. Благосветлов сообщает из Парижа В. П. Попову в Пе
тербург, что «история Басистова попала под «Колокол»» (в ст. Г. 
«La regata перед окнами Зимнего дворца» — К от 1857, декабря 1; 
см. также 1857, октября 28). «Но это еще цветики,— плоды приве
зу в Лондон».— Лемке. Полит, процессы, 612.
Января 20 (8). Ответ Т. А. Астраковой из Москвы на письмо Г. 
от 1857, декабря, или 1858, января начала. «Вы <(...> так меня 
утешили и порадовали своим отзывом о моей повести, что я, 
право, этого и не ждала <(...> будьте всегда так добры, уделяйте 
время на прочтение моих статей». Просит снова написать ей.— 
Л IX, 59—62.
Января 21 (9). Дарственная надпись Г. на брошюре «The Rus
sian People and their Socialism» P. Гранту.— Г XXVI, 326.

Запись в дневнике Е. А. Штакеншнейдер в связи с рассказом 
помещицы В. Д. Ладыженской об избиении ею крепостных: 
«Как тут не возрадоваться предстоящему освобождению и не со
чувствовать Герцену и компании».— Штакеншнейдер, 166— 
167.
Января 24 (12). Ответ Г. па неизв. письмо Мейз. Обещает зайти 
с Ольгой. Получил письмо от квартирной хозяйки Тулубьева 
о неуплате им по счету.— Г XXVI, 157—158 и 158.
Января 26 (14). Запись в дневнике Е. А. Штакеншнейдер о чте
нии кн. III ПЗ. Закончила чтение 29 (17) января.— Штакен
шнейдер, 167, 168.
Января 29(17). Указ саксонского мин. вн. дел гр. Ф. Бейста 
о запрещении продажи в Саксонии К, ПЗ, «Голосов из России». 
Отклик Г.— ст. «Лакеи и немцы не допускают» и открытое письмо 
«Саксонскому министру внутренних дел» (Г XIII, 198—199 и 
202—203). См. февраля 4.
Январь. Ответ Г. (неизв.) на письмо К. Фогта от 1857, декабря 25. 
О выборе ун-та для сына Александра. Просит отдать г-же Море 
185 фр.— См. ответ Фогта от февраля 4 (ААН, 197).

В «Literatur-Blatt des Deutschen Kunstblattes» (Штутгарт, ред. 
П. Гейзе) напечатана без подписи рец. на нем. пер. «Семейной 
хроники» С. Т. Аксакова (см. января 18). Автор оспаривает широ
ко распространенную мысль о «долгой зимней спячке русского 
духа»,считает, что «сочинения Гоголя, Герцена, Тургенева, Пав
лова и др.» далеки от простого заимствования реализма в «роман
ной литературе» «стареющей Западной Европы». Этим русским 
писателям свойственна «юношеская свежесть и наивная чувствен
ная чистота», «искреннее чувство природы» и «страстное стремле
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ние к идеальным целям». Ставя творчество Г. и его роман «Кто ви
новат?» в ряд высших достижений русской литературы (Пушкин, 
Гоголь, Тургенев), автор отмечает благородство и жар убеждений 
писателя, дающих себя знать в его «чарующем красноречии» 
(S. 11—12). См. мая 9.

Г. И. Миклашевский сообщает отцу из Лейпцига, что «по раз
решению Герцена отдал в печать сочинение его «Кто виноват?»» 
(изд. неизв.).— Е. Л. Рудницкая. Из истории революцион
ных русских изданий... (РСР, 1963, с. 363).
Января вторая половина. Вышло, в изд. Н. Трюбнера, отпеча
танное в тип. 3. Свентославского русское изд. брошюры «Старый 
мир и Россия. Письма Искандера к редактору «The Englisch Repub
lic», В. Линтону (1854 г.). Перевод с французского» (Г XII, 134 — 
166 и 167—200) с предисловием Г. (Г XII, 452—453).

О поступлении в продажу объявлено вл. 8 К от 1 февраля, с. 66. Кем 
выполнен пер.— неизв. Возможно, Г. в какой-то мере отредактировал его.— 
Г XII, 452, 522 —524.

Письмо Г. к Мейз. Обещает прислать ей любое количество экз. 
«L’Etoile polaire sur la mort de Stanislas Worcell...» Получил 
письмо от П. Л. Пикулина (неизв.) об отдаче Александром II 
под суд разоблаченного Г. (в ст. «Под спудом») моек, полицмей
стера И. И. Сечинского.— Г XXVI, 168—169 и 169, с датой 
«<март — апрель)*».

Датируется предположительно. Слова Г. «Теперь я требую отставки мо
сковского генерал-губернатора» позволяют соотнести письмо со ст. Г. «За- 
кревский бунтует!» для К от февраля 1; упоминание Тулубьева (ср. января 
18, 24) и брошюры о С. Ворцеле (см. 1857, марта середина, до 14) также веро
ятнее для этого времени.

Письмо Г. к Кауфману (неизв.).— См. Г XXVI, 161 и 498 
(№ 55).
Января конец. Получил письмо, «строго критикующее» К и про
никнутое «теплым чувством любви к делу и желанием добра».— 
Г XIII, 189. Ответ Г. в К от февраля 1.
Февраля 1 (января 20). Авторская дата предисловия Г. ко II изд. 
«Писем из Франции и Италии».— Г V, 14.

Датирован К, л. 8 (вышел февраля между 5 и 8). В пом ст. Г. 
«Император и студенты» (Г XIII, 188), «<О письме, критикующем 
«Колокол»>» (189—191), «Охапка дровец старушки» (192—193), 
«<Тамбовское дворянство не хотело освободить крестьян...>» 
(194), «Закревский бунтует!» (194).

Письмо Г. к Рейх. Просит прислать рукописи по почте. Спра
шивает, получен ли л. 7 К. Пришлет «14 декабря 1825 и импера
тор Николай», листы кн. IV ПЗ и л. 8 К.— Г XXVI, 158—159.
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Тов. мин. иностр, дел гр. И. М. Толстой отправляет гл. пая. 
III отд. и шефу жанд. кн. В. А. Долгорукову письмо русского 
поверенного в делах в Лондоне бар. Н. П. Николаи от 10 января 
(29 декабря 1857) с сообщением о предстоящей отправке из Англии 
в Лейпциг ящика с несколькими стами экз. соя. Г. и о мерах, 
препятствующих их распространению, в яастности, об обещании 
русского уполномояенного в Дрездене добиться запрещения тор
говли изд. Г. Николаи сообщал, ято ящик еще не отправлен (из-за 
задержки пеяатания кн. IV ПЗ), а тем временем Н. Трюбнер по
лупил письмо из фирмы Брокгауза с отказом от большого коли- 
яества кн. «14 декабря 1825 и император Николай». Об отправке Г. 
своих соя. в Нью-Йорк, откуда они будут пересланы в Бремен 
к Э. Бесте и далее в Россию (Николаи известил об этом русского 
консула в Гамбурге X. Е. Кудрявского).— ЦГАОР, д. 239, лл. 
474—478; Л IX, 132—133.

20 (8) января Кудрявский донес в мин. иностр, дел, что в связи с сообще
нием Николаи он обратился к сенатору Шмидту, упр. в Бремене департамен
том иностр, дел, с просьбой установить наблюдение за пароходами из Нью- 
Йорка. Осмотр парохода «North-Star» полицией результатов не дал. Сенат на
мерен подвергнуть наблюдению все следующие пароходы трансатлантической 
линии.— Там же, лл. 472—472 об.; Л IX, 131—132.

Февраля 2 (января 21). Мин. нар. проев. А. С. Норов сообщает 
гл. ная. III отд. и шефу жанд. кн. В. А. Долгорукову, ято в при
сланном из Лейпцига яерез Таурогенскую таможню на имя моек, 
книгопродавца Кунта ящике с книгами (вскрыт в Комитете цен
зуры иностр.) обнаружены 8 экз. II изд. кн. I и II ПЗ. Прилагает 
разъяснительное письмо Кунта в Комитет от 19 (7) января с заяв
лением, ято он этих книг не выписывал и просит отправить их 
обратно.— ЦГАОР, д. 239, лл. 479—480.

По требованию Долгорукова, Норов дополнительно сообщил 6 февраля 
(25 января), что посылка из Лейпцига прислана комиссионером Кунта книго
продавцем Китлером. 9 февраля (28 января) Долгоруков просил мин. иностр, 
дел поручить русскому поверенному в Дрездене обратиться к саксонскому 
правительству «для истребования от книгопродавца Китлера объяснения о 
причине высылки» незатребованных книг ПЗ и распоряжения «к воспре- 
пятствию этой преступной промышленности».— Там же, лл. 481, 483— 
483 об.

Февраля 3 (января 22). Письмо Н. А. Мельгунова к Г. О событиях 
в России, связанных с началом подготовки крестьянской реформы 
«Хочется побывать в Путнее». Благодарит за присылку № 6 К, 
спрашивает, вышел ли «январский» лист, получает ли Г. «Атеней».— 
ЛН, т. 62, с. 370—372.
Февраля 4 (января 23). Ответ К. Фогта на письмо Г. от января. 
Сообщает, что при своем «последнем письме» послал ему письмо 
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Р.-А. Кёлликера (оба неизв.) «об обосновании Александра в Вюрц
бурге». Надеется, что оно удовлетворит Г. «во всех отношениях». 
Советует предоставить под проценты 48 тыс. фр. гор. Каружу, ко
торый нуждается в деньгах в связи с проведением газа. Прила
гает квитанцию г-жи Море, которой «заплатил лишь 180 фр.».— 
ААН, 197—198.

Депеша русского поверенного в делах в Дрездене бар. Вельо 
мин. иностр, дел кн. А. М. Горчакову с сообщением, что «по полу
чении депеши» от 18 января он обратился к саксонскому прави
тельству через мин. вн. дел гр. Ф. Бейста; по его просьбе доставил 
выписки «преступных мест» из №№ 2, 3 К, кн. III «Голосов из 
России» и ПЗ на 1857; после этого последовало запрещение янва
ря 29. Посылает «Dresdens Journal» и «Leipziger Zeitung» (№№ 28 
и 30), где опубл, этот указ, и замечает, что «саксонское прави
тельство превзошло в этом случае прусское», где запрещена про
дажа только К. «Главный директор отделения полиции в Дрездене 
обещал <...> наблюдать за точным и строгим выполнением» ука
за.— Царизм в борьбе с Г., 218—219.

15 (3) февраля Горчаков направил документ гл. нач. III отд. и шефу 
жанд. кн. В. А. Долгорукову «для прочтения» с просьбой возвратить его «по 
минованию надобности»/ По поручению Долгорукова в III отд. сделаны 
выписки того, что «нужно для наших дел».— ЦГАОР, д. 239, лл. 487— 
489.

Февраля 6 (января 25). Запись в дневнике Е. А. Штакеншней- 
дер, что часть обычных посетителей их традиционной субботы 
(П. Л. Лавров, А. П. и Ф. Н. Глинки, Курочкины, П. В. Панаев, 
В. Г. Бенедиктов и др.) «весь вечер провели, запершись», за чте
нием №№ 5 и 6 К.— Штакеншнейдер, 169.
Февраля между 5 и 8 (января 24 и 27). Вышел л. 8 К от фев
раля!; послан Рейх, с листами кн. IVПЗ («окончание <...> запи
сок» Г.).—Г XXVI, 159.

В л. 7, вышедшем января около 15, объявлено о выходе л. 8 «через неде
лю» (с. 58), но указанный срок выдержан не Гьтл: помещенная в нем заметка 
«Тамбовское дворянство не хотело освободить крестьян...» написана на осно
ве корреспонденции «Nord» от 28 января (см. Г XIII, 283 и 563), а также, 
возможно, письма H. М. Мельгунова к Г. от 3 февраля (см. ЛН, т. 62, с. 370)*

Февраля около 10 (января около 29). Г. написал ст. «Через три 
года».—Г XXVI, 160.

Получил через Рейх, материалы из России (в т. ч. стихи и про
зу неизв. корреспондентов; не помещены в изд. В.Р.Т. «по по
средственности’’ первых И; ничтожности второй»), письмо от 
Е. И. Герцена (неизв.; его «стоило бы напечатать. Эк как люди-то 
бывают верны себе»),— Г XXVI, 159, 160.
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Февраля 10 (января 29). Авторская дата открытого письма Г. к 
мин. вн. дел Саксонии в связи с запрещением там изд. Г.— Г XIII, 
203. См. февраля около 15.

Письмо Г. к Рейх. В дальнейшем она может отправлять по
сылки с документами и на имя Ог. Намерен «отделать письмом» 
и статьей («Лакеи и немцы не допускают») саксонского министра за 
запрещение лондонских изд. Обещает прислать л. 9 /Г, где обра
щает ее внимание на ст. «Через три года».— Г XXVI, 159—160.

Н. И. Греч сообщает упр. III отд. и нач. штаба корпуса жанд. 
А. Е. Тимашеву о получении из Лондона по почте пакета, «неиз
вестно кем поданного», с л. 7 К, который ему и посылает.— 
ЦГАОР, д. 239, л. 484; Л IX, 133.
Февраля 14 (2). Запись в дневнике Е. А. Штакеншнейдер: «Нек
то Мухин сослан в Вятку за то, что читал в каком-то трактире 
вслух Искандера». Слухи о «сношениях с Искандером» вел. кн. 
Константина Николаевича.— Штакеншнейдер, 172, 174.
Февраля первая половина. Возможно письмо Г. и Ог. к В. Н. Каш- 
перову.— См. февраля 21.
Февраля около 15 (3). Вышло в Лондоне отдельной листовкой от
крытое письмо Г. «<$А Monsieur le ministre de l’intérieur à Dresde>» 
(«Саксонскому министру внутренних дел», Г XIII, 200—201 и 
202—203.)

Датируется условно, по сопоставлению с л. 9 К от февраля 15, где на
печатан русск. пер. (вероятно, Г.). См. также февраля вторая половина.

Февраля 15 (3). Датирован К, л. 9. В нем ст. Г. «Через три года 
(18 февраля 1858 года)» (Z1 XIII, 195—197), «Лакеи и немцы не 
допускают» (198—199), «Саксонскому министру внутренних дел 
(Перевод с письма)» (202—203) и ред. заметка «<Кончина Кудряв- 
цева>» (427). Здесь напечатано также обращение Ог. к Г. с отка
зом от псевдонима Р. Ч. и просьбой публиковать его «стихи и про
зу» под его именем (К, с. 68).

Г. получил речь тамбовского помещика (возможно, Г. Б. Блан
ка), утверждавшего, что «император провоцирует восстание кре
стьян». Предполагает напечатать в К.— Г XXVI, 160.

Это намерение не осуществилось. Отзыв Г. о речи Бланка см. Г XIII, 283.

Письмо Г. к Мейз. «Нам пишут со всех сторон, чтобы мы все 
отложили в сторону и лишь муссировали вопрос об освобождении». 
Передает слух, что в связи с доносом Г. Михаловского на лиц, 
бывавших у Г. в Лондоне, «император сказал: «Оставьте их 
в покое»».— Г XXVI, 160.
Февраля 16 (4). Г. узнает об аресте «по делу Орсини» своего зна
комого, франц, эмигранта врача С.-Ф. Бернара.— См. БиД, 
Г XI, 106, 115, 672', января 14.
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Февраля 17 (5). В письме П. И. Севастьянова из Парижа брату 
Н. И. в Москву переписан текст заметки Г. «Тамбовское дворян
ство не хотело освободить крестьян...», а в приписке от 21 (9) 
февраля поручение переслать это письмо другому брату, К. И., 
владельцу имения Пертово Тамбовской губ., «хотя отзыв Г. и не 
совсем лестен для тамбовского дворянства».— Авт. ЛБ, ф. 269, 
М. 2342/2.10, лл. 4—4 об. и 5 об.
Февраля 18(6). Запись в дневнике А. В. Никитенко по поводу за
писки кн. 11. А. Вяземского, товарища мин. нар. проев., «о со
стоянии направления нынешней литературы» (была прочитана на 
заседании комитета, учрежденного для пересмотра старого и со
ставления нового цензурного устава и представлена царю): «За
писка эта делает честь князю Вяземскому по светлым идеям в поль
зу мысли и просвещения <...> Он опровергает ею мнение многих, 
будто он сделался простым аристократом-царедворцем, особенно 
Герцена, который беспощадно казнит его в каждом номере «Коло
кола»».— Никитенко, II, 12.

Депеша мин. иностр, дел кн. А. М. Горчакова к русскому пове
ренному в делах в Дрездене бар. Вельо с приказом просить сак
сонское правительство о «воспрещении ввоза и продажи в Саксо
нии русских сочинений» Г.— См. депешу бар. Вельо от февраля 4; 
января 29.

В январе-марте Вельо, по указанию гл. нач. III отд. и шефа жанд. кн. 
В. А. Долгорукова, переданному через Горчакова, вел также конфиденци
альные переговоры с саксонским правительством «о воспрещении» эмигранту 
Бобровичу, содержащему в Лейпциге книжную лавку, «в которой продаются 
революционные сочинения», открыть такую же в Дрездене. 31 (19) марта мин. 
иностр, дел уведомило Долгорукова, что Бобрович получил отказ.— ЦГАОР, 
д. 239, лл. 463—463 об., 469, 496—496 об.; ср. Л IX, 134.

Т. Г. Шевченко в Нижнем Новгороде у начальницы ин-та бла
городных девиц М. А. Дороховой встретил своего «старого знако
мого» поэта-сатирика П. В. Шумахера, недавно привезшего из- 
за границы четыре листа К. «Я в первый раз сегодня увидел газе
ту и с благоговением облобызал»,— записал Шевченко в дневни
ке.— Шевченко, т. 5, с. 194.
Февраля около 20 (8). Вышли отпечатанные в тип. 3. Свептослав- 
ского «Письма из Франции и Италии Искандера (1847—1852). 
Издание второе Н. Трюбнера» с новым предисловием Г. (Z1 V, 
7—226).

Дата устанавливается по объявлению, что книга «на днях поступит в 
продажу» (см. К, л. 9 от 15 февраля, с. 74), и сопоставлению с письмом 
М. Квадрио от февраля 22.

Поступил в продажу «в книжной торговле Н. Трюбнера» порт
рет Г. (работы М. Леммеля, Лейпциг), «гравированный на стали 
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с лондонской фотографии» (воспроизведен в наст. томе).— См. 
объявление на обложке II изд. «Писем из Франции и Италии» 
(к нему и ко II изд. «Тюрьмы и ссылки» приложен такой же пор
трет); «А. И. Герцен. Изобразительные материалы и памятные 
предметы» в кн. «Описание изобразительных материалов Пушкин
ского дома», VIL М.— Л., 1962, с. 75—76.

Г. посылает М. Квадрио II изд. «Писем из Франции и Италии» 
с дарственной надписью (неизв.).—,См. письмо Квадрио к Г. от 
февраля 22.
Февраля 20 (8). В № 51 «Italia del Popolo» напечатан итал. пер. 
части ст. Г. «La conspiration russe de 1825» («Русский заговор 
1825 года», Г XIII, 111, 118—127 и 128, 135—145 — «La conspira- 
zione russa del 1825»). — Л IX, 586.

Датирован набросок Or. «Пролегомина ад гисториософиам» 
(«Введение в теорию истории»), обращенный к Г. и связанный с их 
«разговорами».— Ог., II, 49—53. Замечания Г. к тексту рукопи
си.—Г XXX, 635—636, 722.
Февраля 21 (9). В № 52 «Italia del Popolo» напечатан итал. пер. 
разд. I, II и части разд.III ст. Г. «La conspiration russe de 1825» 
(Г XIII, 111—118 и 128—135). Номер сохранился в архиве Г. 
(ЛБ, Г-О.XIII.7).

В. Н. Кашперов пишет из Милана П. И. Грибовскому в Сим
бирск: «Вам кланяются Н. П. и А. И.,— мне готовится новый 
либретто «Стенька Разин»,— другие на меня надеются,— только 
мне-то моя музыка не больно нравится; а работать хочется».— 
Авт. ЦГАЛИ, ф. 496, on. 1, ед. хр. 31, л. 2 об.
Февраля 22 (10). Ц. р. № 2 С (вышел 25/13 февраля) со ст. Добро
любова «О степени участия народности в развитии русской лите
ратуры». В пей он, не называя Г. и Ог., высоко оцепивает их твор
чество 40-х годов, «возбуждавшее внимание публики к вопросам 
философским и общественным», замечает, что некоторые из «ли
тературных вождей» того времени «продолжали действовать и 
после, даже еще в больших размерах, чем прежде; но для боль
шинства русской публики труды их оставались неизвестными в эти 
года» (отд. II, с. 114—Добролюбов, т. 2, с. 219).

Цензор Е. Е. Комаровский сопроводил в докладе слова «из тех <...> кто 
одушевлял литературу, «иных уже нет, а те далече»» вопросом: «Не в Лон
доне ли?» — В. Евгеньев-Максимов. «Современник» при Черны
шевском и Добролюбове. Л., 1936, с. 277; Козьмин. Избр., 619.

Письмо М. Квадрио к Г. Благодарит за присланные «Письма 
из Франции и Италии» с дарственными «двумя строками»: «Знай
те же, что они мне очень дороги, и что я чувствую, что я не совсем 
недостоин их». Воспользуется книгой, чтобы «частично уменьшить 
зловещую ошибку, допускавшуюся до сих пор Европой, которая 
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пренебрегала изучением России» и ее народа. Сообщает, что от
правил в «Italia del Popolo» свой пер. «письма, помещенного 
в «Bulletin de l’Association Internationale»» (очевидно, ст. Г. «La 
conspiration russe de 1825»). Собирается передавать в свою газету 
выдержки из сочинений Г., которые покажутся «более подходя
щими». В связи с этим придает большое значение кн. «14 декабря 
1825 и император Николай». Узнал об А. Гакстгаузепе и его опи
сании сельской общины только из ст. Г. «La Russie» (Г VI, 198— 
202). «Я с удовольствием получу русский журнал по вопросу об 
общинных владениях».— Авт. IISG, микрофильм ЛБ.

О. д.: помета в авт. «понедельник» в соотнесении с временем выхода «Пи
сем из Франции и Италии» и появлением ст. Г. в «Italia del Popolo» (см. фев
раля около 20, 20, 21).

Февраля 25 (13). В записке агента III отд. из Новгорода сообщает
ся, что помощник упр. губ. удельной конторой Н. А. Мордви
нов — «ныне тайный агент Искандера», собирающий и «тайными 
средствами» пересылающий в Лондон материалы для «Голосов из 
России». «Три сына тайного советника Ламанского <...> слывут 
вольнодумцами и знают наизусть Искандера. То же говорят и о 
сыне д. с. с. Мицкевича». О получении лл. 7 и 8 К.— ЦГАОР, 
ф. 109, on. 1, ед. хр. 88, л. 1; И. В. П о р о х. История в человеке... 
<Саратов>, 1971, с. 48—49.
Февраля 26 (14). Письмо Г. к И. С. Аксакову. Политическая 
оценка отставки Пальмерстона. «Довольны ли моими панегири
ками Алекс. II» в Æ? Получены ли 100 экз. «Судебных сцен» 
(возможно, были посланы в листах кн. IV ИЗ)? Отчего «никто не 
выписывает «Литогр<афированную> корреспонденцию^» Шле
зингера и Кауфмана» и почему Аксаков не отвечает Кауфману? 
Жалуется на скверное получение русских журналов, в т.ч. РБ.— 
Г XXVI, 161. См. апреля между 13 и 17.

Ц. р. изд. в Петербурге отдельным листком пасквиля против 
Г. «Басня. Ороскоп кота. (Акростих)» с подписью Ижицын (псев
доним Б. М. Федорова, связанного с III отд.). Акростих читается: 
«Колоколыцику петля готова ичсн». Это первое (после эмиграции) 
дозволенное цензурой упоминание Г. в русской печати. Предло
женная Ю. Г. Оксманом расшифровка конца акростиха — «и 
Чернышевскому с Некрасовым». «Басня» приведена и высмеяна 
Г. в ст. «Право гражданства, приобретенное «Колоколом» в Рос
сии» (л. 17 К от июня 15).— См. Г XIII, 291—292, 568\ С. А. Р е й- 
с е р. Добролюбов и Герцен («Изв. АН СССР. Отд. общественных 
наук», 1936, № 1-2, с. 178—179); И. Г. Ямпольский. Из 
истории русской сатирической журналистики (уличные юмори
стические листки 1858 года) («Ленингр. гос. ун-т им. А. А. Жда
нова. Доклады и сообщения филологического ин-та», вып. 2, Л., 
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1950, с. 134—135); Ник. Смирнов-Сокольский. Рас
сказы о книгах, М., 1959, с. 397—400.
Январь—февраль. Письмо Г. к представителю англ, книгопро
давческой фирмы (Barthes and Lovel). Посылает образец «Лито
графированной корреспонденции» Шлезингера и Кауфмана для
А. А. Краевского, «очень советуя г. Кр. ее взять». — Г XXVI, 
161 и 162 (как письмо к неустан. лицу). Ср. 1857, июля 18.
Февраля вторая половина. Г. послал Рейх. л. 9 К и листовку 
с открытым письмом саксонскому мин. вн. дел.— Г XXVI, 162. 
Февраля конец. Г. посещает русский крестьянин Поляков.— 
Г XXVI, 162; Г XXX, 817; Т.-Ог., 116—118.

«Русский крестьянин, конечно, самое значительное явление из России— 
после приезда Огар. Это очень, очень важный парень».— Г XXVI, 164. Уехал 
из Лондона около 30 апреля.— Г XXVI, 173, 174.
Марта 1 (февраля 17). Авторская дата заметки Г. «Освобожде
ние крестьян».— Г XIII, 208.

Датирован Æ, л. 10. В нем. ст. Г. «Ложный донос на пас и без
грамотный циркуляр о наших книгах» (Г XIII, 204—205), «Со
лидарность» (205—206), «Не стыдно ли?» (206—207), «<Отправка 
Штиглицом золота за границу)» (207) и заметки dubia «Разграб
ление монастыря и поход черниговского губернатора против мо
нахинь» (442), «В. А. Кокорев» (442—443), «<Монтебелло и Напо
леон П1>» (443), «<О дирекции московских театров)» (443).

В «Drèsdner Journal» напечатан нем. пер. открытого письма Г. 
«<А Monsieur le ministre de l’intérieur à Dresde)» («Саксонскому 
министру внутренних дел», P XIII, 200—201 и 202—203). Письмо 
передано, очевидно, самим мин. гр. Ф. Бейстом.— См. «Русский 
библиофил», 1914, № 4 (апрель), с. 61—64, № 6 (октябрь), с. 24 — 
25; Г XXVI, 165.

Письмо Г. к Рейх. Предлагает «препроводить» к ней Полякова.— 
Г XXVI, 162; Г XXX, 817.
Марта 1 или 2 (февраля 17 или 18). Вышла в изд. В. P. Т. кн. 
IV ПЗ на 1858. В ней передовая Г. «Освобождение крестьян» 
(P XIII, 208), предисловие «От издателя <0 «Судебных сценах» 
И. С. Аксакова)» (427); гл. XXIX—XXXII ч. IV БиД (Г IX, 
111—134, 152—169, 172—212,— как гл. II—V части третьей, 
озаглавленной «Москва после второй ссылки (1842—1847)»; гл. 
XXX — не полностью; композиция отлична от последующего 
изд.: разд. I гл. XXIX, фрагменты гл. XXX, начало гл. XXXII 
составили в ПЗ гл. III «Наши и не наши.— Тогдашняя жизнь.— 
И. П. Галахов»); гл. XXXVIII—XL ч. V БиД (P X, 94—115, 
132—152, 156—182, как гл. IV—VI части четвертой, озаглавленной 
«Запад. Отделение первое. Outside»; в гл. XL — здесь VI — про
пущен фрагмент; опубл, в ПЗ на 1861). Напечатаны также ст. 
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Г. «Опыт бесед с молодыми людьми» (Г XIII, 50—62; и «От изда
теля <0 переиздании «Полярной звезды» и сочинений Герцена>» 
(428; в ее составе перепечатано предисловие ко II изд. «Писем из 
Франции и Италии» —Г V, 9—14). В ЛЗ опубл, стих. Ог. «Сво
бода» (под заглавием «Искандеру. (1858 год)» — Огарев. Стих, 
и поэмы, 267—269; см. УкПЗ, 82).

Вл. 10 К от 1 марта объявлено, что кн. «поступила уже в продажу» (с. 82), 
но в ней ст. «Освобождение крестьян» датирована 1 марта (подклеена без ну
мерации).
Марта 3 (февраля 19). Письмо Г. к Мейз. В России все «теперь 
зашевелилось». Критикует «Lettre au parlement et à la presse» 
(«Письмо к парламенту и прессе», <L.\ 1858) Ф. Пиа, А. Бессона 
и А. Таландье как проявление «революционного бахвальства» 
(оценка Г. близка к отзыву в письме К. Маркса к Ф. Энгельсу от 
2 марта — Маркс и Энгельс, т. 29, с. 236—237) и сожалеет, что Тх., 
изд. «Письмо», подвергается репрессиям из-за него. Просит при
слать для просмотра переведенные страницы (вероятно из «14 де
кабря 1825 и император Николай»). Обещает найти «настоящего 
русского для уроков».— Г XXVI, 163—164 и 164. См. марта 23.

Письмо Г. к англ, журналисту М.-Р. Леверсону. Возмущен 
преследованием англ, правительством эмигрантов в связи с про
цессом С.-Ф. Бернара. Спрашивает, «не пожелает ли «Daily News» 
или какая-либо другая газета откликнуться». Просит не искать 
преподавателя англ, языка: будет заниматься со своим «хорошим 
знакомым» (Платенауэром).— Г XXVI, 162—163 и 163.

В «Приложении» к № 62 «Allgemeine Zeitung» (S. 987—988) 
в анонимной корреспонденции из Петербурга — «Die russischen 
Reformbestrebungen» («Реформационные устремления в России») 
сообщается, в частности, о ссылке П. Мухина за чтение «в публич
ных местах» «напечатанных за границей изданий преступного 
содержания». Корреспондент разъясняет, что речь идет о К и 
«Голосах из России». Отмечает, что все общество читает издания Г. 
и говорит об его обличениях. «Никогда и ни в одной умственной 
области нецелесообразность полицейского запрета не была столь 
очевидной, как по отношению к этим блестяще написанным ли
стам».— Аннот. Л IX, 173—174, с ошибкой в дате: «3 февраля». 
См. марта 8.

Ссылка Мухина расценена Г. как начало «политических гонений Алек
сандра II» (ст. «Не стыдно ли?» — Г XIII, 206).

Марта между 3 и 7 (февраля между 19 и 23). Г. начал заниматься 
англ, языком с Платенауэром.— Г XXVI, 163, 165.
Марта 7 (февраля 23). У Г. в гостях крестьянин Поляков и не- 
изв. молодой человек, служащий «в большом коммерческом пред
приятии». С ним Г. ведет переговоры о его занятиях русским яз. 
с Мейз.—Г XXVI, 165.



404 1858. Путней

А. А. Григорьев пишет из Флоренции М. П. Погодину в Москву 
в связи с чтением в С, 1857, № 12, уведомления об изд. «Атенея» 
и его будущих участниках (П. В. Анненкове, Кавелине, Кетчере,
В. Ф. Корше, Д. И. Каченовском, Б. Н. Чичерине, М. Е. Салты
кове и др.): «И все мои старые, затихшие ненависти проснулись 
до беснования <...> и опять чувствую я вражду злобную к тем 
<...)> существование которых затеняет, сглаживает за границей 
великий и благородный подвиг их главы <Г.>». Отмечая прин
ципиальность расхождений сторонников «Востока», «православия» 
с «западниками», Григорьев восклицает: «Увы! Новое идет в жизнь— 
по мы его жертвы. Жертвы, ие имеющие утешения даже в призна
нии. Жертвы Г** — оценю даже я, православный, а наших жертв 
никто не признает: слепые стихии, мы и заслуги-то даже не имеем... 
Вот почему наше дело пропащее». «А между тем мы одни видим 
смутно настоящую цель». Г. же, «хоть и великий человек,— а в сущ
ности борется за то, что плевка не стоит, за то, во что сам не 
верит».— Григорьев. Материалы, 225—227; исправлено по авт. 
ЛБ, ф. 231, разд. II, п. 9, ед. хр. 34.
Марта 8 (февраля 24). Письмо Г. к Мейз. Указывает на статью 
«Allgemeine Zeitung» (вероятно, от марта 3) об его изданиях.— 
Г XXVI, 165 и 165—166.
Февраля 27 или марта Письмо Маццини к Г. В связи с пу
бликацией в «Italia del Popolo» ст. Г. пишет: «Крайне важно было 
бы, чтобы К<вадрио> получил возможно скорее все относящееся 
к заговору Пестеля». Просит прислать франц, переводы А. А. Гер
цена «отрывков из Пушкина» и попросить его перевести «дословно 
оду «К кинжалу»».— ЛН, т. 62, с. 306, с датой «<конец марта 
1857>».

О. д.: помета «суббота» и требование новых материалов о декабристах 
(«перерыва делать мы не можем») позволяют предположительно соотнести 
письмо с днями непосредственно после публикации в «Italia del Popolo» фев
раля 20 и 21 ст. Г. «La conspiration russe de 1825». Против отнесения к марту 
1857 г. говорит упоминание о «Письме к императору Александру II (по поводу 
книги барона Корфа)», напечатанном в К 1 октября 1857 г.

Марта 10 (февраля 26). «В 5-6» ч. Г., вероятно, посетил Мейз.- 
чтобы просмотреть ее пер. (по-видимому, «14 декабря 1825 и им
ператор Николай»).— Г XXVI, 165.
Марта 13(1). В Париже гильотинирован Ф. Орсини. Отклик 
Г. в гл. XXXVII БиД {Г X, 72 и 75).
Марта 14 (2). Г. посетил археолог и путешественник П. И. Се
вастьянов. Разговор, очевидно, о предстоящей крестьянской 
реформе.— См. запись в записной книжке Севастьянова 15 марта 
и ранее несколько раз повторенный адрес Г. в Путнее (И. П т у ш, 
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кина. Герцен и Севастьянов (По неизвестным материалам из ар
хива П. И. Севастьянова).— «Прометей», т. 5. М., 1968, с. 138 — 
141).

Письмо Г. к Ф. Пульскому. Посылает печатный оттиск памят
ной записки П. И. Севастьянова, прочитанной им в собрании 
Académie des Inscriptions et Belles-Lettres (об использовании фо
тографии для снятия копий с документов). Севастьянов «был бы рад 
повидаться» с ним, но уезжает 16 марта «на Афон и Синай».— 
Г XXVI, 159, с датой «<после 5 февраля^».

Датируется днем встречи Г. с Севастьяновым.— См. ст. И. Птушкиной 
(там же, с. 139—142).

