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Аннотация. В статье проанализированы роль и значение итальян-
ской Партии действия в формировании управленческой элиты страны.  
В статье представлены наиболее значимые аспекты деятельности ПД, 
оказавшие влияние на политические процессы Италии в период воору-
женного Сопротивления против фашизма и нацизма, а также в первые 
послевоенные годы, когда закладывались правовые основы демократиче-
ского развития страны. Автор попытался определить степень вовлечен-
ности ПД и ее лидеров в политическую жизнь страны. Он намеренно ввел  
в текст статьи большое количество имен — представителей интеллек-
туальный элиты, которые широко известны в Италии. Автор приходит  
к выводу, что ПД оказала большое влияние на профессиональную компе-
тентность и результативность партийно-политической и управленческой 
элиты Италии 40-х гг., а также на формирование новой интеллектуальной 
и идеологической элиты страны.
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Abstract. The article is a study of the role and importance of the Italian 
Action Party (Partito d’Azione, PdA) in the formation of the country’s manage-
rial elite. The article analyzes the most significant aspects of the PdA’s activities 
that influenced the political processes of Italy during the period of armed re-
sistance against fascism and Nazism, as well as in the first post-war years, when 
the legal foundations of the country’s democratic development were laid. The 
author tried to determine the degree of involvement of the PdA and its leaders 
in the political life of the country. He deliberately introduced into the text of 
the article a large number of names — representatives of the intellectual elite, 
who are widely known in Italy. The author concludes that the PdA had a great 
impact on the professional competence and effectiveness of the party, political 
and managerial elite of Italy in the 40s, as well as on the formation of a new 
intellectual and ideological elite of the country. 
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Проблема управленческой элиты1 в Италии неразрывно связа-
на с историей Партии действия (ПД), которая представляла собой 
уникальное явление в политической культуре страны. ПД обра-
зовалась в 1942 г. в период Второй мировой войны и активизации 
антифашистской борьбы против режима Бенито Муссолини как 
внутри страны, так и за ее пределами в эмигрантских центрах, раз-
бросанных по разным странам Европы, США и Южной Америки. 
По своей политической принадлежности ПД можно определить, 
как антифашистскую, левую, антимарксистскую. Ее идейно-поли-

© Naumova E.P., 2024

1 Под «управленческой элитой» понимается совокупность людей, занимаю-
щих высокие руководящие должности в управлении государством или влияющих 
на политические процессы в стране.
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тический облик отличался от традиционных2 моделей итальянских 
партий 20–40-х гг., основанных на классовых или конфессиональных 
принципах. Идейно-политическая платформа ПД базировалась на 
наследии либеральной, демократической и социалистической (не-
марксистской) традиции. ПД проявила себя в различных областях 
общественно-политической, военной, социально-экономической 
и культурной жизни Италии. Она принимала активное участие  
в вооруженном движении Сопротивления (8 сентября 1943 г. —  
25 апреля 1945 г.), составляя вместе с коммунистами и социали-
стами левый фланг антифашистского фронта. Она стала одной из 
самых непримиримых партий по отношению к фашизму, монархии, 
любой форме диктатуры. В период национально-освободительной 
войны против немецко-фашистской оккупации лидер партии Фер-
руччо Парри был назначен председателем Комитета национального 
освобождения Северной Италии. В начале 1944 г. он возглавил пар-
тизанские отряды «Справедливость и свобода», а в июне 1945 г. стал 
премьер-министром. Просуществовав пять лет, Партия действия 
(1942–1947 гг.) распалась, оставив глубокий след в политической 
культуре Италии. 

Целью данной статьи является определение роли Партии дей-
ствия в формировании новой политической элиты Италии 40-х гг. 
В связи с поставленной целью автор ставит перед собой достаточно 
сложную задачу — определить вовлеченность ПД и ее лидеров в по-
литическую жизнь страны. Автор намеренно вводит в текст статьи 
большое количество имен, которые широко известны в Италии. 
Данный замысел объясняется прежде всего стремлением показать 
специфику ПД во всем ее идейном, личностном, индивидуальном 
и интеллектуальном многообразии. Историю ПД можно рассма-
тривать как «историю политизации большого числа итальянской 
интеллигенции во время фашизма»3, попытку создания новой управ-
ленческой элиты, под руководством которой, по мнению лидеров 
партии, Италия должна была совершить исторический переход от 
монархии к республике и от фашизма к парламентской демократии. 
Исторический опыт ПД несомненно представляет научную значи-
мость и практический интерес. Изучение ПД позволяет понять ди-
намику развития партийно-политической системы Италии, оценить 

2 Традиционными партиями Италии считались коммунистическая, социа-
листическая, республиканская, либеральная, католическая народная партия, пре-
образованная в 1943 г. в ХДП.

3 Ragionieri E., Bianchi G. Azionisti, cattolici e comunisti nella Resistenza. Milano. 
1971. P. 15.
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ее устойчивость, роль политических лидеров и современной элиты 
в системе государственного управления. Структурные изменения 
партийной архитектуры в эпоху информационных технологий, по-
явление новых партий, движений (таких как: «Вперед, Италия!», 
«Пять звезд», «Братья Италии» и др.), выход на политическую арену 
антисистемных организаций и новых лидеров, стремительно во-
шедших во власть из сфер бизнеса, массовой культуры, студенче-
ского и молодежного движения, часто без опыта работы в партий-
ных структурах (например, бизнесмен С. Берлускони, комик-актер 
и блогер Беппе Грилло, а также молодежная активистка Джорджи 
Мелони, ставшая первой в истории страны женщиной на посту 
председателя Совета министров Италии) придают данной теме 
особую актуальность. 

