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Пользуясь  газетными  сообщениями,  Добролюбов  при-
водит  дополнительные  сведения  о  ходе  борьбы  наро-
да  Италии  с  предательской  политикой  французского
правительства.  В  заметке  идет  речь  об  отказе  ита-
льянского  народа  подчиниться  условиям  договора
1859 года и о решении национальных собраний Тоска-
ны, Модены, Пармы и Романьи, подтвержденном пле-
бисцитом,  присоединиться  к  Пьемонту.  Добролюбов
приводит  материал,  свидетельствующий  о  том,  что  в
центральных областях Италии формируется армия, во
главе  которой  становится  национальный  герой  Джу-
зеппе Гарибальди.
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В
...

 то же время обнародована была проклама-
ция  к  войскам  тосканским,  которым  пору-

чалась теперь «защита священнейшего права
Тосканы –  права  свободно  выразить  свои  же-
лания относительно национальной независи-
мости  и  конституционного  устройства».  Тос-
канцы  объявили,  что  будут  защищать  это
право  во  что  бы  то  ни  стало.  В  сильной  ста-
тье,  помещенной  в  тосканском  «Монитере»
против  великого  герцога  Леопольда,  {2}  гово-
рилось, между прочим:

...
Вследствие  таких  энергических  решений

муниципальный  совет  Флоренции  выразил
формальным  образом  следующее  желание
нации:

...
Это  решение  положено  повергнуть  на

усмотрение  короля  сардинского  и  императо-
ра  французского,  на  согласие  которого  тос-
канцы еще надеялись.  Тем не менее они про-
должали  свое  дело:  сокративши  все  установ-
ленные  законом  сроки,  они  назначили  сове-
щания народного собрания, а между тем соби-



рали  мнения  городских  общин.  24  июля  из
141  города,  в  числе  которых  находятся  Фло-
ренция,  Ливорно  и  другие  большие  города
Тосканы,  получено  выражение  желания  при-
соединиться  к  Сардинии  большинством  809
голосов  против  15.  Решения  эти,  тотчас  же
представленные  через  министра  внутренних
дел, г. Риказоли, сардинскому чрезвычайному
комиссару  в  Тоскане,  выражали  интересы  и
желания 1 135 863 жителей. «Некоторые горо-
да, – прибавлено в тосканском журнале, поме-
стившем это известие, – ожидают еще состав-
ления особенного собрания для произнесения
своего  решения;  но  можно  предсказать,  что
они утвердят решение остальных и что жела-
ния Тосканы выразятся единодушно. И нет со-
мнения,  что желания страны,  таким образом
выраженные  и  утвержденные  Националь-
ным собранием,  будут приняты во внимание
державами,  которые  должны  определить  но-
вое устройство Италии».

Эти надежды на то,  что голос нации будет
уважен,  продолжались  довольно  долго,  и  у
некоторых продолжаются до сих пор. Сначала
они были с особенною силою поддержаны из-



вестием, что император Наполеон обещал по-
ложительным  образом,  что  не  употребит  во-
енного  насилия  для  восстановления  низвер-
женных  государей  Италии.  Но  потом  стали
ходить  другие  слухи,  которые,  однако  же,  не
смутили тосканцев, объявивших, что они «не
побоятся  никакого  рода  вмешательства  и  не
отстанут  от  своего  решения».  Назначены  бы-
ли общие выборы Народного собрания 7 авгу-
ста (26 июля), долженствовавшие окончатель-
но  утвердить  решение  городских  общин.
Между тем за неделю до начала этих выборов
разнесся  слух,  вскоре  оказавшийся  справед-
ливым, что Леопольд II отказался от престола
в  пользу  своего  сына.  Известие  это  принято
было  многими  очень  благоприятно,  как  об-
легчавшее  развязку  итальянского  вопроса.
Надеялись,  что  тосканцы,  имевшие  достаточ-
ные  причины  лично  ненавидеть  старого  гер-
цога,  не  будут  столь  несговорчивы  в  отноше-
нии к его  сыну.  Предположение это казалось
тем  более  вероятным,  что  молодой  герцог,
как  слышно  было,  намеревался  войти  в  свои
владения не иначе, как предшествуемый кон-
ституцией),  весьма  либеральною.  Но  тоскан-