Марта 15 (3). Датирован Æ, л. И.
Марта 16 (4). Литографированный циркуляр (на нем. яз.) па
рижских книгопродавцев А. Боне и Р. Шульца с предложениями, в 
связи с запрещением саксонским и прусским правительствами соч. 
Г., заказывать изд. В. P. Т. через их магазин. Предлагаются: 
кн. I—IV ПЗ, лл. 1—10 К, сб. «Прерванные рассказы», «14 де
кабря 1825 и император Николай», «La Russie et le vieux monde», 
«Крещеная собственность», «Народный сход в память февральской 
революции», изд. II «Писем из Франции и Италии», а также «La 
France ou l’Angleterre?» и изд. II «С того берега», которые «появят
ся через 10 дней».— ЦГАОР, д. 239, лл. 497, 499—499 об. См. 
апреля 10.
Марта 20 (8). Авторская дата брошюры Г. «La France ou l’Angle
terre?»—Г XIII, 253.
Марта 21 (9). Письмо Н. А. Мельгунова к Г. из Гомбурга. Давно 
собирался «сообщить кое-какие новости из России»: об «оппозиции 
дворян против освобождения», организации и составе Главного 
комитета по крестьянскому делу.— ЛН, т. 62, с. 373—374, конец 
не сохранился. См. марта 24.
Марта до 23. В бостонской (США) газете нем. эмиграции «Pion
nier» (изд. К. Гейнцем) бранная ст. против Г.

«Я выставлен русским агентом, интриганом, мошенником, сыном еврей
ки (!) и пр. пр.»,— писал Г. о ней Мейз. 25 марта (Г XXVI, 167).

Марта 23(11). Г. посылает Рейх. кн. IV ПЗ.— Г XXVI, 166.
Арестован и отдан под суд Тх. за изд. брошюры «Lettre au 

parlement et à la presse», оправдывающей Ф. Орсини. Отклик Г.— 
«L’appétit vient en mangeant» в К от апреля 15. Ср. Г XXVI, 
166; БиД, Г XI, 110. См. марта 3.
Марта до 24. Г. получил письмо от экономки Рейх.— Меме — 
с просьбой о займе в 400 фр.; послал ей 100 фр. «в подарок».— 
Г XXVI, 166.
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Марта около 24 (12). Получил от Рейх, пакет с материалами для 
К.— Г XXVI, 166.
Марта 24 (12). Письмо Г. к Рейх. О возможности репрессий англ, 
правительства в связи с печатанием его брошюры «La France ou 
l’Angleterre?». Подобные преследования (в т. ч. арест Тх.) — 
дань дружбе с Наполеоном III.— Г XXVI, 166.

Получил письмо Н. А. Мельгунова, вероятно, от марта 21.— 
Г XXVI, 166.
Марта около 25(13). Приехавший в Лондон проф. Киевского 
ун-та-П. В. Павлов посетил Г.— Г XXVI, 167; Г XXVII, 39.

По свидетельству Т.-Ог., Павлов неоднократно бывал в доме Г., где про 
читал «несколько лекции» по истории («превосходны, увлекательны»).— 
Т.-Ог., 118. О посещении Лондона Павлов писал Кавелину 15 (3) марта 
1859 г.— Авт. ПД, 20624/CXL б. 16, л. 16.

Марта 25 (13). Письмо Г. к Мейз. Из-за хлопот о Тх. не может 
посетить ее. Пришлет 5 экз. «La France ou l’Angleterre?» сразу по 
напечатании. Послал к ней для занятий русским яз. «молодого 
поляка, который очень хорошо говорит по-русски».— Г XXVI, 
166—167 и 167.

Посетил Тх. В 3 ч. был в суде (на Bow Street, Covent Garden), 
внес залог за Тх.— Г XXVI, 167.
Марта 26(14). В «Приложении» к № 85 «Allgemeine Zeitung» 
(S. 1353—1354) перепечатана из «Literatur-Blatt des Deutschen 
Kunstblattes» (см. январь) рец. на нем. изд. «Семейной хроники»
С. Т. Аксакова с характеристикой творчества Г. См. Г XXVI, 404. 
Марта 27 (15). Письмо Г. к Мейз. «Много дел». Если не придет 
к ней «в 4, на 1 час», предлагает встретиться 28 марта.— Г XXVI, 
167 и 167—168.

Т. Г. Шевченко в Москве получил от П. М. Щепкина,сына М.С. 
Щепкина, в подарок два фотопортрета «апостола Александра Ива
новича Герцена».— См. запись в дневнике {Шевченко, т. 5, с. 210). 
Марта 28 (16). В секретном отношении подполковника корпуса 
жанд. Ваха из Симферополя на имя гл. нач. III отд. и шефа жанд. 
кн. В. А. Долгорукова сообщается, что, судя по слухам, сочине
ния Г. «проникали в Таврическую губернию и известны публике» 
через Петербург и Одессу. Для «усиления средств наблюдения» 
за их ввозом предлагается «иметь постоянного офицера корпуса 
жандармов в г. Феодосии, как порте, приобретающем в настоящее 
время значительную важность».— ЦГАОР, д. 239, л. 505—505 об. 
Марта около 29(17). Вышел л. 12 К от апреля 1.— Г XXVI, 
168.

Г. видится с находящимся в Лондоне И. В. Селивановым.— 
Г XXVI, 168.
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Марта 29 (17). Письмо Г. к Рейх. Посылает ей л. 11 и 3 экз. л. 12 
К. Просит переслать (кроме одного экз., предназначенного ей) 
в Москву, в ред. ж. «Садоводство» (ред. П. Л. Пикулин) и сооб
щить, что он «два раза» посылал на этот адрес и «три раза на имя 
моек, ценсури. комитета». Узнал из «Nord» о поездке за границу 
В. Ф. Корша (см. мая около 26); полагает, что именно он был 
у Рейх. Извещает о росте общественного мнения против англ, су
дей, которые «свирепствуют», «подкупленные французами».— 
Г XXVI, 168.
Февраль — март. Вышло в Лондоне, у Тх., III изд. «Du dévelop
pement des idées révolutionnaires en Russie» («О развитии револю
ционных идей в России», Г VII, 5—132 и 133—263). Для него ис
пользованы экз. изд. 1853 г.; предисловие (Z1 VII, 406) опущено, 
заменены обложка и титульный лист.

Время выпуска устанавливается условно: на обложке упомянута среди 
продающихся книг броппора «Старый мир и Россия» (вышла — января 
вторая половина), а на обложке «La France ou l’Angleterre?», вышедшей апре
ля около 1, объявлено о продаже III изд. «Du développement...».

Март. Г. встречается с находящимся в Лондоне инженером бар. 
А. И. Дельвигом, который обедает дома у Г. «по воскресеньям», 
а также «несколько раз <...> в ресторанах»; Г. был с Дельвигом 
в Аделаид-галлери на балу. Г. говорил Дельвигу, что оставил 
Россию, т. к. там «постоянно был всеми преследуем»; Дельвиг 
рассказал ему «много новостей» о России.— А. И. Дельвиг. 
Полвека русской жизни. Воспоминания. 1820—1870, М.— Л., 
1930, т. 1, с. 213—214, т. 2, с. 80—85; Г XXVI, 168; Т.-Ог., 114.

Уехал Дельвиг из Лондона 1 апреля; получил от Г. 2 экз. напечатанной 
«перед самым отъездом» брошюры «La France ou l’Angleterre?». Дельвиг вспо
минал о Г.: «Во всем, что Г. говорил о России, всегда была сильная к ней 
любовь. Сколько раз повторял он мне с грустью о том, что неужели он или по 
крайней мере его сын не увидят России, и спрашивал моего мнения о том, не 
написать ли ему просьбы о дозволении сыну его вернуться в Россию, и какова 
в ней будет участь последнего».— А. И. Д е л ь в и г. Ук. соч., т. 2, с. 83— 
85, 81.

Март ст. ст. К. И. Севастьянов в письме из с. Пертово Тамбов
ской губ. к брату П. И. в Париж не соглашается с оценкой позиции 
тамбовского дворянства в ст. Г. «Тамбовское дворянство не хотело 
освободить крестьян...» — Авт. ЛБ, ф. 269, М. 2339/5.13.
Апреля около 1 (марта около 20). Вышла в Лондоне, в изд. Н. 
Трюбнера, отпечатанная, вероятно, в тип. T. Richards (37, Great 
Queen Street) брошюра Г. «La France ou l’Angleterre? Variations 
russes sur le thème de l’attentat du 14 janvier» («Франция или Анг
лия? Русские вариации па тему 14 января 1858», Г XIII, 209 — 
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227 и 233—253).—Г XXVI, 167, 171, 181, 326; К от 15 апреля, 
с. 108; ср. март.

В 1858 г. вышли нем. (Мейз.) и англ. пер. брошюры Г.: «Frankreich oder 
England?..» (Hamburg, Hoffmann und Campe — значится среди появивших
ся в объявлениях на обложке кн. «Die russische Verschwörung...» — см. конец 
года <?>) и «France or England?» (L.; см. Объявления Трюбнера, № 1 от 
1 июля 1858 г.). См. также Л IX, 587.

Апреля около 1 <?>. Вышло в Лондоне, в изд. Н. Трюбнера, от
печатанное в тип. 3. Свентославского русское изд. брошюры Г. 
«Le peuple russe et le socialisme. Lettre à monsieur J. Michelet» 
(Z7 VII, 307—339 — «Русский народ и социализм. Письмо к И. Миш
ле Искандера»). Пер. неизв. лица «был пересмотрен автором» 
(Г VII, 435).

Предисловие Н. Трюбнера датировано 20 марта.— Г VII, 435. О поступ
лении кн. «на днях» в продажу объявлено в Я от 15 апреля, с. 108. См. также 
ниже.

Вышла в Лондоне, в изд. Тх., отпечатанная в тип. 3. Свенто
славского брошюра «La conspiration russe de 1825, suivie d’une 
lettre sur l’émancipation des paysans en Russie par Iscander (A. Her
zen)». В ней ст. Г. «La conspiration russe de 1825» («Русский заго
вор 1825 года», Г XIII, 111—127 и 128—145) и «Le premier pas 
vers l’émancipation des paysans serfs en Russie» («Первый шаг к ос
вобождению крепостных крестьян в России», Г XIII, 146—151 
и 152—157).

Выход датируется условно: на обложке брошюры «La France ou l’Angle
terre?» (вышла апреля около 1) объявлено о продаже наст. кн. у Н. Трюбне
ра, а на ее обложке — о продаже «La France ou l’Angleterre?». Следователь
но, «La conspiration russe...» могла выйти одновременно c «La France ou l’An
gleterre?» или сразу после нее (на обложке кн. «Русский народ и социализм», 
вышедшей, очевидно, в эти же дни, названа среди продающихся лишь послед
няя).

Первоначально ст. «La conspiration russe de 1825» была напечатана в 
«Bulletin de l’Association Internationale» (см. ГХШ,111),но дата публикации 
и сам орган остаются неизв. Ср. февраля 22.

Апреля 1 (марта 20). Датирован К, л. 12 (вышел марта около 
29). В нем ст. Г. «<3акревские берут верх>» (Г XIII, 254), «Цен
зура усиливается^» (255), «Польза от гласности» (255—256) и за
метки dubia ««(Путешествие Константина Николаевича по Рос
сии^ (443), «<Сеченье народа за толки об освобождении)») (443).

Записка агента III отд.: «В Петербурге есть люди, кои с осо
бенным удовольствием слушают рассказы об Искандере и с жад
ностью ловят каждое слово его повествований». Но рассказы 
о нем «не бывают в публичных местах или собраниях», «а всегда 
в семейных <(...> кругах» образованных людей. «Простонародье 
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(исключая простых книгопродавцев и букинистов) о сочинениях 
Искандера решительно не имеет и понятия и не знает, кто и что 
он сам». По мнению агента, Г. «во многих местах повторяет одно 
и то же <...> как Щедрин в своих «Губернских очерках»!» — 
ЦГАОР, ф. 109, on. 1, ед. хр. 88, лл. 2—4.
Апреля 3 (марта 22). В доме Г. собака искусала Ольгу. Приез
жал хирург.— Г XXVI, 170—171.

Т. Г. Шевченко прочитал в Москве ст. Г. «Княгиня Екатерина 
Романовна Дашкова» в кн. III ИЗ.— См. запись в его дневнике 
(Шевченко, т. 5, с. 214).
Апреля 4 (марта 23). Ольгу осмотрел приглашенный Г. врач 
Ф. Девиль.—Г XXVI, 171.

Г. получил письмо от Ф. Альтгауза с просьбой разрешить пе
ревести на нем. яз. «La France ou l’Angleterre?», Г. ответил, что 
брошюру хотела перевести Мейз. (письма неизв.).— См. Г XXVI, 
170 и 498 (№ 58).
Апреля 5(марта24). Письмо Г. к Мейз. Просит написать Ф. Альт- 
гаузу по поводу предпринимаемого ею пер. «La France ou l’Ang
leterre?» — Г XXVI, 170.

Дарственная надпись Г. на брошюре «La France ou l’Angleter
re?» Л. Кошуту.— Г XXVI, 326, 489.

Запись в дневнике А. В. Никитенко о чтении «Письма к импе
ратору Александру II (по поводу книги барона Корфа)»: «Герцен 
слишком строго судит о Ростовцеве. В письме последнего много 
ребяческого, в поступке его больше несостоятельности, чем под
лости, какую приписывает ему Герцен».— Никитенко, II, 16.

Никитенко прочитал ст. Г., вероятно, в кн. «14 декабря 1825 и император 
Николай».]

Апреля 6 (марта 25). «Праздник» по случаю дня рождения 
Г. отменен из-за болезни Ольги (см. апреля 3).— Г XXVI, 170.
Апреля до 8. Г. послал Рейх. «La France ou l’Angleterre?»— Г 
XXVI, 171.

У Г. был (по рекомендации Рейх.— см. января 10) приехав
ший в Англию Д. И. Каченовский. Г. им «бесконечно доволен — 
он очень умный и дельный человек».— Г XXVI, 171. О чтении 
Каченовским лекций в доме Г. см. Т.-Ог., 118.

Встречи продолжались все время пребывания Каченовского в Англии 
(см. июля 1), по крайней мере до середины июля. 12 июля он писал Кавелину 
из Лондона, рекомендуя проф. Ч.-Г. Пирсона, отъезжающего в Россию, что 
«прожил в Лондоне три месяца недаром».—Авт. ПД, 20508/GXL6.2. См. 
августа около 31.

Апреля 8 (марта 27). Письмо Г. к Рейх. «Влияние «Колокола» — 
громовое». Характеризуя политическую обстацрвку в Ангдии, 
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выражает опасение, что «придется бежать и из этой пристани 
в Америку». Интересуется впечатлением от брошюры «La France 
ou l’Angleterre?», хотел бы послать ее находящейся в Дрездене 
Ю. Ф. Куруте. Просит передать ей всё, что есть у Рейх, из его со
чинений.—Г XXVI, 170—171.
Апреля 10 (марта 29). Мин. нар. проев. Е. П. Ковалевский сооб
щает гл. нач. III отд. и шефу жанд. кн. В. А. Долгорукову о по
лучении петерб. книгопродавцем В. Шмидекампфом по почте цир
куляра А. Боне и Р. Шульца от марта 16. Циркуляп «в подлин
нике» приложен к письму Ковалевского. О документе доло
жено Александру II. — ЦГАОР, д. 239, лл. 497—500; Л IX, 
134.

24 (12) апреля Долгоруков сообщил о получении этого циркуляра глав
ноначальствующему почтовым департаментом, опасаясь, что подобный могут 
получить и др. книгопродавцы, и при этом «согласятся воспользоваться» 
этим предложением; конфиденциальное уведомление с просьбой обратить на 
это внимание таможен было послано также министру финансов. 30 (18) апреля 
Долгоруков получил сообщение от 22 (10) апреля о циркуляре Боне и Шульца 
от наместника Царства Польского кн. М. Д. Горчакова, которому прислал его 
генеральный директор ганноверской полиции Вермут. 29 (17) апреля Кова
левский сообщил, что подобные же циркуляры могли быть получены нем. 
книгопродавцами в Петербурге Минлосом и Мюнке, но были ими, как и про
чие, уничтожены.— Там же, лл. 508—508 об., 514—517, 521—521 об. 24 ап
реля агент III отд. доносил, что в числе прочих циркуляр направлен к петерб. 
книгопродавцу Вольфу, возвратившему его в Париж. Комиссионером Вольфа 
в Париже является А. Франк, который также продает изд. Г. («штемпель 
кпижпой лавки Франка в Париже» был замечен на нескольких экз. сочинений 
Г., обнаруженных в Петербурге).— ЦГАОР, ф. 109, on. 1, ед. хр. 88, л. 5— 
5 об.

Апреля 13 (1). Г. присутствует в зале Old Bailey на открытии 
судебного процесса по делу С.-Ф. Бернара, обвинявшегося как 
соучастник Ф. Орсини в покушении на Наполеона III. —См. 
БиД, Г XI, 111, 115—116; Г XXVI, 172.

Ц. р. № 4 С, из которого после отпечатания была вырезана 
цензурой написанная для библиографического отд. рец. Добро
любова на пасквиль Б. М. Федорова «Басня. Ороскоп кота. (Акро
стих)» (см. февраля 26). Иронически изложив содержание басни, 
«сочиненной довольно безграмотно <...> очевидно не литератором», 
Добролюбов делает вид, будто не понял, что акростих адресо
ван Г., и намекает на связь автора с III отд. Впервые опубл. 
Чернышевским: «Сочинения Н. А. Добролюбова», т. 2. СПб., 
1862, с. 247—248. См. Добролюбов, т. 2, с. 427 и 551—552.

Подполковник корпуса жанд. Оренбургской губ. Супов доно
сит гл. нач. III отд. и шефу жанд. кн. В. А. Долгорукову из 
Vфы, что на днях «в одном хорошем доме» читал «копию с письма 
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Герцена, пересланного им в 1856 <!> году к государю императору». 
За подобными сочинениями «ныне вновь усугублено внимание». 
Прилагает копию «Письма к императору Александру Второму» 
(Г XII, 272—274).— ЦГАОР, д. 239, лл. 511—513 об.
Апреля первая половина. Вышло у Н. Трюбнера отпечатанное 
в тип. 3. Свептославского изд. II, «пересмотренное автором», кн. 
«С того берега» (Г VI, 7—142). О поступлении кн. «на днях» в про
дажу объявлено в К от 15 апреля, с. 108.

Начала печататься кн. ««О повреждении нравов в России» 
князя М. Щербатова и «Путешествие» А. Радищева с предисловием 
Искандера».— См. объявление в К от 15 апреля, с. 108.
Апреля 15 (3). Датирован К, л. 13. В нем ст. Г. «Дело полицмей
стера г. подполковника Сечинского» (Г XIII, 257—263), «О граф 
Виктор Никитич!» (264—265), «Победа» (265), «L’appétit vient 
en mangeant» (265) и заметка dubia «Предложение профессорам 
Харьковского университета» (443—444).

Агент III отд. Я. Н. Толстой пишет из Парижа товарищу мин. 
нар. проев, кн. П. А. Вяземскому в связи с проектом изд. анти- 
герценовского журнала: «Конечно, анти-Колокол не будет иметь 
столько успеха; публика такова, что с жадностью читает пори
цания, ругательства, насмешки, а умеренные, правдивые, основа
тельные рассуждения ставят пи во что. Но что же мешает проти
воборствующему пономарю перезвонить колко, забавно, остро
умно, и тогда те, которые читают лондонский «Колокол», или 
по крайней мере половина тех — будут с любопытством узнавать, 
что говорит его соперник».— Порох. Из ист. борьбы, 132—133.
Апреля между 13 и 17 (1 и 5). Г. встречался с проведшим в Лон
доне три дня кн. В. А. Черкасским.— См. Т.-Ог., 114—115; 
О. Трубецкая. Материалы для биографии кн. В. А. Чер
касского, т. I, кн. 1, М., 1901, с. 103.

О.д.: 26 (14) августа П. И. Бартенев передал кн. Е. А. Черкасской из 
Бонна отзыв Г. и Ог. о ее муже: «В Лондоне мне чрезвычайно хвалили усер
дие, с которым он ходил слушать процесс Бернара <...> он оставил там по себе 
самое выгодное мнение».— ДБ, ф. 327, разд. II, к. 5, ед. хр. 19. Ср. апреля 
13 и 14—17. Предположение Н. Я. Эйдельмана, отнесшего встречу Г. с Чер
касским к началу марта, что с ним Г. отправил письма к И. С. Аксакову от 
января 13 и февраля 26 (см. Эйдельман, 87—88, Г XXX, 816) — сомнительно.

Апреля 14—17 (2—5). Каждый день («с утра 9 до 5») Г. присут
ствует на судебных заседаниях в Old Bailey по делу С.-Ф. Бернара, 
а 17 апреля — при объявлении оправдательного приговора.— 
Г XXVI, 172. Процессу посвящена гл. «Not guilty» БиД (Г XI, 
106—119); оправдание Бернара Г. назвал вл. 14 К «мирным Ва
терлоо» Наполеона III (Г XIII, 266).
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Апреля 17 (5). Секретное донесение нач. 2 (моек.) жанд. округа 
ген.-лейтенанта С. В. Перфильева гл. нач. III отд. и шефу жанд. 
кн. В. А. Долгорукову о сношениях Кетчера и В. Ф. Корша с Г.: 
«Пред отъездом за границу Герцен некоторое время был в Москве 
и тогда <...> в числе прочих возобновил знакомство с Кетчером, 
но чтобы между ними были близкие отношения — до сих пор 
не обнаруживается, как равно и с Коршем». Об отъезде 
В. Ф. Корша на 6 мес. за границу с купцом К. Т. Солдатенковым 
«в качестве товарища и переводчика».— ЦГАОР, д. 239, лл. 
506—507 об.; Л IX, 180—181.

Апреля около 18 (6). Письмо Г. к Рейх, (неизв.; из-за неточности 
в адресе вернулось к Г. 23 апреля).— см. Г XXVI, 171—172, 
498 (№ 59).

Апреля 18 (6). Отношение главнонач. почтовым департаментом 
Ф. И. Прянишникова мин. нар. проев. Е. П. Ковалевскому о том, 
что имеющийся в Комитете цензуры иностр, комплект К предна
значается только для личного чтения министра.— Л IX, 247.

Апреля 20 (8). И. С. Тургенев в письме к Д. Я. Колбасину сооб
щает, что «дня через два» выедет в Лондон (см. апреля 28), 
где найдет П. В. Анненкова, В. П. Боткина «и проч, и проч.» 
(намек на Г. и Ог.).— Тургенев. Письма, III, 215.

Мин. финансов А. М. Княжевич направляет гл. нач. III отд. 
и шефу жанд. кн. В. А. Долгорукову составленную в его мин. 
записку о необходимых мерах борьбы с тайным провозом через 
русскую границу запрещенных книг и рукописей. Трудности 
борьбы в том, что не все проезжающие (в т. ч. из свиты членов 
императорской фамилии и дипломатические лица) подвергаются 
таможенному осмотру. Предложение усилить секретный таможен
ный надзор.— ЦГАОР, д. 239, лл. 502—504 об.

В результате состоявшегося совещания между Долгоруковым и Княже- 
вичем (23/11 апреля?) было условлено, что мин. финансов даст «секретное 
предписание таможням» сообщать ему о подозрительных ящиках и о тех, 
в которых будут обнаружены рукописи. О предписании нач. таможенных ок
ругов «иметь особенно строгое наблюдение за неводворением в наши пределы 
сочинений Герцена» и все обнаруженные соч. отправлять в цензуру тов. мин. 
финансов сообщил Долгорукову 4 мая (22 апреля). 15 (3) июля Княжевич 
послал Долгорукову новый проект секретного циркуляра пач. таможенных 
округов о строжайших таможенных досмотрах на европейских границах. 
Ввиду возможных жалоб «на несправедливое подозрение» просил Долгоруко
ва лично доложить Александру II об этих мерах. 20 (8) июля Долгоруков от
ветил, что «убедился в неудобстве давать новые предписания» таможням и 
решил «дело это оставить до времени без последствий».— Там же, лл. 519, 
532-536.
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Апреля 21 (9). Авторская дата предисловия Г. «Ко второму 
изданию («Тюрьмы и ссылки»)».— Г VIII, 407.

Письмо Л. Блана к Г. о «La France ou l’Angleterre?»: «С за
хватывающим интересом я прочитал вашу красноречивую£бро- 
шюру. В ней есть страницы, которые я очень хотел бы считать 
своими: в них ваше сердце билось в унисон с моим. Но у вас 
проглядывает почти уверенность, что Франция умерла, а я, вопре
ки всем видимостям, чувствую в ней жизнь. Что же касается 
до вашего мнения, что философия социализма воплощена в Пру
доне, то, по чистой совести, не могу с этим согласиться». Просит 
помочь эмигранту, высланному из Брюсселя за содержание 
склада газеты «L’Homme».— Авт. IISG, микрофильм ЛБ\ русск. 
пер. Л IX, 221.
Апреля 22 (10). Ц. р. II изд. пасквильного листка «Басня. Оро- 
скоп кота. (Акростих)» (Б. М. Федорова, СПб.).— См. Ник. 
Смирнов-Сокольский. Моя библиотека, т. II, М., 
1969, с. 170; февраля 26.
Апреля 23 (11). Записка агента III отд. о распространившемся 
слухе, будто чиновник Тимофеев передал в тайную полицию спи
сок лиц, которым он давал читать соч. Г.— ЦГАОР, ф. 109, секр. 
арх., 1858, он. 1, ед. хр. 88, л. 6.
Апреля 24 (12). Письмо Г. и Н. А. Герцен к Рейх. Г. советует 
познакомиться с процессом С.-Ф. Бернара по нем. газетам. Про
сит дать Ю. Ф. Куруте экз. К. Спрашивает, куда поехал И. С. 
Тургенев. Ждет П. В. Анненкова.— Г XXVI, 171—172.
Апреля около 26 (14). Г. получил письмо (неизв.) от Ю. Кампе, 
представителя фирмы Гофман и Кампе, с предложением издать 
нем. пер. «La France ou l’Angleterre?» и др. произведения Г.— 
Г XXVI, 173; Л IX, 226. См. апреля 26.

У Г. была 3. С. Трубецкая, дочь декабриста С. П. Трубец
кого. «Это живое предание 14 декабря было полно для нас самого 
жгучего интереса».— Г XXVI, 173.
Апреля 26 (14). Письмо Г. к Мейз. Поручает поблагодарить 
Ю. Кампе за письмо (см. апреля около 26) и попросить его при
слать 5 экз. издающейся в Гамбурге кн. «Unterbrochene Erzäh
lungen» (см. сентября первая половина); через Кампе благодарить 
бывшего личного секретаря А. С. Норова Г. Вендта за письмо, 
послужившее основой для статьи в К (вероятно, «Материалы для 
некролога Авраамия Сергиевича Норова» — Г XIII, 269—271, 
559). В Лондоне «несметно много русских». «Очень недоволен» 
Поляковым.— Г XXVI, 172 и 173; Г XXX, 816, 774.
Апреля конец, до 28. Письмо Г. к Мейз. Благодарит за присылку 
книг (каких — неизв.). Сожалеет, что не просмотрел ее пер. в ру- 
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копией. Отмечает трудности перевода рассказа Л. Н. Толстого 
«Севастополь в мае».— Г XXVI, 169 и 170, с датой «<март— 
апрель>».

Датируется по сопоставлению с письмом от апреля 28.— Г XXVI, 173. 
Апреля 28 (16). Письмо Г. к Мейз. Конкретные советы в связи 
с ее пер. рассказа Л. Н. Толстого «Севастополь в мае».— Г XXVI, 
173.

В Лондон приехал И. С. Тургенев.— См. письмо к П. Тургене
вой от 27 апреля {Тургенев. Письма, III, 417 и 560); Г XXVI, 
173, мая 20.
Апреля 29 (17). К. Маркс пишет из Лондона Ф. Энгельсу в Ман
честер, очевидно, после прочтения брошюры Г. «La conspirati
on russe...»: «Движение за освобождение крепостных в России 
кажется мне важным, поскольку оно знаменует начало в стране 
внутренней истории, которая может встать поперек дороги ее 
традиционной внешней политике. Герцен, разумеется, еще раз 
сделал открытие, что «свобода» переселилась из Парижа в Моск
ву».— Маркс и Энгельс, т. 29, с. 267. См. апреля около 1 <?>.
Начало года. Письмо Ог. к Г. Узнав от Т.-Ог. о ее любви к Г., 
«стал бояться совершенного разъединения», не своего с Г., «что 
совершенно невозможно», а своего с Т.-Ог. «Оскорбленный и из
мученный, я не знал, куда деваться, и, чем жестче были отноше
ния N. к тебе, к детям и, ergo, ко мне, тем сильнее хотелось хоть 
минуту побыть в какой-нибудь кроткой обстановке жизни». 
О сближении с англичанкой М. Сетерленд (впоследствии его граж
данской женой). Опасается, что его связь с Мери может еще более 
обострить отношения с Т.-Ог.: «Я готов всегда, несмотря ни на 
какое иное отношение, быть самым близким другом, но для этого 
надо гармонию с ее стороны». Надеется на понимание Г. Уверяет, 
что «не потерял в этом сумбуре силу работать», намерен «все 
существующие горько-сладкие, трагические и трагикомические 
стороны этой жизни приноровить к поэтической деятельности». 
«Жури, жалей, прими участие, делай что хочешь,— заключает 
Ог.— Я все от тебя приму, но скрывать от тебя ничего не могу».— 
Л IX, 328—332.

Датируется условно, в частности, по намеку на беременность Т.-Ог. По
мечено «суббота ночыо», закончено в воскресенье («целый день» Ог. не ре
шался отдать письмо Г.).

Письмо Ог. к Г. после их разговора об отношениях Ог. с М. 
Сетерленд («Ты говорил, что нам надо отринуть женщин»). Оду
шевлен желанием «развить человечески существо, способное к та
кому развитию», спасти ее сына, «страшно талантливую и добрую 
натуру». Осложнения в отношениях Г. и Т.-Ог. отравляют «каж
дый час».— Л IX, 332—333.
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Апрель. Печатается II изд. «Тюрьмы и ссылки».— См. объяв
ления в К от 15 апреля и 1 мая, с. 108, 116.
Апреля около 30 (18). В Лондон приехал П. В. Анненков.

Первые впечатления от города переданы им в письме к братьям 1 мая.— 
Авт. 77Д, ф. 7, ед. хр. 6, лл. 4—6. О приезде Анненкова, «одного из наших 
старых друзей», Г. сообщил Мепз. 5 мая.— Г XXVI, 174.

Мая 1 (апреля 19). Датирован К, л. 14. В нем ст. Г. «Слухи» 
(Г XIII, 266), «Ватерлоо 17 апреля 1858» (266), «Двуспальный 
лист» (267), «Поправка» (267—268), «<Корф>» (268), «Еще побе
да!» (268), а также заметки dubia «<Херсонская земская поли- 
ция>» (444), «<Херсонский управляющий палатой государствен
ных имуществу» (444), «^Отставка Новосильцова)>» (444).
Мая 2 (апреля 20). Донесение агента III отд. о чтении вслух К 
отставным коллежским асессором Милосом. Помета, вероятно, 
гл. нач. III отд. и шефа жанд. кн. В. А. Долгорукова: «Оставить 
без последствий)».— ЦГАОР, д. 239, л. 520—520 об.
Апреля конец — мая до 4. Письмо Н. А. Мельгунова к Г. О ходе 
подготовки крестьянской реформы, о действиях «мерзавцев-поме
щиков», заставляющих крестьян переселяться на неудобные зем
ли. О главах БиД в кн. IV ПЗ: «Твои записки, как и всегда, милы 
до крайности». Просит прислать л. 14 К и «следующий».— ЛН, 
т. 62, с. 374—375, начало не сохранилось. См. мая 5.
Мая 4 (апреля 22). Ответ Г. на неизв. письмо Рейх. Посылает 
л. 14 К. Обещает посылать свои изд. «с оказией», т. к. «по почте 
крадут». Советует познакомиться с находящимся в Дрездене Поля
ковым. Передает привет Ю. Ф. Куруте.— Г XXVI, 174; Г XXX, 
817.
Мая до 5. Г. и «все» в доме «были простужены».— Г XXVI, 175.
Мая 5 (апреля 23). Письмо Г. к Мейз. О крестьянском восстании 
в Ковенской губ. (сведения, вероятно, получены из письма 
Н. А. Мельгунова — ЛН, т. 62, с. 374); об отставке Александром 
II министров — «одного за другим»; о получении Сашей 
золотой медали («за сравнительную анатомию» — ср. Г XXVI, 
176). Обещает послать нем. изд. сочинений А. С. Пушкина 
(Al. Puschkin е. Poetische Werke, aus dem Russischen 
übersetzt von Fr. Bodenstedt, Bd. I—III, B., 1854—1855), пред
лагает русское изд. «Евгения Онегина».— Г XXVI, 174 и 174— 
175, 414.

Запись в дневнике Е. А. Штакепшпейдер: «Где интерес живее, 
чем в наших заграничных брошюрах Искандера? Сейчас получили 
седьмой, восьмой, девятый номера «Колокола»».— Штакен- 
щнейдер, 203,
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Мая 7 (апреля 25). Письмо Г. к А. П. Туманской. В связи с ее 
желанием посетить его, переданным через Н. Трюбнера, пред
лагает «выбрать субботу или воскресенье, между 3 и 4 часами».— 
Г XXVI, 175.
Мая 9 (апреля 27). Г. посетила А. П. Туманская.— Г XXVI, 176.

«Теперь уж начинает дамство ездить в Путней (как в Zoological Gar- 
den),— писал в этой связи Г.,— да еще придворное».

Ц. р. № 8 ж. «Библиографические записки» (вышел 12 мая/ 
30 апреля), где в ст. «Отзывы немецких критиков о «Семейной 
хронике» г. Аксакова (Письмо С. А. Рачинского из Берлина)», 
стлб. 239—240, приведена обширная цитата из ст. «Deutsches 
Kunstblatt» (см. январь). Здесь отмечается, что Г. (имя его за
шифровано — N) выше С. Т. Аксакова «по красноречивому жару 
благородных убеждений» (см. Эйдельман, 157). Рачинский рас
крывает принадлежность рец. П. Гейзе.

В письме В. П. Боткина из Парижа к И. С. Тургеневу в Лон
дон — о намерении приехать туда. Поклон «старому приятелю» 
(т. е. Г.).— Боткин и Тургенев., 142—143. См. мая 10 или И. 
Мая 10 (апреля 28). К Г. «нагрянула еще одна группа рус
ских».—Г XXVI, 176.

Письмо Г. к Мейз. Не может прийти к ней. Посылает русское 
изд. «Евгения Онегина», поскольку не достал Пушкина в пер. 
Ф. Боденштедта (см. мая 5).— Г XXVI, 175 и 176.

Ездил с «группой русских» в Ричмонд; возвратился домой 
в «б1/^ часов.—Г XXVI, 176.