Широкий круг источников позволяет ликвидировать исто-
риографические лакуны. Первостепенное значение имеют газеты, 
журналы, редкие издания, информационные бюллетени ПД и орга-
низации «Справедливость и свобода» 30–40-х гг., многие из которых 
издавались подпольно и впервые привлекаются для исследования 
в отечественной историографии4. Большой массив архивных доку-
ментов ПД, хранящихся в Историческом Институте Сопротивления 
Тосканы5 (отчеты и протоколы заседаний тосканской секции партии, 
доклады римскому исполнительному комитету, переписка лидеров 
ПД, предложения ационистов6 по реформированию государства),  
а также архивные материалы Российского центра хранения и изу-
чения документов новейшей истории (РЦИДНИ), в числе которых 
справки о деятельности организации «Справедливость и свобо-
да», материалы «из годового отчета посольства СССР в Италии за 
1945 г.», стенограмма «информационного сообщения руководителя 
итальянской профсоюзной делегации» о политической ситуации  
в стране 1945 г. и др., позволяют воссоздать историю ПД, проанали-
зировать идеи и деятельность ее лидеров. Богатый документальный 
материал (программные разработки, проекты устава, специальные 
циркуляры и бюллетени, касающиеся различных аспектов внутри-
партийной жизни, а также политическая переписка лидеров партии) 

4 «L’Italia libera» (1943–1946), «L’Azione» (1944–1945), «Quaderni dell’Italia 
libera» (1943–1946), «Giustizia e Libertà» (1934–1940), «Quaderni di Giustizia  
e Libertà» (1932–1935), «Nuovi Quaderni di Giustizia e Libertà» (1944–1946); 
«Quaderni del Partito d’Azione», 1944.

5 Istituto Storico della Resistenza in Toscana (ISRT) — Исторический Институт 
Сопротивления Тосканы. 

6 Ационисты — от итальянского названия партии Partito d’Azione.
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содержится в различных сборниках7. Особое значение имеют матери-
алы съездов Партии действия (август 1944 г., февраль 1946 г., апрель 
1947 г.), обобщенные в публикации Дж. Тарталья8. В сочинения 
Ф. Парри9, У. Ла Мальфы10, П. Каламандреи11 и др. вошли речи, 
выступления, теоретические статьи, которые позволяют сравнить 
взгляды лидеров ПД, их концепции. Важными источниками явля-
ются теоретические работы Дж. Амендолы12, П. Гобетти13, К. Рос-
селли14, Г. Сальвемини15 и др. выдающихся деятелей либерально-
социалистической и демократической мысли Италии 20–30-х гг.  
ХХ в., чье идейное наследие явилось основой ационизма, а также 
труды теоретиков и инициаторов «Либерал-социалистического 
движения» начала 40-х гг. А. Капитини16 и Г. Калоджеро17. Особую 
группу источников составляют мемуары, посвященные истории 
ПД и написанные непосредственными участниками событий —  
Э. Луссу18, Т. Карини19, Л. Вальяни20. Дополнительным источником 
для статьи послужил статистический материал21, который содер-

7 Una lotta nel suo corso. Lettere e documenti politici e militari della Resistenza 
e Liberazione. A cura di S. Conti Bonacossi e di L. Ragghianti Collobi. Pref. F. Parri,  
N. Pozza. Venezia, 1954; Aga Rossi E. Il movimento repubblicano, Giustizia e Libertà  
e il Partito d’Azione. Bologna, 1969; La ricostruzione dei partiti democratici 1943–1948. 
La nascita del sistema politico italiano. Il Partito d’Azione. Vol. 1. Documenti (raccolti 
e coordinati a L. Mercuri). Roma, 1978. Р. 221–377; Il Partito d’Azione e la svolta di 
Salerno. A cura di G. De Luna //Annali della fondazione Luigi Einaudi. Vol. V. 1971. 

8 I congressi del Partito d’Azione 1944 /1946 / 1947. A cura di G. Tartaglia. Pref. di 
L. Valiani. Roma. Archivio Trimestrale. 1984. 

9 Parri F. Scritti (1915–1975). Milano, 1976.
10 La Malfa U. La politica in Italia. 1946–1962. Milano, 1962. 
11 Calamandrei P. Uomini e città della Resistenza. Roma, 1977.
12 Amendola G. Una battaglia liberale. Discorsi politici (1919–1923). Torino, 1924; 

Idem. La nuova democrazia: Discorsi politici (1919–1925). Milano, 1976.
13 Gobetti P. La Rivoluzione liberale. Torino. 1974; Gobetti P. Scritti politici. Torino, 1960. 
14 Rosselli C. Socialismo liberale. Torino, 1979. 
15 Salvemini G. Scritti sul Risorgimento. Milano, 1961.
16 Capitini A. Elementi di un’esperienza religiosa. Bari, 1937.
17 Calogero G. Difesa del liberalsocialismo ed altri saggi. Milano, 1972; Idem. Ricordi 

del movimento liberalsocialista // Mercurio, 1 ottobre, 1944.
18 Lussu E. Diplomazia clandestina (14 giugno 1940 — 25 luglio 1943). Firenze, 

1956; Idem. Sul Partito d`Azione e gli altri. Note critiche. Milano, 1968; Idem. Marcia su 
Roma e dintorni. Torino, 1976. 