цы не поддались и на это: отречение Леополь-
да ни в чем не изменило их решения относи-
тельно Лотарингской династии.  Во время вы-
боров  стены  домов  во  Флоренции  покрыты
были  объявлениями  с  надписью:  «Да  здрав-
ствует  Виктор-Эммануил,  наш  король».  Эн-
тузиазм  к  народному  делу  не  уменьшался,
несмотря на то, что Сардиния вела себя в этом
деле слишком осторожно и даже робко.  Пред
началом выборов сардинский чрезвычайный
комисcap  Бонкомпаньи  был  отозван  из  Фло-
ренции,  чтобы  не  подать  повода  к  подозре-
нию в тайном влиянии Сардинии на решение
тосканской нации. Временное правительство
осталось  в  руках  министра  внутренних  дел
Риказоли.  По  последним  известиям,  Нацио-
нальное  собрание  уже  открыто  в  присут-
ствии  уполномоченных  от  Англии,  Франции,
России  и  Пруссии;  президентом  собрания  из-
бран Тито Коппи. Это избрание считают дока-
зательством  умеренности  собрания,  потому
что  Коппи  не  принимал  никакого  участия  в
последних политических событиях. Несмотря
на  эту  умеренность,  первым  делом  собрания,
по  предложению  депутата  Джинори,  было –



провозгласить,  что  Лотарингская  династия
отныне невозможна в  Тоскане.  Предложение
это  было  принято  единодушно,  всеми  168  го-
лосами собрания, при громких рукоплескани-
ях  публики.  Вторым  предложением,  приня-
тым  в  собрании,  было:  «Тосканская  нация
твердо  решилась –  составить  часть  одного
сильного  итальянского  государства  под  кон-
ституционным  правлением  короля  Викто-
ра-Эммануила».

Но к  чему может повести все  это  единоду-
шие,  вся  эта  решимость,  кроме  доставления
новых  жертв  делу  итальянского  единства,  и
так уже имевшему столько жертв? {4}

Не  в  видах  французской  политики –  допу-
стить  образование  итальянского  государства
на широких основаниях национальной свобо-
ды.  Теперь  уже  нет  нужды  делать  предполо-
жения  и  соображения  о  видах  французского
императора:  посольство  графа  Резе  достаточ-
но  объяснило  их.  Из  действий  этого  послан-
ника  видно,  что  если  не  возвращение  преж-
него  герцога,  то  по  крайней  мере  всевозмож-
ное  противодействие  делу  итальянской  неза-
висимости  решено  непоколебимо  в  уме  Луи-



Наполеона.  Г.  Резе  начал  с  того,  что  уверял
все  итальянские  города,  низвергнувшие  сво-
их  владетелей,  в  истинном  расположении
императора и в его дружеской заботливости о
судьбе  народа.  Между  тем  в  то  же  время  во
французском  «Монитере»  {5}  появилась  ста-
тья,  в  которой  и  Леопольду  и  Фердинанду
придавался  титул  великого  герцога  тоскан-
ского.  Это  принято  было  за  нечто  вроде
avertissement\'а,  [1]  адресованного  к  тоскан-
цам.  Вслед  за  тем  сделались  известны  требо-
вания,  предложенные  г.  Резе  королю  сардин-
скому.  Он  требовал:  1)  чтобы  сардинский  ко-
миссар был отозван из Пармы, так как отозва-
ны  уже  комиссары  из  Флоренции,  Модены  и
Болоньи,  2)  чтобы  затем  Сардиния  не  имела
никакого,  ни  прямого,  ни  косвенного,  влия-
ния  на  население  этих  областей  и  предоста-
вила им самим выразить их желания;  3)  что-
бы  сардинское  правительство  оказало  свое
содействие  к  восстановлению  изгнанных
принцев. –  Надобно  заметить,  что  незадолго
пред тем почти не сомневались относительно
оставления Пармы за Пиемонтом. Сардинское
правительство  полагало,  что  так  как  Парма



не была включена в  условия Виллафранкско-
го  договора,  то  о  восстановлении  герцогини
не  должно  быть  и  речи.  Но  вышло  не  то:
умолчание  Виллафранкского  трактата  нима-
ло  не  стеснило  императора  французов,  когда
дело пошло о торжестве порядка над произво-
лом народным. Сардиния должна была согла-
ситься,  и  графу  Пальяри,  сардинскому  чрез-
вычайному  комиссару  в  Парме,  немедленно
послан  был  приказ  возвратиться  в  Турин.
Пармские жители были очень огорчены этим
и  решились  представить  императору  свои
желания относительно присоединения к Сар-
динии:  пармский  подеста  {6}  Линати  отпра-
вился  в  Париж,  чтобы  поднести  императору
постановления  пармских  общин,  требующих
присоединения к Сардинии.

