
Е. А. ГУРВИЧ
И З  В О С П О М И Н А Н И Й(Мой перевод «Капитала»)

Л не знаю, соб1‘1)уеь ли я когда-нибудь вообще шишсать свои воспоипианил: 
поэтому хочу здесь записать одпу страничку нз того, что может вместе со мной 
сойти в могилу и что HHTepecito для характеристики той эпохи. (Других участников, 
этого дела нет ужо в живых.)

Лак известио, первый’ русский перевод «Капитала» появи.тся в J872 году. 
Издай оы был в количестве двух или трех тысяч экземиляров, как обыкповенио тогда 
издавались кпнги. Переводчиком его считали Германа Лопатина. Только впоследствии 
стало известно, что Лопатии перевел первую главу, остальное же перевел Ннко.тай— он 
(Данйельсоіі), Издание это совершенно разошлось. В середине восьмидесятых годов 
«Капитал» был из’ят из обращения, и книгу достать было чрезвычайно трудно, 
В каждом ирош11!циальном городе имелось 2 —  3 экземпляра, а иногда и меньше. 
fJ мра4]1ую эпоху восьмидесятых годов и не чувствовалось особенного недостатка 
в этой книге. Не было также и русского перевода «7л1г Kritik».

Но вот в девяностых годах вместе с возникновением рабочего движения 
возникает так называемый «лега.п.иый марксизм», возобновляется старый спор между 
пзродииками и марксистами, появляется книжка Струве «Критические заметки», 
в журналах появляется ряд статей, выходит книга Николая —  она «Очерки нашего 
пореформенного хозяйства», затем Вельтпва «К воиросу о развитии монистического 
взгляда па историю». Вполпс естественно возникает потребность обратиться 
к первоисточникам —  к «Каииталу», к «Zur Кгііік», а между тем книги эти трудно, 
почти невозможно было достать. Тогда у меня явилась мысль перевести «Zur Kritik».
Я жила в это время в Минске и пс имела связей с издательствами, но решила сначала 
перевести книгу, а уже йотом искать издателя. Так я и поступп.та. Но так как мне 
приходилось работать много для заработка и кроме того л много времени уделяла 
революционной работе, то перевод подвигался довольно медлеігно. Когда половина 
книги была уже исревсдсиа, вышел русский перевод под редакцией Румяпцева. Свой 
перевод я тогда бросила в печку. Но «Капитал» к тому времени (1895 год) стал 
можно сказать, библиографической редкостью. И вот однажды, обсуждая этот вопрос, 
мы, —  покойный Белевский (Белоруссов), Лев Маркович Зав ף  и я, —  пришли 
к заключению, что необходимо повое издапис <(Капитала». О том, что это возможно 
будет сделать легально, в то время еще по могло 0і.1ть и речи. Затем вставал еще 
вопрос о том, и.чсеи .та мы право переиздавать чужой перевод —  ведь он является 
литературной собственностью переводчика. О получении разрепкияя переводчика также

«) Л. М, Зак приааллежал к числу первых пропагапдастов-иаролииков. Ьил в ссылке 
R Якутской оОлаетп, откуда ііерну.існ во второй лп.іовішо восьмидесятых годов. Затем вто- 
)шчио бил вь№.1ан в Якутскую об.1асть и ве|>пу.1с» в середине девяиостых годов. У.мер в 
Минске летом 1897 года.
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лс могло быть речи, так как Герман Лонатип сидел в Шлисссльбургской крепостн. 
Таким образом мы пришли к убеждению, что необходимо сделать новый перевод, 
и сделать его, копечио, не с первого издания, а с третьего, вышедшего под редакцией 
Ф. Энгельса. (Сделан был перевод с четвертого издания.) Мы, конечно, понимали, что 
на издание потрсбустез! изшго средств, которых у нас не было. Ио мы решили 
приступить Е переводу, а тем временем подыскивать средства и пути для издания. 
За перевод взялись сперва втроем; Л. М. Зав, я и еще одно лицо, которое я  не 
называю здесь, потому что перевод его оказался псудовлетворитсльныи и мы им 
не воспользова.тась. Что касается пздаиия, то мы паходилг, что издавать «!капитал» 
в Швейцарии неудобно. Трудно было бы доставить его в Россию, да и едва ли возможно 
было там тсхиическп выполнить такой бо.1 ьшой труд. Вопрос о месте пздаппя вообще 
^ыл пашей слабой стороной отчасти еще и потому, что приходилось соблюдать большую 
конспирацию, чтобы не провалить дела раньше, чем оно будет падажено. В то время 
киевляие имели свя.ш со Львовом, где они издава.аи литературу и где, между прочим, 
издали Эрфуртскую программу. Тогда я завс.1׳а  переговоры относительно издания 
с киевлянами —  Сергеем Копстатииовичем Мсржииским (иыие уже умершим) 
л  со студентом Сапежкой (еовершеппо потеряла его из виду) —  относительпо издания 
«Капитала» во Лг.вовс. Предпо-лагааось, в целях конспирации, издашпо придать такой 
вид, чтобы оно с внешней стороны не отличалось от первого издания «Капитала». 
По навшм расчетам на издапис надо было иметь 3.000 рублей. Нашелся один богатый 
меценат, который обсіцал дать на дело, если не всю, то значительную часть этой суммы. 
і(ля начала ои дал ]0 0  рублей и этим ограничился.