19 Carini T. Il Partito d’Azione (note e ricordi). Roma, 1960.
20 Valiani L. Le matrici politiche del Partito d’Azione. Il Partito d’Azione dalle origini 

all’inizio della Resistenza armata. Atti del Convegno. Bologna, 23–25 marzo 1984. / Pref. 
di G. Galasso. Roma, 1985; Valiani L. Partito d’Azione e cultura laica // Nuova antologia, 
fasc. 2168, 1988.

21 Sommario statistico delle regioni d’Italia. Roma, 1947; Storia della elezioni in Italia. 
Tutti i risultati della elezioni politiche e regionali avvenute in Italia dal 1946 a oggi. Milano, 1976.
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жит данные о результатах административных выборов и выборов 
в Учредительное собрание. Он показывает степень популярности 
ПД среди населения в сравнении с другими партиями, сведения  
о социальном составе ПД, ее популярности среди населения. Исто-
рия ПД в отечественной и зарубежной историографии по настоящее 
время не получила должного изучения. Наиболее фундаментальны-
ми исследованиями в зарубежной историографии являются работы 
Дж. Де Луна22, А. Алоско23, К. Новелли24. Определенное отражение 
история ПД нашла в работах Л.С. Белоусова25, И.В. Григорьевой26, 
Н.П. Комоловой27, Б.Р. Лопухова28, Г.С. Филатова29. Единственными 
специальными исследованиями по данной теме являются работы 
Е.П. Наумовой30. Исторический опыт ПД является составной частью 
более широкой темы исследования — проблемы формирования со-

22 De Luna G. Storia del Partito d’Azione (1942–1947). Roma, 1997; Idem. Il Partito 
della Resistenza: Storia del Partito d’Azione 1942–1947. Torino, 2021.

23 Alosco A. Il Partito d’Azione a Napoli. Napoli, 1975; Idem. Il Partito d’Azione nel 
«Regno del Sud». Napoli, 2002. 

24 Novelli C. Il Partito d’Azione e gli altri. Moralità, politica e cittadinanza nella storia 
repubblicana. Milano, 2000. 

25 Белоусов Л.С. Италия: молодежь против фашизма. 1919–1945. М., 1987; он 
же. Общественные настроения в период кризиса режима Муссолини // Проблемы 
итальянской истории. Отв. ред. Н.П. Комолова. М., 1993; Он же. Идейная борьба 
в антифашистских организациях молодежи (1943–1945 гг.) // Проблемы итальян-
ской истории. Отв. ред. Н. П. Комолова. М., 1987; он же. Италия на распутье: 1943–
1947 годы // Вторая мировая война и трансформация международных отношений. 
От многополярности к биполярному миру. М.: 2020. С. 529–538. 

26 Григорьева И.В. Италия в ХХ веке. М.: 2006.
27 Комолова Н.П. Движение Сопротивления и политическая борьба в Италии. 

1943–1947 гг. М.: 1972; Она же. Идеи и программы партий итальянского Сопро-
тивления // Проблемы итальянской истории. М.: 1972.

28 Лопухов Б.Р. История фашистского режима в Италии. М.: 1977; Он же. Эво-
люция буржуазной власти в Италии. Первая половина ХХ века. М.: 1986.

29 Филатов Г.С. Фашизм, неофашизм и антифашистская борьба в Италии. М.: 
1984; Он же. Крах итальянского фашизма. М.: 1973.

30 Наумова Е.П. Первая программа итальянской Партии действия (1942– 
1947 гг.) // Европа на пути к демократии. Проблемы Сопротивления. Отв. ред. Комоло-
ва Н.П. М.: 1993. С. 104–134; Она же. Партия действия в Италии: особенности организа-
ционного становления и внутрипартийной дискуссии об идеологии и программе 
партии (весна 1942 — лето 1944) // Государственное управление. Электронный 
вестник (Электронный журнал). 2016. № 59. С. 20–62; Она же. Партия действия 
и правительство переходного периода в Италии (июнь 1945 — ноябрь 1945) // 
Вестник Московского университета. Серия 8: История. 2016. № 4. С. 115–138; 
Она же. Позиция Партии действия в политической борьбе Италии по инсти-
туциональному вопросу (8 сентября 1943 г. — 22 апреля 1944 г.) // Государство  
и общество в России и Европе. Памяти академика РАН Ю.С. Кукушкина // Труды 
Исторического факультета МГУ. Т. 206. Исторический факультет МГУ. 2022. СПб.: 
2022. С. 489–507.
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временных управленческих элит, которая вызывает особый интерес 
в современном мире, а данный ракурс статьи подчеркивает новизну 
исследования. 

С приходом фашизма к власти в октябре 1922 г. в Италии 
произошла трансформация общественно-политической жиз-
ни31. И хотя Альбертинский статут 1848 г.32 не был отменен, от 
прежнего либерального государства остался только фасад. Ин-
ституты власти, идеология, деятельность политических партий 
и общественных организаций претерпели радикальные измене-
ния. Претерпела существенную ломку вся структура политиче-
ской системы. Ее нормативная, институциональная, коммуника-
тивная и культурная подсистемы были серьезно деформированы. 
В Италии произошло изменение самого механизма функцио-
нирования политической власти и реализуемой ею политики, 
парадигмы формирования управленческой элиты, ее базовых 
черт и принципов. От государственного управления постепен-
но отстранялись представители старой правящей либеральной 
элиты, среди которой были премьер-министры Дж. Джолитти,  
А. Саланра, В.Э. Орландо, Л. Факта и др., члены королевского дво-
ра и лично король Виктор Эммануил III. Изменение элементов  
и функций политической системы (государственных институтов, 
политических партий и общественных организаций; правовых, 
политических, нравственных, социальных, экономических и др. 
норм; политической идеологии и ценностей) частично компен-
сировалось активностью отдельных элитных групп: иерархами 
фашистской партии во главе с Муссолини, генералитетом, госу-
дарственной бюрократией, представителями крупной промыш-
ленности и банков, частью творческой интеллигенции. В рамках 
институтов, созданных режимом Муссолини, таких как: Добро-
вольческая милиция национальной безопасности, Большой Фа-
шистский Совет, Институт промышленной реконструкции, 
Национальный институт фашистской культуры, Палата фаши  
и корпораций и др., возрастало значение элитных групп фашист-
ского режима. Привлечение к сотрудничеству философов, писате-
лей, журналистов Дж. Джентиле, Ф.Т. Маринетти, Э. Коррадини, 