В № 19 еженедельника «Das Jahrhundert. Zeitschrift für Po- 
litik und Literatur» напечатано начало ст. К. Фолькгаузена 
«Alexander Herzen» с рассказом о жизни Г. до эмиграции (S. 298— 
302).— Reissner, 24 и 252—257. См. мая 31.
Мая 10 или 11 (апреля 28 или 29). В ответе И. С. Тур
генева В. П. Боткину (см. мая 9)— о встречах с Г.: «Старого прия
теля вижу часто». — Тургенев. Письма, III, 217.'
Мая 11 (апреля 29). А. А. Григорьев пишет из Флоренции 
И. С. Тургеневу в Лондон: «Я <...)> мало верю вообще в statu quo 
нашего прогресса и, définitivement <решительно>, верю, кажется, 
только в отрицательную правоту Герцена, да в положительную 
правоту тех талантливых, еще не раскрывшихся миру сил, ко
торые зовутся народом и православием». «Скажите Александру 
Ивановичу, что,— сколько ни противны моей душе его циниче
ские отношения к Вере и бессмертию души, но что я перед ним 
как пред гражданином благоговею, что у меня образовалась к нему 
какая-то страстная привязанность. Какая благородная, святая 
книга «14 декабря» <«14 декабря 1825 и император Пиколай»>!.. 
Как тут bçç право, честно, достойно, взято в меру».— Григорьев, 
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Материалы, 236а, с датой «Мая 11/Апр. 28» (очевидно, ошибка 
в ст. ст.).

О своем намерении «из Парижа пробраться в Лондон» (возможно, для 
встречи с Г.) Григорьев писал из Рима М. П. Погодину в Москву 28 (16) ап
реля.— Там же, с. 232; в авт. ЛБ, ф. 231, разд. II, п. 9, ед. хр. 34 — датиро
вано: «Апр. 28 (15)» (также ошибка в ст. ст.).
Мая 14 (2). Письмо Г. к Рейх. «Здесь русских много». Спраши
вает, виделась ли она с Поляковым, знает ли А. Рейхель об изда
нии Прудоном кн. «De la justice dans la Révolution et dans l’Eglise» 
(«О справедливости в революции и в церкви») и о привлечении 
его к суду. Поручает написать Е. И. Герцену, чтобы помог Вере 
Артамоновне от него деньгами.— Г XXVI, 176.

Письмо Г. к лейпцигскому книгоиздателю Э. Авенариусу 
(неизв.). О выдаче Рейх, изданий Г.; послано с письмом к Рейх.— 
См. Г XXVI, 176 и 498 (№ 60).
Мая первая половина. Письмо И. С. Аксакова к Г. из Москвы. 
О заметке «От Н. П. Огарева» в л. 9 К, с. 68, раскрывающей его 
псевдоним Р. Ч.: «Его поступок в высшей степени благоро
ден, но едва ли не затворит ему дверей в Россию». Не соглашается 
с «ругательствами на славянофилов», содержащимися в ст. Ог. 
«Русские вопросы. Крестьянская община» в лл. 8 и 9 К: «Как 
имеете вы дух говорить, что мы пользуемся покровительством 
правительства! <...> Эта явная неправда оскорбляет и здешних 
студентов-социалистов, которых много, которые знают и ува
жают всех нас лично, в особенности Хомякова, несмотря на то, 
что не согласны с ним во многом. Вы хорошо знаете, что ни Филип
пов, пи Крылов не выражают направления». Благодарит за отзыв 
Г. в ки. IV ПЗ о «Судебных сценах» (см. Г XIII, 427): «Он так 
искусно написан, что мне до сих пор никаких запросов не было. 
Ч. доставил мне от Шнейдера 10 экземпляров. Остальных покуда 
нет возможности доставить в Россию, иначе как по частям». 
Оценивает гл. БиД в этой кн. П3\ «Ваши записки в высшей сте
пени живы, метки, увлекательны». Послал Г. с оказией РБ 
(кн. I) и две кн. ж. «Сельское благоустройство».— «Вольное сло
во», № 60 от 1 мая 1883 г., с. 5, с купюрами и датой «<начало 
1858\> (начало письма не сохранилось, агт. ЛБ, Г.-О.IX.2).

О. д.: паписано после апреля (сообщает, что «только в апреле» разрешено 
изд. «Паруса»); упоминание о подготовляемой для кн. II РБ ст. Аксакова 
«О ремеслспном союзе в Ярославской губернии» ограничивает предположи
тельно датировку письма первой половиной мая, т. к. ц. р. кн. II—29 (17) 
мая. Отправлено, вероятно, с П. И. Бартеневым.— См. Эйдельман, 89—91 
(с предположением, что упомянутый в письме Ч.— кн. В. А. Черкасский, 
с. 88).
Мая 15 (3). Датирован К, л. 15. В нем ст. Г. «Материалы для не
кролога Авраамия Сергиевича Норова» (Г XIII, 269—271), 
«<Погенполь>» (271) и заметка dubia «Розги и розги!» (444—445).
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Мая 15—17(3—5). «Сильно болен» Ог.— Г XXVI, 177.
Мая 18 (6). Письмо Г. к Мейз. О приезде «множества русских»: 
«У нас кишмя кишит русскими».— Г XXVI, 177.
Мая между 18 и 20 (6 и 8). У Г. был В. П. Боткин («состарился, 
похож на старого диакона расстриженного — и всё восхищается 
и шмакует»).— Г XXVI, 178.

Боткин приехал в Лондон 17 или 18 мая.— См. Тургенев. Письма, III, 
217; Боткин и Тургенев, 144; июля около 15.

Мая около 20 (8). Г. получил письмо от Т. А. Астраковой (не- 
изв.).— Г XXVI, 178.
Мая 20 (8). Письмо Г. к Рейх. Спрашивает, получены ли л. 14К, 
письмо от мая 14 и адрес Полякова. Возмущен «неаккуратностью 
почт или преднамеренным мошенничеством», мешающими свое
временному обмену корреспонденцией.— Г XXVI, 177—178.

И. С. Тургенев уезжает из Лондона в Париж.— Г XXVI, 178. 
Арест в Кронштадте Г. И. Миклашевского, возвратившегося 

из Германии по требованию Александра II. При обыске у него 
обнаружены К, около 50 экз. изд. Г. и др. заграничных изд.— 
Е. Л. Рудницкая. Из истории революционных русских 
изданий... (PCP, 1963, с. 362).

Ранее в Лейпциге саксонской полицией у Миклашевского было «най
дено много русских рукописей и сочинения» Г. При допросах в III отд., 
куда Миклашевский отправлен 21(9) мая, он не сознался в своих связях 
с Г., но в обвинительном заключении от 29 (17) мая по его делу указывалось, 
что он виновен в публ. заметки в К (см. 1857, октября 1), «в пересылке в Рос
сию сочинений» Г. и провозе их для распространения. По «высочайшему по
велению» Миклашевский был отправлен «на службу в войска Кавказской ар
мии под строгий надзор начальства».— Там же, с. 363.
Мая 21 (9). Письмо Ю. Ф. Самарина к Г. из Москвы. «Дело, 
вами начатое, займет не последнее место в истории русского про
свещения. «Колокол» — это теперь единственный голос, к которо
му прислушивается правительство». «Вы теперь, по своему поло
жению, пользуетесь монополиею свободного слова. Вы можете 
говорить все, а возражать вам никто не может <...> от вас более 
чем от кого-либо мы вправе требовать беспристрастия, правди
вости и строгой добросовестности». Не соглашается с оценками 
славянофилов (в частности, А. С. Хомякова), данными Г., защи
щает их полит, позиции: «Смешно бы было, если б я вздумал 
уверять вас в единомыслии. Признавая с радостью, что мы во 
многом сблизились, я очень хорошо знаю,— что неприступная 
черта меж нами есть». Полемизирует с некоторыми положениями 
статей Г. (в т. ч. «Письма к императору Александру II (по поводу 
книги барона Корфа)»), считает, что Г, в БиД идеализирует своих 
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друзей-западников, особенно Белинского. Спрашивает, почему Г. 
не печатает его статей, посланных для «Голосов из России». Со
ветует нанести в К «сильный удар» Я. И. Ростовцеву (Г. сделал 
это в ст. «Черный кабинет» — Г XIII, 300—301, 570—571).— 
«Вольное слово», № 59 от 15 апреля 1883 г., с. 9—12. См. ноября 8.

Письмо послужило поводом для ст. Г. «Нам пишут, что у нас своего рода 
монополь...» в К от августа 1.
Мая 22 (10). Дарственная надпись Г. неустановленному лицу 
(возможно, Л. Каравелову) на «Прерванных рассказах» (Лон
дон, 1857).— Г XXVI, 327; Г XXX, 831.
Мая 24 (12). В № 21 еженедельника «Das Jahrhundert. Zeit
schrift für Politik und Literatur» напечатана анонимная рец. 
(вероятно, К. Фолькгаузена) на брошюру Г. «La France ou 
l’Angleterre?» с ее положительной оценкой (S.324—329).— Reiss
ner , 26—27 и 262—269.
Мая 25 (13). Авторская дата предисловия Г. к кн. <<«О повреж
дении нравов в России» князя М. Щербатова и «Путешествие» 
А. Радищева».— Г XIII, 277.

Ц. р. № 9 ж. «Библиографические записки» (вышел 27/15 мая), 
где в подборке «Книжные вести из Петербурга» «Басня. Ороскоп 
кота» Б. М. Федорова (см. февраля 26 и апреля 22) названа «без
грамотной и пошлой» (стлб. 285). См. Эйдельман, 157.
Мая около 26 (14). Г. видится с приехавшим в Лондон В. Ф. Кор
шем.— Г XXVI, 178, 190.

Корш приехал в Лондон с К. Т. Солдатенковым (см. апреля 17, а также 
письма В. Ф. Корша к Е. Ф. Коршу из Флоренции от 5 мая и А. Н. Пыпина 
к Е. Ф. Коршу из Бонна от 8 июня — авт. ЛБ, М. 3099.29). Уехали, ве
роятно, около 30 мая.— Г XXVI, 180, 185.
Мая 26 (14). Письмо Г. к Мейз. Сообщает о приезде В. Ф. Кор
ша — «теперь русских еще больше». «По-видимому, Алекс. II 
уже окончательно вступил на путь реакции». Посылает ей «по
ловинку ассигнации в пять фунтов».— Г XXVI, 178.
Мая 27 (15). Письмо Г. к Мейз. Посылает «вторую половинку» 
ассигнации. Приглашает к себе на обед 29 мая.— Г XXVI, 179.

Хлопоты Г. в Лондоне в связи с отъездом П. В. Анненкова 
и В. Ф. Корша.—Г XXVI, 180 (ср. 416).

Письмо Г. кА. П. Туманской. Обещает навестить ее в [Лон
доне «в начале будущей недели». «Через три-четыре дня», с отъез
дом друзей, возвратится «в мир и покой <...> отшельнической жиз
ни». «Новости из России невеселы — реакция, непоследователь
ность и ошибка на ошибке».— Г XXVI, 179 и 180.
Мая 27 (?). В письме В. П. Боткина к П. В. Анненкову сожа
ления, что дважды не застал его дома. «Узнал только, что вы и 
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Герцен пошли куда-то обедать. Но куда? А между тем вы едете 
сегодня вечером. Досадно, если не удастся мне пожать на про
щанье руку».— Анненков и его друзья, 572.

Датируется условно по времени отъезда П. В. Анненкова.

Мая 28 (16). Из Лондона утром уехал 11. В. Анненков.— См. его 
письмо к братьям из Парижа от 2 июня (авт. ПД, ф. 7, ед. хр. 6, 
л. 10). Ср. Г XXVI, 180.

Нач. 5 жанд. округа ген.-лейтенант Черкесов доносит из Одес
сы гл. нач. III отд. и шефу жанд. кн. В. А. Долгорукову, что, 
по сообщению штаб-офицера корпуса жанд. ген.-майора Богда
новича, во вверенной ему губернии сочинений Г. не обнаружено. 
«Носится же молва, что сочинение Герцена под заглавием «Голоса 
из России» и новейшее сочинение «Колокол» будто бы некоторые 
читали в Петербурге, где эти сочинения ходят по рукам». Сочи
нения Г. «вывозятся из-за границы нашими же соотечественни
ками».— Царизм в борьбе с Г., 219.
Мая 29 (17). У Г. обедают участник венгерской революции 1848— 
1849 гг., эмигрант Д. Клапка, и нем. поэт Ф. Фрейлиграт. — 
Г XXVI, 179. Вероятно, присутствует Мейз. (см. мая 27).

Письмо Г. к Тх. Посылает «Nord» со ст. о С.-Ф. Бернаре. 
Просит ему показать. Поручает прислать «по 2 или 3 экземпля
ра» «Daily News» и «Morning Star» от 30 мая, если в них будет 
ст. Г.— Г XXVI, 180.
Мая 30 (18). Письмо И. С. Тургенева к Г. из Парижа. В России 
«реакция наконец подняла голову». В Париже после запрещения 
продажи изд. Г. «в течение 14 дней» они вновь продаются, напри
мер у А. Франка и «в Rue de Rivoli» (за исключением окончательно 
запрещенных лл. 8 и 12 К и «Писем из Франции и Италии»). 
Обещает написать по дороге в Россию из Берлина.— Тургенев. 
Письма, III, 219—220. П. В. Анненков в приписке извещает 
о своем благополучном приезде («с глубокой благодарностью 
в душе к вам»). Обещает написать подробнее (см. июня 3).— 
Там же, 563; ЦГАЛИ, ф. 2197, он. 1, ед. хр. 279, л. 26.
Май. Ред. К получила, очевидно, от М. И. Семевского, записки 
инженер-полковника Н. И. Панаева «Новгородское возмущение 
в 1831» (напечатаны в лл. 16, 17 и 18 К от 1, 15 июня и 1 июля).— 
См. Н. Я. Э й д е л ь м а п. Анонимные корреспонденции «Ко
локола» (Проблемы, 252—255); он же. Не было — было («Про
метей», т. 3, М., 1967, с. 147—149).
Май <?>. Г. познакомился с приехавшим из Парижа Г. Е. Благо- 
светловым.

Точная дата приезда Благосветлова в Лондон неизв. Впоследствии он 
вспоминал, что приехал в Англию «в один из ясных майских дней». — См. его 
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ст. «Страна живых контрастов» («Сочинения», СПб., 1882, с. 129, с ошибоч
ным отнесением к 1859 г.); ср. мая 18, 26. См. август.

Мая конец. Г. часто бывает в Лондоне.— Г XXVI, 180.
Приехавшие в Лондон на «очень короткое» время историк ли

тературы А. II. Пыпин и юрист Б. И. У тин посещают Г., предва
рительно «списавшись с ним» (письма неизв.). Г. произвел на 
Пыпина «очень приятное и чисто русское впечатление».— См. 
А. Н. Пыпин. Мои заметки, М., 1910, с. 119—121. Об отно
шении Г. к Пыпину см. Т.-Ог., 118—119.

Встречи датируются условно. 8 июня Пыпин писал Е. Ф. Коршу из 
Бонна, что был в Лондоне «в одно время» с В. Ф. Коршем, встречался с 
П. В. Анненковым и В. П. Боткиным (авт. ЛБ, М.3099.42); см. мая около 
26, мая 28.

22 июля Пыпин сообщал Кавелину из Гейдельберга: «Жизнь в Лондоне, 
по разным обстоятельствам, останется одним из лучших воспоминаний моего 
путешествия».— Авт. ПД, 20635/GXL16.2.

Мая 31 (19). Письмо Г. к Рейх. «В России реакция и реакция». 
Спрашивает, получает ли она . книги через Э. Авенариуса (см. 
мая 14), и получила ли л. 15 К.— Г XXVI, 180.

В № 22 еженедельника «Das Jahrhundert. Zeitschrift für Po
litik und Literatur» напечатано продолжение (см. мая 10) ст. 
К. Фолькгаузена «Alexander Herzen» в защиту Г. от нападок 
нем. прессы: «Разве разумный человек может отрицать, что Гер
цен прав, называя петербургских немцев самыми послушными 
лакеями петербургского деспотизма?» (S. 342—345).— Reissner, 
24—25, 257—262; Л IX, 586.

Май ст. ст. Датировано письмо к Г. из Петербурга. Автор крити
кует Г. за похвалы Александру II, «гимны предержащим» в К 
и требует публикации всех обличительных материалов, полу
чаемых ред. К (напечатано в л. 23-24 К от 15 сентябряа с. 188— 
190, в сопровождении ответа Г. «От редакции» — Г XIII, 343— 
344).

По мнению Е. Г. Бушканца, написано Добролюбовым и «отправлено 
с какой-то надежной оказией. Лицо, взявшее его с собой за границу, сумело 
передать письмо Герцену лишь в начале сентября. От него, возможно, Герцен 
знал имя автора».— Е. Г. Б у ш к а н е ц. Добролюбов и Герцен (Проблемы,, 
285-288).

Июня 1 (мая 20). Датирован К, л. 16. В нем ст. Г. «Словобоязнь» 
(Г XIII, 281—282), «Тамбовское дворянство» (283—284), «Pas de 
rêveries! Pas de rêveries!» (284), «Киргиз-кайсацкое местничество 
в науке и в Оренбурге» (284—285), «(Мельников)*» (285), а также 
заметки dubia «(«Колокол» просит московских студентов...)*» 
(445) и «(Эртель>» (445).
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Июня до 3. Г. написал статью «1 июля 1858» — «свой рескрипт, 
т. е. несколько строк о том, что за смысл будет звону с 1858 на 
59».—Г XXVI, 181; ср. 186.
Июня около 3 (мая около 22). Получил письмо от Н. А. Мель
гунова (неизв.).— Г XXVI, 181.
Июня 3 (мая 22). Письмо Г. к П. В. Анненкову и И. С. Турге
неву— ответ на их «страшно интересные письма» (неизв.; воз
можно, о них Г. пишет: «Письма уничтожены»; см. также Г XXVI, 
184—185). На просьбу «не хвалить» никого в К и не бранить 
«бурграфов» отвечает: «Хвалить не буду никого, бранить бургра- 
фов можно меньше — но того натура требует». Обосновывает 
необходимость отдела «Смесь» в 7Л «Смех у пас любят, это страш
ное оружие — его уступить нельзя». Просит, чтобы Тургенев 
помог Ог. переслать его проект освобождения крестьян вел. кн. 
Константину Николаевичу через А. В. Головнина (или прислал 
его адрес).— Г XXVI, 181.
Июня 4 (мая 23). Письмо Г. к Мейз. Посылает «Евгения Онегина» 
в пер. Ф. Боденштедта.— Г XXVI, 182.
Июня 5 (мая 24). Г. встретился в Лондоне с Л. Бланом, он обе
щал обедать у Г. 10 июня.— ЛН, т. 39-40, с. 284. См. июня 6.
Июня 6 (мая 25). Письмо Л. Блана к Г. Не сможет обедать у Г. 
10 июня, надеется, что Г. успеет «предупредить своего друга» 
(возможно, В. П. Боткина —см. июля 1). Предлагает встретить
ся в «ближайший вторник», т. е. 8 июня (состоялась ли встреча — 
неизв.).— ЛИ, т. 39-40, с. 284.
Июня 7 (мая 26). Ответ Г. на неизв. письмо Д. В. Каншина. 
Просит напомнить в конторе ОЗ, что «они посылают <...> журналы 
безобразно», доставить в Москву К, подтвердить надежность пути, 
которым послано письмо.— Г XXVI, 182—183.
Июня около 9 (мая около 28). Получил от Э. Гоуке и С.-А. Миль
нер-Гибсон билеты на «итальянский базар».— Г XXVI, 184.
Июня 9 (мая 28). Письмо Г. к Мейз. Советуется, что послать на 
«итальянский базар»: «Например — 50 портретов Ворцеля, 
100 экземпляров моей брошюры «Франция или Анг.?» и еще 
100 другой?»—Г XXVI, 183 и 183—184.

Г. обедает «у русских».— Г XXVI, 184.
Запись в дневнике Е. А. Штакеншнейдер: «Трое кадет сидят 

в Третьем отделении за то, что переписывали Герцена. И в то же 
время ходит по городу слух, что будто государь недавно громко 
спросил у своих приближенных, нет ли у кого из них «Коло
кола», что он давно его не читал».— Штакеншнейдер, 214.
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Июня начало. Г. читает т. III кн. Прудона «De la justice dans la 
Révolution et dans l’Eglise». Обращает внимание на этюды 
«Amour et Mariage». Отзывы см. в письмах Г. к Мейз. от 4 и 
9 июня (Г XXVI, 182 и 184) и БиД, Г X, 196—201.
Июня 10 (мая 29). Письмо Г. к В. Ф. Коршу в Париж, обращен
ное и к «друзьям» в России, прежде всего к Е. Ф. Коршу и Кетче- 
ру: «Разлука не уменьшает дружбы, но молчание делает ее вялой, 
неживой. Потребность в человеке — исчезает; потому я и попрошу 
вас: дайте им обоим прочесть эти строки». Утверждая, что он 
с друзьями «разными путями» идет «к одной цели», Г. призывает 
не печатать «статей в хвалу централизации и галльского устройст
ва»: «освобождайте деревню, а уж центральной власти предо
ставьте самой защищаться — она не круглая сирота». «Дошла ли 
до вас «La France ou l’Angleterre?»» (против Б. H. Чичерина). 
В связи с критикой славянофилами кн. IV ПЗ замечает: «А вы, 
кажись, меня считаете славяноф., вот и entre deux chaises (между 
двух стульев)». В письме приписка Ог.— Зап. ЛБ, вып. 32, 
М., 1971, 197—199.

В Г XXVI, 498 (№ 61) значится как неизв. письмо к Е. Ф. Коршу, с да
той «(первая половина июня>».

Июня около 13 (1). Письмо Г. к В. Ф. Коршу в Мюних (неизв.; 
возможно, не дошло до адресата).— См. Г XXVI, 185 и 498 (№ 62, 
как письмо к Е. Ф. Коршу, с датой «(середина июня»).
Июня 15 (3). Датирован К, л. 17. В нем ст. Г. «Фанатик паспор
тов» (Г XIII, 286—289), «Архипастырское рвение о мраке» (290), 
«Право гражданства, приобретенное «Колоколом» в России» 
(291—292), «(Сергий Михайлович Голицын)» (292), «(Помещики, 
переселяющие крестьян)» (292), а также ред. «(Заметки о получе
нии статей)» (430).
Июня 17 (5). Письмо Г. и Ог. к П. В. Анненкову в Киссингеп. 
Г. просит известить В. Ф. Корша о письмах от июня 10 и около 
13. Много новостей из России «для печати» «отвратительных»: 
«Я отнимаю мою протекцию у молодого человека» (Александра II). 
Встревожен предстоящим судом над Тх.— Г XXVI, 184—186.

Записка, с подписью Верующий в науку, посланная мин. вн. 
дел. гр. С. С. Ланскому по городской почте. Содержит проект 
борьбы с распространением в России «искандеровских изданий»: 
если «позволить перепечатывать» в русских журналах «искандеров
ские статьи с малыми лишь исключениями, с заменою собствен
ных имен первыми буквами и с обязанностью закончить пере
печатку критическим разбором», это будет способствовать «паде
нию искандеровского авторитета» и «ослаблению интереса к ис- 
кандеризму, чрез снятье с него ореолы запрещения». Посылая 
18 (6) июня, по приказанию Александра II, это письмо гл. нач. III 
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отд. и шефу жанд. кн. В. А. Долгорукову, Ланской писал, что импе
ратор велел сообщить письмо мин. нар. проев. Долгоруков по
метил на письме Ланского, что мин. нар. проев, получил сам точ
но такое же письмо.— Л IX, 443—444; дата установлена по 
авт. ЦГАОР, д. 239, лл. 524—526.
Июня 18 (6). Ц. р. пасквильного листка «Моим трутням совет. 
(Акростих)» с подписью Ижицын (псевдоним Б. М. Федорова), 
направленного против Г. и его «подражателей».— См. Ник. Смир
нов-Сокольский. Рассказы о книгах. М., 1959, с. 399— 
402; его ж е. Моя библиотека, т. II, М., 1969, с. 170; ст. 
И. Г. Ямпольского в кн. «Ленингр. гос. ун-т. им. А. А. 
Жданова. Доклады и сообщения филологического ип-та», вып. 2, 
Л., 1950, с. 136—137; сентября 12.
Июня 22 (10). Письмо амер, публициста Ч.- Г. Лиленда (изд. ж. 
«Graham’s Illustrated Magazine» и г. «Daily Evening Bulletin») 
к Г. из Филадельфии. «С большим удовольствием» узнал от Н. Трю- 
бнера об «одобрительном» отношении Г. к своей статье о «послед
ней брошюре» Г. Надеется, что другая его статья о Г. также за
служит одобрение адресата. «Россия для меня, как для каждого 
мыслящего американца, глубоко интересна <...) Ни один изда
тель не трудится более усердно, чем я, чтобы вызвать симпатию 
к великому, растущему славянскому исполину». Обнаружил 
в работе Г. «La France ou l’Angleterre?» «взгляды, исключительно 
совпадающие» со своими. Говоря о широком распространении 
своей газеты «во всех Соединенных штатах», выражает надежду, 
что и в дальнейшем будет иметь возможность помогать Г. и содей
ствовать пробуждению добрых чувств по отношению к России.— 
ААН, 316—317. См. июль.

Статьи Лиленда о Г., напечатанные, вероятно, в «Daily Evening Bul
letin» (а не в «Graham’s Illustrated Magazine», как считает С. Стеллинг- 
Мишо — см. ААН, 317), остаются певыявлеппымп. Одпа из них была посвя
щена, вероятпо, брошюре «La France ou l’Angleterre?» (ср. AAH, 316).

Июня 22 или 23 (10 или 11). Г. с В.П. Боткиным присутствуют 
на судебном заседании, где слушается дело Тх. (см. марта 23). 
Тх. оправдан как иностранец, не знающий англ, законов.— 
Г XXVI, 186; БиД, Г XI, 119—123.
Июня 25 (13). Н. Трюбнер подарил Г. ящик шампанского.— 
Г XXVI, 186, 187, 419, 420.

Письмо Н. Трюбнера к Г. Об отправке П. В. Анненкову книг 
из Лондона в Германию. Обещает написать в Брюссель «о про
должении» присылки «Nord».— Г XXVI, 420. См. июня 26.

Письмо Г. к Мейз. с приглашением. «Из России плохие вести». 
Поездка к морю в Гастингс откладывается цз-за нездоровья 
Qr — Г XXVI, 186 (ср. 187),
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Ответ Г. на пеизв. письмо Рейх. Посылает К (вероятно, л. 17). 
Сообщает о «скверных» вестях из России.— Г XXVI, 187.

День рождения сына Александра (19 лет). У Г. были «недав
но приехавшие русские» и, возможно, Мейз.— Г XXVI, 186 и 187.

Донесение полковника корпуса жанд. Херсонской губ. Рын
дина гл. нач. III отд. и шефу жанд. ки. В. А. Долгорукову о 
трудностях раскрытия путей, какими проникают в Россию сочи
нения Г. Изд. Г. провозятся контрабандой, а также «с иностран
ными курьерами, с членами дипломатического корпуса и даже 
в свите высоких лиц, для которых таможенный осмотр фактически 
не существует». — Царизм в борьбе с Г., 219—221.
Июня конец, до 26. Г. получил известие из Рима (от кого — 
неизв.), что папа «благословил запрещение» продажи во Флорен
ции и Риме «русских книг, печатаемых в Лондоне», в т.ч. К, что 
в Риме захвачено 300 экз.кн.— Г XIII, 299; Г XXVI, 187.
Июня 26(14). Ответ Г. на неизв. письмо П. В. Анненкова. В Па
риже «беспрестанно захватывают» изд. В. Р. Т. Ящик с книгами 
для него послан. Пересылает ему письмо Н. Трюбнера от июня 
25.— Г XXVI, 187.
Июня около 29 (17). Г. встречался и беседовал с А. Таландье 
(«неисправим!»).— Г XXVI, 188.
Июня 29 (17). Письмо Г. к Мейз. Поездка в Гастингс откладывает
ся из-за нездоровья Ог. Согласен встретиться с ней для «консуль
тации или дискуссии». Ог. «не в состоянии идти слушать» А. Г. Ру
бинштейна и И. Иоахима.— Г XXVI, 187—188 и 188.
Июня 29 или 30 (17 или 18). Вышел л. 18 К от июля 1. Отправил 
экз. П. В. Анненкову.— Г XXVI, 189.

Датируется по сообщению Г. 1 июля, что К Анненков получит «завтра». 
Почта в Киссинген из Лондона шла 2 или 3 дня (см. почтовые штемпели на 
письмах Г. к Анненкову — Г XXVI, 419).
Май или июнь. Вышло в Лондоне, у Н. Трюбнера, отпечатанное 
в тип. 3. Свентославского II изд. «Тюрьма и ссылка. Из записок 
Искандера» с портретом и предисловием Г. «Ко второму изданию» 
(Г VIII, 406—407). Текст «оставлен без значительных поправок»: 
«Я добавил две-три подробности (мою встречу с Цехановичем и 
историю владимирского старосты...)». См. 1854, июня около 19.

Время выхода определяется условно: книга печаталась в апреле; 
апреля 21 датировано предисловие; на обложке кн. ««О повреждении нравов 
в России» князя М. Щербатова и «Путешествие» А. Радищева» (вышла июля 
около 1) она уже объявлена среди продающихся у Н. Трюбнера.
Мая 25 (13) или июнь <?>. Записка Г. к литератору Э. П. Перцову. 
Не застал его; обещает зайти «в четверг».— Г XXVI, 320, с датой 
«<после 13 мая>».
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Датируется условно: Перцов выехал из Петербурга 13 (1) мая. Письмо 
написано во вторник. Первый вторник, когда он мог уже быть в Лондоне — 
25 мая. О связях Перпова с Г. см. Г XXVI, 457, и в ст. Н. Я. Эйдельмана 
«Анонимные корреспонденты «Колокола»» (Проблемы, 265—272).

Июня 30(18). В письме М. Ф. Корш из Крейцнаха к Рейх, в Дрез
ден: «Я написала Алек. Иван. <письмо пеизв.>, потому что мне 
хотелось ему написать и потому что, если бы я была на его месте, 
то мне было бы больно, если бы окне написал мне, приехав за гра
ницу. Вы в этот раз не говорили мне, как в прошлый, что надо 
ему написать; а потому <...> хорошо ли я это сделала? — Но, 
впрочем, если он и переменился ко мне, то я все так же люблю 
его».— Авт. ЦГАЛИ, ф. 2197, оп. 1, ед. хр. 781, лл. 34 об. и 35, 
с датой: «30-го. Середа»; отрывок ЛН, т. 63, с. 434, с датой 
«<30 августа (?) 1856>». См. июля 3.

О. д.: 30 приходилось на среду в июне 1858 г. См. также июля 1.

Июля около 1 (июня около 19). Вышла в изд. Н. Трюбнера отпе
чатанная в тип. 3. Свентославского кн. ««О повреждении нравов 
в России» князя М. Щербатова и «Путешествие» А. Радищева» 
с предисловием Г. (Г XIII, 272—277); «Путешествию из С.- Пе
тербурга в Москву» предпослано отдельное предисловие Г. (Г XIII, 
278—280).

Выход датируется Объявлением Трюбнера, № 1 от 1 июля. См. также К, 
л. 19 от 15 июля, с. 160.

Июля 1 (июня 19). Датирован К, л. 18 (вышел июня 29 или 30) 
В нем ст. Г. «1 июля 1858» (Г XIII, 293—298), «Бешенство цен- 
суры» (299) и ред. заметки «<В следующем листе, если будет 
место...>» (430), «^Чрезвычайно важные статьи, полученные 
нами...>» (430).

Ответ Г. на неизв. письмо П. В. Анненкова. О встречах с 
В. П. Боткиным, приезде М. Ф. Корш в Крейцнах. Обещает 
«через неделю» послать л. 19 К от июля 15. Просит сообщать 
«новостей <...> как можно больше», передать кому-нибудь «из 
Краевских», чтобы «они в «Петерб. ведомостях» не ругали Анг
лии» — «это подло». Удивлен отсутствием его ответа об А. В.Го
ловнине.— Г XXVI, 188—189.

У Г. обедают Л. Блан, В. П. Боткин, Д. И. Каченовский.— 
Г XXVI, 188, 191.
Июля 3 (июля 21). Ответ Г. и Т.-Ог. на письмо М. Ф. Корш от 
июня 30. Г. пишет об успехах В. Р. Т. («Теперь один Трюбнер 
берет по 1000 экзем, всего и вторые издания уже приходят к кон
цу»), о вере «в пользу русской пропаганды», которая теперь есть 
у соотечественников (таких, как В. П. Боткин, П. В. Анненков). 
«Из России новости отвратительные». «Русских видимо-невидимо». 
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Спрашивает, есть ли у нее кн. IV ПЗ и «как понравилась европей
ская часть записок» (из V ч. БиД). Передает поклон Е. К. Станке
вич.— Г XXVI, 189—190.
Июля до 4. Посылает Рейх. л. 18 К бандеролью.— Г XXVI, 190.
Июля 4 (июня 22). Письмо Г. к Рейх. Собирается с детьми «на 
неделю в Гастингс на море», получил «полдюжины писем» об от
странении от преподавания у наследника-цесаревича Кавелина 
(в связи с публикацией в № 4 С части его «Записки об освобож
дении крестьян в России» в составе ст. «О новых условиях сель
ского быта») и намерен об этой «гнусной» «истории поговорить» 
(ст. «Черный кабинет»). «Русских здесь много — все вести из Рос
сии очень печальны».— Г XXVI, 190—191; Г XIII, 572.

Отправляет М. Ф. Корш л. 18 К бандеролью.— Г XXVI, 190. 
См. июля 19.
Июля начало. Письмо Г. к М.-А. Пинто (неизв.) о предстоящей 
перемене квартиры (вероятно, речь о поездке в Гастингс — 
Г XXVI, 190).— Г XXVI, 498 (№ 63).