Работать над переводом приходилось главным образом по ночам, ибо нужно было 
распределять время между работой для Зчтработка, революционной работой и переводом. 
Хотя я и сознава.іа, что перевод важнее той повседневной революционной работы, 
которой приходилось в то время заниматься, однако я не считала возможным от пес 
отказаться. Перевод мы распределили между собой следующим образом: Л. М. Зак 
неревсл I и IV отделы, оста.дьпос перевела я. По мы тщательно проверяли и исправляли 
друг друга. При переводе мы, кіюмс немецкого текста, пользовались еще французским 
переводом, вышедшим под редакцией самого Маркса.

It осеш[ 18Э6 года перевод был готов, а денег на его издапие, если не считать 
получеЕШЫх нами 100 рублей, не было. Лично у вас денег также не было, мы дали 
все, что могли, —  сеюй труд. В это время стали поговаривать о том, что в Ныо-Яорке 
собираются перепадать первый русский перевод в таком виде, как он был издан 
в России, и переслать его сюда. Впос.тсдствии это и было сделано в Иыо-Иоркс пскиим 
Евалопко. ироникло ли это издание в Россию, мне неизвестно. В начале 1897 ro.w 
стали поговаривать о том, что, может быть, можно будет в Россе«( издеггь легально 
«!{апитал». Л стала то!־да искать путей пристроить наш перевод. Заботилась об этом 
я одна, HOToiay что летом 1897 года Зак умер, Бс.тсвский же сидел в тюрьме 
в Петербурге. Летам 1897 года одеен мой приятель, Анатолий Осипович Бопч-Осмолоп- 
скин, встретился за границей со Струве, и тот сказал ему, что издательпиЕщ 0. П. По- 
попа предложила ему найти переводчиков и взять на себя редакцию иерсвода «Еани- 
тала», который она намерена издать. Бопч-Осмоловский сообщил Струве об имсеоее(смся 
уже готовом переводе «Капитала». Струве обратился ко мпе и спросил, согласна ли я 
па издашЕв перевода под его редакцией, и просил ответить телеграммой. Решать должна 
была 0ДЕ(а я, так как Зака не было уже в жеівых. Я, разумеется, согласилась 
и вЕлслала II. Б. Струве рукопись перевода, а потом уже сппсадась с Поповой отпо- 
ситс.1ьпо гонорара.

Надо сказать, что гонорар Попова предложила нищенский — 15 рублей 
за печатный лист в 40.000 букв. По так как перевод был сделан без всякого расчета 
на вознаграждспис, имелось в виду то.тько распространение книге!, то я согласилась 
на эти условия.

Наиболее существенное измспспие, сделанное редактором, это — замена слова 
«стоимость» словом «ценность», па котором Струве особенно настаивал. Так как я 
■согласилась на его реда!(тированпс, то не мо!־ла настаивать, хотя мне казалось, что
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«стоимость» больше ооответствует значению слова «W ert» и хотя мне трудно было 
привыкнуть к этой замене. Я тем более должна пыла согласиться, что легально издать 
перевод без рсдактировапня его кем-нябудь из известных в то время экономистов 
ни одио издательство не согласилось бы, так как я для них являлась совертенио 
неизвестной величиной. Вышел перевод в 1899 году, когда я сидела в Таганской тюрьме 
в Москве, при чем Полова не соч.та даже нужным прислать мне авторского экземпляра, 
и мне пришлось по поводу этого вступить с ней в ирсрскання.

Второе издание вышло в 1906 году, а третье в 1907 году־