31 Белоусов Л.С. Режим Муссолини и массы. М., 2000; Он же. Муссолини: 
диктатура и демагогия М., 1993; Fornaro F. Il collasso di una democrazia. L’ascesa al 
potere di Mussolini (1919–1922). Totino, 2022. 

32 Альбертинский статут 1848 г. — конституция Сардинского королевства, 
дарованная 4 марта 1848 г. королем Карлом Альбертом; распространился на все 
объединенное королевство в 1861 г., действовал до конца 1947 г.
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Л. Федерцони и др., встраивание части интеллектуальной элиты 
в общую архитектуру власти, способствовало формированию фа-
шистской идеологии, управленческой элиты страны, трансляции 
идей режима Муссолини. 

Антиподом данного процесса стало возникновение и эволюция 
антифашистской элиты, заявившей о намерении создания новой 
политической системы, претендовавшей на разработку проектов 
реформирования государственных и общественных институтов,  
а также на личное участие в управлении страной в постфашистской 
Италии. На протяжении двадцати лет режима Муссолини передо-
вая часть антифашистов, действовавших в эмиграции и глубоком 
подполье в рамках традиционных и новых политических партий, 
организаций и движений, а также рамках военно-политических 
структур, возникших в период вооруженного Сопротивления, 
формировалась как демократическая альтернатива фашистскому 
истеблишменту тоталитарной власти. 

Одной из активных антифашистских политических партий, 
претендовавших на лидерство в борьбе с режимом Муссолини 
и управление страной в постфашистской Италии, стала Пар-
тия действия, возникшая на базе стихийного и организованного 
антифашистского движения 20–40-х гг.33 Матрица ПД состояла 
из множества идейно-политических и организационных элемен-
тов антифашизма. Не случайно ПД называли «партией множе-
ства личностей», буквально «партией множества душ» («Il Partito  
d’ Azione e` un partito dalle molte anime»34). Ее идейные и организацион-
ные компоненты сформировались задолго до 1942 г. — формального 
образования партии. ПД впитала в себя опыт всех составных элемен-
тов итальянского антифашизма — эмиграции35, борьбы антифашист-
ских групп, действовавших в глубоком подполье внутри страны, на-
ходившихся в тюрьмах и ссылках, подвергавшихся преследованию  
и гонению. Вместе со своими кумирами и идейными вдохновителя-

33 Наумова Е.П. Партия действия в Италии: особенности организационного 
становления. Указ. соч. С. 20–62. 

34 Vittore [M. Paggi]. Grande partito democratico o piccola eresia socialista? // Lo 
Stato moderno. № 5. Novembre 1944. P. 3. 

35 Carlo e Nello Rosselli e l’antifascismo europeo. A cura di Antonio Bechelloni. 
Milano. 2001; L’ Italia in esilio. L’emigrazione italiana in Francia tra le due guerre. 
Roma, 1993; Signori E., Tesoro M. Il verde e il rosso. Firenze, 1987; Bresciani M. Quale 
antifascismo? Stori di Giustizia e Liberta`. Roma 2017; Наумова Е.П. Карло Росселли: 
Либеральный социализм и Партия действия // Карло Росселли и левые в Европе. 
К 100-летию со дня рождения Карло Росселли. Под ред. Н. Комоловой, В. Дамье, 
Е. Наумовой. М., 1999. С. 31–44.
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ми — либеральным социалистом Карло Росселли36, либеральными 
демократами Пьеро Гобетти37 и Джованни Амендолой38 — павшими 
в борьбе против фашизма, будущие члены ПД задолго до ее образо-
вания искали способы борьбы с режимом Муссолини и решения про-
блемы демократического развития Италии. В ПД вошли люди, ранее 
разделявшие взгляды левых либералов, либеральных демократов, 
либерал-социалистов39, джеллистов40, федералистов, социалистов, 
коммунистов, республиканцев и др. Это были люди, принадлежав-
шие к разным поколениям, объединенные критическим отношени-
ем к деятельности традиционных партий, ассоциируемых у многих  
с недостаточно активной политической деятельностью, а также мо-
лодежь, воспитанная в условиях фашистской диктатуры и осознав-

36 Росселли Карло (1899–1937) — журналист, историк, публицист, выда-
ющийся антифашист, основатель нелегальной антифашистской газеты «Non 
Mollare!» и журнала «Quarto Stato», автор теории «либерального социализма», 
идеолог организации «Справедливость и свобода», созданной им и антифаши-
стами Г. Сальвемини, А. Таркияни, Э. Люссу, К. Леви, А.Чанка и др. в Париже  
в 1929 г. после бегства с о. Липари, куда Россели был сослан фашистским прави-
тельством Муссолини. В 1936 г. он возглавил отряд итальянских добровольцев  
в Испании, сражавшихся на стороне республики. 9 июня 1937 г. Карло и его брат 
Нелло были убиты французскими кагулярами во Франции в Баньольн де-Л’Орн, 
где Карло находился на лечении после ранения в бою под Монте Пелато в Испа-
нии. Идеологической основой организации стал труд К. Росселли «Либеральный 
социализм», изданный в Париже на французском языке в 1930 г.   