Второе требование Резе было также приня-
то  Сардиниею  беспрекословно.  Да,  впрочем,
оно  отзывается  даже  отчасти  придиркою:
Сардиния  еще  ранее  этого  сама  по  себе  (по
крайней  мере  так  уверяли  официально…)  от-
казалась от всякого влияния на выборы; а те-
перь этого отказа требует от нее французский
посланник!



Но  третье  предложение  встретило  пока
сильное  сопротивление  в  Сардинии.  Говорят,
что Виктор-Эммануил остался непоколебим в
своем  решении –  не  мешать  делу  итальян-
ской  независимости,  и  отвечал  графу  Резе  с
некоторым  одушевлением:  «Я  могу  не  проти-
виться  тем  распоряжениям,  которые  вам  по-
ручено  произвести  в  итальянских  государ-
ствах,  уже  признавших  мою  власть;  я могу
оставить  собственным  силам  народы,  кото-
рым обещался покровительствовать; но нико-
гда  в  жизни  я  не  протяну  руки  для  того,  что-
бы  помочь  войти  в  Италию  врагам  народа».
Если эти слова  действительно были сказаны,
они  очень  хорошо  изображают  положение
сардинского  правительства  ввиду  требова-
ний своего союзника и благодетеля.

Впрочем,  если  Сардиния  и  не  согласится
участвовать  в  восстановлении  изгнанных
герцогов,  положение  дела  мало  от  того  изме-
нится.  Луи-Наполеон  решил,  что  итальянско-
му независимому государству не бывать, и он
найдет средства достигнуть своей цели. Фран-
цузские  солдаты,  бывшие  в  Италии,  не  все
еще  возвратились…  Близ  Ливорно  давно  уже



явилась  французская  эскадра,  которая  в  слу-
чае  надобности  может  бомбардировать  этот
город,  служащий  Тоскане  одним  из  главных
центров  энтузиазма  к  делу  итальянского
единства.  Решение  оставить  в  Италии  пяти-
десятитысячную  армию  уже  обнародовано  в
«Moнитере». А в одно время с известием об от-
крытии  Национального  собрания  в  Тоскане
сделалось  известным  распоряжение  импера-
тора  об  остановке  возвращения  французских
войск из Италии.

Как бы в виде пояснения этих мер, граф Ре-
зе положительно объявил Тоскане, что о при-
соединении  ее  к  Сардинии  не  может  быть  и
речи.  Но  в  виде  милости  он  прибавил,  что
всякое другое желание нации,  выраженное в
Национальном собрании,  может быть приня-
то во внимание при решении судьбы Италии.

Что  тут  делать  тосканцам?  Говорят,  что
они  склоняются  к  мысли  предложить  власть
принцу Наполеону. {7} В этом избрании нахо-
дят  средство  примирить  враждебные  интере-
сы французско-сардинские, так как принц На-
полеон,  будучи  кузеном  императора,  в  то  же
время, по жене своей, близок и к Сардинской



династии. Притом же, говорят в утешение се-
бе некоторые тосканцы, фамилия Бонапартов
имеет  некоторое  притязание  на  флорентий-
ское происхождение!..

Вследствие  ли  таких  соображений  или,
скорее,  от  очевидной  безвыходности  своего
положения  тосканцы  начали  писать  на  сте-
нах  домов  во  Флоренции:  «Viva  Napoleone-
Jerolamo,  re  d\'Etruria»  (да  здравствует  Иеро-
ним-Наполеон,  царь  Этрурии).  Некоторые  га-
зеты уверяют, что император Наполеон и сам
принц  не  согласятся  на  такое  избрание,  как
весьма  деликатные  и  совестливые  люди.  Но,
с  другой  стороны,  нельзя  не  вспомнить,  что
еще до окончания войны говорили о замысле
французского  правительства –  устроить  для
принца  Наполеона  какой-нибудь  престол  в
Италии…  Во  всяком  случае,  любопытно  и  то,
что  народный  энтузиазм  принужден  уже
склоняться  к  результатам,  столь  приятным
для Франции…