Письмо Г. к Н. А. Мельгунову в Гомбург (неизв.) с вопросом, 
продается ли К во Франкфурте-на-Майне. Возможен приезд 
к Мельгунову А. А. Герцена.— См. Г XXVI, 498—499 (№ 64); 
июля 18.
Июля между 4 и 13 (июня 22 и июля 1 ). Г. написал ст. «Черный 
кабинет» для л. 20 К.— Г XXVI, 191 и 191—192.
Июля 13 (1). Письмо Г. к П. В. Анненкову в Киссинген. О готов
ности лл. 19 и 20 К (л. 20 вышел июля около 22) и о помещении 
в последнем «кавел<инской)> истории» (ст. «Черный кабинет»). 
О продаже «на прошлых двух неделях» 2000 разных листов К 
и 800 «нового» и о гонениях на изд. В. P. Т. во Франкфурте-на- 
Майне. Жалобы на отсутствие русских журналов; просьба пере
дать А. А. Краевскому, что «это бесстыдно и гнусно»: «через месяц» 
напечатает об этом в К. «Задушевная просьба»— заняться по 
приезде в Россию «делом насчет огар. денег».— Г XXVI,191—192.
Июля 14 (2). По-видимому, в этот день вышел л. 19 К и послан 
П. В. Анненкову.— Г XXVI, 192.
Июля около 15 (3). В. П. Боткин уехал на о. Уайт.— Г XXVI, 
191, 194. См. августа 21.
Июля 15 (3). Датирован К, л. 19 (см. июля 14).
Июля 16 (4). Г. просматривает брошюры Маццини, возможно: 
«The Late Genoese insurrection defended. Parties in Italy, what 
are they? What have they done?» («Защита последнего генуэзского 
восстания. Партии в Италии, что они представляют? Чего .они 
добились?») и «Lettre de Mazzini à Louis Napoléon, traduite en fran
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çais par un réfugié politique... avec préface par Ad. Wolff»(«IlHCb- 
mo Маццини к Луи Наполеону, переведенное па французский по
литическим изгнанником... с предисловием А. Вольфа»; обе 
вышли в Лондоне в 1858).— Г XXVI, 193 и 423.
Июля 17 (5). Ответ Г. на неизв. письмо Мейз. Обещает послать 
с сыном «небольшую сумму как годовой взнос» для какого-то 
пропагандистского предприятия республиканцев, сомневаясь, од
нако, в успехе: «Время революционной демагогии прошло. С каж
дым днем я вижу яснее, что эпоха политических револ. приходит 
к концу — как и эпоха Реформации — не решив вопроса,— 
разве религиозный вопрос можно считать решенным? Нет — но он 
больше никого не интересует. Мы вступаем в новую эпоху, и всё, 
что пишут эти господа, эти допотопные люди,—дело прошлого».— 
Г XXVI, 192 и 193.
Июля 18 (6). Ответ Н. А. Мельгунова на письмо Г. от июля на
чала. Во Франкфурте-на-Майне «осмотрел четыре главные книж
ные лавки; везде» выставлены издания Г. (среди них л. 18 К). У 
проезжающих русских огромен спрос на изд. Г., так что они «соста
вляют главный летний сбыт франкфуртских книгопродавцев». 
Полиция здесь может запретить продажу изд. Г. без специального 
решения Сената вольного города лишь на железной дороге. Рус
ское «посольство просило полицию, чтоб не продавали «Колокола» 
(и только его) на франкфуртских железных дорогах, для избе
жания огласки, ради высоких путешественников; и полиция 
запретила, помимо сената, потому что дебаркадеры в ведомстве 
полиции. Но и тут продажа «Колокола» продолжается, только 
под полою». Книгопродавцы жалуются на дороговизну изданий. 
Сообщает о приезде в Гомбург М.-А. Пинто и его намерении по
ехать в Лондон.— ЛН, т. 62, 376—377 (конец не сохранился).
Июля 19 (7). М. Ф. Корш пишет Рейх, из Крейцнаха: «Еще вот 
вам новость <...> Тургенев говорил Евгению <Коршу>, что Ога
рева беременна и думает скоро разрешиться — а это разрешает 
несколько для меня то, что Аи <Г.> не приглашал меня к себе. 
Он прислал нам 18 № «Кол.», который очень хорош».— Авт. 
ЦГАЛИ, ф. 2197, on. 1, ед. хр. 781, лл. 41 об. и 42.
Июля между 18 и 20 (6 и 8). Во Франкфурте-на-Майне «па же
лезной дороге» конфискован К и др. изд. В. P. Т. (Г. мог узнать 
об этом от Н. А. Мельгунова — ср. июля 18). Отклики Г.— «За
хват «Колокола» во Франкфурте» и открытое письмо «Прославлен
ному сенату вольного города Франкфурта-на-Майне» (см. авгу
ста 1, до 7).
Июля 20 (8). Письмо тамбовского помещика и музыканта кн. 
Ю. Н. Голицына к Г. из Дрездена. «Выехав в первый раз из 
России», он обратился «к германским книгопродавцам» за произ
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ведениями Г., чтобы «узнать хоть за границей», что делается в Рос
сии. «С живым восторгом» прочитал «Крещеную собственность». 
Был удивлен «встретить» вл. 16 К «несколько слов» о себе («Там
бовское дворянство»). Сравнение его с Орловыми и паниными 
несправедливо — обещает «при первом свидании передать» Г. 
документы, которые раскроют истину. Выражает искреннее ува
жение и признательность Г., чья «могущественная оппозиция 
крайне благодетельна для России». «Полумеры <...>правительства 
<...> так же печально-уныло» действуют на него, как и на Г. Восхи
щен «рыцарским самоотвержением» государя и выражает опасение 
перед напором народных масс.— Н. Я. Э й д е л ь м а н. Пере
писка Ю. Н. Голицына с Герценом (Проблемы, 486—487). См. 
августа 15.

Письмо Маццини к Г. Просит Г. «присоединить» свое имя «на 
подписном листе». «Первый и последний раз посылаю вам подпис
ку <какую, неизв.Х у вас достаточно забот, чтобы вас оставить 
в покое».— Авт. ГПБ, ф. 180, № 20; русск. пер. Л XIV, 547. 
Передано через Сантини.

Письмо К. Сабуровой (?) к Г. «Если б вы знали, что вы для 
русских! вы не знаете, до какой степени на вас надеются
дома — мы признаем Александра, но имя ему не Романов, а Гер
цен, в этом Александре наша надежда, наша вера, наша лю
бовь — мы любили его давно за «Письма об изучении природы», 
за «Крупова», за «Крещеную собственность», за «Разговор на 
палубе» <«Перед грозой»>, за «У1хегип1!», за «СопйоЬНо» <главы 
«С того берега»^, за Любоньку: Любонька — арабеска, в ее кап
ризном очертании виднелось символическое сходство с Рос
сией».— ЛН, т. 62, с. 517—519.
Июля около 22 (10). Вышел л. 20 К от августа 1.— Г XXVI, 193. 

Приехал в Лондон Н. Н. Булич. Привез Г. письма, бывшие 
у Е. Б. Грановской, а также «кипу» «бумаг и писем» Г. «от 38 до 
46 года», в т. ч. «с десятокот Белинского». «Бездна любопытного». 
Г. «очень доволен его приездом».— Г XXVI, 193, 195, 198. См. 
июля 31.
Июля 22 (10). Ответ Г. на неизв. письмо М. Ф. Корш. «Мне теперь 
собственно до себя — дела мало, я живу моей работой — она идет, 
звоним себе в Колокола — да и только». Желал бы, чтобы сын, 
«поучившись» в Западной Европе, «поехал бы домой», в Россию, 
«чтоб традиция не прерывалась». Приглашает Корш к себе или 
на о. Уайт, куда приехал бы прочесть ей главы «две, три — сов
сем новые» БиД. Просит передать Е. К. Станкевич, чтобы она 
«изволила купить» кн. IV ПЗ и «новую книгу» ««О повреждении 
нравов в России» князя М. Щербатова и «Путешествие» А. Ради
щева». Будет рад видеть у себя Н. Н. Тютчева.— Г XXVI, 193— 
194.
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Мин. вн. дел гр. С. С. Ланской уведомляет гл. нач. III отд. и 
шефа жанд. кн. В. А. Долгорукова, что при вскрытии в моек, 
таможне тюка с книгами, присланными из Парижа для С. Шилов- 
ского, обнаружено 11 листов К. Все они Ланским сожжены.— 
ЦГАОР, д. 239, л. 537—537 об.; Л IX, 135.
Июля 26 (14). Письмо франц, писателя-эмигранта В. Шелыпера 
к Г. Посылает 2 ф. как члену «комитета для сбора пожертвований» 
на покрытие расходов по процессу С.-Ф. Бернара. Обещает со
брать деньги по подписке «в своем ограниченном кругу».— Авт. 
IISG, микрофильм ЛБ (в Зап. ЛБ, вып. 34, М., 1973, с. 153, оши
бочно значится как письмо В. Шешера); Звенья, VIII, 59—60 
(как письмо неустановленного лица).
Июля между 23 и 29 (11 и 17). Ответ Г. и Ог. на письмо П. В. Ан
ненкова. Г. спрашивает, получен ли л. 20 К. Кто автор анонимной 
ст. «Программа для занятий губернских комитетов» (К, лл. 19 и 
20), «не знает, хотя и догадывается»: она прислана из Москвы на 
имя Н. Трюбнера «в кучке славяноф. посылок» (ст. А. И. Коше
лева— см. Г XXX, 817). Лл. 21 и 22 К «выйдут вместе», т. к. 
редакторы «завалены материалом».— Г XXVI, 198, с датой «<ко- 
нец июля>». См. июля 30.
Июля около 30 (18). Г. получил письмо от Е. И. Герцена (неизв.). 
— Г XXVI, 194.
Июля 30 (18). Письмо Г. к Рейх. «Русских мириады здесь». Спра
шивает, какие русские изд. его произведений есть у нее, в частно
сти, есть ли «Кто виноват?» (Н. Трюбнер хочет издать); кто из 
русских едет к нему из Дрездена; получила ли она через Э. Аве
нариуса кн. ««О повреждении нравов в России» князя М. Щерба
това и «Путешествие» А. Радищева» и экземпляры К. Обещает 
прислать «на днях» «A l’illustre sénat de la ville libre de Franc
fort-sur-le-Main». «Через неделю» y нее, вероятно, будет H. Н. Бу- 
лич (см. июля 31) — расскажет «последние новости».— Г XXVI, 
194—195.

Г. заканчивает письмо к П. В. Анненкову, начатое июля меж
ду 23 и 29. Просит передать А. А. Краевскому свое возмущение 
неполучением журналов из России. Спрашивает, куда послать 
Анненкову портрет Ог.— Г XXVI, 198.
Июль. Ответ Г. на письмо Ч.-Г. Лиленда от июня 22, которое 
доставило ему «большое удовольствие, явившись новым свиде
тельством симпатии, с какой в Америке относятся» к его делу. Ус
пех организованной им «русской пропаганды в Лондоне» относит 
за счет «социального возрождения», основы которого заклады
ваются теперь в России: «Я не более как глашатай этого in parti- 
bus <за границей>, и если бы меня не поддерживало обществен
ное мнение в России, я не мог бы сделать ничего практически по
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лезного». «В соприкосновении Сибири с Америкой в устьях Амура 
<...> зародыш будущего». «Я просил г. Трюбнера доставить вам 
кой-какие из моих брошюр о России». «Они покажут вам неко
торые новые стороны русского вопроса».— Г XXVI, 196 и 197 
(как письмо к неустановленному лицу).

Об адресате см.: S. Stelling -Michaud. Correspondance de Her
zen avec le publiciste américain Charles Godfrey Leland (AAH, 309—315); 
ср. ЛН, т. 61, с. 244.

Июля начало или середина. Д. И. Писарев пишет Л. Н. Майкову 
из Грунца Тульской губ., что со своим другом Н. А. Трескиным 
прочитал «Кто виноват?».— Сб. «Шестидесятые годы», М.— Л., 
1940, с. 143.
Июля 31 (19). Письмо Г. к Мейз. О болезни лондонского изд. Ка
уфмана. Сообщает ей лондонский адрес Л. Блана.— Г XXVI, 195.

H. Н. Булич, который «живмя жил» у Г., уехал на континент. 
— Г XXVI, 194.

В акад. изд. неверно расшифровано: «Б<откин>» (В. П. Боткин уехал 
из Англии августа около 25). Ср. июля 30.

Июль ст.ст. Датировано «Письмо к редактору» К из Петербурга 
с резкой критикой Александра II и верхов госуд. аппарата, с до
кументами, разоблачающими госуд. тайны, с призывами к рево
люционному выступлению крестьян. Автор — чиновник мин. 
вн. дел. В. П. Перцов — установлен Н. Я. Эйдельманом в ст. 
«Анонимные корреспонденты «Колокола»» (Проблемы, 255—265).

Написано, по мнению Эйдельмана, 7 июля ст. ст. (там же, 259), но боль
шой объем заставляет усомниться в том, что писалось один день. Получено 
Г., вероятно, в первой половине сентября (см. ст. Г. «Извещение об издании 
«Mémoires l’impératrice Catherine II» в К от 15 сентября — Г XIII, 351, 
585). Опубл, в л. 25 К от 1 октября, с. 201—208, за исключением «лестной 
оценки» деятельности Г. (Г XIII, 433).

Августа 1 (июля 20). Авторская дата обращения Г. и Ог. к Алек
сандру II «(Государь, мы с ужасом прочли...)» с просьбой не ут
верждать проекты Главного комитета по крестьянскому делу.— 
Г XIII, 322.

Авторская дата открытого письма Г. «A l’illustre sénat de la 
ville libre de Francfort-sur-le-Main».— Г XIII, 321.: См. августа 
до 7.

Датирован К, л. 20 (вышел июля около 22). В нем ст. Г. «Чер
ный кабинет» (Г XIII, 300—305), «Харьковская история» (306— 
307), «<3ахват «Колокола» во Франкфуртер» (307), «<Нам пишут, 
что у нас своего рода монополь...>» (308) и заметка dubia «Паде
ние винной торговли и пауперизм» (445—446).
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Августа до 7. Вышло в Лондоне отдельной листовкой (формата 
К) на франц, яз. отрытое письмо Г. от августа 1 «A l’illustre sénat 
de la ville libre de Francfort-sur-le-Main» («Прославленному сенату 
вольного города Франкфурта-на-Майне», Г XIII, 309—314 и 315— 
321). Отпечатана, вероятно, в тип. 3. Свентославского.

Выход датируется условно (ср. Л IX, 590, Г XIII, 575). В ст. «Захват 
«Колокола» во Франкфурте» (л. 20 Я, вышел июля около 22) Г. сообщал: «Мы 
будем протестовать». 30 июля он обещает Рейх, прислать этот протест «на 
днях» (Г XXVI, 195). Листовка, отпечатанная, очевидно, в первые дни авгу
ста, рассылалась отдельно и с л. 21 К (вышел августа около 7).

Августа около 7 (июля около 26). Вышел л. 21 К от августа 15. 
— Г XXVI, 195.
Августа 8 (июля 27). Записка К. Фогта к Г. (иеизв.) с сообщением: 
о своих ближайших планах и о предстоящей экспедиции.— См., 
письмо Фогта к Г. от августа 26 {А АН, 199); августа около 13..
Августа 11 (июля 30). Г. был в Лондоне. Узнал из «Times» о за
вершении прокладки межатлантического телеграфного кабеля 
между Англией и США.— Г XIII, 229.

Встретился с французом-эмигрантом.— Г XIII, 230—231.
Августа около 13(1). Письмо Г. к К. Фогту (неизв.). Послана 
(вместе с листовкой «A Fillustre sénat...»), очевидно, с каким-то- 
русским.— См. Г XXVI, 202 и 499 (№ 65, с датой «<начало> 
августа>»); августа 26.

О. д.: 30 августа Г. сообщал Фогту, что писал ему «в тот самый день»,, 
когда получил «маленькую записочку» от августа 8.— Г XXVI, 202.

Августа 13 (1). Письмо В. Гюго к Г. Отзыв о брошюре, очевидно,. 
«La France ou Г Angleterre?», которая «столь же содержательна, 
по своей сущности, как идея, и сильна, как убеждение»: «Вы 
только что осветили настоящее положение вещей с мастерским: 
искусством; я согласен с вами почти во всех пунктах». «У вас и 
у меня одна лишь дума — будущее, и одна лишь община — еди
нение человечества».— V. Hugo. Oevres complètes. Correspon
dance, t. II, P., 1950, p. 282; русск. пер. Л IX, 221 (с датой «13 ап
реля»).
Августа 14 (2). Письмо Г. к Мейз. О предстоящем отъезде сына 
на континент: «Это целая революция в моей жизни. Это необходи
мо, следовательно, нечего об этом и говорить». Характеризует 
нем. эмигранта 3. Бехера и Д. Уркарта.— Г XXVI, 198—199 
и 199.

Запись в дневнике семинариста Ф. А. Гилярова, племянника 
цензора Н. П. Гилярова-Платонова: «Теперь не вижу свободного 
времени — занимаюсь переписыванием сочинений Искандера и 
других социалистов. И что это за сочинения! Откуда берется 
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у них такое красноречие? Видно, что писано от души. Да, Герцен 
великий человек!»— Н. Шаховский. Годы службы Н. П. 
Гилярова-Платонова в Московском цензурном комитете («Русское 
обозрение», 1898, кн. I, с. 117).

Ф. А. Гиляров впоследствии писал в автобиографических записках, что 
к Г., «царившему тогда над умами всего образованного русского общества», 
«толкнул» его «просвещенный собеседник (Соколов)»: «Влияние Герцена на 
меня продолжалось до конца 1861 года. В этом убеждаюсь из двух пометок 
против этого места Дневника. Пометки относятся к более позднему времени. 
Вот они: «Семя пало на землю восприимчивую. Вес, что пи попадет мне из 
этих статей, особенно из статей Герцена, я изучаю. 1860 г. 2 дек.» Следующая 
пометка: «Теперь я другого мнения. 1861 г. 28 дек.» Критика герценовского 
учения началась даже одновременно почти с его восприятием. Уже до де
кабря 1858 г. помечено на полях дневника: «Порицание всего русского ка
залось мне тогда знаком современного человека. Теперь я думаю более о 
средствах исправления злоупотреблений и уже так горячо не порицаю ви
новников злоупотреблений, потому что злоупотребления почти неизбежны...» 
«Таким образом, Катковский знаменитый поход против Герцена для меня 
был уже задним числом».— Там же, с. 117—118.
Августа 15(3). Датирован 7Г, л. 21 (вышел августа около 7). 
В нем обращение Г. и Ог. «<Государь, мы с ужасом прочли...>» 
(Г XIII, 322), заметка Г. «Rappel à la pudeur!» (322) и заметка 
dubia «^Полицмейстер Огарев>» (446).

Ответ Г. на письмо Ю. Н. Голицына от июля 20. Благодарит 
за «добрый отзыв о «Колоколе»» и за «полные сочувствия строки». 
Касаясь заметки «Тамбовское дворянство», говорит об осторожно
сти при печатании материалов из России: «Нам очень трудна 
отличать дело от личностей — половину мы не печатаем — и всег
да готовы помещать ответ <...> Чистота наших намерений и чест
ность цели пусть покроет некоторые промахи».— Г XXVI, 200. 
Августа 16 (4). И. Г. Головин пишет мин. нар. проев. Е. П. Ко
валевскому: «И что хотите вы достигнуть запрещением? Если б 
сочинения Герцена были позволены, то об них бы не заботились, 
ибо литературного достоинства в них мало, но так как они запре
щены, то их и пожирают с жадностью».— М. Л е м к е. Эмигрант 
Иван Головин («Былое», 1907, № 6, с. 280—281).

В предисловии Н. И. Греча к его «Воспоминаниям старика» 
(о царствовании Александра I и декабристах; написаны в связи 
с выходом кн. бар. М. А. Корфа «Восшествие на престол импера
тора Николая I») — резкий отзыв об изд. Г. «14 декабря 1825 и 
император Николай»: «Гнусный беглец дерзает чернить своею 
пакостью даже людей достойных и благородных <...> и выхвалять 
наглость, бессовестность, подлость, вероломство и кровожад
ность».— Н. И. Г р е ч. Записки о моей жизни, М.- Л., 1930, 
с. 312.
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Августа 20 (8). Ответ Г. на неизв. письмо М. Ф. Корш, сообщив
шей о своем решении приехать к Г.— «что хорошо, то хоро
шо— я всегда говорил, что вы деятельный человек в дружбе». Про
сит заранее известить о дне и часе ее приезда в Путней: «Если 
вы напишете аккуратно — найдете кого-нибудь из нас у стреме
ни — как встречали рыцарей». О предстоящих проводах Саши и 
о том, что Т.- Ог. ожидает «наследника» — «как раз приедете на 
крестины». Поклон Е. К. Станкевич, «особенно от Таты, она ее 
помнит и любит».— Зап. ЛБ, вып. 37. М., 1976, с. 215.

Поездка М. Ф. Корш в Путней не состоялась.

Августа 21 (9). В. П. Боткин возвратился с о. Уайт в Лондон.— 
См. его письмо к М. П. и А. А. Фетам от 22 августа (авт. ЛБ, 
ф. 315, к. 6, ед. хр. 25, л.1); августа около 25.
Августа 24 (12). Г. провожает до Дувра сына, едущего в Швей
царию для продолжения образования. Вероятно, с ним переданы 
К. Фогту «La France ou l’Angleterre?» и кн. IV ПЗ.— Г XXVI, 
202; Т.-Ог., 135—136.
Августа вторая половина, до 25 <?>. Г. посетил историк 
11. И. Бартенев. Привез копию «Записок Екатерины II» и послан
ное И. С. Аксаковым «письмо от молодого человека» (неизв.; 
«доставило нам радостную минуту середь бурных вестей» — 
ГXXVI, 220 и Г XXX, 820—821).— См. Г.- Ог., 136—137; Л. Б. 
Светлов. Из разысканий о деятельности А. И. Герцена. I. 
А. И. Герцен и Г1. И. Бартенев («Изв. АН СССР. Серия истории 
и философии», т. VIII, 1951, № 6, с. 542—544); ср. Н. Я. Э й- 
д е л ь м а н. Мемуары Екатерины II — одна из раскрытых 
тайн самодержавия («Вопросы истории», 1968, № 1, с. 158—159).

26(14) августа Бартенев писал кн. Е. А. Черкасской из Бонна: «Поезд
ка в Лондон разом перенесла меня в новый мир. Я пробыл там всего пятеро 
суток, но увидал больше и провел эти дни лучше, чем во всё прежнее время 
путешествия».— Эйдельман, 90—91, 287.

Августа около 25 (13). В. П. Боткин уехал из Англии.
22 августа он писал М. П. и А. А. Фетам: «Сегодня привел в порядок 

мой пачпорт — и через два дни думаю ехать».— Авт. ЛБ, ф. 315, к. 6, ед. 
хр. 25, л. 2 об.
Августа 25 (13). Г. возвращается из Дувра в Путней.— См. пись
мо Г. к М. Ф. Корш от 20 августа (Зап. ЛБ, вып. 37, с. 215).
Августа 26 (14). Первое письмо Г. к сыну после его отъезда 
в Женеву. В письмах «я мало-помалу буду договаривать то, что не 
успел договорить на словах». Поклон К. Фогту и Дж. Фази. Про
сит писать аккуратно, кого Саша видел.— Г XXVI, 200—201.

Ответ К. Фогта на письмо Г. от августа около 13. «Сегодня 
один русский с непроизносимой фамилией передал мне письмо 
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от вас». Получил также памфлет Г. («A l’illustre sénat...»), «на
правленный против этих бедных франкфуртцев». «Ктот же^не 
знает, что Россия правит этими маленькими немецкими государ
ствами?» Считает, что Г. поступает «невеликодушно», обличая поли
тику их правительств. О намерении взять сына Г. с собой путе
шествовать, о приезде в Женеву принца Наполеона в сопровож
дении К.-Э. Хоецкого.— ААН, 199—200. См. августа 30.
Августа 30 (18). Ответное письмо Г. к К. Фогту. Рассчитывает 
на его дружбу~в связи с приездом сына в Женеву. Нс согласен, что 
должен был оставить без внимания запрещение К во Франкфурте. 
Советует заставить Сашу перевести гл. XL ч. V БиД, посвящен
ную Фогту, из кн. IV ПЗ.— Г XXVI, 201 и 202. См. августа 31. 
Лето. Записка Бак. к Г. иОг., присланная, вероятно, из Томска, 
с оказией. «Я вас люблю и помню, и Вам, равно как и себе, оста
юсь неизменно верен».— Бакунин, IV, 189.
Июля конец или август. Г. получил письмо от одного из друзей 
А. А. Иванова с известием о его смерти (цит. в некрологе" Г. 
«А/Иванов» — Г XIII, 323—324). Одновременно Г. получил из 
Парижа фотографию с картины «Явление мессии», отправленную 
Ивановым из Рима перед его отъездом в Россию.— Г XIII, 328. 
Август. Г. Е. Благосветлов пишет В. П. Попову в Петербург 
о встречах с Г.: «Был я и у лондонского патриарха; он кланяется 
всем вам».— Лемке. Полит, процессы, 614.

В этом же письме Благосветлов сообщает о намерении уехать в Оксфорд. 
20 ноября он писал К. К. Случевскому, что «последние три месяца» жил в Окс
форде, откуда вернулся в Лондон 18 ноября. Уехал в Париж, очевидно, в се
редине декабря (см. Звенья, I, 337, 339, ср. 324). Вовремя пребывания в Лондо
не он не только был принят, но и жил в доме Г., где давал уроки русского яз. 
дочерям Г. Тате и Ольге. См. об этом в письме Благосветлова к Д. Л. Мордов- 
цеву от октября 1861 г. (цит. Ф. Кузнецов. Публицисты 1860-х годов. 
М., 1969, с. 44); ср. Т.-Ог., 151—152. О зпачении для Благосветлова связей 
с Г. см.: Л. Э. В а р у с т и н. Журнал «Русское слово». 1859—1866. 
Л., 1966, с. 35—39; Ф. Кузнецов. Ук. соч., с. 41—45.1

Август <?>. Письмо приехавшего в Лондон публициста и инже
нера путей сообщения В. А. Панаева к Г. Хотел бы напечатать 
свой проект освобождения крестьян в типографии Г.— В. А. П а- 
н а е в. Воспоминания {PC, 1902, № 5, с. 319).

Ответ Г. (неизв.). «Назначал на завтра утренний час для 
приема и просил привезти <...> рукопись».— Там же, с. 319—320.

В. А. Панаев у Г. 5 ч. читает свой проект «Об освобождении 
крестьян в России». Г. решил «неотлагательно» приступить к на
бору (проект составил кн. V «Голосов из России»).— Там же, с. 
320.
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Панаев вспоминал: «В то время Герцен был, неоспоримо, огромная по
литическая величина, блестящий п выдающийся литературный талант <...> 
Такого горячего, сердечного приема моему проекту я не ожидал. Тут вы
сказалось самое добросовестное отношение к сущности дела, отсутствие пред
взятых мыслей и узких доктрин и отстранение личного самолюбия, так как 
мой проект далеко не подходил к тем взглядам, которые излагались по кре
стьянскому вопросу в «Колоколе».— Там же, с. 321.

Августа конец, после 24. Г. начал позировать скульптору 
А.. Грассу, делавшему бюст по заказу Н. Трюбнера.— Г XXVI, 
203; ОУ, 426. См. сентября 14, ноября 8.
Августа около 31 (19). Виделся с Маццини.— Г XXVI, 203.

Получил письмо от Д. И. Каченовского (неизв.).— Г XXVI, 
203.
Августа 31 (19). Ответ Г. на три неизв. письма сына. Просит 
быть в письмах более внимательным к Тате: «внимание выражает 
деятельную любовь»; предлагает побывать в Ницце и ехать учить
ся в Вюрцбург. Передает поклон Д. И. Каченовскому. Советует 
«с хорошими русскими знакомства» не отклонять.— Г XXVI, 
202—203. Отправлено вместе с письмом К. Фогту от августа 30.

В л. 34 г. «Demokrata Polski» напечатана ст. «Zapatrywanie 
si$ Moskali na kwestie wlosciansk^» («Точка зрения москалей на 
крестьянский вопрос») с критикой надежд Г. на Александра II 
(s. 133—134).— *Z, 612;^ IX, 304. См. сентября 19.
Сентября около 1 (августа около 20). Вышел в изд. Н. Трюбнера 
отпечатанный в тип. 3. Свентославского сб. «Стихотворения Н. Ога
рева». В нем поэма «Ночь (Посвящено Г—ну и Н—и)» (Огарев. Стих, 
и поэмы, 557—570) и стихи, обращенные к Г.: «Друзьям» (136—137), 
«Старый дом» (97—98), «Искандеру» («Я ехал по полю пустому...», 
217), «И—ру» («О! если б ты подумать только мог...», 242), «И—ру» 
(«В уныньи медленном недуга и леченья...», 251—253), «Свобода» 
(под заглавием «Искандеру (1858 года)», 267—269).

О. д.: в №4 Объявления Трюбнера от 15 августа сообщается, что сб. пе
чатается, а в № 5 от 1 сентября он значится среди новых продающихся книг.

Сентября 1 (августа 20). Датирован К, л. 22. В нем ст. Г. 
«А. Иванов» (Г XIII, 323—328), «Безобразное окончание харьков
ской студентской истории» (329), «Распространение иезуитизма 
в Петербурге» (330), «Еще и еще раз» (331) и заметка dubia «Марк 
Тулий Сухозанет» (446).
Сентября 2 (августа 21). Г. получил письмо от К. Фогта (неизв.) 
с извещением о приезде А. А. Герцена в Женеву.— Г XXVI, 203.

В записке «О разных неблагонамеренных толках и неблагона
меренных людях» гр. А. А. Закревского гл. нач. III отд. и шефу 
жанд. кн. В. А. Долгорукову, в частности, указывается: «Небла
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гонамеренным людям, чтобы произвести переворот в государстве», 
могут способствовать «театральные представления» («Актер Щеп
кин на одном из своих вечеров подал мысль, чтобы авторы писали 
пиесы, заимствуя сюжеты из сочинений Герцена, и дарили эти 
пиесы бедным артистам на бенефисы») и «распространение сочи
нений Герцена». «В прошедшем году во время ярмарки в Нижнем 
Новгороде и в продолжение зимы один из сыновей Щепкина уез
жал несколько раз из Москвы и, как говорят, развозил несколько 
тысяч экземпляров запрещенных сочинений на русском языке. 
В настоящее время, как слышно, тайные агенты заняты распро
странением изданной Герценом книги — Толкование Еванге
лия».- РА, 1885, № 7, с. 447-448.

С этой запиской спшт «Список подозрительных лиц в Москве (1859)», 
в котором как «корреспонденты Герцена» названы М. П. Погодин, Н. Ф. фон 
Крузе, Н. Ф. Павлов, кн. Ю. А. Оболенский, кн. H. Н. Голицын.— Там же, 
с. 449—450. Ср. октября 20.

Сентября 3 (августа 22). Авторская дата предисловия Г. к рус
скому изд. брошюры «Франция или Англия? Русские вариации на 
тему 14 января 1858».— Г XIII, 233.

Ответ Г. на неизв. письмо сына с извещением о приезде в Же
неву. Советует переехать к К. Фогту. Просит по приезде в Ниццу 
«сходить на могилу мамаши» одному: «Посторонние рассеивают. 
Для тебя это посещение должно быть молитвой». Надеется, что у 
Саши «впредь будет» меньше встреч с русскими, «а то заниматься 
будет времени мало».— Г XXVI, 203—204. См. сентября 4.

В 11 ч. вечера в Путней приехала матьТ.-Ог.— Н. А. Тучко
ва, привезла подарки дочерям Г.— Г XXX, 818; Г XXVI, 206. 
См. ноября 22.
Сентября 4 (августа 23). В 5 ч. утра родилась дочь Г. и Т.-Ог. 
Елизавета.— Г XXVI, 204 и 206.

Г. заканчивает письмо к сыну, начатое сентября 3. Сообщает, 
что «родилась маленькая девочка».— Г XXVI, 204.
Сентября 5 (августа 24). Новороссийский ген.-губ. гр. 
А. Г. Строганов уведомляет из Одессы гл. нач. III отд. и шефа 
жанд. кн. В. А. Долгорукова о получении им по почте л. 22 К 
и отправляет конверт, в котором он был прислан, для выявления др. 
подобных посылок.— ЦГАОР, д. 239, л. 538—538 об.; см. Л IX, 
248.

16(4) сентября упр. III отд. и нач. штаба корпуса жанд. А. Е. Тимашев 
отправил конверт главноиач. почтовым департаментом Ф. И. Прянишнико
ву для обнаружения таких же посылок. 21(9) сентября Долгоруков поблаго
дарил Строганова. — Там же, лл. 539 и 540.

В л. 22 Я было опубл. «Письмо к графу Строганову, генерал-губернатору 
Новороссийского края» (за подписью Я. О., от 1 августа, из Крейценаха) 
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о беззакониях, творимых помещицей А. Клопотовской в дер. Курнино 
Херсонской губ. Оно было прислано в ред. К с письмом, за «прекрасные стро
ки» которого Г. благодарил автора в примечании (Г XIII, 431).
Сентября около 6 (августа около 25). Г. получил письмо от слуги 
Франсуа (неизв.).— Г XXVI, 204. См. сентября 6.
Сентября 6 (августа 25). Ответ Г. на неизв. письмо А. А. Герцена. 
О здоровье Т.-Ог. и новорожденной. Просит написать Франсуа 
в Парму о рождении Лизы.— Г XXVI, 204. В приписке Н. А. Гер
цен — о предстоящем отъезде в Россию И. И. Савича.— Г XXX, 
818.
Сентября 8 (августа 27). Письмо Г. к приехавшему в Лондон 
адъюнкт-профессору военной академии А. И. Макшееву. Пригла
шает к себе в любой день, «в половине третьего», «только не сегод
ня».— Г XXVI, 204-205.

Письмо Г. к Рейх. Благодарит за присылку ст. «Из воспоми
наний о Лунине» (напечатана в л. 36 К от 15 февраля 1859 г.).— 
Г XXVI, 205.
Сентября 9 (августа 28). Письмо Н. А. Мельгунова к Г. О не
обходимости поездки в Россию для устройства финансовых дел. 
Принимает «поручения в Россию». Защищает русского посланника 
во Франкфурте-на-Майне Ф. П. Фонтона от обвинений в инспи
рировании полицейских преследований Я (см. Г XIII, 315—318).— 
ЛЙ; т. 62, с. 378—379, конец не сохранился. См. сентября середи
на, до 16.

Письмо Ф. Фрейлиграта к Г. с извещением о приезде в Лондон 
Д. Клапки и'его адресом.— Авт. IISG, микрофильм ЛБ', аннот. 
Л IX, 239.
Августа вторая половина — сентября начало Г. посетил 
Ю. Н. Голицын.—См. Н. Я. Эйдельман. Переписка 
Ю. Н. Голицына с Герценом {Проблемы, 491).

В Л XXII, 294, встреча отнесена к маю—августу. Ср. июля 20, ав
густа 15.

Сентября 10 (августа 29). Авторская дата ст. Г. «Lo tzar Ales
sandro II е il giornale «La Campana»».— Г XIII, 341.

Письмо Г. к сыну. Работа А. Грасса над бюстом идет медленно. 
Дома все благополучно.— Г XXVI, 205. В письме приписка Ог.— 
Г XXX, 818. Возможно, с этим письмом послана записка Г. к 
К. Фогту.- См. Г XXVI, 499 (№ 66).

Письмо Г. и Н. А. Герцен к Мейз. О семейных новостях.— 
Г XXVI, 205—206 и 206—207, с пометой Г. «четверг».

10 сентября приходилось на пятницу.
Сентября 11 (августа 30). В №37 «Wiadomosci Polskie» ст. о Г.— 
Л XXII, 294.
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Сентября 12 (августа 31 ). Г. с Ог. были «в Гриниче», катались на 
лодке.— Г XXVI, 207.