37 Гобетти Пьеро (1901–1926) — либеральный демократ, публицист, ли-
тератор, историк, театральный критик, антифашист, основатель еженедельни-
ка «L’Ordine Nuovo» и «La Rivoluzione Liberale», сторонник активных действий  
в борьбе с фашизмом. Подвергся фашистским преследованиям, после жестокого 
избиения фашистами в 1926 г. эмигрировал во Францию, где вскоре скончался. 

38 Амендола Джованни (1882–1926) — либеральный демократ, философ, 
публицист, антифашист, основатель «Национального демократического союза».  
В 1925 г. подвергся нападению фашистов в Риме. Скончался в Каннах от послед-
ствий ранения. 

39 Либерал-социалисты — члены организации «Либерал-социалистическое 
движение» (от итал.: «Il movimento liberalsocialista»), начало которому в 1940–1941 гг. 
положила группа интеллигенции во главе с Альдо Капитини и Гвидо Калоджеро; 
вошли составной частью в Партию действия. 

40 Джеллисты — члены организации «Справедливость и свобода» (от итал.: 
«Giustizia e Liberta`») вошли составной частью в Партию действия. Подробно см: 
Наумова Е.П. В поисках синтеза либерализма и социализма: Карло Росселли // 
Левые в Европе ХХ века: люди и идеи. Под ред. Н.П. Комоловой и В.В. Дамье. 
М. 2001; Naumova E. Carlo Rosselli e l’URSS // Carlo e Nello Rosselli e l’antifascismo 
europeo. A cura di A. Bechelloni. Milano. 2001. P. 289–303; Наумова Е.П. Франция  
в жизни итальянского антифашиста Карло Росселли // Очерки по истории стран 
европейского Средиземноморья. Под общей ред. Л.С. Белоусова. СПб., 2020.  
С. 135–152; De Luna G. Giustizia e Liberta` // L’Italia in esilio. L’emigrazione italiana in 
Francia tra le due guerre. Roma, 1998. 
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шая мифы политики Муссолини41, который вверг страну в войну, 
поставив ее грань национальной катастрофы. 

В Партии действия сошлись «организованный»42 антифашизм 
20–30-х гг. и «стихийный», вызванный Второй мировой войной  
и вооруженной борьбой с фашизмом и нацизмом. Идейная неодно-
родность партии стала причиной возникновения либерально-де-
мократического (У. Ла Мальфа, Ф. Парри) и либерально-социали-
стического (Э. Луссу) течений, представители которых по-разному 
представляли характер, структуру, идейные основы партии. Среди 
лиц, стоявших у истоков организационного становления партии не 
было профессиональных политиков. В рядах представителей либе-
рально-демократического течения преобладали служащие пред-
приятий и банков, врачи, юристы, экономисты. Среди либеральных 
социалистов, как правило, были философы, историки, журнали-
сты. Они имели исключительно гуманитарное образование, мно-
гие занимались педагогической и издательской деятельностью. 
По своему социальному составу в ПД входила преимущественно 
интеллигенция, которую в Италии называли «интеллектуалами». 
В историографии ПД именовали «мелкобуржуазной партией», пар-
тией «средних слоев». 

Ационисты не входили в управленческую, политическую элиту 
страны в дофашистский период. Вместе с тем некоторые их кумиры-
антифашисты были членами итальянского парламента, например, 
Дж. Амендола, Г. Сальвемини, Дж. Маттеотти и др. Однако вряд ли 
в истории Италии можно найти другую такую партию, которая об-
ладала бы столь большим числом высокообразованных людей, про-
явивших себя в разных областях общественно-политической жизни 
страны. Пожалуй, ни одна другая партия не имела в своем составе 
одновременно такого количества ярких личностей, представителей 
интеллектуальной элиты. Ационисты вслед за своими кумирами раз-
вивали мысль о том, что стихийная инициатива масс направляется 
и координируется «элитой», т.е. передовой частью общества, поли-
тически образованной и «способной создать новое государство»43. 

41 Белоусов Л.С. Режим Муссолини и массы. Указ соч. С. 72–132. 
42 Под «организованным» антифашизмом в историографии понимается дея-

тельность антифашистских организаций: «Национальный демократический союз» 
Дж. Амендолы (образован в Италии в 1924), «Справедливость и свобода» К. Рос-
селли (образован во Франции в 1929 г.) и др. 