После  Тосканы  едва  ли  нужно  много  рас-
пространяться  о  положении  Модены,  Пармы
и Болоньи. Энтузиазм и там проявился не ме-
нее сильно и решительно, чем в Тоскане. Тот-



час  по  получении  известия  о  мире  в  Парме
сделана  была  общая  демонстрация  в  пользу
присоединения  к  Пиемонту;  демонстрация
эта  принята  была  очень  благосклонно  пие-
монтским  губернатором  в  Парме,  объявив-
шим,  что  король  будет  ею  очень  доволен  и
что  относительно  присоединения  Пармы  к
Сардинии не может быть никакого сомнения.
Но  прошло  две  недели,  и  Парма  оставлена
Сардиниею;  выезд  сардинского  комиссара
произвел  весьма  неприятное  впечатление  в
Парме;  впрочем,  она  не  отказалась  от  своих
требований  и  отправила  адрес  за  подписью,
говорят,  20  000  человек  для  заявления  своих
желаний…

В Модене немедленно после того, как узна-
ли о мире, решено было составить корпус на-
циональной  гвардии  для  защиты  страны.
Кроме того, объявлено было о формировании
корпуса  волонтеров,  которое  тотчас  же  и  на-
чалось  с  большим  успехом.  В  то  же  время
произведена  была  народная  демонстрация  в
пользу  Виктора-Эммануила  и  против  восста-
новления  Франциска  V.  {8}  Составилось  мно-
жество  адресов,  подписанных  тысячами  лиц



разных  сословий,  и  вместе  с  тем  издана  про-
кламация,  приглашавшая  граждан  оставать-
ся  спокойными и доказать Европе,  что их ре-
шение  серьезно  и  благоразумно  и  вовсе  не
походит  на  какое-нибудь  беспорядочное  дви-
жение. И действительно, энтузиазм моденцев
был  тверд  и  спокоен;  вот  что,  например,  пи-
сал о нем один из итальянских корреспонден-
тов  «Indépendance  Belge»,  {9}  болонец,  приез-
жавший в Модену на один день:

...
Герцог, однако же, не потерял присутствия

духа. По достоверным известиям, он намерен
возвратиться в Модену силою. У него в распо-
ряжении  находилось,  по  известию  в  «Patrie»,
{10}  до  5000  человек.  По  другому  известию,
герцог моденский, не имеющий недостатка в
деньгах,  навербовал  себе  до  7000  наемников,
которых  называет  «армией  Эстов».  В  Модене
считается  хорошо  вооруженных  людей  до  10
000,  и  они  твердо  решились  сопротивляться
до последней крайности.

27  (15)  июля  Фарини,  бывший  чрезвычай-
ным  комиссаром  сардинским  в  Модене,  сло-
жил  с  себя  это  звание  и  вслед  за  тем  избран



был диктатором. Принявши это избрание, Фа-
рини  немедленно  объявил,  что  он  намерен
приступить  к  непосредственному  созванию
народных комиций для рассуждений об уста-
новлении  правительства,  а  между  тем  обе-
щал  заботиться  об  усилении  вооружений  и
вообще военных сил страны.

Вскоре потом обнародованы и правила вы-
боров: избирателями признаны все граждане,
достигшие  21  года  и  умеющие  читать  и  пи-
сать; число депутатов – 73.

16  августа  и  в  Модене  открылись  заседа-
ния  Национального  собрания,  и  Фарини  сло-
жил с себя диктатуру. – То же самое и в Легат-
ствах. {11} Они решили как можно поспешнее
формировать  свою  армию,  которая  могла  бы
защитить их от восстановления папского вла-
дычества  французскими  или  швейцарскими
штыками. –  Быть  может,  они  и  устояли  бы
против одних швейцарцев, но швейцарцам в
случае надобности помогут французы или по-
шлют помогать австрийцев.