Ц. р. № 9 С (вышел 29/17 сентября) с рец. Добролюбова «Улич
ные листки», в которой — резкий отклик на акростихи «г. Ижи- 
цына <Б. М. Федорова)>, автора двух стихотворений, одинаково 
пошлых и безграмотных: «Ороскоп кота» и «Моим трутням совет»» 
(см. февраля 26 и июня 18). Добролюбов, описывая иллюстрацию 
ко второму из них, намекает на то, что автор метил в Г.: «Тут 
Васька-кот, пишущий что-то, над ним петля, вверху Полярная 
звезда, внизу колокол, еще ниже — обезьяны. Видно, господин 
Ижицын хотел представить в лицах свой «Ороскоп кота»» (отд. II, 
с. 89—90— Добролюбов, т. 3, с. 250—251, 509—510.
Сентября 14 (2). Ответ Г. в Ниццу на два неизв. письма А. А. Гер
цена. «В этом городе я настрадался; все страшнейшие события 
жизни, от гибели Коли до кончины мам<аши> были здесь». Просит 
«поклониться» ее могиле. Хотел бы «поставить памятник», когда 
можно будет выехать из Англии. Надеется, что разлука помогла 
сыну лучше понять, «что был тот родной кров», который он «не 
всегда ценил». Бюст, сделанный А. Грассом, «страшно похож». 
Передает поклон своему бывшему повару П.-П. Рокке.— Г XXVI, 
207.
Сентября первая половина. Вышел в Гамбурге, в изд. Гофмана 
и Кампе, нем. пер. «Прерванных рассказов» Г., сделанный Мейз.— 
«Gesammelte Erzählungen von Alexander Herzen. Erster Theil. 
Unterbrochene Erzählungen». Состав сб. тот же, что и русских изд. 
1854 и 1857 гг. (см. 1854, января около 20): «An Marie R..... », «Die
Pflicht über Alles», «Im Vorüberfahren», «Der Geis testkranke», 
«Doctor Krupow».

Выход датируется условно, по письмам Г. к Рейх, и Мейз. от 18 и 19 
сентября.— Г XXVI, 209, 210.

Вышло в изд. Н. Трюбнера отпечатанное в тип. 3. Свентослав- 
ского II изд. «Голосов из России. Часть I». См. 1856, июля сере
дина.

Впервые названо среди продающихся в № 6 Объявления Трюбнера от 
15 сентября.

Сентября 15 (3). Датирован К, л. 23-24 (вышел сентября 20). 
В нем ст. Г. «Предостережения» (Г XIII, 342), «От редакции» 
(343—344), «Из Польши» (345—346), «О усердному, о пастырю 
благоревностному!» (347—348), «А. Дюма» (349), «Струна из граф
ской лиры Ростопчиной» (350), «(Извещение об издании «Mémo
ires de l’impératrice Catherine П»>» (351) и заметки dubia «По делу 
московского полицмейстера Огарева» (447), «<О Неклюдове и Ор
лове^ (447). Здесь опубл, также ст. Добролюбова «Партизан 
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И. И. Давыдов во время Крымской войны» с примечанием и при
пиской Г. (Г XIII, 432).

В г. «Pensiero ed Azione», изд. Мацциии, напечатана ст. Г. «Lo 
tzar Alessandro II е il giornale «La Сатрапа»» («Царь Александр II 
и газета «Колокол»», Г XIII, 332—336 и 336—341).
Сентября середина, до 16. Ответ Г. (неизв.) на письмо 
Н. А. Мельгунова от сентября 9. О предстоящем отъезде Мельгу
нова в Россию, о приезде в Лондон чиновника III отд. А. К. Ге- 
дерштерна.— См. Г XXVI, 499 (№ 67, с датой «<между 9 и 17 
сентября^»); сентября 17.
Сентября 17 (5). Ответное письмо Н. А. Мельгунова к Г. Соби
раясь в Россию в конце сентября, спрашивает, как выслать Г. 
долг из Москвы. Просит напечатать реабилитирующую заметку 
о Ф. П. Фонтоне (см. Г XIII, 365, «Г-н Фонтон»).— ЛН, т. 62, 
с. 379—380. См. октября до 9.
Сентября середина, до 18. В Лондон приехал Б. Н. Чичерин; 
ежедневно видится с Г.— Г XXVI, 208—209. О встрече с Чиче
риным («С первых слов я почуял, что это не противник, а враг, 
но подавил физиологический сторожевой окрик — и мы разго
ворились»), о спорах с ним, чтении ему гл. БиД «Н. X. Кетчер» 
см. в БиД (Г IX, 248—250, с ошибочным отнесением к 1857 г.). 
18 сентября Г. писал Рейх.: «С Чичер. у нас ежедневная травля — 
но, кажется <.••> каждый останется при своем — и ты, Евгений- 
Брут, туда же. Он говорит, что согласен в всем с КоршеМ — это 
значит, что Корш-то ни в чем с нами не согласен».— Г XXVI, 
208—209. См. также: Б. Н. Ч и ч е р и н. Воспоминания. Путе
шествие за границу. М., 1932, с. 48—52; Т.-Ог., 140—141. Ср. 
И. В. П о р о х. Полемика Герцена с Чичериным и отклик на нее 
«Современника» — «Историографический сборник», № 2, <Сара- 
тов>, 1965, с. 48—49. См. сентября около 26.

Г. посетили «какие-то» русские, привезли от своих друзей- 
офицеров предназначенную в подарок Г. трость «из винограда, 
срезанного в Балаклаве во время войны». «Это национально — 
и награждают палкой».— Г XXVI, 208, 210; ср. 215.
Сентября около 18 (6). В связи с большим количеством приез
жих русских Г. назначает «для любезных незнакомцев» два дня в 
неделю: среду и воскресенье, в 3 ч.— Г XXVI, 208.

Получил от П. В. Анненкова письмо из Дрездена (неизв.) 
с «анекдотом» об М. И. Топильском (возможно, использован Г. 
в заметке «Удоборуководимый Панин, Топильский и Замятин» — 
К от ноября 15).— Г XXVI, 208.
Сентября 18 (6). Письмо Г. к Рейх. Получил от нее и М. Ф. Корш 
письмо с «новостями». Информирует о присылке в Лондон агента 
III отд. А. К. Гедерштерна для слежки за редакторами К (см. 
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в л. 23-24 К заметку «Предостережения»), о предпринятом франц, 
изд. записок Екатерины II, об уверениях Ф. П. Фонтона, что он не 
виноват в запрещении К во Франкфурте. Поручает отъезжающим 
в Россию П. В. Анненкову и М. Ф. Корш предупредить в Петер
бурге, что бывший у него Н. Г. Писаревский «очень дрянной че
ловек». Обещает прислать копию со своего бюста работы А. Грас
са. Спрашивает, получен ли сб. «Стихотворения Н. Огарева».— 
Г XXVI, 208-209.

Опасения Г. относительно Писаревского не подтвердились. О его дея
тельности см.: П. С. Р е й ф м а н. Демократическая газета «Современное 
слово». Тарту, 1962.

Сентября 19 (7). Письмо Г. к Мейз. Отзыв о ее нем. пер. «Прер
ванных рассказов»: «То, что я прочитал, переведено лучше, чем 
прежние» (книгу достал у Н. Трюбнера). Сообщает, что Ф. Альт- 
гауз переводит на нем. яз. записки Екатерины II. «Русские по- 
прежнему прибывают толпами». «Реакция в России сильна — дво
рянство образует упорнейшую оппозицию, Александр в ярости, 
но слаб и всецело в руках негодяев». К «по-прежнему исключи
тельно популярен в России». Возмущен «дурацкой статьей» поля
ков против него и Ог. («из-за того, что мы слишком умеренны» — 
см. августа 31). Посылает Мейз. «Репз1его ей Агюпе» от сентября 
15.- Г XXVI, 209 и 210.
Сентября 20 (8). Вышел л. 23-24 К от сентября 15.— Г XXVI, 
208.
Сентября 21 (9). Ответ Г. па неизв. письмо сына. О его бюджете: 
«3000 фр. в год за глаза довольно студенту».— Г XXVI, 210. См. 
сентября 23.

Письмо Д. Клапки к Г. Рекомендует своего друга, участника 
венгерской революции 1848—1849 гг. генерала И. Цетца, одного 
из «братьев по изгнанию». Надеется, что Г. примет его «с тою же 
откровенной сердечностью», которою почтил и его.— Авт. ПЗС, 
микрофильм ЛБ\ русск. пер. Л IX, 239.

Сентября 23 (11). Продолжает письмо к сыну, начатое сентября 
21, отвечая на его письмо из Ниццы (неизв.; о посещении могилы 
Нат. Ал.): «У нас мало святынь и мало религиозных традиций; 
великое воспоминание об ней, так рано скончавшейся и в таких 
страданиях... В моей жизни я встретил две истинно великие и 
изящные личности: это наша покойница и Огарев. У них надобно 
было учиться благородной шири и той грации, которая естественно, 
сама собой была присуща каждому действию». «Бесконечно 
много отнято у тебя, а особенно у Таты, что нет этого примера» 
и «ее влияния, полного любви и кротости».— Г XXVI, 211. См, 
сентября 25,
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Сентября 24 (12). Добролюбов в письме из Петербурга к своему 
другу по Гл. пед. ин-ту М. И. Шемановскому в Ковно оспаривает, 
в частности, письмо Д. Ф. Щеглова к Н. П. Турчанинову и 
И. И. Паржницкому, в котором говорилось, что Добролюбов 
якобы «вошел в дружбу с генералами, с бароном Корфом» (речь, 
по-видимому, о рец. Добролюбова на кн. Корфа «Восшествие на 
престол императора Николая I», С, 1857, № 9), подделывается 
«под их образ мыслей», ругает в статьях «нашего общего любимца из 
Вятки и его образ мыслей» (Добролюбов, опасаясь перл., так назы
вает Г.).— Добролюбов, т. 9, с. 323—325.
Сентября 25 (13). Г. заканчивает письмо к сыну, начатое сеш 
тября 21. Просит сообщать «о получении каждого письма».— 
Г XXVI, 211. В приписке Н. А. Герцен сообщалось, что «несколь
ко дней тому назад» в доме Г. был «незнакомый русский с сыном и 
велел» «от него до пояса кланяться» Саше.— Г XXX, 819.
Сентября около 26 <?>. Б. Н. Чичерин уехал из Лондона. Г. про
вожал его на железную дорогу.— Барсуков, XV, 246.

11 октября Чичерин писал Г. из Парижа, что «уже две недели» здесь.— 
Авт. ЛБ, Г-О.Х1.50.

Сентября 26 (14). Г. посетили Ж.-Б. Боке и Мюллер-Стрюбинг.— 
Г XXVI, 212.
Сентября 29 (17). Утром получил письмо (неизв.) от сына из Же
невы.- Г XXVI, 211.

Ответ Г. Если Саша не получил письма от сентября 14, просит 
написать П.-П. Рокке, чтобы тот его переслал, и поблагодарить 
его «за попечение о могиле» Нат. Ал. Передает совет ему П. В. Ан
ненкова уже из России (письмо неизв.) «непременно заехать в Мюн
хен на художественную выставку». Просит прислать «подробную 
программу» его занятий. Ему «в особенности недостает классиче
ского образования, т. е. того общего очеловечения, которое именно и 
называется «humaniora»». Советует «образовать себя чтением и по
сещением какого-нибудь курса философского», иначе «легко 
можно впасть в ремесленничество науки и за множеством фактов 
потерять общность дела». «Самое колоссальное орудие многосто
роннего образования — чтение». Советы читать Гомера, Софокла, 
Шлецера, кн. Ф. Страля и Э.-А. Германна «Geschichte des rus
sischen Staates», которую Г., вероятно, сам недавно прочел. Про
сит при посещении Рейх, взять у нее присланную Г. из России 
«Историю царствования Петра I» Н. Г. Устрялова (тт. I—III). 
«Русских бездна бывает».— Г XXVI, 211—212. См. сентября 30.
Сентября вторая половина. Вышло в изд. И. Трюбнера отпеча
танное в тип. 3. Свентославского II изд. «Голосов из России. Часть 
П», См. 1856, сентября до 8 <?>,
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Впервые названо среди продающихся в № 7 Объявления Трюбнера от 
1 октября.
Сентября 30 (18). Заканчивает письмо к сыну, начатое сентября 
29. Просит приехать зимой домой.— Г XXVI, 212.
Октября 1 (сентября 19). Датирован К, л. 25. В нем заметка du
bia ^Государственный контролер Анненков>» (Г XIII, 447—448).
Октября 2 (сентября 20). Ответ Г. на неизв. письмо Мейз. Дал 
согласие на нем. пер. воспоминаний Екатерины ПФ. Альтгаузу, 
т. к. он присутствовал при отправке экз. воспоминаний Н. Трюб- 
неру. Найдет для нее «что-нибудь genuine ^настоящее > с русского» 
для пер.- Г XXVI, 213.
Октября 3 (сентября 21). Г. с дочерью Натальей был у А. Саф- 
фи.- Г XXVI, 212.
Октября 5 (сентября 23). Записка мин. иностр, дел кн. А. М. 
Горчакова к гл. нач. III отд. и шефу жанд. кн. В. А. Долго
рукову о получении секретной депеши из Дрездена от русского по
веренного кн. Волконского. В приложенной депеше сообщалось 
о предложении саксонского агента в Лондоне купить рукопись 
издаваемых там «Записок» Екатерины IL— ЦГАОР, д. 239, лл.541 — 
542.

6 октября (24 сентября) Долгоруков пометил на записке, что, по распо
ряжению императора, дано указание по телеграфу — «купить предлагаемый 
экземпляр записок императрицы Екатерины II» и постараться, «чтобы не оста
лось за границею других экземпляров тех же записок». На запрос, нет ли 
рукописи «Записок» в Публичной библиотеке, ответил 11 октября (29 сен
тября) отрицательно ее директор бар. М. А. Корф, о чем было доложено 
13(1) октября итератору.— Там же, лл. 543—544; Л IX, 385.

Октября 6 (сентября 24). К Г. приезжал А. Саффи с сыном.— 
Г XXVI, 214.
Октября 7 (сентября 25). Ответ Г. на неизв. письмо сына от 
4 октября. О речи Александра II к моек, дворянам 12 сентября 
(31 августа): царь «их оборвал отлично за то, что они не хотят 
освобождать» крестьян. Посылает «Nord» с речью, а потом пришлет 
«Стихотворения» Ог. Интересуется, продаются ли у Лауффера в 
Женеве К и посланные ему русские кн. Обещает прислать К. Фогту 
«Unterbrochene Erzählungen». Просит] написать подробности 
о Ж. Доманже.— Г XXVI, 213-214; см. Г XXX, 820.
Октября до 9. Ответ Г. (неизв). на письмо Н. А. Мельгунова от 
сентября 17.— См. Г XXVI, 499 (№ 68, с датой «<начало октяб
ря)»); октября 10.
Октября 9 (сентября 27). В № 41 «Wiadomosci Polskie» о Г.— 
Л XXII, 295.
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Октября 10 (сентября 28). У Г. обедают Ж.-Б. Боке и Мюллер- 
Стрюбинг.— Г XXVI, 215.

Ответ Н. А. Мельгунова на письмо Г. от октября до 9. Благо
дарит за присылку л. 23-24 К с предупреждением о предстоящем 
обыске на таможне возвращающихся в Россию (Г XIII, 342): 
«Я и сам им воспользуюсь и других предостерегаю». Бар. 
М. А. Корф, прочитав изд. Г. и Ог. ки. «14 декабря 1825 и импера
тор Николай», «упал в обморок, буквально упал».— ЛН, т. 62, 
с. 381.
Октября 11 (сентября 29). Письмо Г. к Рейх. Благодарит «за 
превосходный рассказ, который уж отдан в печать» (возможно, 
речь о материале для заметки Г. «О бороде А. А. Иванова»— Г 
XIII, 352). Послал ей л. 25 К на старую квартиру.— Г XXVI, 
214.

Письмо Б. Н. Чичерина к Г. из Парижа. Спрашивает мнение 
Г. об «отличных» речах Александра II по поводу освобождения 
крестьян. Считает, что Г., недавно провозглашавшему, что госу
дарь «не оправдал возложенных на него надежд» (в ст. «1 июля 
1858»), «придется опять принести покаяние». «Не будьте нетерпе
ливы и, сохраняя полную самостоятельность в выражении мнений, 
умерьте тон, иногда слишком запальчивый. Мне кажется, это бу
дет к лучшему». Сравнивая франц, работников, которые «ходят 
гордо и смело», «с теми типами, которые встречаются в Лондоне», 
недоумевает, как Г. и др. «говорят о падении Франции и превоз
носят Англию». В наст, время не располагает возможностью от
правки в Россию посылки, но советует ее приготовить: вдруг 
«случай откроется неожиданно». Пробудет в Париже месяц.— 
«Вольное слово», № 61-62 от 22 мая 1883 г., с. 6, с купюрами 
(авт. ЛБ, Г-О.XI.50). См. октября между 12 и 20. Отклик Г. 
на это письмо — также в ст. «Нас упрекают» (Я, л. 27 от но
ября 1).
Октября 11 <?>. Бывший советник русского посольства^ Париже 
В. П. Балабин пишет из Петербурга гр. П. Д. Киселеву в Париж: 
«Здесь весьма озабочены чрезвычайно быстрым ростом русских 
заграничных изданий. Как помочь беде? Будберг предлагает: 
1) учредить бюро прессы в Петербурге, по примеру Парижа и 
Вены, 2) основать за границей русский журнал для борьбы с Гер
ценом и К°. Его просили привезти в Варшаву этот проект разра
ботанным. Наш министр сообщил мне об этом конфиденциально. 
Я отвечал ему, что нет ничего легче, как осуществить первый из 
этих пунктов и что ход дела должен быть следующий: отмена 
предварительной цензуры, издание закона о печати и учреждение 
распорядительного и цензурного бюро, которое будет наблюдать 
за исполнением закона. Относительно второго пункта я заметил, 
что это только подольет в огонь масла. Он возразил, что об отмене 
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цензуры не может быть и речи».— PC, 1902, № 11, с. 378, с датой 
«29 сентября/10 октября» (описка, вероятно, в н. ст.).
Октября около 12 (сентября около 30). У Г. был В.-Г. Ашерст, рас
сказывал о своей встрече с сыном Г.— Г XXVI, 215.
Октября 11 (сентября 29) — 13 (1). Записи в дневнике 
В. А. Муханова (брат Н. А. Муханова — впоследствии члена 
«Комитета по делам книгопечатания») в связи с намерением рус
ского правительства издавать за границей журнал для борьбы с 
К. Считает это нецелесообразным: люди «серьезные» и так не станут 
«искать указаний и внушений в лондонских русских изданиях». 
«Сколько раз брал я в руки книги Герцена и, прочтя несколько 
страниц, бросал: противно и омерзительно!» Вместе с тем, «изда
вайте сколько хотите умных журналов, писанных в благоразумном 
и умеренном тоне, молодежь всегда преимущественно будет чи
тать то, что более отличается раздражительностью, страстью, 
желчыо. Итак, от появления нового издания не упадут издания 
Герцена». «Зло ныне издающихся книг за границей весьма важно 
по своим последствиям, но это зло, против искоренения которого 
нет средства».— Авт. ГИМ, ф. 117, ед. хр. 168, лл. 11 об.—13, 
14—17; цит. Порох. Из ист. борьбы, 132.
Октября 12 (сентября* 30). Директор Петерб. училища право
ведения А. П. Языков пишет Л. Шнейдеру в Потсдам о росте 
в России влияния К в связи с «сильным стремлением к переменам». 
«Читают его везде. Тут не поможет никакая китайская стена, 
чтобы не впустить его в Россию, именно потому, что он так строго 
запрещен, всякий желает прочесть его <...> действие его сильно и 
повсеместно». Письмо перлюстрировано, из III отд. представлено 
Александру II, наложившему резолюцию: «Очень нужно Языкову 
обо всем этом писать Шнейдеру».— Порох. Из ист. борьбы, 122.
Октября 13 (1). Ответ Г. на неизв. письмо сына. Советует «насчет 
занятий <...> слушать Фогта», но «об философии он говорит все же 
вздор». Задача — «выработать научный Standpunkt <точку зрения^, 
его не заменит ни обилие сведений, ни опыты».’ Рад знаком
ству Саши с отцом К. Фогта. Поручает узнать мнение М.-Э. Тесье 
дю Моте об открытом письме Г. к франкфуртскому сенату и о бро
шюре «La France ou l’Angleterre?». Советует прочитать т. III кн. 
Г. фон Зибеля «Geschichte der Revolutionszeit von 1789 bis 1795» 
(1858, Marburg).- Г XXVI, 214-215. См. октября 14.

Г. был у А. Саффи; вероятно, виделся там с В.-Г. Ашерстом.— 
Г XXVI, 215.

Письмо Н. И. Трубецкого к Г. Послано с материалами для К 
(неизв.) и его брошюрами.— ЛН, т. 62, с. 582.
Октября 14 (2). Г. заканчивает письмо к сыну, начатое октяб
ря 13. Обещает послать в Вюрцбург л. 27 К с своим «Письмом к 
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императрице Марии Александровне». Приемы по воскресеньям «вос
становились». Пришлет по выходе К. Фогту и М.-Э. Тесье дю Моте 
записки Екатерины II.— Г XXVI, 215.

Письмо Г. к Рейх. Просит переслать Б. Н. Чичерину письмо 
(из России) в Париж. Т. П. Пассек «не пустили за границу» из- 
за родственных связей с Г.-Г XXVI, 215—216.
Октября первая половина. Вышло в изд. Н. Трюбнера отпеча
танное в тип. 3. Свентославского русское изд. брошюры «La 
France он l’Angleterre? Variations russes sur le thème de l’attentat 
du 14 janvier» (Г XIII, 209—227 и 233—253 — «Франция или Ан
глия? Русские вариации на тему 14 января 1858») «с новым пре
дисловием» Г. (228—233). Пер. неизв. лица, полученный через Тх., 
Г. считал плохим, хотя, вероятно, внес в него поправки (см. его 
письмо к А. В. Скалону от 19 мая 1869 г. — Г XXX, 119; Г XIII, 
544—547).

Вышло в изд. Н. Трюбнера отпечатанное там же II изд. «Го
лосов из России. Часть III». См. 1857, июня середина.

Обе кн. впервые названы среди продающихся в № 8 Объявления Трюб
нера от 15 октября.

Октября 15 (3). Датирован К, л. 26. В нем ст. Г. «О бороде 
А. А. Иванова» (Г XIII, 352), ред. «Ответ князю 3. Вр.» (433) 
и заметки dubia «<Виленское дворянство окончило свои заня
тия...>» (448), «<Флигель-адъютант Сколков>» (448).
Октября 16 (4). Письмо Г. к Н. И. Тургеневу (на адрес А. Фран
ка). Сообщает, что его ст. «Об устройстве удельных имений, 
с целью уничтожения крепостного права» предназначалась для 
кн. V «Голосов из России», но эта книжка издается в половинном 
объеме к 1 ноября. Просит отвечать через Н. Трюбнера, передать 
ли ст. А. Франку^или поместить ее в К — «не ближе 15 ноября», 
считая, что «лучше поместить» в «Голосах из России» (напечатана 
вкн. VI).- Г XXVI, 216.
Октября 17 (5). У Г. обедал Д. Клапка «с артиллерийским офи
цером, который находился в Карсе во время войны».— См. письмо 
Г. к К. Фогту от 21 октября (А АН, 201).
Октября 19 (7). Открытое письмо польского публициста гр. 
А. Туровского к изд. г. «New York Evening Post» с измышлениями, 
будто Г. продавал крепостных в России. Напечатано в газете 
в конце октября в составе ред. ст. «The czar and his plan of emanci
pation» («Царь и его план освобождения»).— См. Г XIII, 395; 
ноября 16. Отклики Г.— ст. «Calomnie» и «Ответ на клевету графа 
Туровского» (Г XIII, 395—397, 408).
Октября между 12> (сентября 30) и 20 (8). Ответ Г. (неизв.) на 
письмо Б. Н. Чичерина от октября 11. В связи с восхищением Чи
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черина франц, учреждениями Г. писал: «Вы нашли то, что иска
ли <...> Вот что значит ехать с готовой доктриной». Предлагал 
начать «печатную переписку».— См. БиД, Г IX, 249.

Открытое письмо Г. к Б. Н. Чичерину о сущности доктринер
ства.— БиД, Г IX, 250—253 (не закончено и не опубл, в связи 
с отказом Чичерина от полемики — см. Г IX, 249).
Октября около 20 (8). Письмо приехавшего^ в Лондон канд. 
Моск, ун-та А. А. Корвин-Кохановского к Г. о желании «засви
детельствовать» «признательность и глубокое уважение» и «по
рассказать» «кое-какие факты» о России, «не совсем лишенные ин
тереса» для Г., «выводящего на чистую воду и разглашающего 
все подлости, гадости и мерзости, которыми к несчастью так 
обильно наше отечество». В лавке Н. Трюбнера ему отказались 
дать адрес Г.— См. Б. Козьмин. Неизвестное письмо 
А. И. Герцена (КиС, 1932, № 4, с. 106); октября 20.
Октября 20 (8). Ответное письмо Г. к А. А. Корвин-Коханов- 
скому. Принимает по воскресеньям и средам и «всегда рад соотече
ственникам, симпатизирующим» его деятельности.— Г XXVI, 
216, по перл, копии. См. октября конец<?>. »*4

На доставленном в III отд. списке лиц, «проживающих в Мо
скве» и посылающих «за границу в журналы эмигранта Герцена 
статьи» (в нем перечислены: А. И. Кошелев, Ю. Ф. Самарин, кн. 
Ю. А. Оболенский, И. В. Селиванов, Н. Ф. Павлов, П. К. Ще- 
бальский, Н. Ф. фон Крузе, М. П. Погодин, В. А. Кокорев, кн. 
Н. Н. Голицын и его сын, студент) резолюцияТгл. нач. III отд. 
и шефа жанд. кн. В. А. Долгорукова с требованием «сведений о сих 
вольнодумцах».— ЦГАОР, д. 239, лл. 544—545; Л IX, 249.
Октября около 21 (9). Г. получил письмо от А. Фогта из Берна 
(неизв.) с предложением, чтоб А. А. Герцен продолжал образо
вание в Бернском ун-те.— См. письмо Г. к К. Фогту от октября 
21 (4АЯ, 201).
Октября 21 (9). Ответ Г. на неизв. письмо сына с вопросом, про
должать ему образование в Вюрцбурге или в Берне. Дело «не в гео
графическом положении университета, а во внутреннем распо
ложении и в упорной работе». «Освобождение от родительского 
дома должно сделать перемену и, наконец, дать тебе случай окон
чательно показать, работник ты или трутень». Просит узнать 
и написать, сохранились ли у А. Фогта оставленные ему Г. книги, 
«картинки» и собрание журналов 1848 г.— «теперь очень редкое», 
разрешает из них «десяток» экз. «Vom anderen Ufer» «раздарить».— 
Г XXVI, 217.

Письмо Г. к К. Фогту. Предоставляет ему право решить, 
остаться ли Саше в Берне: «Ничего против этого не имею — и мно
гое — за — а именно, присутствие в Берне вашего отца и его 
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семьи». Благодарит Фогта «за все проявления дружбы». Спраши
вает, получил ли Фогт посланную ему «брошюру» (очевидно, «Un
terbrochene Erzählungen» — см. октября 7; ср. А АН, 202). Пере
дает привет М.-Э. Тесье дю Моте.— А АН, 201—202. Отправлено 
с письмом к сыну в Берн.— Г XXVI, 217 (см. Г XXX, 820), 218, 
ср. 499 (№ 69).

Ф. Энгельс пишет из Манчестера К. Марксу в Лондон: «Рус
ская история идет очень хорошо. Теперь там и наЛоге бунтуют. 
Кстати. Не можешь ли достать мне у Тхоржевского или у того, кто 
состоит теперь агентом Герцена, некоторые из его новейших изда
ний? У них кое-что должно быть, например, его «Голоса из Рос
сии» («Stimmen aus Rußland») и «Колокол» («Glocke»). Там, может 
быть, можно было бы найти материал, хотя вряд ли много, но все 
же кое-где в корреспонденциях и т. д.» — Маркс и Энгельс, т. 29, 
с. 297-298.
Октября 25 (13). Запись в дневнике А. В. Никитенко в связи с 
чтением кн. ««О повреждении нравов в России» князя М. Щерба
това и «Путешествие» А. Радищева с предисловием Искандера»: 
Екатерину II «все-таки, кажется, не следует порицать так, как 
Щербатов и Герцен».— Никитенко, II, 39—40.
Октября около 26 (14). Г. получил письмо от К. Фогта (неизв.) 
о несерьезном отношении А. А. Герцена к занятиям.— Г XXVI, 
217-218, Г XXX, 821.
Октября 26 (14). Ответ Г. на неизв. письмо и телеграмму сына, 
которыми опечален. «Учиться серьезному человеку — можно вез
де, где есть университет»: «Ты видел в Лондоне людей, учившихся 
в Казани, в Харькове». Недоволен, что у сына «нет плана, нет 
настоящей программы»: «Ятбуду шаг за шагом следить за твоими 
занятиями». Спрашивает, отвечал ли К. Фогт на его письмо от 
октября 21.- Г XXVI, 217-218.

В № 299 «Allgemeine Zeitung» ст. «Herzens Glocke».— Г XIII, 
605.
Октября 30 (18). В № 44 «Wiadomosci Polskie» о Г. — Л XXII, 
295.
Октября вторая половина. Вышло в изд. Н. Трюбнера отпеча
танное в тип. 3. Свентославского II изд. «Голосов из России. 
Часть IV». См. 1857, август.

Впервые названо среди продающихся книг в № 9 Объявления Трюбнера 
от 1 ноября.

Г. отправил почтой на имя Александра II л. 26 К со ст. Ог. 
„Дворянско-чиновничий разбой в селе Деднове».— Г XIII, 433. 
Октября конец <?>. У Г. был «раза два» А. А. Корвип-Коханов- 
ский,— См, r XXVI, 216; Т.-Ог,, 115^116.
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«Два месяца спустя» Г. с негодованием прочел в «Times» об его аресте 
в Лондоне за изготовление фальшивых русских ассигнаций.— Там же; см. 
также Б. К о з ь м и н. Неизвестное письмо А. И. Герцепа (ЯиС, 1932, № 4, 
105—107).

Ноября около 1 (октября около 20). Вьтшла в изд. Н. Трюбнера 
отпечатанная в тип. 3. Свентославского кн. V «Голосов из Рос
сии».— См. Г XXVI, 216; объявление о продаже вл. 27 К от 
1 ноября, с. 224.
Ноября 1 (октября 20). Авторская дата открытого «Письма к им
ператрице Марии Александровне».— Г XIII, 360.

Датирован К, л. 27. В нем «Письмо к императрице Марии Алек
сандровне» Г. (Г XIII, 353—360), ст. Г. «Нас упрекают» (361—363), 
«Секущее православие» (364—365), «<Г-н Фонтон>» (365), «При
глашение к сотрудничеству» (365—366), «<Правда ли?.. — Нет, 
неправда!>» (366), «От часу не легче — кража восьмидесяти 
верст!!» (366), а также ред. заметка «<Мы отправили прошлый 
лист...>» (433).

Содержащаяся в ст. «Нас упрекают» полемика с Б. Н. Чичериным (см. 
ноября 11) положила начало открытому размежеванию Г. с либеральным ла
герем.

Ноября до 5. В Лондон приехал из Бельгии П. И. Бартенев. 
Встречался с Г.— Г XXVI, 220. См. ноября 8.

Вероятно, он сообщил Г. о смерти Н. М. Раевского.— Г XXX, 820.

Ноября 5 (октября 24). Письмо Г. к сыну. О смерти в Брюсселе 
Н. М. Раевского, о хлопотах по найму нового дома, которые взял 
на себя В.-Г.Ашерст. Просит поблагодарить Л. и Ф.-В. Фогтов «за их 
добрый и хороший прием», оказанный Саше.— Г XXVI, 219.

Вероятно, участник подпольного Харьковского кружка Н. М. Раев
ский бывал у Г. в Путнее до отъезда Александра из Англии.— См. Г XXX, 
820.

Ноября 8 (октября 27). Письмо Г. к И. С. Аксакову. «Положение 
наше престранное — между вами и западниками <...> Не деля 
ваших мнений, я вас больше понимаю и больше сочувствую с ва
ми, нежели с нашими поклонниками централизации и француз
ской болезни». Письмо 10. Ф. Самарина от мая 21 «хорошее и ум
ное, но много еще и очень многое нас делит», в частности его неже
лание признать «действительного значения Грановского в Моск, 
универ.» и Белинского. «В одном мы соединены вполне — в общей 
искренней любви к России, в страстном желании освобождения 
крестьян с землею, и во имя этих двух баз мы горячо жмем руку 
вам и С<амарину>». Ему думал отвечать «длинным письмом», но 
из-за отъезда П. И. Бартенева ограничивается одним этим. Спра
шивает об отношении Аксакова к К. Не согласен с программой 
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предпринимаемой газеты «Парус». Просит присылать РБ и «Па
рус» через Ф. Вагнера Н. Трюбнеру.— Г XXVI, 220—221. По
слано с П. И. Бартеневым.— Г XXX, 820.

Скульптор А. Грасс отлил бюст Г. («очень удачен»).— Г XXVI, 
222, 428.

«Трюбнср украсил им свою лавку».— Т.-Ог.ч 157.

В. П. Балабин в письме из Петербурга к гр. П. Д. Киселеву 
в Париж повторяет сообщение о проекте А. Ф. Будберга (см. ок
тября 11<?>). Организация русского журнала для борьбы с Г. «при
знана неудобоисполнимою». «Кн. Горчаков сообщил мне по секре
ту, что III отделение предложило или собирается предложить вам 
запретить продажу «Колокола» в Париже. Я отвечал, что это до
казывает только, что III отделение заинтересовано, вероятно, не
посредственно в издании этого журнала, так как запрещение на
илучшее средство увеличить его продажу. Оно добьется того, что 
«Колокол» появится с переводом на французский язык и что вме
сто наших путешественников пли, лучше сказать, кроме них, его 
будет читать вся Европа».— PC, 1902, № И, с. 384, 385.

Ноября около 10 (октября около 29). Г. нанимает для семьи но
вый дом в Фулеме.— Г XXVI, 222. См. ноября 24.

Ноября 10 (октября 29). Датировано предисловие Г. и Ог. 
«От издателя» к кн. VI «Голосов из России».— Г XIII, 368.

Ответ Г. на неизв. письмо сына. Советы о знакомствах: «Одно 
имя, которое ты носишь, не может тебя допустить в сообщество 
с бернскими патрициями — врагами всего того, что я представ
ляю». Просит узнать, получил ли Лауффер посланные ему книги 
(см. октября 7).— Г XXVI, 221—222.