43 Valiani L. Le matrici politiche del Partito d’Azione // Il partito d’Azione dalle 
origini all’inizio della Resistenza armata. Atti del convegno. Bologna 23–25 marzo 1984. 
Roma, 1985. Р. 30. 
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Вслед за Сальвемини, который в своих суждениях опирался на кон-
цепцию «политического класса» Г. Моски, ПД признавала роль массы 
населения, которое под руководством «активного меньшинства»44 и 
в единстве с ним способно осуществить демократическое развитие 
общества. Проблема появления нового политического класса, новой 
элиты привлекала Гобетти, который выстраивал ее теоретическое 
обоснование также на основе трудов В. Парето (политический под-
ход), Г. Моски (ценностный подход) и других мыслителей — создате-
лей «теории элит», «правящего класса». Обращение Гобетти45 в ряде 
статей к туринским рабочим во многом объясняется его убеждением 
о том, что часть промышленного пролетариата совместно с передо-
вой интеллигенцией станет «руководящим политическим классом»46, 
новой политической элитой. На формирование ационистов боль-
шое влияние оказал Гвидо Дорсо — южанин, автор работы «Южная 
революция»47. Согласно его концепции, антитезой «политическому 
трансформизму», под которым понималось включение различных 
политических сил, появлявшихся в разное время на политической 
арене, в структуры государственной власти, начиная с объединения 
Италии — эпохи Рисорджименто — должна стать «южная револю-
ция». Политика трансформизма, по мнению Дорсо, представляла 
собой привлечение отдельных групп, оппозиционно настроенных 
по отношению к режиму, на сторону правящего класса. Это привле-
чение осуществлялось путем сделок и компромиссов. Дорсо делал 
вывод о необходимости создания нового руководящего класса Юга, 
который был бы в состоянии преодолеть трансформизм, определяв-
ший специфику южного сознания48.  

В общем ландшафте антифашистской элиты лидеры ПД занима-
ли особое место, что было связано со спецификой партийной органи-
зации. Если учитывать, что тип классификации элит определятся по 
способу их воспроизводства («открытая элита», которая предпола-
гает достаточно свободный набор — рекрутирование новых членов 
из групп с более низким социальным статусом и «закрытая — само-

44 Salvemini G. Scritti sul Risorgimento. Opere II. Vol. II. Milano, 1961. Р. 434. 
45 Bobbio N. Italia fedele: il mondo di Gobetti. Torino, 1986; Наумова Е.П. «Опыт 

России» в оценках итальянского антифашиста Пьеро Гобетти // Государственное 
управление: современные вызовы. Материалы XVIII Международной конферен-
ции (7 декабря — 10 декабря 2021 г.). М. 2022. С. 251–258.  

46 Salvemini G. Op. cit. Р. 485–560. 
47 Dorso G. La rivoluzione meridionale. Torino. 1974. 
48 Dorso G. La rivoluzione meridionale. Op.cit. Р. 142–159, 162, 257–266; Idem. La 

saldatura tra Nord e Sud dev’ essere dinamica // L’Azione. 28 ottobre 1945; Idem. Sulla 
questione meridionale // L’Azione. 1 gennaio 1945.
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воспроизводящаяся элита»49), то можно утверждать, что для ПД был 
свойственен «открытый» способ, при котором решающее значение 
имели личные качества человека (отвага, достоинство, смелость, ак-
тивная деятельность), его способности, образование, нравственные 
характеристики, антифашистская позиция, критическое отношение 
к монархии, непримиримая позиция по отношению к фашизму и 
любой форме диктатуре. Социальное положение, принадлежность 
к определенной к группе (привилегированному сословию, классу, 
национальности), характеризующие «закрытый» тип формирования 
элит, значения не имели. 

Лидеры Партии действия были национально ориентированы. 
Они мыслили национальными категориями, что нашло отраже-
ние в программе партии «7 пунктов» и многочисленных проектах 
реформирования страны. Объединяющую силу для ационистов 
имела «национальная идея» или «идея национального единства», 
которая исходила из идейно-политического наследия Дж. Мадзини  
и Дж. Гарибальди и была непосредственно связана с национально-
патриотическим движением — Рисорджименто, процессом объ-
единения Италии, освобождения страны от иностранного влады-
чества. ПД провозглашала себя идейной преемницей одноименной 
партии периода Рисорджименто и стремилась взять на себя роль 
лидера в решении проблем, доставшихся Италии в наследство от 
прошедшей исторической эпохи. По мнению ационистов, идеи 
«национального единства» и «национального сознания»50, о кото-
рых писал Сальвемини и другие идейные вдохновители ПД, имели 
больше значение для формирования новой управленческой эли-
ты. Основными составляющими данной идеи ационисты счита-
ли уничтожение режима Муссолини, разделившего общество на 
фашистов и антифашистов, ликвидацию глубоких диспропорций 
между Севером и Югом в социально-экономической, культурной  
и др. областях, вхождение Италии в число передовых стран За-
падной Европы. Переустройство Италии ационисты связывали  
с отказом от существовавших ранее государственных институтов, 
преодолением жесткого разделения общества на пролетариат и бур-
жуазию посредством уничтожения капиталистической собственно-
сти и развития мелких и средних хозяйств, создания двухсекторной 
экономики. Вместе с тем будущее Италии мыслилось ее лидера-
ми в рамках развития западной Европы, что было зафиксировано  

49 Политология. Рук. автор. коллектива А.Ю. Мельвиль. М., 2004. С 598.
50 Salvemini G. Scritti sul Risorgimento. Op. cit. Р. 485–560. 