Вообще папским владениям угрожает еще
большая опасность со стороны всех друзей по-
рядка,  нежели  остальным  герцогствам.  Во-



прос  жизни  и  смерти  для  Легатств –  избавле-
ние  от  власти  папы,  а  не  присоединение  к
Сардинии; так ли, иначе ли их бы устроили, –
лишь бы отделили от папы, – они были бы до-
вольны.  Но  именно  этого-то  и  не  хочет  осво-
бодитель Италии,  держащий судьбы ее в сво-
их руках… Он так почитает Пия IX, так давно
защищает  его  от  самовольства  его  поддан-
ных, так недавно создал для него новую поли-
тическую  роль –  председателя  Итальянского
союза!..  {12} Потерпит ли он отложение неко-
торых  областей  от  наместника  св.  Петра,  до-
пустит  ли  он  такие  беспорядки!..  И  действи-
тельно,  на  всякое  обнаружение  народной  во-
ли в Легатствах смотрят как на беспорядки. А
между  тем  неудовольствие  здесь  очень  силь-
но и нередко выражается такими манифеста-
циями,  которые  папское  правительство  и
французские  агенты  решительно  называют
мятежными. Вообще ничего нет легче и удоб-
нее теперь,  как исказить характер народного
движения,  передавая  известия  о  событиях  в
Италии.  Недавно  распространился  же  слух,
что  в  Парме  провозглашена  красная  респуб-
лика под влиянием маццинистов, {13} и поде-



ста Линати должен был особым объяснением
разуверять Европу в этих слухах. В некоторых
газетах напечатано даже было,  что есть аген-
ты,  нарочно  подстрекающие  итальянцев  в
различных  местностях  к  буйствам,  для  того
чтобы  потом  Франция  или  Австрия  имели
предлог  употребить  против  них  вооружен-
ную  силу.  Нельзя  определить,  в  какой  степе-
ни  достоверны  эти  известия;  но  что  они  не
лишены  основания,  это  доказывается  той  на-
стойчивостью,  с  которою  временные  прави-
тельства  в  Италии  убеждают  граждан  вести
себя  спокойно  и  серьезно…  В  некоторых  из
итальянских  прокламаций  попадается  выра-
жение:  «чтобы  не  подать  Европе  повода  к
недоверию».  Само  собою  разумеется,  что  под
Европою  тут  нужно  понимать  собственно
Францию…

Неудовольствие  обнаружилось  в  папских
областях,  как  и  во  всей  Италии,  непосред-
ственно после заключения мира. Но здесь оно
было сильнее,  потому что имело еще некото-
рые особенные причины. Одна из них состоя-
ла в том, что амнистию, названную в услови-
ях  мира  всеобщею,  папа  объявил  подлежа-



щею  многим  ограничениям  и  изменениям.
Это произвело в Риме такое волнение, что ге-
нерал  Гойон  {14}  испугался  и  счел  нужным
принять  некоторые  меры  на  случай  восста-
ния. При этом произошли, разумеется, ареста-
ции, продолжавшиеся и потом несколько вре-
мени. Между прочим, взяты под стражу в Ри-
ме два капуцинские монаха, давно уже произ-
водившие  сношения  с  главами  революцион-
ной  партии;  у них  найдено  письмо  Мацци-
ни…  Подобного  рода  тайное  движение  заме-
чено было в Анконе, вследствие чего с начала
июня  там  и  водворены  папские  войска  раз-
ных  корпусов,  занимающиеся  беспрерывны-
ми арестациями.  Дошло до  того,  что  запрети-
ли ходить по улицам двум человекам рядом и
хватали  всякого,  кто  поздно  возвращался  до-
мой.

Относительно же Романьи, отложившейся
от  папы  во  время  войны,  под  покровитель-
ством  сардинцев,  прежде  всего  произошло
любопытное объяснение папского правитель-
ства  с  императорским.  Папа  жаловался,  что
сардинские войска вошли в его владения, что
Виктор-Эммануил  послал  своего  комиссара



Массимо д\'Азелио в Болонью, что берсальеры
и часть бригады Нави решились даже оказать
сопротивление  папским  войскам,  выслан-
ным  для  надлежащего  наказания  мятежни-
ков.  В  ответ  на  эту  жалобу  Луи-Наполеон  по-
ручил своему посланнику г.  Граммону оправ-
дать пред папою сардинского короля и объяс-
нить, что, принимая военную диктатуру и по-
сылая  войска  в  Церковную  область,  Вик-
тор-Эммануил имел в виду только направить
силы  Романьи  против  Австрии  и  «предупре-
дить  внутренние  столкновения,  которые  лег-
ко  могли  возникнуть,  особенно  после  проис-
шествий  в  Перуджии»…  Папа  должен  был
остаться  доволен  таким  объяснением,  кото-
рым император французов еще раз доказал ту
последовательность  своего  образа  действий,
которую мы так подробно защищали.