В «Przeglqd Rzeczy Polskich», с. 24—28, польский пер. воззва
ния Г. «Вольная русская община в Лондоне. Русскому воинству 
в Польше» (Г XII, 201—205—«Wolne Stowarzyszenia Rosyjskie 
do zolnierzy rosyjskich \v Polsce») в составе анонимной ст. «Aleksan
der IJercen i Wolna Rosyjska Drukarnia w Londynie» («Александр 
Герцен и Вольная русская типография в Лондоне», одновременно 
издана отдельным оттиском — Л IX, 447). В ст.— высокая оцен
ка изд. деятельности и литературного таланта Г. и критика статей 
с похвалами Александру II. Автор подчеркивает, что Г.—«друг 
поляков», что «дело Герцена и дело демократической Польши — 
одно» (s. 1-35).- См. РПРС, I, 8; Si, 609 и 619; Л IX, 469-471. 
Отклики Г.—заметка «О статье «Alexander Herzen...»» в Я от 
декабря 15 и письма I и II цикла «Россия и Польша» в К от 1 и 
15 января 1859 г.

В № 314 «Indépendance belge» в корреспонденции «Новости 
из России» сообщалось, что Я. И. Ростовцев не назначен мин. вн. 
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дел потому, «что в общественном мнении его слишком уронил» К 
(Г. ознакомился со ст. к 17 ноября — см. Г XXVI, 223, 224).
Ноября 11 (октября 30). Письмо Б. Н. Чичерина к Г. из Парижа, 
сопровождающее его открытое письмо в К с резкими выпадами 
против Г. (опубл, в л. 29 от декабря 1, с. 236—239). Просит напе
чатать его ответ на брошенную Г. «перчатку» (ст. «Нас упрекают» — 
см. ноября 1), ибо другого органа для публикации нет. Цель его — 
«заявить публично, что по крайней мере часть русской литературы 
не сочувствует» идеям Г. Но при всем различии «политического 
темперамента», его личное уважение к Г. «останется неприкосно
венным». «Было бы очень больно, если бы политическая полемика 
повела бы к личному неудовольствию». Просит, «кроме печатного 
ответа», известить о получении статьи на адрес русского посоль
ства в Турине, откуда письмо перешлют ему в Ниццу.—«Вольное 
слово», № 61-62 от 25 мая 1883 г., с. 6 (с купюрами); авт. Л Б, 
Г.-О.XI.51. См. ноября 15.

Перед отправкой Чичерив показал свое открытое письмо Д. И. Каче- 
новскому, который одобрил его.— См. Б. Н. Ч ичерин. Воспоминания. 
Путешествие за границу. М., 1932, с. 63.

Запись в дневнике А. В. Никитенко: «Говорят, Герцен в 25 
номере «Колокола» разражается ругатс льствами на разных лиц, 
не исключая и очень высокопоставленных <речь о «Письме к ре
дактору» В. П. Перцова — см. июль ст. ст.>. Право же, это не ум
но. Герцен в этом случае действует не как человек, желающий спо
спешествовать благой цели и избирающий лучшие для того 
средства, а как фанатик, одержимый бесом известного учения, 
которому любо накричаться вдоволь. Жаль, он мог бы быть очень 
полезен. Теперь же, благодаря его излишествам, к нему начинают 
быть равнодушными те, которые его боялись, и перестают ува
жать те, которые считали его одним из полезнейших наших об
щественных деятелей, так что он может мало-помалу совсем утра
тить свое влияние в России. В «Колоколе», между прочим, поме
щены еще какие-то официальные бумаги, и теперь идет розыск 
о том, как они ему достались <«Материалы по крестьянскому 
вопросу» в л. 26>».— Никитенко, II, 41—42.
Октябрь или ноября первая половина. В Лейпциге, в изд. В. Гер- 
гарда, вышли «Записки Ивана Головина» (в серии «Русская библио
тека», т. VI, 1859) с клеветническими выпадами против Г., в част
ности с утверждением, что в кн. Г. «Du développement...» «револю
ционны только титул и желание», и намеками на отношения Нат. 
Ал. с Герв. (с. 125, 134—135). См. декабря 27. Отклик Г. также в 
БиД, Г XI, 412.

Датировка условна; ср. октябрь или ноября до 25.
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Октября вторая половина или ноября первая половина. — Письмо 
Ю. Н. Голицына к Г. из Петербурга. Информирует о деятельности 
Тамбовского комитета но крестьянскому делу и осуждает критику 
политики Александра II в «Письме к редактору» из л. 25 К\ «Вам 
следовало бы поддерживать его среди той нелепой пустоты и гадо
сти, которою он окружен, а вы бросаете в него камень осуждения«;...> 
когда он не щадит самолюбия своих дворян с целью осво
бодить наконец русских мужиков,— вы советуете этим мужикам 
«точить топоры»». Это лишит К влияния (напечатано с сокращения
ми в л. 32-33 Æ, с. 271).— Н. Я. Эйдельман. Переписка 
Ю. Н. Голицына с Герценом {Проблемы, 489—491; см. также с. 
491—494). Ответ Г.— ст. «Опять объяснение» (Г XIV, 61—62).

Ноября 15 (3). Авторская дата «Préface» Г. к «Mémoires de Cathe
rine II».- Г XIII, 387.

Датирован К, л. 28. В нем ст. Г. «(Несчастный опыт домокрад- 
ства)» (Г XIII, 388—389), «(Гродненская история (Симашко, Фи
ларет)» (390—391), «Иванова борода и Гурьева лоб» (391—392) 
и заметки dubia «(Оренбургская история (полковник Кузмив, 
майор Дерышев и Григорьев))» (448), «(Граф Мусин-Пушкин)» 
(448—449), «(Удоборуководимый Панин, Топильский и Замятин)» 
(449).

В л. 39 «Demokrata Polski», с. 156 напечатан польский пер. ст. 
Г. «Секущее православие» и «Гродпенская история (Симашко, Фи
ларет)» {Г XIII, 364—365 и 390—391— под общим заглавием «То- 
lerancja religijna Aleksandra II, przedruk z nru 27 i 28 «Kotokola»»— 
«Религиозная терпимость Александра И, перепечатка из №№ 27 
и 28 «Колокола»»). — Si, 612.

Ответ Г. на письмо Б. II. Чичерина от ноября 11. Его «статей
ка» («Обвинительный акт») будет напечатана в К от декабря 1. 
«Было больно видеть тон статьи и еще больнее тон приложенного 
к ней письма»; «два воззрения могут высказаться без озлобления 
и без личностей». Не нуждается в убеждениях «поместить статью»— 
и прежде печатал в К статьи «против его направления». Кто из 
полемистов прав, должен решить читатель. «Я считаю ваше на
правление гувернементального доктринаризма вредным для Рос
сии. Вы считаете такою всю мою деятельность. Мы оба люди, живу
щие в нашей деятельности,— если мы в ней расходимся», «наши лич
ные отношения» «могут состоять» только «в том уважении, кото
рое имеют два офицера в двух разных армиях».— Г XXVI, 222. 
См. ноября 30.

Ноября 16 (4). Г. посетил приехавший из Америки Л. Васбептер.— 
Г XXVI, 223.

Г. получил посланную А. Колачеком по почте из Вены вырезку 
из «New York Evening Post» с письмом гр. А. Туровского от октяб
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ря 19.— Г XIII, 395; Г XXVI, 224 (сохранилась в архиве Г.— 
ЦГАЛИ, ф. 2197, on. 1, ед. хр. 328; см. ЛН, т. 63, с. 812).
Ноября около 17 (5). Получил письмо от К. Фогта (неизв.).— 
Г XXVI, 223.
Ноября 17 (5). Посылает сыну книги.— Г XXVI, 223.

Ответ Г. на неизв. письмо сына. В России «движение идет колос
сальными шагами вперед», речь Александра II (моек, предводите
лям дворянства 31 августа ст. ст.) напечатана. «Против нас поды
мается война»: в Я декабря 1 будет напечатан «Обвинительный 
акт» и «клевета немецкой работы» (см. ст. Г. «Calomnie»). Пош
лет последнюю статью А. Фогту, чтобы в Берне напечатали ответ. 
Сомневается в возможности побывать у сына: «Присутствие мое 
в Лондоне нужно, а то эдак и колокольный звон остановится».— 
Г XXVI, 223; Г XXX, 821. См. ноября 27.
Ноября 18 (6). Г. посещает дом Г. Кинкеля в связи с похоронами 
его жены.- Г XXVI, 224.

Письмо Ж. Мишле к Г. из Парижа. Обещает выслать через 
лондонского корреспондента, книгоиздателя Л. Ашетта, свою кп. 
«L’Amour» («Любовь», Р., 1859). Информирует о ходе работы над 
историей Франции: «В марте 1858 вы уже должны были получить 
«Фронду», а в марте 1859 получите половину «Людовика XIV»». 
Спрашивает, как идут изд. Г. «Если верить тому, что говорят о чу
десном подъеме в России за последние два года,— вам не миновать 
сделаться монархом ее сердца и истинным императором ее умов».— 
Revue, № И, р. 316—317; русск. пер. Л IX, 395—396. См. нояб
ря 24.
Ноября 19 (7). Авторская дата (с пометой «Park House, Percy 
Cross, Fulham») ст. Г. «Calomnie».— Г XIII, 397. См. декабря 1.

По этому адресу Г. жил с ноября 24 — ср. Г XXVI, 224, 225.

Ответ Г. на неизв. письмо Рейх. О печатаемом в К «Обвини
тельном акте» Б. Н. Чичерина: «Порадуйтесь этой холодной нена
висти к нам — которая дышит из каждой строки <...> Нам недо
ставало одного в России — партии образованных врагов — но не 
странна ли судьба, что она составляется учениками Грановского, 
друзьями Корша, К<етче>ра». Об утверждении Чичерина, будто 
Е. Ф. Корш «с ним во всем согласен»: «Неужели и он — в враждеб
ном стану?» Спрашивает, «с кем» и «когда» послан ему «Свод зако
нов российской империи» (о его посылке через Нута сообщила 
Рейх, в неизв. письме, с которым послала неизв. ст. И. К. Бабс- 
та). Пришлет копию скульптуры А. Грасса.— Г XXVI, 224—225. 
Ноября 20 (8). Запись в дневнике А. В. Никитенко о разговоре 
на обеде у гр. Д. Н. Блудова: «Государь крайне огорчен и недово
лен его <Г.> последними выходками. Хотели литографировать ка
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кую-то записку по крестьянскому комитету, чтобы членам удоб
нее было ее читать. Государь этого не велел, сказав, что «только 
литографируй, а там она и появится в «Колоколе»».— Никитенко, 
II, 43.
Ноября 22 (10). Из Англии уехала II. А. Тучкова.— Г XXVI, 
225.

Ср. Т-Ог., 142 — вероятно, ошибка памяти, что Н. А. Тучкова провела 
уже в Фулеме «недель шесть».

Ноября 23 (11). Агент III отд. Я. Н. Толстой пишет из Парижа 
Н. И. Гречу в Петербург, что ему кажется «опасным пересылать по 
почте письма со вложением «Колокола»» (он «хотя гудит на тон 
трещетки и бубенчиков, но ругает все и вся напропалую, без за
зрения совести»), а потому посылает их с курьерами. Обещает и 
впредь К и «другие герценовские изрычания посылать <...) с 
фельдъегерями».— Порох. Из ист. борьбы, 134.
Ноября вторая половина, до 24. Вышли в Лондоне, в изд. Н. Трюб- 
нера, записки Екатерины II с предисловием Г.—«Mémoires de l’im
pératrice Catherine IL Ecrits par elle-même, et précédés d’une pré
face par A. Herzen» («Préface»— Г XIII, 369—377 и 378—387).— 
См. Г XXVI, 227, объявления в К, лл. 28 и 29 от 15 ноября и 1 де
кабря, с. 232, 240.
Ноября 24 (12). Г. с семьей переезжает из Путнея в Фулем (ад
рес: Park House, Percy Cross).- Г XXVI, 225, 227; Г XXX, 821. 
См. Т.-Ог., 142-143.

Ответ Г. на письмо Ж. Мишле от ноября 18. «Мы издаем теперь 
газету, два обозрения и отдельные сочинения» (по 1500 и 2000 экз. 
«каждые два-три месяца»). О большом влиянии в России К и на
дежде на освобождение крестьян «с землею», несмотря на слабо
характерность Александра II. Россия вступает «в новую фазу» 
экономического развития: «Вопрос об освобождении крестьян об
суждается на страницах всех журналов и в трех или четырех — 
с точки зрения социалистической». «С нетерпением» ждет «L’Amour» 
Мишле: «Мне хотелось бы видеть различие между вашими взгля
дами на любовь и взглядами Прудона в его последнем сочинении» 
(«De la justice...»). Посылает мемуары Екатерины II и портреты 
П. Я. Чаадаева, Ог. («первый из современных русских поэтов»), 
свой.т— Г XXVI, 225—226 и 226—227. См. ноября 28 и письмо 
Мишле к Г. от 25 января 1859 г.
Октябрь или ноябрь, до 25. В Лейпциге, в изд. В. Гергарда, выш
ла кн. И. Г. Головина «Молодая Россия» (в серии «Русская библи
отека», т. VII, 1859) с резкими выпадами против Г. и его деятель
ности (гл. «Ле Нор и Колокол»): К, распространяясь «контрабан
дою», «делает несчастных — тех, которые ввозят его в Россию: 
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как Ольшевского и Миклашевского»; К «ругает более, нежели со
ветует»: Г. «продолжает изливать желчь, набранную им в тюрьме 
и в ссылке». Ред. «Nord» Н. П. Поггенполь и Г. «оба желают пла
менно искоренения злоупотреблений, введения реформ, по один 
лавирует, а другой хочет ломать стены лбом. Один дипломат, дру
гой революционер в журнализме, один Щербатов, другой Ради
щев» (с. 86—89; см. также с. 78, 98).

О. д.: упоминание К от 15 сентября (с. 88) и просьба в письме Головина 
к императрице от 25 ноября, чтобы Александр II прочитал его книгу.— 
М. Л е м к е. Эмигрант Иван Головин («Былое», 1907, № 6, с. 268).

«Почти одновременно» в Лейпциге вышла кн. И. Г. Головина 
«La Russie depuis Alexandre le bien intentionné» («Россия после 
Александра благонамеренного»), в которой, в частности, предла
галось «губительному» влиянию К на молодежь противопоставить 
влияние др. изданий.— См. Л IX, 449.
Ноября около 25 (13). В царском дворце получен л. 21 К от 1 но
ября с «Письмом к императрице Марии Александровне» Г.— См. 
БиД, Г XI, 301, ноября 25. Передан императрицею воспитателю 
наследника А. Т. Гримму.

«Письмо» прочитано Гримму Ф. А. Оомом, который «не мог не согласить
ся в некоторых случаях с доводами Герцена», «бранившего беспощадно» 
Гримма, а тот «смеялся сквозь слезы».— Ф. А. О ом. Воспоминания (РА, 
1896, № 8, с. 569).
Ноября 25 (13). Письмо Г. к сыну; Новый «дом очень, кажется, 
хорош». О письме сына к Т.-Ог. (неизв.), показанном ею Г.: «Луч
ше было бы писать прямо ко мне, какое посредство может быть 
между мной и тобой». Требования, предъявляемые им к сыну, мо
гут быть решены «мужеством, любовью, наконец, тем юным само
любием, которое заставляет идти вперед»: «Вы заменяете для ме
ня — и семью, и дом, и главное вашу мамашу, я хотел бы видеть 
в вас сколько-нибудь продолжение ее и продолжение нашей жиз
ни. Я не много требую. Вы сами должны видеть истинность того, 
что я хочу».— Г XXX, 821—822. См. ноября 27.

Письмо Т. Карлейля к Г. Узнал об изд. им «автобиографичес
кой рукописи Екатерины II». Надеется, что Г. не только укажет, 
как можно получить эту книжку, но и позволит «обратиться за 
разъяснением множества мест, которые, может быть, окажутся 
темными». Собирается через несколько дней приехать к Г. и про
сит указать, как найти его в Путнее.— ААН, 328.

Карлейль прочитал «Mémoires de l’impératrice Catherine II...» с интере
сом и оцепил как важнейший источпик для понимания Екатерины II.— См. 
S. Stelling-Michaud. Herzen et Thomas Carlyle (A A Я, 329).

Запись в дневнике А. Ф. Тютчевой, фрейлины имп. Марии 
Александровны, дочери поэта Ф. И. Тютчева: «Императрица дала 
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мне прочесть письмо Герцена в «Колоколе» <л. 21>, обращенное 
к ней по поводу воспитания наследника. Он разносит Гримма и сис
тему военного воспитания великих князей. Герцен — мерзавец, 
но, увы, в этом вопросе, как и во многих других, он прав. Ужасно 
то, что императрица, при всей проницательности и беспристрастии 
своего ума, понимает лучше, чем кто бы то ни было, все слабые сто
роны, все недостатки и несовершенства системы воспитания, при
нятой для ее сыновей, а также того персонала, который их окру
жает».— А. Ф. Тютчева. При дворе двух императоров. Днев
ник. 1855-1882. <М.>, 1929, с. 181.
Ноября около 27 (15). Отпечатано «Прибавление к 29 листу «Ко
локола»» со ст. Г. «Calomnie»— Г XXX, 822.
Ноября 27 (15). Г. заканчивает письмо к сыну, начатое ноября 
25. Посылает прибавление к л. 29 Æ, чтобы А. Фогт напечатал 
«Calomnie» в Бернской газете с примечанием: «Английские журна
лы поместили следующее объяснение г. Гер<цена> — против кле
веты, бывшей в Ныо-Йоркск. «Evening Post»», или чтобы сын по
слал статью в Женеву. Просит «переслать поумнее» два тома сти
хов Лермонтова, которые были у К. Фогта.— Г XXX, 822.
Ноября 28 (16). Ответ Ж. Мишлена письмо Г. от ноября 24. Пуб
ликация «Записок Екатерины»—«с вашей стороны — настоящая 
заслуга и большое мужество. Династии помнят такие вещи боль
ше, чем о какой-либо политической оппозиции». Предисловие Г.— 
«дивное». «Очень радуюсь тому, что вы мне сообщаете о великой 
социальной революции в России».— Revue, № И, р. 317—318; 
русск. пер. Л IX, 396—397.
Ноября 28 <?>. В «Hamburger Zeitung» сообщение о выходе «Mé
moires de l’impératrice Cathérine И» с обширной цитатой из преди
словия Г. об истории мемуаров (Г XIII, 378—379).— Вырезка 
в ЦГАОР, ф. 109, on. 1, ед. хр. 88, лл. 9—10 (послана агентом III 
отд. 9 декабря).
Ноября 29 (17). В № 333 «Allgemeine Zeitung» ст. «Die Herzensche 
Presse».- Г XIII, 605.

Добролюбов в письме из Петербурга к литератору и рязанско
му чиновнику С. Т. Славутинскому интересуется подробностями 
расправы над крестьянами в селе Деднове и его ролью следовате
ля в этом деле. «Причина же, почему я придаю значение дурному 
отзыву, в котором замешано и Ваше имя, заключается в том, что 
отзыв этот узнал я из источника, который имет большой автори
тет и значение. Он, конечно,— известен, хотя отчасти, и Вам; если 
же нет, то попросите Ал. Пет. <3латовратского> припомнить наши 
разговоры о том господине, который был некогда редактором «Вла
димирских губернских ведомостей»».— Добролюбов, т. 9, с. 330— 
331.
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Речь о Г. и публикации в л. 26 К от 15 октября ст. Ог. «Дворянско-чи
новничий разбой в селе Деднове (Рязанской губернии, Зарайского уезда)», 
где фигурирует имя Славутинского (в написании Славушинскии}. Ответ Сла- 
вутинского от 18(6) декабря с оправданиями показывает, что он не понял 
намека Добролюбова.— См. «Огни. История. Литература», кн. I, Пг., 1916, 
с. 34—37; декабря 26.

Преподаватель юнкерской школы штабс-капитан H. С. Мило
шевич пишет из Воронежа Н. И. Второву в Петербург о подозре
ниях воронежского губ. Н. П. Синельникова, будто он через пос
редство Второва находится «в сношениях с Искандером»: «Весь 
гвалт наделало мое несчастное письмо <неизв.> к Ивану Алексе
евичу <Придорогину> <...)> попали мы с ним в какие-то крамоль
ники, когда истинные крамольники живут себе и здравствуют бла
гополучно, по-прежнему».— Н. Я. Эйдельман. Начало из
дания «Колокола»... {PCP, 1970, с. 189).
Ноября конец. Г. получил от Рейх. тт. I — III «Истории царство
вания Петра I» Н. Г. Устрялова («она, впрочем, плоха и очень 
длинна»).— Г XXVI, 228.

Русский посланник в Константинополе А. П. Бутенев просил 
великого визиря о запрещении в Турции К и других русских из
даний, но получил отказ.— Г XIII, 407.
Ноября 30 (18). Ответ Б. Н. Чичерина из Ниццы на письмо Г. 
от ноября 15. «Мне неприятно было посылать вам статью, направ
ленную против вас, и поэтому только я охотно поместил бы ее в 
другой журнал, если бы он существовал. Вы же, я уверен, напе
чатаете все». Пытается оправдать тон своей ст. тоном «статейки» 
Г. («Нас упрекают»). «Вы правы: мы офицеры, стоящие в различ
ных армиях. Только <...> знамя у обеих армий одно: свобода, цель 
одна — освобождение крестьян с землею, свобода совести, свобода 
от цензуры, всеобщая гласность, независимость общественного мне
ния, гарантии личности и т. д.». «Мы глубоко разделены и разде
лены тактикой». «Может быть, тут скрывается различие между ли
берализмом и радикализмом». Сожалеет, что общественное мне
ние в России не имеет единства, что «общество не приготовлено 
к действию». Поэтому «мы не в праве слишком сильно нападать 
на правительство. Надобно сначала вынуть бревно из собственно
го глаза, надобно приучиться действовать самим, а не требовать 
всего от других».—«Вольное слово», № 61-62 от 22 мая 1883 г., 
с. 6—7 (с купюрами и ошибочными прочтениями); авт. ЛБ, Г-О.XI 
52.
Декабря около 1 (ноября около 19). Вышли в изд. Н. Трюбнера 
отпечатанные в тип. 3. Свептославского «Голоса из России», кн. 
VI (L., 1859) с предисловием Г. и Ог. «От издателя» {Г XIII, 367— 
368).
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О предстоящем выходе «к 1 декабря» объявлено в лл. 27 и 28 Я от 1 и 
15 ноября, с. 224, 232. Объявление о продаже см. в К, л. 29 от 1 декабря, 
с. 240.
Декабря 1 (ноября 19). Датирован Æ, л. 29. В нем ст. Г. «Америка 
и Сибирь» (Г XIII, 398—403), «Усердный раб Бутенев и великий 
визирь» (407), ««(Прибавка 80 верст железной дороги>» (407), «<От- 
вет на клевету графа Гуровского>» (408), «Обвинительный акт» 
(404—406) — вступительная ст. к открытому письму Б. Н. Чиче
рина к Г. (подпись ¥.), а также заметки dubia «Предостережение» 
(449), «<Анекдот из Инкерманской битвы>» (449). К л. 29 К при
ложено «Прибавление» (отпечатано ноября около 27), со ст. Г. 
«Calomnie» («Клевета», 393—395 и 395—397) и ее англ. пер.—«А 
libel».

Посылает Ф.-В. Фогту «Mémoires de l’impératrice Cathérine 
II...»— Г XXVI, 228, 230.

Посылает сыну л. 29 К.— Г XXVI, 228.
Получил письмо Ж. Мишле от ноября 28.— Л IX, 396.
Запись в дневнике А. В. Никитенко по поводу «Письма к им

ператрице Марии Александровне»: «Герцен напечатал в «Колоко
ле» письмо к государю о том, как дурно идет воспитание наслед
ника после увольнения Титова. Тут, говорят, жестоко достается 
Гримму. Письмо, впрочем, я слышал, отличается хорошим тоном 
и очень умно. Оно произвело сильное впечатление при дворе».— 
Никитенко, II, 45.

Донесение агента III отд.: «В разговоре о помещенной в № 25 
«Колокола» статье насчет крестьянского дела <«Письмо к редакто- 
ру»> упомянуто, что будто бы министр иностранных дел хотел дать 
предписание нашему послу в Лондоне, руководствуясь законом 
Наполеона об общественной безопасности, начать в Англии про
цесс против Герцена, за помещенное в этой статье воззвание к кре
стьянам, но государь не позволил».— ЦГАОР, ф. 109, с. а., оп. 3, 
д. 3221, л. 177 об.—178; см. Порох, 47.
Декабря 1 <?>. В Лондоне выпущен листок с текстом обращения 
«Господам директорам общества колонизации берегов Амура 
в С. Петербурге» за подписью: «Чарльз Г. Леланд (издатели <!> 
«Evening Bulletin»)». Автор приветствует предпринимаемые об
ществом усилия для освоения земель по берегам Амура, видя 
в этом залог сближения России и США. «Мы — две огромнейшие 
страны в мире, паселенные народами, предназначенными достиг
нуть великого могущества,— мы становимся, движимые быстры
ми событиями немногих годов, лицом друг к другу,— между нами 
Тихий океан, «это Средиземное море будущего», как сказал один 
русский» (Г. в ст. «Крещеная собственность»— Г XII, 110).

Обращение б.д.; рассылалось, вероятно, как приложение к Объявле
нию Трюбнера, № 11 от 1 декабря (см. «Библиографическое описание изданий 
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Вольной русской типографии в Лондоне. 1853—1865», сост. Б. Н. Берков. 
М,—Л., 1935, с. 157). Отпечатан листок, судя по бумаге и шрифту, в тип. 
3. Свентославского. Г. содействовал переводу обращения Лиленда и его 
публикации (см. декабря 13 <?>). Позднее Лиленд вспоминал, что Г. перевел 
его длинную статью, которая была издана в 20 тыс. экз. и распространялась 
в России (Ch. G. Leland. Mémoires. New York, 1893, p. 237 — cm. AAH, 
321—322), но, вероятнее всего, речь шла о данном листке.

Декабря 2 (ноября 20). Письмо Г. к сыну. В связи с его намерени
ем написать ст. о крепостном состоянии в России называет литера
туру вопроса: «Du développement...», кн. I «Голосов из России», 
кн. А. Гакстгаузена «Studien über die inneren Zustände, das Volks
leben und insbesondere die ländlichen Einrichtungen Rußlands» 
(ср. Г XXVI, 223). Перечисляет основные этапы закрепощения 
крестьян в России. Советует перевести на франц, ст. «Америка и 
Сибирь» из л. 29 К. Посылает сыну к именинам, «вместо подарка», 
тетрадь стихов Ог., переписанных Нат. Ал. еще в Москве («бере
ги их»; см. ЛБ, r-O.VII.117), и «другие, писанные Огар.» для 
Г.— Г XXVI. 228-229.
Декабря 3 (ноября 21). Письмо ген.-майора Н. Б. Герсеванова 
из Константинополя к упр. III отд. и нач. штаба корпуса жанд. 
А. Е. Тимашеву с предложениями мер по прекращению влияния 
Г. Во время путешествия за границей его «поразило», что русская 
молодежь «не только читает произведения» Г., «но изучает их, 
заучивает наизусть и относится к ним, чуть ли не как к Еванге
лию». Для уничтожения влияния Г. предлагает или подкупить 
его или «позволить <...> вернуться в Россию, даровав ему полную 
амнистию». Герсеванов предлагает взять на себя переговоры с Г.— 
ЦГАОР, д. 239, лл. 628—630; русск. пер. Л IX, 445-446.

Доложено гл. нач. III отд. и шефу жанд. кн. В. А. Долгорукову, после 
чего 16 (4) декабря наложена резолюция Тимашева: «По неудобству предлагае
мого способа оставить без последствий».— Там же, л. 629.

Декабря 4 (ноября 22). Письмо Г. к сыну. Об отправке ему двух 
векселей («каждый в 8 фунтов»). О ст. А. Буддеуса «Die Leibei
genschaft und die Bauernemancipation in Rußland» («Крепостное 
право и освобождение крестьян в России») в «Unsere Zeit. Jahrbuch 
zum Conversations-Lexikon», Leipzig, 1858, S. 609—655.— Г 
XXVI, 230.
Декабря 5 (ноября 23). Г. получил письмо от сына (неизв.).— 
Г XXVI, 230.
Декабря 8 (ноября 26). Письмо Б. Н. Чичерина к Кавелину из 
Ниццы с объяснением причин печатного выступления против Г.— 
в надежде на поддержку Кавелина: «У нас слишком развито бес
плодное критическое направление, которое в Лондоне достигает 
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крайних пределов. Меня это возмущает. Я по этому поводу напи
сал в «Колокол» письмо, от которого не думаю отрекаться и кото
рое я хотел даже подписать своим именем. Но у нас выражения 
умеренности всегда принимают за подлость; никому в голову не 
придет, чтобы можно было совершить такой акт иначе, как с со
гласия правительства. Я отказался от явной битвы. Но одобрение 
некоторых людей вполне либеральных, которых мнением я доро
жу, поддержало меня в намерении выступить наконец против это
го безумного легкомыслия. Ах, как бы мне хотелось знать Ваши 
мысли на этот счет! Помните ли, как Вы умеряли мой первый пыл 
и как я в свою очередь воздерживал Ваши слишком уклончивые 
выражения? Я продолжаю идти по указанной Вами дороге».— 
Авт. ПД, 20761/CXL 16.25; Порох, 54—55, с неверными прочте
ниями.
Декабря начало. Г. получил письмо от В. А. Панаева из Брюссе
ля (?) с просьбой напечатать в К его протест против «Обвинитель
ного акта» Б. Н. Чичерина (опубликовано без имени автора в л. 
30-31 К от 15 декабря, Z1 XIII, 416—417, с вступлением Г., объяс
нявшим неудобство печатать «статью за себя»).

Об авторстве см.: В. А. Панаев. Воспоминания (PC, 1902, № 5, 
с. 322); Л IX, 441; Порох, 63-64. Ср. ЛН, т. 62, с. 826-827.

В конце декабря (до 27) Г. получил письмо от Панаева с повторным тре
бованием публикации протеста.— Г XXVI, 231. Опубл, в К 1 января 1859 г.

Декабря 12 (ноября 30). Письмо Г. к сыну. Просит из книг, остав
ленных прежде у А. Фогта, привезти с собой стихи Лермонтова, 
томик Дж. Леопарди, принадлежавший Нат. Ал., а также «что- 
нибудь из карикатур, редких журналов и экзем. 5 «Vom andern 
Ufer»». Спрашивает, кто посылает ему в Лондон из Женевы ж. 
«L’Universel» и видел ли Саша в Берне вел. кн. Константина Ни
колаевича. Посылает «записочку к какому-то гарсону, желающе
му идти в Лондон служить» (неизв.— Г XXVI, 499, № 70), готов 
«сделать опыт и взять его».— Г XXVI, 230.
Декабря 13 (1). В № 347 «Allgemeine Zeitung» напечатана ст. 
о предстоящем основании в России «курьезного учреждения» вро
де «бюро прессы» «по прусскому образцу» для борьбы «против 
написанной на русском языке и таинственными путями распро
страняемой в России эмигрантской литературы», прежде всего 
изд. Г. Но эта борьба, утверждал автор, будет безрезультатной, по
ка «цензура не разрешает упоминать имя Герцена или название 
какого-нибудь из его сочинений», иначе «в России не составляло 
бы большого труда опровергнуть известную и даже большую часть 
тех обвинений», которые содержатся в сочинениях Г. — Русск. пер. 
Л IX, 442—443; отклик Г. — ««Allgemeine Zeitung» возвращается 
опять...» (Г XIII, 420).
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Декабря 13 <?>. Письмо Ч.-Г. Лиленда к Г.— очевидно, ответ 
на его неизв. письмо. Благодарит за подаренные ему нем. издания 
произведений Г. (среди них могли быть вышедшие в 1858 г. «Unter
brochene Erzählungen»— см. сентября первая половина, а также 
«Die russische Verschwörung und der Aufstand vom 14. December 
1825»— см. конец года <?». «Они существенно помогли мне оце
нить чудодейственную и многообразную мощь, которой обладает 
великий представитель русского интеллекта и прогресса». Обе
щает через несколько дней выступить в печати с оценкой этих тру
дов (выступление это неизв.). Выражает признательность за ока
занное «одолжение в переводе и публикации» своего «обращения 
к Амурскому краю» (см. декабря 1 <?» и «за передовую статью» 
(очевидно, речь о цитате из опубл. 8 октября в «Daily Evening 
Bulletin» ст. Лиленда «Our Western neighbour» («Наш западный 
сосед»>, которую Г. привел в ст. «Америка и Сибирь»— см. Г XIII, 
398). Посылает Г. выдержки из статьи «влиятельной на Западе» 
нем. газеты (возможно, «Illinois Staats-Zeitung»), свидетельствую
щие об известности Г. в США. Однако с отзывом ее, «софистичным 
и фальшивым», намерен полемизировать.— А АН, 321—322, с 
датой «13 ноября».

Лиленд, возможно, допустил описку в месяце, т. к. в письме идет речь о 
документах, опубликованных декабря 1. Однако не исключено, что Лиленд 
отвечает на сообщение Г. о предстоящей публикации.

В своих воспоминаниях Лиленд писал, что Г. прислал ему «полную кол
лекцию своих трудов», и отмечал, что Г. «на целый век опередил свое время», 
«был подлинным зачинателем уничтожения крепостного права» (цпт. А АН, 
323—324).

Декабря 15 (3). Датирован К, л. 30-31. В нем ст. Г. «Appel а 
la pudeur (Издателям русских газет)» (Г XIII, 409—415), «<Му- 
ханов>» (416), «<Возражения на «Обвинительный акт»>» (416— 
417), «Крепостным людям, находящимся за пределами России» 
(418—419), «<«Allgemeine Zeitung» возвращается опять...>» (420), 
а также ред. заметка«<О статье «Alexander Hercen i Wolna Rosyjska 
Drukarnia w Londynie»>» (434) и заметки dubia «<Виленское дво
рянство недовольно нашим отзывом...>» (450), «Граф Татищев 
и предводитель Пантелеев» (450).