146

в программе партии «7 пунктов»51, получивших название «Нового 
курса», по аналогии с политикой Ф. Рузвельта. «7 пунктов» были 
рассчитаны на использование их в качестве правительственной про-
граммы реформ. Соотношение между двумя составными — либера-
лизмом и демократией — решалось авторами программы в пользу 
последней. В «7 пунктах» нет революционных призывов, социали-
стических лозунгов, крайне осторожно затрагивается рабочий во-
прос. Вместе с тем мы не можем отрицать влияния на «7 пунктов» 
программы организации «Справедливость и свобода»52, основан-
ной на концепциях либерального социализма К. Росселли и «Либе- 
ралсоциалистического движения»53 под руководством А. Капитини и  
Г. Калоджеро, наиболее ощутимо проявившихся в экономической ча-
сти программы. Сам принцип «двухсекторной экономики» был заим-
ствован из наследия Росселли. Западноевропейская ориентация была 
зафиксирована в последнем пункте программы, где утверждалось, 
что «партия внесет максимальный вклад в формирование единого 
европейского сознания, которое является важнейшей предпосыл-
кой создания Европейской федерации свободных демократических 
стран». Идея создания «Соединенных Штатов Европы» получила 
дальнейшее развитие в проектах А. Спинелли, Э. Росси54, Э. Колор-
ни, Т. Галимберти, А. Репачи55 и др. В условиях фашистского режи-
ма программные заявления ационистов представлялись «смелыми  
и решительными», обладали определенной теоретической новизной.

Партия действия, не прошедшая путь организационного ста-
новления и идейного оформления, с началом вооруженного Со-
противления56 оказалась вовлеченной в политику национального  

51 Dal programma del Partito d`Azione // L` Italia libera. №. 1, gennaio 1943; Нау-
мова Е.П. Первая программа итальянской Партии действия. Указ. соч. С. 104–134. 

52 Il programma rivoluzionario di “Giustizia e Libertà’’ //Quaderni di Giustizia  
e Libertà. № 1 – gennaio 1932. P. 1–3; Schema di programma` //Quaderni di Giustizia  
e Libertà. № 1 — gennaio 1932. P. 4–8; Chiarimenti al programma // Quaderni di 
Giustizia e Libertà. № 1 – gennaio 1932. P. 9–20; Chiarificazione // Quaderni di Giustizia 
e Libertà. № 2 — gennaio 1932. P. 1–6.   

53 “Il secondo manifesto del liberalsocialismo” // Aga Rossi E. Il movimento 
repubblicano. Op. cit. Р. 169–173.

54 Spinelli A., Rossi E. Il Manifesto di Ventotene // I Quaderni di Ventotene. 
Copyright. Ventotene, 1991; Graglia P. Altiero Spinelli. Bologna, 2008; Манифест Вен-
тотене // Европейский альманах. История, традиции, культура. М., 1990.

55 Galimberti T. (Duccio), Repaci A. Progetto di costituzione confederale europea 
ed interna. Torino, 1946. 

56 Комолова Н.П. Движение Сопротивления. Указ. соч.; Комолова Н.П. Идеи и 
программы партий итальянского Сопротивления // Проблемы итальянской исто-
рии. 1972. М., 1972; Peli S. Storia della Resistenza in Italia. Torino: 2006, 2017.
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и международного уровня. Более того, с 1943 по 1947 гг., когда Италия 
оказалась на «распутье»57, ПД смогла занять «достойное место» среди 
традиционных политических партий на левом фланге. Лидеры ПД 
принимали самое активное участие в создании и формировании но-
вых институтов военно-политического управления. Уже 9 сентября 
1943 г. в Риме был создан центральный Комитет национального осво-
бождения (КНО)58, в состав которого вошли представители комму-
нистической, социалистической, христианско-демократической, ли-
беральной и Демократической партии труда. ПД представляли Уго Ла 
Мальфа и Серджио Феноалтеа59. Впервые основатели и организаторы 
ПД, не имея достаточного опыта партийно-политической работы, 
получили возможность влиять на управление политическими про-
цессами в составе нового коллегиального органа на национальном 
уровне. 11 сентября 1943 г. КНО был создан в Милане. От ПД в него 
вошли Альбазини Скрозати и Ферруччо Парри. Миланский КНО 
стал фактически организационным центром вооруженной борьбы 
на всей оккупированной немцами территории Италии. Раггянти 
вспоминал, что в сентябре 1943 г. Ла Мальфа заявил, что КНО «пред-
ставляют собой новое явление в европейской жизни»60, поскольку 
«впервые вырисовывается существование коллегиального органа», 
в котором «политические решения принимаются совместно всеми 
политическими партиями»61. Позже, уже в январе 1944 г., миланский 
КНО был преобразован в Комитет национального освобождения 
Северной Италии (КНОСИ), в котором ПД представляли Альбази-
ни Скрозати, Лео Вальяни и Риккардо Ломбарди. Лидеры Партии 
действия Ф. Парри62 и коммунистической партии Л. Лонго летом  
1944 г. перешли в командование Корпуса добровольцев свободы 
(КДС) в качестве заместителей главнокомандующего Р. Кадор-
ны63. ПД воспринимала Комитеты национального освобождения, 
возникшие во многих итальянских городах, как новые институты 

57 Белоусов Л.С. Италия на распутье: 1943–1947 годы // Вторая мировая война 
и трансформация международных отношений. От многополярности к биполяр-
ному миру. М., 2020. С. 529–538.

58 Батталья Р. История итальянского движения Сопротивления (8 сентября 
1943 г. — 25 апреля 1945 г.). М., 1954. С. 151. 

59 В последующих заседаниях участвовало только по одному делегату от каж-
дой партии. Феноалтео обычно выполнял функции секретаря КНО.