Но  и  о  Легатствах,  относительно  образа
проявления  их  стремлений,  надо  сказать  то
же,  что о герцогствах:  они постарались о все-
возможной осторожности и скромности в вы-
ражении  своего  энтузиазма  к  делу  нацио-
нальной  свободы.  Болонья –  центр  защитни-
ков  народного  дела –  показала  в  этом  случае



пример  благоразумия.  Во  все  время,  пока  в
ней  существует  временное  правление,  спо-
койствие  ни  разу  не  было  нарушено,  хотя  и
представлялись к тому некоторые поводы. Ни
заключение  мира,  ни  сущность  его  условий,
ни  внезапное  удаление  д\'Азелио,  отозванно-
го  в  Турин, –  ничто  не  вывело  болонцев  из
границ, предписываемых благоразумием. Все
было  спокойно  и  шло  путем  законности.  По
отъезде  Азелио  власть  осталась  в  руках  пол-
ковника  Филикона,  который  издал  декрет  об
учреждении  в  Легатствах  государственного
совета  из  пятнадцати  членов,  под  председа-
тельством  чрезвычайного  комиссара  сардин-
ского. Вскоре потом Филикон передал правле-
ние этому совету, который избрал главою вре-
менного  правления  полковника  Чиприани  и
пригласил  граждан  составить  Национальное
собрание, которое бы в законной форме выра-
зило  желания  нации  относительно  постоян-
ного  правительства.  Энергия  и  деятельность
Чиприани оживили ход дел в Болонье: в ожи-
дании  Национального  собрания  последовали
один  за  другим  адресы  против  папского  пра-
вительства,  организовались  военные  силы,



устроился национальный заем на сумму трех
миллионов франков.

Между  тем  как  составлялись  Националь-
ные  собрания, –  и  военный  энтузиазм  с  оди-
наковою  силою  поддерживался  в  Италии.  В
конце июля генерал Меццокапо, с частию тос-
канских войск, перешел пограничную линию
Легатств. Оставивши часть своих сил в Рими-
ни,  он  1  августа  перешел  в  Форли,  каждый
день  увеличивая  свои  войска  новыми  волон-
терами.  По  известиям  из  Болоньи,  в  течение
одной недели, от 27 июля до 4 августа, армия
его  возросла  от  11  000  до  16  000.  Часть  войск
Меццокапо должна была направиться к Урби-
но, а другая к Анконе, чтобы через Абруццкие
горы перенести революцию в Неаполь. По по-
следним  известиям,  Гарибальди  вышел  из
сардинской службы и принимает начальство
над  войсками  Средней  Италии.  Патриоты  ос-
новывают на этом большие надежды. Но бла-
горазумнейшие из них уже и теперь не скры-
вают, что дело их независимости более неже-
ли  сомнительно.  Надежды  на  мирное  разре-
шение  дела  почти  исчезли.  Неизвестно,  на
чем  порешил  император  французов  с  папою;



но  известно,  что  папа,  прежде  принятия  по-
четного  председательства  в  Итальянском  со-
юзе,  требовал возвращения себе  Легатств;  из-
вестно  и  то,  что  Наполеон  еще  прежде  обе-
щал  папе  неприкосновенность  его  владе-
ний…

Последняя  надежда  для  итальянских  пат-
риотов  осталась  в  непоколебимом  единоду-
шии и верности общему делу, и последние из-
вестия все более и более подтверждают слухи
о  сближении  между  собою  всех  восставших
областей.  Первое  известие  о  выражении  со-
чувствия  городов  друг  другу  было  около  25
июля из Пармы. Вот что писал об этом корре-
спондент «Indépendance Belge»:

...
Таково  было  одно  из  публичных  проявле-

ний взаимного сочувствия итальянских горо-
дов.  Вскоре  обнаружились  отношения  более
серьезные. От 31 июля из Флоренции сообща-
ли  о  предполагаемом  союзе  между  Тосканою
и  Моденою,  с  целию  общими  силами  отстаи-
вать  независимость  страны  против  прежних
владетелей,  ежели  они  решатся  вступить  в
страну  с  вооруженной  силой.  К  этому  союзу



приглашалась  и  Болонья;  но  ее  решение  сде-
лалось известно только позже. По этому пово-
ду  корреспондент  «Indépendance  Belge»  сооб-
щает следующие факты:

...
Из всех этих приготовлений ясно,  что ита-

льянцы  уже  начинают  понимать  свое  поло-
жение  и  догадываются,  чего  им  следует
ждать  от  Франции.  Они  ничего  не  говорят
еще; но самое предположение о возвращении
низверженных  владетелей  с  вооруженною
силою показывает, что Италия надеется в сво-
их  соседях  найти  скорее  врагов,  нежели  за-
щитников  ее  национального  дела.  В  самом
деле – с чьей же силою возвратится Леопольд,
или  Фердинанд,  или  Франциск?  Конечно,  с
французской  или  с  австрийской –  не  иначе.
Италия понимает это, но все еще не хочет по-
кориться своей тяжелой участи и готовится к
борьбе… 

Примечания
Условные сокращения
Аничков – Н.  А.  Добролюбов.  Полное собра-

ние  сочинений  под  ред.  Е.  В.  Аничкова,  тт.
I–IX, СПб., изд-во «Деятель», 1911–1912.



Белинский – В. Г.  Белинский. Полное собра-
ние сочинений, тт. I–XIII, М., изд-во Академии
наук СССР, 1953–1959.

Герцен —  А.  И.  Герцен.  Собрание  сочине-
ний  в  тридцати  томах  тт.  I–XXV,  М.,  изд-во
Академии наук СССР,  1954–1961 (издание про-
должается).

ГИХЛ –  Н.  А.  Добролюбов Полное собрание
сочинений в шести томах. Под ред. П. И. Лебе-
дева-Полянского, М., ГИХЛ. 1934–1941.

Гоголь  –  Н.  В.  Гоголь.  Полное  собрание  со-
чинений,  тт.  I–XIV,  М.,  изд-во  Академии  наук
СССР, 1937–1952.

ГПБ  –  Государственная  публичная  библио-
тека  им.  M.  E.  Салтыкова-Щедрина  (Ленин-
град).

Изд. 1862 г.  – Н. А. Добролюбов. Сочинения
(под  ред.  Н.  Г.  Чернышевского),  тт.  I–IV,  СПб.,
1862.

ИРЛИ  –  Институт  русской  литературы
(Пушкинский дом) Академии наук СССР.

Лемке  –  Н.  А.  Добролюбов.  Первое  полное
собрание  сочинений под  ред.  М.  К.  Лемке,  тт.
I–IV,  СПб.,  изд-во  А.  С.  Панафидиной,  1911  (на
обл. – 1912).



ЛН – «Литературное наследство».
Материалы – Материалы для биографии Н.

А.  Добролюбова,  собранные в 1861–1862 годах
(Н. Г. Чернышевским), т. I, М., 1890.

Писарев – Д. И. Писарев. Сочинения в четы-
рех томах, тт. 1–4, М., Гослитиздат, 1955–1956.

«Совр.» – «Современник».
Указатель  –  В.  Боград.  Журнал  «Современ-

ник»  1847–1866.  Указатель  содержания.  М. –
Л., Гослитиздат, 1959,

ЦГИАЛ —  Центральный  гос.  исторический
архив (Ленинград).

Чернышевский  –  Н.  Г.  Чернышевский.  Пол-
ное  собрание  сочинений,  тт.  I–XVI,  М.,  ГИХЛ,
1939–1953.

Впервые –  «Совр.»,  1859,  № 8,  отд.  III,  стр.
372–385,  без  подписи.  Раздел  «Политика»  в
«Современнике» вел Чернышевский, ему при-
надлежит  и  основная  часть  августовского
внешнеполитического обозрения (см.: Черны-
шевский,  VI,  стр.  328–375,  535–538).  «Полити-
ку» к № 8 за 1859 год Чернышевский заканчи-
вал  в  Саратове,  не  располагая  там  последни-
ми  номерами  иностранных  газет.  В  письме
Добролюбову  от  31  июля  из  Саратова  он  пи-