В № 1 г. «Стрела» (Лейпциг; ред. И. Г. Головин), в заметке 
«Журналистика», излагается ред. сообщение л. 27 К «<Мы отпра
вили прошлый лист...)» (Г XIII, 433). Головин иронизирует по 
поводу «Письма к императрице Марии Александровне» о воспита
нии наследника. Здесь же об отставке петерб. военным ген.-губ. 
П. Н. Игнатьевым чиновника по особым поручениям, «у которого 
был нумер бумаги, сообщенной «Колоколу»». «Это, кажется, чет
вертая жертва «Колокола», когда будет десять, nous ferrons une 
croix, т. e. представим Искандера к кресту» (стлб. 6).
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Декабря 17 (5). Чиновник особых поручений при правлении го- 
суд. земского банка II. А. Верещагинский в письме из Петербурга 
книгопродавцу Зупанскому в Познань просит прислать соч. Г. 
на русском яз., изд. в Лондоне, и инструктирует, как упаковать 
их, чтобы они могли дойти до Петербурга.— Царизм в борьбе с Г., 
221. Письмо вызвало расследование III отд. о личности автора.
Декабря 18 <?>. В англ, еженедельнике «Economist» (выходил по 
субботам), под рубрикой «Литература» (р. 1433—1434), опубл, 
анонимная рец. на брошюру Г. «La France ou l’Angleterre?» с под
робным анализом полит, положения России и ее отношений с Фран
цией и Англией. Отмечается, что Г. «имел смелость в самую мрач
ную для его родины пору питать надежды, что заря светлого бу
дущего забрезжит над его страной».— Вырезка в архиве Г. 
(ЦГАЛИ, ф. 2197, он. 1, ед. хр. 327); см. ЛИ, т. 63, с. 816.
Декабря 19 (7). Поздравительное письмо Г. к Рейх, в связи с рож
дением у нее сына.— Г XXVI, 231.
Декабря 21 (9). В «New York Evening Post» перепечатан абзац из 
Й (вероятно, из ст. Г. «Ответ на клевету графа Туровского») 
с опровержением измышлений о продаже Г. крестьян. Об этом со
общил Г. гр. А. Туровский декабря 28.— См. Г XIII, 595.
Декабря 23 (11). Письмо гр. А. Туровского к Г. из Нью-Йорка — 
отклик на ст. Г. «Ответ на клевету графа Туровского» и «Calo
mnie». Игнорируя заявление Г. о невозможности распоряжаться 
своим имением, находящимся под секвестром, демагогически при
зывает его воспользоваться «благоприятной возможностью» и не
медленно освободить своих крепостных, распределив среди них 
земли «в справедливых пропорциях»: «Так вы одновременно под
твердите искренность своих собственных заверений и доведете 
идею освобождения до той степени, какой императору <...> и не 
снилось достичь». Просит напечатать это письмо в К (опубл, не 
было).— ААН, 269—270.
Декабря 23 или 24 (11 или 12). В Фулем приехал А. А. Герцен на 
«вакации».— Г XXVI, 232.
Декабря 24 (12). В «New York Evening Post» напечатано открытое 
письмо гр. А. Туровского (очевидно, от декабря 23). Об этом он 
сообщил Г. декабря 28. Ср. Г XIII, 595.
Декабря 25 (13). Семью Г. посетила М. Фомм.— Г XXVI, 232.
Декабря 26 (14). Добролюбов в письме к С. Т. Славутинскому из 
Петербурга разъясняет намек в письме от ноября 29: «Я говорил 
<...> о Герцене, которого не хотел назвать по глупой трусости 
перед рязанскими Шпекинами. Дедновская история рассказана 
в одном из номеров «Колокола» и там помянуто... Ваше имя в ка
кой-то не совсем определенной фразе, из которой, однако же, мож



1858. Фулем 463

но было заключить (и заключали здесь многие из прочитавших 
статью), что следователи спрашивали не о том, о чем следовало 
спрашивать, и это увеличивало бестолковость следствия». Добро
любов сообщает о предстоящей публикации в С «Дворянского 
гнезда» И. С. Тургенева: «В нем соединены, говорят, достоинства 
романов «Кто виноват?» и «Обыденной истории» ^«Обыкновенной 
истории»^, избегнуты их недостатки».— Добролюбов, т. 9, с. 338.

В ответном письме от 8 января 1859 (27 декабря 1858) Славутинский вы
ражал сожаление, что его имя «предано позору», просил узнать имя того, 
кто мог сообщить о нем ложные сведения.— «Огни. История. Литература», 
кн. I, Пг., 1916, с. 41—42.
Декабря около 27 (15). Г. получил от Рейх, книги и ж. «Атеней».— 
Г XXVI, 231.
Декабря 27 (15). Письмо Г. к Рейх. Сообщает, что получены пись
ма, «исполненные негодованием» против «обвинительного акта» 
Б. Н. Чичерина. Интересуется мнением Рейх.; «очень хотелось 
бы» «знать мнение Кор<ша> и Кав<елина>»: «Вы, я думаю, види
те, что ведь это не пустой вопрос самолюбия — а вопрос о том, 
идем мы по одной дороге или совершенно распадаемся». Спраши
вает, не видела ли Рейх. «Записки Ивана Головина», где «он прев
зошел себя в низости, сознательной клевете» на Г.— Г XXVI, 
231—232.

В «New York Evening Post» перепечатана ст. Г. «Calomnie». 
Об этом сообщил Г. гр. А. Туровский декабря 28.— См. Г XIII, 
595.

Запись в дневнике Е. А. Штакеншнейдер о гр. В. Н. Ростовце
вой, жене Я. И. Ростовцева: «Мне вспомнился Искандер, который 
называет ее мужа: «Иаков-энтузиаст»» (см. «Письмо к императору 
Александру II (по поводу книги барона Корфа)» и «La regata перед 
окнами Зимнего дворца»— Г XIII, 42, 90).— Штакеншнейдер, 
227—228.
Декабря 28 (16). Письмо гр. А. Туровского к Г. О публикациях 
В «New York Evening Post» декабря 21, 24, 27. Утверждает, что 
является сторонником освобождения крестьян.— Авт. ЦГАЛИ, 
ф. 2197, on. 1, ед. хр. 228; аннот. ЛН, т. 62, с. 742, Г XIII, 595, 
1858. Окончена главка «Гауг» «Прибавления» к «Рассказу о семей
ной драме».— БиД, Г X, 312.

В парижском ж. «Revue Française» (номер неизв.) напечатан 
франц, пер. (по мнению Г.— «превосходный») «Доктора Крупо
ва» (Г IV, 239—268—«Le Docteur Kroupoff»), осуществленный 
Аксенфельдом.

В архиве Г. сохранилось девять страниц журнала (рр. 284—292; см. 
ЛБ, Г-О. XIV.20 и ЦГАЛИ, ф. 2197, on. 1, ед. хр. 3) с правкой автора для 
публ. в «Kolokol» (№ № 4 и 5 от 15 февраля и 1 марта 1868 г.). См. Г IV, 333; 
Г XX, 104, 118, 752\ ЛН, т. 63, с. 798-799.
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Конец года. В магазине иностранных книг Роланда Г. встретился 
с выходцем из Польши, англ, подданным А. Бенни. Вскоре он 
«раза два-три» был у Г. дома, где познакомился с его семейством 
и Ог.— С. Р е й с е р. Артур Бенни. М., 1933, с. 14—17, 116— 
117; ЛН, т. 62, с. 23; ср. Г XXVI, 287.

«В основных политических принципах я сделался его учеником,— пока
зывал Бенни впоследствии на допросе по «делу о сношениях с лондонскими 
пропагандистами»,— и всякий раз, когда ему случалось заговорить о более об
щих предметах, я слушал его с глубоким уважением и вниманием».— Лемке. 
Очерки, 117.

Конец года <?>. Вышло в Гамбурге, в изд. Гофмана и Кампе, нем. 
изд. кн. «14 декабря 1825 и император Николай <...)»—«Die rus
sische Verschwörung und der Aufstand vom 14. December 1825. 
Eine Entgegnung auf die Schrift des Baron Modeste Korff : «Die Thron
besteigung Kaiser Nicolaus I von Rußland im Jahre 1825» von Ale
xander Herzen». Книга открывалась ст. Г. «Письмо к императору 
Александру II (по поводу книги барона Корфа)» (Г XIII, 35— 
46—«Brief an den Kaiser Alexander II (Aus der Clocke)», S. 1—24); 
«Предисловие» Г. (Г XIII, 67—70) помещено перед официальными 
документами (S. 163—168). Ср. января начало.

Переговоры о пер. книги Г. вел с Мейз.; января 18 он сообщал ей о го
товности «уступить» пер. С. А. Рачинскому (см. Г XXVI, 157, 158), но осу
ществлен пер. был, вероятно, Мейз. (ср. марта 3).

Письмо П. А. Радищева к Г. из Петербурга (неизв.) с полным 
списком оды А. Н. Радищева «Вольность».— См. письмо П. А. Ра
дищева к Г. от 27 (15) июля 1861 г. (ЛН, т. 62, с. 504).
Декабрь <?>. В № 8 «Pensiero ed Azione» итал. пер. ст. Г. «Calom
nie» (Г XIII, 393—395 и 395—397), сделанный Дж. Саффи.— Л 
IX, 593; Г XIII, 595.
Декабря вторая половина. Г. получил «превосходную биографию» 
гр. В. Н. Панина, о чем сообщил в К от 1 января 1859 г. (Г, XIV, 60).

Памфлет «Граф В. Н. Панин. Министр юстиции» опубл, в кн. VII «Го
лосов из России» (автор, вероятно, К. Н. Победоносцев — см. запись в 
«Дневнике А. А. Половцева» от 23 февраля 1901 г.— КА, т. III, 1923, с. 79: 
ср. ЛН, т. 41-42, с. 605). Эпиграф «О Altitudo!» принадлежал, очевидно, 
Г. (ср. Г XIV, 84 и 482).

Декабря конец. Г. получил письмо от некоего А. Спартанского 
(по-видимому, псевдоним), содержащее защиту позиции Б. Н. Чи
черина в «Обвинительном акте» (опубл, в л. 32-33 К от 1 янва
ря 1859 г., с. 264—265, с примечанием Г.— Г XIV, 362).

Получил четыре письма, «в которых резко нападают» на «Обви
нительный акт» Б. Н. Чичерина; в двух из них упрекают Г. за его 
публикацию.— Г XIV, 361; Г XXVI, 231.
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Декабря 26—31 (14—19). «Записка» Н. И. Греча на имя упр. III 
отд. и нач. штаба корпуса жанд. А. И. Тимашева о необходимости 
изд. газеты для борьбы с «лондонскими пропагандистами» и оте
чественными органами демократического направления. Предлагает 
сделать СПч правительственным рупором.— Порох. Из ист. борь
бы, 134—135.
Декабря 31 (19). Г. встречает Новый год «тихо»: «Мы были одни 
и за печальными разговорами пробило 12».— Г XXVI, 233.



Принятые сокращения

авт.— автограф
Анненков — П. В. Анненков. Литературные воспоминания. <М.>, 

ГИХЛ, 1960
Анненков и его друзья— «П. В. Анненков и его друзья. Литературные воспо

минания и переписка 1835—1885 годов», т. I. СПб., изд. А. С. Суворина, 
1892

Бак.— М. А. Бакунин
Бак. Материалы — «Материалы для биографии М. Бакунина». Под ред. 

В. Полонского, т. II. М.—Л., 1933
Бакунин — М. А. Бакунин. Собрание сочинений и писем. 1828—1876. 

Под редакцией и с примечаниями Ю. М. Стеклова, тт. I—IV. М., 1934— 
1935

Барсуков — Н. П. Барсуков. Жизнь и труды М. П. Погодина, кн. 1— 
22. СПб., 1888—1910

БдЧ — журнал «Библиотека для чтения»
Бельгийское «дело» Г.— «Дело Управления общественной безопасности Ми

нистерства юстиции Бельгии» (ЦГАЛИ, ф. 129, on. 1, ед. хр. 12)
БиД — А. И. Герцен. «Былое и думы»
Боткин и Тургенев — «В. П. Боткин и И. С. Тургенев. Неизданная перепис

ка. 1851—1869. Приготовил к печати Н. Л. Бродский». М.—Л., «Acade
mia», 1930

Бюл. ГЛМ — «Герцен, Огарев и их окружение. Рукописи, переписка и’до
кументы» (Бюллетени Государственного литературного музея, № 5). 
М., 1940

BE — журнал «Вестник Европы»
ВЛ — журнал «Вопросы литературы»
В.Р.Т.— Вольная русская типография
Г.— А. И. Герцен
Г — А. И. Герцен. Собрание сочинений в 30 томах, тт. I—XXX. М., 

Изд-во АН СССР («Наука»), 1954—1965
Гаевский— «Воспоминания В. П. Гаевского (1879 г.)» в кн.: «Александр 

Андреевич Иванов. Его жизнь и переписка. 1806—1858. Издал М. Бот
кин». СПб., 1880
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Герв.— Георг Гервег
ГИМ — Государственный исторический музей, г. Москва
ГМ — журнал «Голос минувшего»
Головин — И. Г. Головин. Записки. Лейпциг, 1859
ГПБ — Государственная публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щед

рина, Ленинград
Грановский— «Т. Н. Грановский и его переписка», т. II. М., 1897
Григорьев, Материалы — «Аполлон Александрович Григорьев. Материалы 

для биографии». Под ред. Влад. Княжнина. Пг., 1917
Добролюбов — Н. А. Добролюбов. Собрание сочинений в 9 томах. 

Под общ. редакцией Б. И. Бурсова, А. И. Груздева, В. В. Жданова, 
С. А. Рейсера, Ю. С. Сорокина, тт. 1—9. М.—Л., «Художественная 
литература», 1961 — 1964.

Зап. ЛБ — «Записки отдела рукописей Государственной ордена Ленина 
библиотеки СССР имени В. И. Ленина»

Звенья — «Звенья». Сборники материалов и документов по истории литера
туры и общественной мысли XIX в., тт. I—IX. М.—Л., 1932—1952

ИВ — журнал «Исторический вестник»
ИМЛ — Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, г. Москва
К — газета «Колокол»
КА — журнал «Красный архив»
КиС — журнал «Каторга и ссылка»
Ключ. — Г. И. Ключарев
Козьмин. Избр.— Б. П. К о з ь м и н. Из истории революционной мысли 

в России. Избранные труды. М., Изд-во АН СССР, 1961
Козьмин. Сб. — Б. Козьмин. Литература и история. Сборник статей» 

М., «Художественная литература», 1969
Л — А. И. Герцен. Полное собрание сочинений и писем под редакцией 

М. К. Лемке, тт. I—XXII. Пг., 1915—1925
Л Б — Отдел рукописей Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ле

нина, г. Москва
Лемке. Очерки —Мих. Лемке. Очерки освободительного движения «шести

десятых годов». Изд. 2. СПб., 1908
ЛИ — «Литературное наследство»
М — журнал «Москвитянин»
Маркс и Энгельс — К. М а р к с и Ф. 3 н г е л ь с. Сочинения. Изд. 2, тт.1— 

49. М., Госполитиздат, 1955—1974

МВ — газета «Московские ведомости»
Мейз.— М. Мейзенбуг
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Мейз.— М. Мейзенбуг. Воспоминания идеалистки. Перевод с нем. 
Н. А. Макшеевой. М.—Л., «Academia», 1933

Милюков — А. Милюков. Литературные встречи и знакомства. СПб., 
изд. А. С. Суворина, 1890

Нат. Ал.— Н. А. Герцен (жена А. И. Герцена)
Некрасов — Н. А. Н е к р а с о в. Полное собрание сочинений и писем. Под 

общ. редакцией В. Е. Евгеньева-Максимова, А. М. Еголина и 
К. И. Чуковского, тт. I—XTI. М., Гослитиздат, 1948—1953

Никитенко — А. В. Никитенко. Дневник в трех томах. Подготовка 
текста и примечания И. Я. Айзенштока, тт. 1—3. <М.>, ГИХЛ, 1955— 
1956

НПГ — Неизданные письма Герцена к Н. И. и Т. А. Астраковым. К печати 
приготовил Л. Л. Домгер. Нью-Йорк, 1957

Объявление Трюбнера — «Объявление о русских книгах Н. Трюбнера и 
К-ний»

Or.— Н. П/ Огарев
Ог.— Н. П. Огарев. Избранные социально-политические и философские 

произведения. Под общ. редакцией М. Т. Иовчука и Н. Г. Тараканова, 
тт. I—II. <М.>, Госполитиздат, 1952—1956

Огарев. Стих, и поэмы — Н. П. О г а р е в. Стихотворения и поэмы. Вступ. 
статья, подготовка текста и примечания С. А. Гейсера. «Библиотека 
поэта», Большая серия. Л., «Советский писатель», 1956

О. д.— основания датировки
ОЗ — журнал «Отечественные записки»
ОРГ — «Описание рукописей А. И. Герцена. Составили А. В Аскарянц и 

3. В. Кеменова. Под редакцией Б. П. Козьмина». Изд. 2, исправл. и до
полненное. М., 1950

ОРО — «Описание рукописей Н. П. Огарева. Составила А. В. Аскарянц. 
Под редакцией Я. 3. Черняка». М., 1952

ОУ — А. И. Герцен. Собрание сочинений в 30 томах. Справочный том. 
Общие указатели. М., «Наука», 1966

Пассек — Т. П. П а с с е к. Из дальних лет. Воспоминания. Вступ. статья, 
подготовка текста и примеч. А. Н. Дубовикова, тт. I—II. М., ГИХЛ, 
1963

ПД — Институт русской литературы (Пушкинский дом) Академии наук 
СССР, г. Ленинград

пер.— перевод
перл.— перлюстрационная
ПЗ — журнал «Полярная звезда»
ПиР — журнал «Печать и революция»
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Письма Б— «Письма М. А. Бакунина к А. И. Герцену и Н. П. Огареву. 
С приложением его памфлетов, биографическим введением и объясни
тельными примечаниями М. П. Драгоманова». Женева, 1896

Письма КТГ — «Письма К. Дм. Кавелина и Ив. С. Тургенева к Ал. Ив. Гер
цену». Женева, 1892

Порох — И. В. Порох. Полемика Герцена с Чичериным и отклик на нее 
«Современника» («Историографический сборник», <Саратов>, № 2, 1965) 

Порох. Из ист. борьбы — И. В. П о р о х. Из истории борьбы царизма про
тив Герцена (Попытка создания анти-«Колокола»). — В сб. «Из истории 
общественной мысли и общественного движения в России». <Саратов>, 
1964.

Проблемы — «Проблемы изучения Герцена». Ред. коллегия: В. П. Волгин, 
Ю. Г. Оксман (отв. редактор) и др. М., Изд-во АН СССР, 1963

РА — журнал «Русский архив»
РБ — журнал «Русская беседа»
PB — журнал «Русский вестник»
Рейсер — С. А. Р е й с е р. Летопись жизни и деятельности Н. А. Добролю

бова. М., Госуд. изд-во культурно-просветительской л-ры, 1953
Рейх.— М. К. Рейхель
Рейхель — «Отрывки из воспоминаний М. К. Рейхель и письма к ней 

А. И. Герцена». М., изд. А. Э. Бухгейм, 1909
РМ — журнал «Русская мысль»
РП — «Русские пропилеи. Материалы по истории русской мысли и литера

туры. Собрал и приготовил к печати М. Гершензон», тт. I—IV. М., 
изд. М. и С. Сабашниковых, 1915—1917

РПРС — «Русско-польские революционные связи. Восстание 1863 года. Ма
териалы и документы». Ред. коллегия: В. Дьяков и др., тт. I—II. Моск
ва — Wroclaw, Изд-во АН СССР, 1963

PC — журнал «Русская старина»
РСл — журнал «Русское слово»
PCP — сб. «Революционная ситуация в России в 1859—1861 гг.» М., «Наука», 

1960, 1962, 1963, 1965, 1970, 1974
С — журнал «Современник»
Салтыков-Щедрин — М. Е. Салтыков-Щедрин. Собрание сочине

ний в 20 томах, тт. 1—18. М., «Художественная литература», 1965— 
1975

СПбВ — газета «С.-Петербургские ведомости»
«Список...» — Списки несохранившихся и ненайденных писем Герцена 

в тт. XXIV — XXX изд.: А. И. Герцен. Собрание сочинений в 30 то
мах. М., Изд-во АН СССР («Наука»), 1961—1965

СПч — газета «Северная пчела»
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тип.— типография
Тургенев и круг С — «Тургенев и круг «Современника». Неизданные мате

риалы. 1847—1861». М.—Л., «Academia», 1930
Тургенев, Письма — И. С. Т у р г е н е в. Полное собрание сочинений и пи

сем в 28 томах. Письма в 13 томах, тт. I—XIII. М.—Л., Изд-во АН СССР 
(«Наука»), 1961—1968

Тургенев. Соч.— И. С. Тургенев. Полное собрание сочинений и писем 
в 28 томах. Сочинения в 15 томах, тт. I—XV. М.—Л., Изд-во АН СССР 
(«Наука»), 1960-1968

Т.-Ог.— Н. А. Тучкова-Огарева
Т.-Ог.— Н. А. Тучкова-Огарева. Воспоминания. Подготовка тек

ста, вступ. статья и примеч. В. А. Путинцева. <М.>, ГИХЛ, 1959.
Тх.— С. Тхоржевский
УкПЗ — ««Полярная звезда». Журнал А. И. Герцена и Н. П. Огарева», кв. 

IX. М., 1968
ф.— фунт стерлингов
Царизм в борьбе с Г.— «Царизм в борьбе с А. И. Герценом». Вступительная ст. 

Д. Заславского, подготовка документов А. А. Кобяко. — «Красный ар
хив», 1937, № 2 (81)

ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литературы и искусства 
СССР, г. Москва

ЦГАОР — Центральный государственный архив Октябрьской революции, 
высших органов государственной власти и государственного управле
ния СССР, г. Москва

ЦГАОР, д. 239 — ЦГАОР, ф. 109, 1 эксп., 1834 г., д. 239, ч. 10, «О лицах, 
певших в Москве пасквильные стихи. Об Александре Герцене»

Ц. р.— цензурное разрешение
Черн.— Л. Чернецкий
Чернышевский — Н. Г. Чернышевский. Полное собрание сочинений 

в 15 томах, тт. I—XVI. М., ГИХЛ, 1939-1953
Черняк — Я. 3. Черняк. Огарев, Некрасов, Герцен, Чернышевский 

в споре об огаревском наследстве. М—Л., «Academia», 1933
Шевченко — Тарас Шевченко. Собрание сочинений в 5 томах, тт. 1—5. 

М., ГИХЛ, 1955-1956
Шелгуновы и Михайлов — Н. В. Шел Гунов, Л. П. Шелгунова, 

М. Л. М и х а й лов. Воспоминания, тт. I—II. М., ГИХЛ., 1967
IIIтакеншнейдер — Е. А. Ш т а к е н ш н е й д е р. Дневники записки (1854— 

1886). М.—Л., «Academia», 1934
Эйдельман — Н. Я. Эйдельман. Тайные корреспонденты «Полярной 

звезды». М.. «Мысль», 1966
Энгельсон — В.А. Энгельсов Статьи. Прокламации. Письма. М.,1934
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ААЛ — «Autour d’Alexandre Herzen. Documents inédits publiés par M. 
Vuilleumier, M. Aucouturier, S. Stelling-Michaud et M. Cadot». Genève, 
1973

BM — British Museum. London
Carr — E. Carr. The romantic exiles. London, 1933
DM — журнал «Deutsche Monatsschrift für Politik, Wissenschaft, Kunst und 

Leben»
HOBL — «Herzen, Ogarev, Bakounine. Lettres inédites. Introduction, tra

ductions et notes par M. Mervaud». Paris, 1975
IISG — Internationaal Tnstituut voor Sociale Geschiedenis. Amsterdam
LMH — «Lettres de Mazzini à Herzen» («Bulletin of the International Insti

tute of Social History. Amsterdam», 1953, № 1, Leiden, 1953)
MAd — газета «Morning Advertiser»
Mazzini — J. M a z z i n i. Scrittiediti ed inediti, vv. XL—LX. Imola, 1924— 

1931
Proudhon — Correspondance de P.J. Proudhon, précédée d’une Notice sur 

P.J. Proudhon par J.A. Sanglois, tt. I—XIV. Paris, 1875
Reissner — E. Reissner. Alexander Herzen in Deutschland. Berlin, Aka

demie-Verlag, 1963
Revue — J. M о n о d. Jules Michelet et Alexandre Herzen d’après leur corres

pondance intime (1851—1869).— «Revue», 1907, № 10, 15 mai; № 11, 
1 juin

SI — W. i. R. Sliwowscy. Aleksander Hercen; Warszawa, 1973
VdP — газета «Voix du Peuple»
Venturi — F. Venturi. Esuli russi in Piemonte dopo il’48. Torino, 

1959
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440-442

Анненков Ф. В. 321
Анненковы, братья 415, 420
Асталош Ш. 100
Астраков С. И. 18, 40, 78, 79, 87, 

89, 93, 111, 118, 122, 123, 125, 142, 
160, 165, 178, 184, 243, 246, 284, 
295, 319, 354, 360

Астракова Т. А. 11, 18, 24, 28, 30, 
40, 61, 63, 65, 73, 79, 81, 87, 88, 
92, 98, 111, 115, 117, 118, 120, 
122, 123, 125-129, 132, 134, 135, 
142,145,146,149,179, 189, 205, 214, 
243, 246, 248, 284, 308, 322, 354, 
360, 372, 384, 388, 394, 418

Афанасьев А. Н. 264
Ашерст В.-Г. 143, 236, 445, 449 
Ашерст (жена) 143
Ашерсты, семья 293
Ашетт Л. 453

Б. 14
Бабст И. К. 453
Базилевский П. А. 94
Байрон Дж.-Н. -Г. 348, 376
Бакунин М. А. 43, 44, 49, 52, 55, 

57, 140, 157, 159, 160, 162, 164— 
166, 172—174, 222, 285, 297, 314, 
316, 345, 435

Бакунины, семья 290
Балабин В. П. 444, 450
Барбери Т. 140
Барбес А. 211, 227, 232, 274
Барбье О. 368
Барман Ж. 34
Барнабе Э.-Ш. 120
Бартелеми Э. 117, 136, 197, 219— 

221
Бартенев П. И. 411, 417, 434, 449, 450

1 Составила Г. Г. Елизаветина.
2 Полужирным шрифтом выделяется страница, на которой дана аннотация 

имени.
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Басистов П. Е. 330, 377, 394
Бауэр Б. 147, 150
Бахерахт Р. И. 152, 257
Бахметев П. А. 362, 364
Бейер Э. 88, 90
Бейст Ф., гр. 397, 398, 402
Белинский В. Г. 45, 56, 165, 260, 

264, Й76, 287, 294, 297, 299, 322, 
326, 344, 371, 419, 429, 449

Беллини В. 111, 243
Белль Е. 328, 330, 335
Бенедиктов В. Г. 368, 375, 397
Бенкендорф А. X., гр. 212
Бенни А. 464
Берггем Н. 365
Бернар С.-Ф. 398, 403, 410, 411, 413, 

420, 430
Бернарден де Сен Пьер Ж.-А. 180
Бернацкий А. 31, 32, 49, 55, 96 
Беррю К. 55
Бертани А. 93, 105
Берхтольд Ж.-Н.-Э. 31, 37, 38
Бессон А. 403
Бесте Э. 396
Бестужев-Рюмин М. П. 214, 238, 249, 

379
Бетховен Л. ван 38, 149
Бехер 3. 432
Бианки А. 230
Биггс М. 90, 94, 96, 110—113, 117, 

154 165
Бичер-Стоу Г. 124, 130, 141
Благообразов М. И. 244
Благосветлов Г. Е. 393, 420, 435
Блан Л. 186, 195-197, 213, 227, 240, 

246, 261, 274, 294, 329, 352, 378, 
413, 422, 426

Бланк Г. Б. 398
Бланк К.135
Блекет 259, 261, 266, 267
Блинд К. 128, 145, 147, 187
Блудов Д. Н., гр. 47, 453
Бобринский А., гр. 334 
Бобринский В. А., гр. 330, 331
Бобрович 399
Богданович 420
Богоевский 23
Боденштедт Ф. 95, 171, 416, 422
Бодиско В. К. 167, 174-176, 183, 

218, 272, 274
Бодянский О. М. 49
Боке Ж.-Б. 35, 81, 131, 209, 212, 

291, 442, 444
Больдони К. 105
Больц А. 17, 24
Бонапарт Ж.-Ш.-П. 240, 285, 304, 

435

Боне А. 405, 410
Бонфис 63, 67, 82—84, 100, 113
Боссак-Гауке Ф.-К. 55, 58
Боткин В. П. 267, 284, 299, 302, 306,

308, 310, 311, 332, 335, 355, 360,
361, 369, 374, 385, 389, 390, 412,
416, 418, 419, 421, 422, 424, 426,
427, 431, 434

Боткин Н. П. 13, 79, 95, 98. 105, 
243, 248, 277, 279

Боткина М. П. — см. Фет М. П.
Боткины, семья 278
Браницкий Кс. В., гр. 133, 142, 143
Брасс А. 204
Брок П. Ф. 152, 153, 251
Брокгауз Г. 396
Брокгауз Ф. 16
Бруннов Ф. И., бар. 155, 158, 169, 

174, 182, 341, 376
Брылкин Н. А. 371
Брюнинг М., бар. 115, 120, 124, 129 
Будберг А. Ф., бар. 170, 197, 236, 

270, 444, 450
Буддеус А. 459
Булгарин Ф. В. 64, 341
Булевский Л. 122
Булич Н. Н. 353, 372, 429—431
Буташевич-Петрашевский М. В. 43, 

138, 145, 172, 173, 209
Бутенев А. П. 457
Бухнер К. 19
Бьюкенен Дж. 186

Вагнер Р. 96, 98
Вагнер Р., физиолог 221, 349
Вагнер Ф. 450
Валевский Ф.-А.-Ж., гр. 240, 315 
Валерио Л. 25, 28—31, 33, 88, 308 
Ван-Дейк А. 368
Варенцов В. Г. 377, 386
Васбентер Л. 122, 452
Васильев С. 48, 56, 80
Васильчиков Ф. А. 326
Вах 406
Введенский И. И. 13
Вейдемейер И. 139
Веласкес Д. де Сильва 365 
Веллингтон А.-У., герцог ИЗ, 360 
Бельо И. О., бар. 396, 397, 399 
Вендт Г. 413
Венн Дж.-С. 120
Вера Артамоновна 63, 115, 272, 280, 

307, 379, 417
Верди Дж. 287, 338
Верещагинский П. А. 462
Вермут 410
Верцинский М. 240



Указатель имен

Вестерштанд Г. 354, 356 
Вестфален Ф., фон 374 
Виардо Л. 148, 318 
Виардо-Гарсиа М.-П. 147—149, 201,

243
Вилле Ф. 97, 98, 103 
Виллих А. 111, 112, 117, 119, 127,

139, 141, 142, 197 
Винтерсберг 156 
Волер 21 
Волконский, кн. 443 
Вольмслей Дж. 186 
Вольф 410 
Вольфзон В. 16, 21, 48, 49, 53, 114 
Ворцель С. 125, 129, 132, 145, 153,

156, 157, 159, 163, 164, 175—177,
186, 194, 196, 213, 215, 216, 221, 
222, 244, 249, 302, 312-314, 327— 
329, 333, 334, 345, 382, 383, 385, 
389, 395, 422

Второв Н. И. 371, 457 
Высоцкий И. 181
Вяземский П. А., кн. 205, 212, 213,

259, 317, 345, 360, 377, 399, 411

Гааг Л. И. 10, И, 13-15, 17-21,
25, 27, 31, 35, 36, 40, 41, 44, 48, 
52-59, 61—64, 67, 76, 86, 87,
91, 107, 108, 119, 139, 168, 174, 
212, 258, 293

Гаевский В. П. 365—367 
Гакстгаузен А. 113, 114, 117, 119,

121, 401, 459 
Галахов И. П. 325 
Галахов С. П. 325 
Галеви Ж.-Ф.-Ф. 33 
Галер Л. 279, 280 
Галленги А. 308 
Гальваньо Д.-Ф. 23, 25, 29, 30, 33 
Ганке В. 369
Гарибальди Дж. 98, 186—190 
Гарибальди Р. 77
Гарибальди, дети 84 
Гартман М. 102, 103, 109, 110, 148,

150, 154, 156 
Гартман 169 
Гауг Э. 23, 55, 60, 75, 76, 81, 87, 88,

90, 91, 93, 94, 96—105, 110, 111,
ИЗ, 122, 129, 138, 139, 142, 151, 
155, 156, 165, 166, 172, 174, 176, 
187

Гебль П. 380 
Гёгг А. 336, 337
Гегель Г.-В.-Ф. 61, 117, 122, 123,

139, 298, 299 
Гедеонов А. М. 390 
Гедерштерн А. К. фон 440

Гейгенбах 393
Гейзе П. 394, 416 
Гейне Г. 275
Гейнцен К. 405
Гендель Г.-Ф. 38, 346, 347
Геннади Г. Н. 374 
Тёпель К. 204
Гервег Георг 5, 9—17, 20, 21, 26, 35, 

36, 39—41, 44, 65—84, 86, 87, 90. 
92-106, 108, 110, 112—116, 120 
121, 126, 138, 143, 168, 171, 185 
200, 211, 232, 240, 263, 451

Гервег Горас 10, 11, 104
Гервег Э. (урожд. Зигмунт) 5, 9- 

14, 16, 20, 26, 31, 35, 39—41, 44, 
65, 66, 69, 70—75, 77—80, 83, 84, 
86, 97, 99-101, 104, 111, 113, 120, 
138, 144, 200, 263

Гергард В. 451, 454 
Германн А. 297
Германн П.151,160 
Германн Э.-А. 442 
Герсеванов Н. Б. 459
Герцен А. А. 28, 30, 33—36, 38, 40, 

41, 82, 84, 91-94, 97, 98, 100, 101, 
107-115, 117, 118, 123, 125, 127, 
130, 132,134, 138,139, 141, 142, 144, 
148, 149, 151, 152, 156, 157, 166, 
177, 187—189, 201, 205, 212, 214, 
215, 217-219, 221, 226, 228, 235, 
237, 239-241, 244, 255, 257, 258, 
260, 265, 267, 269, 271, 278, 281,
285, 288, 289, 291, 293, 295, 302,
304, 306, 312, 339, 342, 346, 349,
357, 360, 361, 384—387, 394, 397,
404, 407, 425, 427-429, 434—443,
445, 447-450, 453, 455, 456, 458- 
460, 462

Герцен В. А. 83, 84, 86, 87
Герцен Е. А. 437, 438
Герцен Е. И. 15, 59, 61, 63, 65, 67, 

97, 115, 123, 206, 209, 214, 215, 
224, 242, 257, 258, 264, 265, 272, 
277, 279, 280, 283, 309, 327, 330, 
379, 384, 397, 417, 430

Герцен Н. А. (урожд. Захарьина) 
9-21, 24, 26-37, 39-41, 44, 51, 
53, 54, 56-58, 60-93, 96, 97, 99— 
102, 104, 106—108, 111, ИЗ, 115, 
121, 123, 125, 126, 128, 131, 132,
138, 142, 143, 149, 151, 163, 171,
179, 196, 205, 237, 243, 245, 248,
287, 288, 291, 339, 437, 439, 441,
442, 451, 455, 459, 460

Герцен Н. А. (Тата) 30, 35, 40, 41, 
44, 84, 87, 88, 90, 92, 93, 95, 96, 
98—101, 106, 107, 111 — 113, 115, 
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117—120, 122—128, 130, 133—135, 
137, 139-146, 163, 165-167, 169, 
171, 172, 174, 176, 177, 179, 187— 
189, 191, 195, 198, 205, 207, 208, 
213, 234, 239, 241, 242, 244, 246, 
247, 254—256, 277, 280—282, 284, 
287, 288, 290, 294, 296, 318, 350, 
353, 367, 372, 374, 382, 384, 413, 
434—436, 438, 441—443

Герцен Н. А. (Коля) 19, 27, 28, 31, 
33, 44, 48, 51, 53—58, 61, 63, 64, 
67, 76, 86, 87, 107, 108, 119, 168, 
174, 179, 212, 293, 378, 439

Герцен О. А. 75, 87, 118, 119, 122, 
124, 128, 130, 134, 137, 139, 141—
143, 145, 146, 150, 172, 174, 176,
177, 188, 189, 191, 195, 219, 241,
254, 281, 287, 288, 294, 295, 350,
381, 394, 409, 435

Гесс М. 52, 54, 55, 199
Гёте И.-В. 322
Гзелль 104
Гиллер Ф. 148
Гильфердинг Ф. И. 236 
Гиляров Ф. А. 432, 433 
Гиляров-Платонов Н. П. 432 
Гинкельдей 236
Гиртль И. 157
Глассон П.-Н.-Л. 107
Глинка А. П. 397
Глинка М. И. 329
Глинка Ф. Н. 64, 397 
Глориантов В. И. 357
Гоголь Н. В. 17, 37, 47, 49, 51, 152, 

162, 200, 204, 212, 258, 260, 304, 
330, 394, 395, 462

Голицын Н. Н., кн. 437, 438, 447 
Голицын Ю. Н., кн. 428, 433, 452 
Голицын В. В., кн. 269
Головин И. Г. 15, 17, 21, 23, 29—31,

33, 41, 43, 57, 75, 86—88, 99, 100, 
116, 123, 137, 140, 151, 152, 157, 
159—161, 165, 169, 173, 175,
176, 185, 190, 191, 194, 195, 205- 
207, 210, 224-227, 233, 261, 263, 
284, 286, 300, 302, 303, 322, 372, 
433, 451, 454, 455, 461, 463

Головнин А. В. 340, 341, 353, 357, 
422, 426

Голохвастов Д. П. 388 
Голохвастовы, семья 334 
Голынский А. В. 165, 195, 207 
Гомер 442
Гончаров И. А. 66, 360, 361, 463 
Горбунов К. А. 132, 271, 287 
Городков Г. Р. 13
Горчаков А. М., кн. 62, 63, 210, 374, 

376, 377, 380, 396, 397, 399, 443, 
444, 450, 458

Горчаков М. Д. 295, 341, 354, 360 
389, 410

Горяйнов А. А. 50
Готье П. 87
Готье Т. 54
Гоуке Э. 133, 135-137, 139, 141. 

143, 144, 151, 174, 293, 334, 422 
Гоуке, сестры 151
Гофман К. К. 320—322, 357
Гофштеттер А. 96, 105
Гранд 379
Грановская Е. Б. И, 147, 264, 287, 

294, 300, 303, 310, 321, 324, 332, 
333, 340, 342, 353, 386, 429

Грановский Т. Н. И, 21, 24, 25, 32, 
47, 48, 51, 89, 147, 159, 167, 171, 
242, 251, 260, 264, 271, 272, 279, 
294, 297, 301, 321-323, 327, 331— 
333, 335, 347, 380, 382, 449, 453 

Грант Р. 394
Грасс А. 436, 438, 439, 441, 450, 453 
Греппо Ж.-Л. 176
Греч Н. И. 45, 230, 398, 433, 454, 

465
Грибовский П. М. 315—317, 320, 

322, 330, 340, 341, 400
Грибоедов А. С. 47
Грив А. И. 85, 89
Григорович Д. В. 187, 191, 384, 385 
Григорьев А. А. 66, 70, 404, 416, 417 
Григорьев В. В. 327, 331, 335, 356— 

358, 360
Гризи Дж. 243, 338
Гримм А. Т. 455, 456, 458
Гринан Ж.-Б. 54
Гроссман 192
Гумбольдт А. 141
Туровский А., гр. 446, 452, 462, 463 
Гюго В. 30, 212, 214, 221, 230, 235, 

240, 245-249, 266, 274, 278, 333, 
373, 432

Гюго Ш. 30
Гюпо А.-Г. 157

Давыдов И. И. 345
Давыдов 23
Дамет А. 46, 47, 100, 104
Данич Ю. 382
Дантю Э. 343
Дараш П. 148, 175, 176, 244, 340, 

343
Даримой Л.-А. 100, 109, 112, 179, 

226, 246, 276, 279, 281
Дарпмон (жепа) 116
Дашкова Е. Р., кн. 295, 296, 300—
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302, 307, 309, 313, 331, 332, 369, 
370

Девиль Ф. 127, 133, 151, 198, 208, 
217, 244, 246, 282, 283, 290, 293, 
295, 302, 329, 330, 338, 357, 374, 
409

Деккер Р. 171
Делаво А. 186, 189, 204, 207, 209, 

256, 264, 265, 271, 276, 281, 284, 
286, 289, 309, 312, 315, 317, 318, 
324, 333, 334, 340, 343, 354

Делла-Рокка 216
Дельвиг А. И. 407
Дельпьер Ж. 292, 294
Дженнер Т. 120
Джонс Э.-Ч. 222—231, 234 
Дзанетти А. 85
Диккенс Ч. 388
Диксон У.-Ч. 219
Добролюбов Н. А. 127, 128, 220, 

230, 244, 259, 268, 272, 275—278, 
293, 294, 325—327, 345, 357, 400, 
410, 421, 439, 442, 456, 457, 462, 
463

Долгоруков В. А., кн. 323, 334, 335, 
341, 354, 368, 371, 375—378, 381, 
382, 389, 391, 396, 397, 399, 406, 
410, 412, 415, 420, 424, 425, 430, 
436, 437, 443, 447, 459

Долгоруков (Долгорукий) П. В., кн. 
45

Домагальский М. 122, 382
Доманже Ж. 182, 185, 186, 192, 196, 

197, 201, 205—207, 209, 214, 220— 
223, 266, 320, 331, 336, 338, 443

Домбровский К. 226
Дорохова М. А. 399
Достоевский Ф. М. 45, 82, 220, 345 
Дружинин А. В. 306, 322, 332, 335, 

356 359
Дубельт Л. В. 64, 89, 154, 155, 182, 

212, 236, 271
Дудышкин С. С. 328
Дунс 44
Дукшт-Дукшинский Г. Р. 48 
Дюмениль Э.-С. 108
Дюфур 393

Екатерина II 345, 441, 443, 446, 448, 
454—456

Елагина А.П. 301
Елагина Е. И. 301
Епифанов 295

Жабицкий А. 157, 194, 215, 382 
Жаннета 10
Жеребцова О. А. 212

Жеребцова 239, 282, 283, 285
Жирарден Э. 281
Жихарев М. И. 45
Жуковский В. А. 62, 63, 281
Жюльен Л.-А. 111

Закревский А. А., гр. И, 18, 146, 250,
251, 380, 393, 395, 436

Залесский К. 57
Зальцманн И. 389, 390
3амойский В., гр. 249
Затлер Ф. К. 371
Захаров Ф. И. 391
Захарьин П. А. 115, 209, 214, 255,

283, 290, 291, 347, 355
Зенкович Л. 156, 157, 175, 194, 215, 

216
Зибель Г., фон 445
Зигмунт Г. 11
Златовратский А. П. 456
Зольгер Р. 13, 14, 19, 31, 115, 116
Зотов В. Р. 355
Зубков В. П. 134
Зупанский 462
Зуров Е. А. 212

Иванов А. А. 358, 366, 367, 389, 435 
Ивашев В. П. 380
Игнатьев П. Н., гр. 273, 385, 461
Измайлов 169
Илличевский П. Д. И, 18
Иоахим И. 425
Исаков В. И. 391

Кабе 3. 55
Кавелин К. Д. 171, 260, 271, 273,

284, 363, 379, 391, 392, 404, 406, 
409, 421, 427, 459, 463

Кадэ 329
Кальдези 290
Каменский Г. 325
Камилль 159
Кампе 10. 199, 255, 261, 263, 285,

301, 303, 369, 408, 413, 439, 464
Кани, братья 21, 50
Каншин Д. В. 392, 422
Каншина 392
Капп К. 18
Капп Ф. 17, 155, 165, 229
Каравелов Л. 419
Карлейль Дж. 112, 283, 285
Карлейль Т. 112, 124, 153, 234, 236, 

455
Карлье П. 47
Каррик В. 391
Карше 342
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Касаткин В. И. 328
Катков М. Н. 235, 271, 433
Каули Д.— см. Коуэн Дж.
Кауфман 376, 377, 393, 395, 401, 402, 

431
Каффи И. 58, 128, 142, 149
Каховский П. Г. 214, 249, 379
Каченовский Д. И. 391, 404, 409,

426, 436, 451
Кашперов В. Н. 315—317, 324, 329, 

355, 398, 400
Квадрио М. 383, 399, 400, 404
Квинси Т. де 313, 314, 317
Кейп А. 368
Кёлликер Р.-А. 386, 397
Кеннингем В. 175
Кёрдеруа Э. 195—197, 199, 200
Кетчер Н. X. 24, 124, 130, 141, 242,

251, 284, 301, 324, 325, 331, 344,
379, 392, 404, 412, 423, 453

Кинкель Г. ИЗ, 125, 139, 277, 367, 
368, 372, 453

Кинкель И. 277, 354, 453
Кинкели, семья 289
Киреевский И. В. 323
Киреевский П. В. 323
Киселев Н. Д. 57
Киселев П. Д., гр. 45, 444, 550
Китлер 396
Киш 57
Кишкин В. В. 368
Кланка Д. 280, 420, 438, 441, 446
Клаусс-Шар в а ди В. 148, 149
Клинксик 285, 290
Клоотс А. 378
Клопотовская А. 438
Клусс А. 141
Ключарев Г. И. И, 146
Клячко Ю. 46
Княжевич А. М. 368, 410, 412
Ковалевский Е. П. 410, 412, 424, 

433
Козепц Э. 93, 105, 119
Кокорев В. А. 447
Колачек А. 12—14, 19, 21, 44, 76, 

81, 167, 211, 452
Колбасин Д. Я. 304, 307-311, 315, 

328, 412
Колбасин Е. Д. 304
Колбасин Е. Я. 299, 307, 315
Колли 127
Кольцов А. В. 95, 199, 279
Комаров А. С. 278, 387
Комаровский Е. Е. 460
Констан Б. 366
Константин Николаевич, вел. кн.

338, 360, 391, 398, 422, 460

Корвин-Вержбицкий О.-Ю.-Б. 373, 
376

Корвин-Кохаиовский А. А. 447— 
449

Кордецкий Л. 227
Корн Ф. 256
Корнилов А. А. 278
Корренти Ч. 42
Корф М. А., бар. 50, 56, 170, 196, 

262, 361, 362, 369—371, 381, 391, 
392, 433, 443, 444

Корш В. Ф. 404, 407, 412, 419, 421, 
423

Корш Е. Ф. 145, 276, 284, 301, 327, 
342, 344, 379, 419, 421, 423, 428, 
440, 453, 463

Корш М. Ф. 51, 64, 89, 91, 95, 129, 
132, 145, 167, 171, 287, 294, 298, 
300, 301, 303, 309, 310, 321, 327, 
340, 342—344, 353, 355, 360, 372, 
391, 426-429, 434, 440, 441

Корши, семья 11, 91
Коссидьер М. 217, 318
Костомаров Н. И. 377
Костюшко Т. 222
Котошихин (Кошихин) Г. К. 341 
Коуэн Дж. 266
Кочубей Л. В., кн. 385, 388, 389 
Кошелев А. И. 301, 348, 352, 362, 

384, 430, 447
Кошелева О. Ф. 301
Кошут Л. 110-112, 123, 132, 152, 

176, 183, 186, 189, 209, 210, 214, 
249, 256—258, 262, 361, 409

Краевский А. А. 64, 80, 81, 278, 310, 
332, 345, 350, 352, 356, 384, 402, 
426, 427, 430

Кремер Е. И. 174, 196 
Кроликовский Л. 55 .
Кроуфорд Дж.— см. Саффи Дж.
Кроуфорд К. 201, 308
Кроуфорд (мать Дж. Саффи) 144, 

145, 306
Крузе Н. Ф., фон 437, 447
Круцигер А. 16
Крылов Н. И. 360, 362, 371, 384, 

417
Кудлих Г. 137, 138, 173
Кузен 27
Кудрявский X. Е. 240, 396
Кулиш П. А. 51, 330
Кунт 396
Курне Ф. 117, 136
Курочкины 397
Курута 10. Ф. 410, 413, 415
Кюсслер Ж.-Ф. 107
Кюхельбекер В. К. 275
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Лавров П. Л. 329, 363, 373, 397
Ладыженская В. Д. 394
Ламанские 401
Ланской С. С., гр. 378, 423, 424, 430
Лауффер 336, 443, 450
Лебедев К. Н. 268, 269
Лебедев М. Е. 326, 327
Левассор П. 241, 242
Лёве-Кальбе В. 13, 44, 111, 126, 139
Леверсон М.-Р. 390, 403
Леви М. 310
Ледавтю К. 380
Ледрю-Роллен А.-О. 110, ИЗ, 129, 

133, 175, 176, 185, 186, 201, 258, 
261, 274, 328

Лейцман Ф. 286
Лелевель И. 249, 250
Леммель М. 399
Ленг 355, 360, 361
Ленин В. И. 5
Леопарди Дж. 78, 125, 137, 279, 460 
Лермонтов М. Ю. 47, 66, 70, 95, 

123, 133, 138, 199, 200, 217, 229, 
230, 244, 251, 283, 287, 322, 328, 
456, 460

Леру П. 245
Летунов И. 3. 205
Ливио Ж. 330
Лидере А. Н., гр. 371
Лиленд Ч.-Г. 424, 430, 458, 459, 461 
Линд Ж. 277
Линтон В. 24, 145, 156—160, 162, 

173, 175-179, 181, 182, 184, 188, 
193, 198, 216, 218, 219, 222, 223, 
228, 239, 241, 254, 395

Липперт К.-Р. 352
Липранди И. П. 350, 382 
Лобанов-Ростовский А. Б., кн. 197 
Ловцов С. П. 289
Лонгинов М. Н. 310, 323
Луи-Наполеон (Людовик-Наполеон)— 

см. Наполеон III
Льховский И. И. 360
Людвиг I 259

Майков Л. Н. 431
Мак-Клюр Р.-Д. де Мазурье 167
Макшеев А. И. 438
Малярдье П. 157
Мамели Г. 102
Мангельсдорф 18
Мантейфель, бар. 270
Марио Дж., гр. ди Кандиа 111, 243, 

338
Мария Александровна, императрица 

391, 455, 456
Мария Николаевна, вел. кн. 158

Маркевич Б. М. 220
Маркс К. 20, 114, 119, 128, 132,

135, 140-142, 145, 149, 153, 161,
162, 164, 165, 188, 193, 194, 223-
225, 229-231, 238, 239, 245, 256, 
270, 286, 403, 414, 448

Маркс Ф. 159
Маркс, книгопродавцы 378 
Мартынов И. М. 369 
Массе Ж. 128
Массоль М.-А. 52
Матьё Ж. 23, 59, 61, 67, 98
Маццини Дж. 20, 59, 60, 67, 68, 75, 

78, 86, 88, 90-94, 98, 110, 112, 
113, 117, 123, 125, 130, 133, 135— 
137, 139, 144, 151, 160, 165, 166, 
173-176, 183, 186—188, 190, 201, 
206, 211, 216, 246, 247, 249, 258, 
267, 268, 271, 274, 326—328, 331, 
333, 334, 357, 358, 383, 404, 427, 
429, 436, 440

Маццини М. 86
Маццолени П. 131, 133, 135, 139, 

165-166
Машковцев Е. П. 278 
Машковцевы, семья 278 
Меассалер А. 91 
Меассалер (муж) 91 
Медведева П. П. 309, 337 
Медичи Дж. 92, 93, 95, 102, 105, 106,

110, 118, 119, 328 
Мейербер Дж. 248, 347 
Мейзенбуг М. 125, 129, 138, 140, 141,

143, 144, 151, 156, 157, 160, 161,
163, 166, 169—172, 179, 182, 183,
186, 189, 197, 203, 205, 208, 209,
213, 214, 217, 218, 220, 221, 223,
226, 227, 234, 239, 240, 243, 255,
259, 261, 277, 278, 285, 287, 288,
290, 293, 295-297, 300, 301, 303, 
313—318, 320, 328—332, 334-337, 
345, 349, 350, 354, 356, 357, 361, 
362, 367-369, 372, 374, 383, 384, 
386, 387, 390, 392—395, 398, 403— 
406, 408, 409, 413-416, 418-420, 
422—425, 428, 431, 432, 438, 439, 
441, 443, 464

Мельгунов Н. А. 18, 21, 49, 52, 72, 
73, 76, 79-83, 109, 113, 117, 123, 
124, 126, 127, 130, 132, 140, 141,
145, 147, 153, 170, 171, 179. 284,
291, 292, 301, 303, 305, 309, 311 —
319, 321, 322, 324-327, 329-336,
338—343, 350, 357—359, 363, 364.
378, 385, 392, 396, 397, 405, 406,
415, 422, 427, 428, 438, 440, 443, 444

Мельгунова С. К. 150



Указатель имен 479

Меме 405 
Меншиков А. С., кн. 140 
Меццакапо Л. 93, 105, 120 
Миклашевский Г. И. 370, 382, 395,

418 
Миклашевский (отец) 395, 455 
Миллер С. А. 220 
Милос 415
Милошевич Н. С. 457 
Мильковский И. 169 
Мильнер-Гибсон С.-А. 145, 146, 219,

240, 422 
Мильнер-Гибсон Т.-М. 279 
Милюков А. П. 345—348, 352 
Милюкова 352 
Милютин Н. А. 45 
Минлос 410 
Митчел Дж. 211 
Михаил Николаевич, вел. кн. 324,

326 
Михайлов М. Л. 13, 289 
Михаловский Г. 360, 371, 373, 374,

376, 379, 398 
Мицкевич А. 374—376 
Мицкевич 401 
Мишле Ж. 32—34, 44, 46—55, 57—63,

65, 76, 77, 97, 101, 103, 106, 108, 
110, 145, 158, 163, 168, 172, 173, 
218, 221, 222, 225, 228, 229, 232— 
235, 240, 241, 245, 246, 249, 255,
265, 280, 296, 297, 306, 309, 310,
315, 317, 318, 321, 324, 331, 342,
345, 379, 453, 454, 456, 458

Моден Г. 77 
Молешотт Я. 153, 157 
Мольер (Поклен Ж.-Б.) 23 
Моммзен Т. 313
Мордвинов Н. А. 271, 273, 276, 401 
Мордини А. 16, 79, 93, 95, 100, 106 
Мордовцев Д. Л. 435 
Море 394, 397
Моцарт В.-А. 39, 201, 384

Мюнке 416

Муравьев-Апостол С. И. 145, 214,
249, 379

Мурильо Б.-Э. 365, 368
Муханов В. А. 445
Муханов Н. А. 445
Мухин П. 390, 398, 403
Мюллер-Стрюбинг Г. 114, 116, 117,

122, 237, 289, 318, 442, 444

•Назимов В. И. 383
Найденов Г. С. 425
Нани, гр. 333
Наполеон I 250

Наполеон III 58, 59, 369, 393, 406,
410, 411, 458

Наполеон, принц — см. Бонапарт 
Ж.-Ш.-П.

Неголевский А. 242, 247 
Неголевский 3. 248 
Негро 137, 138
Некрасов Н. А. 282, 294, 299, 313, 

322, 323, 330, 344, 345, 347, 350,
352, 353, 355—360, 362, 370, 373 

Нессельроде К. В., гр. 189, 256 
Нефтцер О. 286, 305
Нидергубер 141, 148, 149, 155—160 
Нидергубер (дочь) 141, 142 
Нидергубер (жена) 148, 153 
Никитенко А. В. 399, 409, 448, 451,

453, 454, 458 
Никитин И. С. 337, 371 
Николаи Н. П. 396 
Николай I 10, 12, 23, 36, 38, 43—45,

47-49, 56, 112, 140, 152-154, 
157, 166, 169, 181, 182, 189, 200, 
201, 221, 225, 228, 231, 232, 249, 
268, 320, 345, 368, 379, 392

Николай Александрович, цесаревич
427, 456, 458, 461 

Новиков Н. И. 43 
Норд штейн А. П. 337 
Норов А. С. 152, 153, 396, 413 
Ноэль Л. 52 
Нут 181, 196, 453

Обер Д.-Ф.-Э. 29 
Оболенский Ю. А., кн. 437, 447 
Огарев Н. П. 5, 13, 78, 79, 87, 89,

92, 93, 96, 98, 108, 111, 115, 118, 
122, 123, 126, 128, 130-132, 134, 
146, 147, 149, 151, 157, 160, 164, 
165, 169, 170, 178—180, 184, 189, 
191, 208, 215, 242, 243, 245, 275, 
282-293, 295, 296, 298—302, 305— 
308, 310-313, 315—319, 322—324, 
327, 329—331, 335—341, 344—348,
353, 355, 356, 358—361, 363-367, 
369, 370, 373, 374, 379, 383, 384, 
387, 388, 393, 398, 400, 402, 403,
411, 414, 417, 418, 422—424, 427, 
430, 431, 433, 435, 436, 438, 439, 
441, 443, 444, 448, 450, 457, 459, 464

Огарева М. Л. 282, 331, 353 
Одибер 54, 58
Одоевский В. Ф., кн. 67 
Ольга Николаевна, вел. кн. 158 
Ольшевский Ю. 237, 335, 455 
Оом Ф. А. 455
Оппенгейм Г.-Б. 324 
Орлов А. Ф., гр. 11, 18, 44, 45, 64, 
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89, 146, 152—155, 163, 169, 170, 
173, 174, 180, 193, 196, 238, 240, 
241, 244, 250, 251, 256, 257, 270, 
271, 276, 429

Орлов М. Ф., гр. 134, 212
Орлов Н. А., кн. 324, 326, 357 
Орсини Ф. 16, 53, 56, 59, 66—68, 70,

76, 77, 79, 81, 83, 84, 92, 97—102, 
106, 173, 186, 187, 290, 296, 297, 
300, 314, 343, 388, 393, 398, 404, 
405, 410

Освальд Э. 19, 20, 32, 37
Островский А. Н. 92, 163 
Островский К. 151, 372, 374, 375,

380
Островский М. Н. 92 
Оуэн Р. 112

П. К. 49
Павлов Н. Ф. 17, 124, 127, 131, 145, 

307, 340, 356, 365, 394, 437, 447
Павлов П. В. 406
Пальмерстон Г.-Дж.-Т. 178, 220,

266, 401
Пальмье 28, 29, 35
Панаев В. А. 435, 436, 460
Панаев И. И. 282, 299, 306, 338 
Панаев Н. И. 420
Панаев П. В. 397
Панаева А. Я. 282, 356, 370
Панин В. Н., гр. 23, 24, 43, 45, 335, 

429, 464
Паржницкий И. И. 442
Паскевич-Эриванский И. Ф., гр.

152—154, 163, 180, 184
Пассек Т. П. 362, 446
Пассеки, семья 134, 279
Пастаро 23
Пачелли 79, 80
Пачелли (жена) 79, 80, 105 
Пеллико С. 268, 270
Перовский Л. А. 105, 350 
Перфильев С. В. 371, 412
Перцов В. П. 340, 431, 451 
Перцов Э. П. 425, 426
Пестель П. И. 145, 214, 234, 249, 

479 404
Петр I 242, 260, 349
Петрашевский — см. Буташевич- 

Петрашевский М. В.
Печерин В. С. 133, 135, 136, 139— 

141, 143
Пиа Ф. 266, 274, 403
Пигот Р. 176, 188, 196 
Пизакане К. 93, 105, 110, 119
Пий IX, римский папа 425
Пийе (Пиле) Л. 18, 23, 24, 26, 53, 57

Пиколомипи М. 287
Пикулин П. Л. 242, 243, 247—249, 

251, 254-261, 264, 267, 272, 277, 
279, 282, 284, 287, 291, 294, 306,
307, 380, 395, 407

Пинто М.-А. 181, 282, 285, 303, 304,
308, 309, 427, 428

Пирсон Ч.-Г. 409
Писарев Д. И. 431
Писаревский Н. Г. 308—310, 441 
Писемский А. Ф. 220
Писсовская 302, 304
Писсовский 302, 314
Платенауэр 285, 314, 403
Плетнев П. А. 301
Победоносцев К. Н. 464 
Поггенполь Н. П. 314, 317, 455 
Погодин М. П. 49, 158, 159, 260, 271,

301, 392, 404, 417, 437, 447 
Полежаев А. И. 133, 251 
Половцев А. А. 464 
Полонский Я. П. 270, 273 
Полторацкий С. Д. 196, 257, 262,

282, 374
Полуденская М. И. 177, 322 
Полуденский М. П. 374
Поляков 402, 403, 413, 415, 417. 

418
Понсар Ф. 313
Понца де ла Мартино, гр. 40—41
Попов В. П. 393, 394, 435
Попов Е. И. 355, 362
Попов М. М. 335
Попов Н. А. 339
Потемкин А. М. 154, 180
Прево 244
Прево (жена) 248
Прео О. 76, 77, 168, 173
Прессе А.-Б. 107, 109, 113 
Придорогин И. А. 371, 457
Прудон П.-Ж. 13, 38, 44, 52, 56, 57, 

60, 61, 63, 65, 68, 73, 75, 78, 90, 
100, 108, 109, 112, 113, 115, 120— 
123, 142, 179, 246, 247, 249, 292, 
342, 413, 417, 423, 454

Прянишников Ф. И. 169, 170, 410, 
412, 437

Пугачев Е. И. 198
Пульская Т. 217, 265, 303 
Пульские, семья 209, 256, 317, 318 
Пульский Ф. 186, 192, 228, 232, 240, 

259. 262, 265, 275, 405
Пус Т. 318
Пушкин А. С. 9, 33, 47, 75, 95, 132,

133, 138, 139, 141, 144, 148, 171,
174, 191, 199, 200, 226, 229, 230,
244, 248, 251, 258, 268, 275, 282,
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283, 285, 287, 293, 322, 334, 395,
404, 415, 416, 422

Пыпин А. Н. 421
Пьянчани Л. 140, 153, 175, 181, 182,

185, 188, 192, 195, 196, 198, 199,
201, 205, 207, 211—214, 221, 230,
232, 233, 240, 241, 245, 246, 248,
251, 255—258, 260, 261, 266, 277,
306, 308, 328, 331, 346, 373 

Пьянчани, гр. (отец) 306

Радикати ди Марморито А. 24, 25, 
29 33 34

Радищев А. Н. 411, 419, 425, 426, 
429, 430, 448, 455, 464

Радищев П. А. 464 
Радулеску Э. 57 
Раевский Н. М. 449 
Раупах 356
Рачинский С. А. 393, 416, 464 
Рёдигер Г.-А. 134, 155, 206 
Резен П. 90
Рейсдаль Я. 365, 368
Рейхель А. 27, 44, 49, 56, 67, 82, 83, 

87, 92, 97, 107, 112, 114-116, 118, 
122, 127, 128, 130, 136-139, 142,
143, 154, 155, 157, 158, 160, 171,
174, 181, 204, 205, 210, 214, 248,
251, 255, 259, 263, 277, 287, 304,
309, 320, 336, 354, 356, 357, 417 

Рейхель А.-Н. 82, 120
Рейхель Е. 390 
Рейхель К.-А. 154
Рейхель М. К. (урожд. Эрн) 10, И, 

13—15, 17-21, 25, 27—29, 31, 
35-37, 40, 41, 44, 49, 51-53, 
55—65, 67, 68, 72—84, 87 — 102, 
104—107, 109, 111—171, 173—193, 
196, 201, 202, 204-215, 217-219, 
224-230, 232—235, 237, 239—243, 
246-248, 254—259, 262-267, 269, 
271, 272, 274, 276—294, 298, 300, 
304, 309, 310, 312, 313, 315, 316, 
318, 320-322, 326, 327, 329, 330, 
332-334, 336, 338-340, 342, 344, 
347, 348, 352, 353, 355, 357, 359, 
360, 369, 372, 376, 379, 380, 382— 
384, 386, 388-392, 395, 397, 398, 
402, 405-407, 409, 410, 412, 413, 
415, 417, 418, 421, 425-428, 430, 
432, 438-440, 442, 444, 446, 453, 
457, 462, 463

Рейхель Э. 462 
Рейхенбах О. 113, 114, 139, 314 
Реклю Ж.-Ж.-Э. 242, 338 
Реклю М.-Э. 227
Реклю (жена Ж.-Ж.-Э. Реклю) 338

Рембрандт X. ван Рейн 368
Репины 278
Рёссингер Ф.-Л. 306
Рибейроль Ш. 97, 183,186, 195, 198, 

201, 211, 213, 214, 231—233, 255, 
261, 277, 278

Рив Э. 151, 269, 320
Ридигер Ф. В., гр. 192, 193 
Римини 254
Ристори А. 349
Ричардс А. 164, 165
Рокка П.-П. 59, 179, 439, 442
Роланд 464
Роман И. 77
Ромье О. 34
Ронге И. 256
Pop Ж.-Ж. 66, 132
Росетти К.-А. 57, 95
Россини Дж.-А. 243, 305, 325, 347
Ростовцев Я. И. 313, 315, 377, 409, 

419, 450, 463
Ростовцева В. Н. 463
Ротчев А. Г. 122, 123, 135
Ротшильд Дж. 28, 35, 55, 60, 87, 

111, ИЗ, 115, 117, 122, 126-128, 
135—137, 171, 181, 251, 261, 280, 
290, 312, 334, 343, 359, 365, 373, 376

Ротшильд Л. 35, 240, 251, 258, 260, 
308, 313, 328, 333, 340, 344, 364

Рош С. 267, 280, 372, 382
Ру Л. 220
Рубенс П.-П. 365, 368
Рубинштейн А. Г. 425
Руге А. 113, 114, 153, 158, 161, 175, 

185, 187, 204, 205, 286
Руже де Лиль К.-Ж. 347
Рылеев К. Ф. 133, 214, 230,238, 249, 

275, 287, 329, 330, 379
Рындин 425
Рязанцев М. Н. 278

Сабуров А. И. 71
Сабуров К. 429
Сабуровы 354, 356
Савич И. И. 165, 205, 302, 438
Сазонов Н. И. 17, 26,36, 52, 67-74,

78, 80, 82, 88, 112, 134,155, 156, 
169, 199, 207, 222, 224, 238, 254, 
265, 276, 301

Сазонова 177
Салтыков (Салтыков-Щедрин) М. Е.

312, 378, 404, 409
Самарин 10. Ф. 418, 447, 449 
Самарин Ф. 370
Самарин 365
Санд Жорж (наст, имя — А. Дюде- 
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ван) 9, 35, 36, 109, 114, 116, 117, 
174, 180, 184, 189

Сандерс Дж.-Н. 186, 261
Сантини 429
Сатин Н. М. 71, 82, 89, 127, 128, 131, 

290, 295, 307, 327, 356, 357, 370, 379
Сатина Е. А. (урожд. Тучкова) 283, 

312 319 373
Саффи А. 114, 125, 137, 138, 151, 152, 

163, 171, 173, 185, 188, 192, 194, 
201, 205, 207, 211, 213, 214, 219, 
220, 222, 227, 228, 230-232, 234, 
236, 240, 241, 243—245, 249, 251, 
262, 264—266, 271, 274, 283, 285, 
286, 288, 296, 297, 300, 302, 303, 
306-310, 324, 348, 350, 367, 443, 
445

Саффи Дж. (урожд. Кроуфорд) 201, 
302, 303, 306, 308, 348, 350, 464

Саффи О. 443
Саффи (мать) 251
Сахаров Л. И. 357
Свентославский 3. 153, 196, 211, 230, 

232, 234, 238, 239, 244, 261, 347,
349, 363, 367, 373, 379, 388, 391,
395, 399, 408, 411, 425, 426, 432,
436, 439, 442, 446, 448, 449, 457,
459

Севастьянов К. И. 399, 407 
Севастьянов Н. И. 380, 393, 399 
Севастьянов П. И. 380, 393, 399, 404, 

405, 407
Селиванов И. В. 406, 447 
Семевский М. И. 420
Сенявин Л. Г. 89, 152, 155, 169, 173, 

196, 238, 241, 257, 270
Сетерленд Г. 414
Сетерленд М. 414 
Сечинский И. И. 395
Симон Л. 20, 126, 148 
Синельников Н. П. 457
Скалой А. В. 446
Скриб Э. 29, 33
Скуридин М. С. 47 
Славутинскпй С. Т. 456, 457, 462, 463 
Случевский К. К. 435
Смирнова А. О. 370
Соколов 433
Соколовский В. И. 268 
Солдатенков К. Т. 412, 419 
Соллогуб В. А., гр. 17, 307 
Солнцев А. А. 273
Соловьев С. М. 291
Софокл 442
Спартанский А. 464
Сперанский М. М., гр. 314
Спешнев Н. А. 138, 209, 305, 345

Срезневский И. И. 293
Станевич Е. 175
Станкевич А. В. 78, 106—110, 112, 

123, 124, 129, 130, 132, 133, 137, 
144, 336

Станкевич Е. К. 78, 107-110, 112, 
129, 130, 132, 133, 137, 138, 144, 
384, 427, 429, 434

Станкевич Н. В. 293, 298
Страль Ф. 442
Строганов А. Г., гр. 341, 437 
Стэнсфилд К. 136, 137, 143, 150, 212, 

383
Стюарт, лорд Даблей Коутс 178
Сунов 410
Суццер Л. 53, 55
Сю 14, 17
Сюйо 32

Таландье А. 195,212, 214, 226, 227, 
231, 237, 246, 254, 264, 271, 274, 
317, 319, 384, 403, 425

Таландье Н. 254, 255
Таландье (жена) 254, 255 
Талькевич 164
Танчиони 336
Татаринов А. Н. 326
Телеки Ш., гр. 232, 233, 251, 254,

255, 261
Телль В. 233
Теодорани 248
Тесье дю Моте М.-Э. 53, 81,84, 88, 91,

92, 94, 96, 103, 105, 106, 115, 116,
120, 122, 126, 128-130, 142, 153,
184, 191, 193, 203, 205, 226, 247, 
279, 285, 326, 329, 332, 445, 446, 
448

Тесье дю Моте (жена) 90, 91, 93, 100, 
101, 126, 203, 234-235, 281

Тимашев А. Е. 371, 382, 398, 437, 
459, 465

Тимашев-Беринг А. А. 380, 385, 393 
Тимм Ф. 170, 241, 244
Тимофеев 413
Титов В. П. 458
Толочанов К. Д. 349
Толстая А. А., гр. 375
Толстой А. К., гр. 220
Толстой И. М., гр. 341, 396
Толстой Л. Н., гр. 275, 283. 291, 

299, 310, 328, 330, 331, 335, 339, 
358, 360, 375, 414

Толстой Я. Н. 86, 87, 411, 454 
Топильский М. И. 440
Торе Т. 119
Трескин Н. А. 431
Трирогов 326
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