сал:  «…посылаю  окончание  статьи…  Прибав-
ки понадобятся только с  18  листа.  Я  отметил,
где  надобно  будет  вставлять  новые  известия,
и  в  оригинале  и  на  обороте  этого  листка…»
(Чернышевский,  XIV,  стр.  380).  В  рукописи
Чернышевским  были  отмечены  соответству-
ющие места; на основании этих помет Черны-
шевского и гонорарной ведомости «Современ-
ника» (ЛН, № 53–54, стр. 254) Б. П. Козьминым
был  установлен  текст  Добролюбова  (см.:
ГИХЛ,  т.  5,  стр.  558–559).Часть  статьи,  напи-
санная  Чернышевским,  посвящена  той  реак-
ции,  которую  во  Франции  и  Италии  вызвал
Виллафранкский  мир  1859  года,  завершив-
ший войну Франции и Пьемонта (Сардинско-
го  королевства)  против  Австрии,  оккупиро-
вавшей  всю  северо-западную  Италию.  В  ходе
этой войны итальянский народ выступил под
лозунгом  национального  самоопределения.
Уже в конце апреля и в начале мая 1859 года в
Тоскане и Парме, в июне в Модене вспыхнули
восстания,  в  ходе  которых  были  свергнуты
монархические  правители  и  учреждены  вре-
менные  правительства.  Борьба  итальянского
народа «начинала превращаться в революци-



онную войну» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочине-
ния,  изд.  2-е,  т.  13,  стр.  439).  Французский им-
ператор  Наполеон  III,  боясь  этого,  предал  ин-
тересы  своего  союзника  Пьемонта  и  заклю-
чил  с  Австрией  Виллафранкский  договор,  ко-
торый  сохранял  раздробленность  Италии  и
предусматривал  восстановление  в  централь-
ных областях – Тоскане, Модене и Парме – ре-
акционных  правительств.Пользуясь  газетны-
ми  сообщениями,  Добролюбов  приводит  до-
полнительные  сведения  о  ходе  борьбы  наро-
да  Италии  с  предательской  политикой  фран-
цузского  правительства.  В  заметке  идет  речь
об  отказе  итальянского  народа  подчиниться
условиям договора 1859 года и о решении на-
циональных собраний Тосканы, Модены, Пар-
мы  и  Романьи,  подтвержденном  плебисци-
том,  присоединиться  к  Пьемонту.  Добролю-
бов  приводит  материал,  свидетельствующий
о  том,  что  в  центральных  областях  Италии
формируется  армия,  во  главе  которой  стано-
вится  национальный  герой  Джузеппе  Гари-
бальди.В  дальнейшем  Добролюбов  неодно-
кратно  возвращался  к  итальянским  событи-
ям (см. статьи, посвященные им, в томах 6 и 7



наст. изд.).
Сноски
1
Предостережение,  уведомление  (франц.). –

Ред. 
Комментарии
1
Сражение  24  июля  1859  года  при  селении

Сольферино  было  решающим  в  ходе  авст-
ро-итало-французской  войны  и  закончилось
полным поражением австрийской армии.

2
Леопольд  II  (1747–1792) –  великий  герцог

Тосканский,  свергнутый в 1859 году в резуль-
тате народного восстания.

3
Виктор-Эммануил  II  (1820–1878) –  король

Пьемонта,  а  с  1861  года –  король  объединен-
ной Италии.

4
Эта фраза, как устанавливается текстом ру-

кописи, принадлежит Чернышевскому.
5
«Монитер»  («Moniteur  universel»)

(1789–1865) –  газета,  официальный  орган



французского правительства.
6
Подеста  –  глава  исполнительной  власти

города.
7
Принц  Наполеон  –  двоюродный  брат  Напо-

леона III; был женат на дочери Виктора-Эмма-
нуила II.

8
Франциск  V  (1819–1875) –  герцог  Моден-

ский, изгнанный в 1859 году.
9
«Indépendance  Belge»  –  политический  бель-

гийский журнал; издавался с 1830 года, после
отделения Бельгии от Голландии.

10
«Patrie»  –  французская  консервативная

еженедельная газета, основанная в 1841 году.
11
Легатства  –  области,  управлявшиеся  на-

местниками папы римского.
12
Итальянский  союз  –  федерация  итальян-

ских  государств,  предполагавшаяся  по  Вил-
лафранкскому миру, во главе которой должен



был быть римский папа.
13
Маццинисты – сторонники Джузеппе Мац-

цини  (1805–1872) –  итальянского  революцио-
нера,  буржуазного  демократа,  одного  из  во-
ждей  национально-освободительного  движе-
ния  в  Италии.  Маццини  выступал  против
вмешательства  Франции  в  борьбу  итальян-
ского  народа  за  национальное  самоопределе-
ние и объединение Италии.

14
Генерал  Тойон  –  в  1848  году  активный

участник расправы над революционными па-
рижскими рабочими; в 1859 году – начальник
французского  корпуса  в  Риме,  злейший  враг
итальянских патриотов.