60 Ragghianti C. L. Disegno della liberazione italiana. Pisa, 1962. P. 48–49.
61 Ibid. 
62 Parri F. Venti mesi di guerra partigiana // Quaderni dell’Italia libera, nuova 

serie. № 42.
63 Батталья Р. Указ. cоч. С. 238.
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управления, отличные не только от фашистских, но и от институ-
тов эпохи Джолитти. КНО создавались в условиях необходимости 
защиты от немецких оккупантов и борьбы с фашистским режи-
мом, «возродившемся» в новой форме так называемой «республики  
Салó» — марионеточного объединения под покровительством Гер-
мании. Лидеры ПД возлагали на КНО большие надежды, считая их 
переходной институциональной формой народного самоуправле-
ния, прообразом будущей модели политического устройства страны.  
В «Открытом письме»64, опубликованном на страницах газеты «Italia 
libera», ПД обратилась к антифашистским партиям с предложением 
о функциях КНОСИ, поставив тем самым вопрос о государственном 
устройстве Италии на национальном уровне. ПД предлагала преоб-
разовать КНО из «чисто партийной коалиции» в «новые народные 
институты». 

В период Сопротивления ПД стала второй после коммунистов 
партией, которая имела самые многочисленные партизанские от-
ряды65. От общего числа участвовавших они составляли 20%, ком-
мунистов — 50%66. ПД называли «партией генералов без солдат», 
поскольку в ее составе основную часть составляла творческая ин-
теллигенция67, школьные учителя, профессора вузов, врачи, журна-
листы, юристы, студенты. В числе наиболее активных организаторов  
и руководителей Сопротивления, обладавших огромным авторите-
том, были Ф. Парри — организатор партизанских отрядов ПД «Спра-
ведливость и свобода», а также Р. Бауэр, Д. Галимберти, Л. Вальяни 
и многие другие. На конец апреля 1945 г. в партизанских отрядах 
ПД было 60 тыс. чел.68 Общее число участников Сопротивления  
в канун восстания (апрель 1945 г.) составляло 200 тыс. чел. В ходе вос-
стания общее число достигло 500 тыс. чел., из которых 420 тыс. чел. 
находились под командованием левых партий (ИКП, ИСП и ПД)69.

Вовлечение антифашистов в круговорот международных отно-
шений происходило по мере усиления агрессивной политики Ита-

64 Lettera aperta del Partito d’Azione a tutti i partiti aderenti al Comitato di 
Liberazione Nazionale // L’Italia libera, 30 novembre, 1944.

65 Le formazioni Giustizia e Libertà nella Resistenza. Atti del Convegno. Milano 5 
e 6 maggio 1995. FIAP. Genova, 1995.

66 Le formazioni GL nella Resistenza. Documenti, settembre 1943 — aprile 1945. 
A cura di Giovanni De Luna. Milano, 1985. P. 395.      

67 Лопухов Б.Р. Эволюция буржуазной власти. Указ. соч. С. 172. 
68 Galli G. I partiti politici italiani. Milano, 1991. P. 27, 29; Le formazioni GL nella 

Resistenza. Documenti, settembre 1943 — aprile 1945. A cura di Giovanni De Luna. 
Milano, 1985. P. 395.     

69 Galli G. Op. cit. P. 27, 29.
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лии и Германии. Нападение Германии на СССР 22 июня 1941 г. дало 
мощный толчок активизации итальянских зарубежных центров, вос-
становлению подпольной сети политических партий и организаций 
внутри страны70, «собиранию» ационистов в единую организаци-
онную структуру. Если в 30-е гг. будущие ационисты, критически 
относились к компартии Италии, советской политической системе, 
то по мере развития вооруженной борьбы, их мнение менялось, что 
получило отражение в идейно-политический программе Сопротив-
ления. Главную роль стали играть «деятели и течения, которые от-
ражали стремление к единству; именно поэтому коммунистическая 
партия не была больше изолирована»71 и ее требования коренного 
обновления итальянского общества получали отклик. Летом-осе-
нью 1944 г. — в период наибольшего подъема партизанского движе-
ния — лидеры ПД стремились к наиболее тесному военно-полити-
ческому сотрудничеству с коммунистами. В ПД стали приобретать 
влияние люди, которые были способны осуществлять «действенное 
и безоговорочное сотрудничество с коммунистами»72, несмотря на 
различия в идеологических позициях. Историческая эпоха рождала 
новых лидеров, представителей новой элиты, которые прямо или 
косвенно становились непосредственными акторами военно-по-
литических действий.

Участие СССР в антигитлеровской коалиции изменило от-
ношение ационистов к Москве. Критика диктатуры пролетариата  
и политической системы страны Советов, распространенная в анти-
фашистской среде в 30-е гг. сменилась стремлением к единству дей-
ствий на поле боя. Ационисты не могли не учитывать роль Москвы  
и лично И.В. Сталина в выходе Италии из войны на стороне Гер-
мании73 и переходе ее на сторону Союзников (после отстранения  
25 июля 1943 г. Муссолини). Урегулирование «итальянского вопро-
са» происходило на Московской конференции 1943 г.74 Достаточно 

70 Наумова Е.П. Нападение Германии на СССР: обоснование военно-полити-
ческого фактора (по материалам итальянских СМИ) // Государственное управление  
в новых геополитических и геоэкономических условиях. Материалы XIX Между-
народной конференции (5–9 декабря 2022 г.). Сборник. М., 2023. С. 254–262. 

71 Батталья Р. Указ. соч. С. 437.
72 Там же. С. 438.
73 Италия капитулировала 3 сентября 1943 г., подписав так называемые крат-

кие условия перемирия. 
74 Московская конференция 1943 г. — конференция министров иностранных 

дел СССР, США и Великобритании, проходившая в Москве с 19 по 30 октября  
с целью согласования странами-членами Антигитлеровской коалиции вопросов 
дальнейшего ведения войны.
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сказать, что среди итальянских партизан около 5 тыс. были советские 
граждане. Большое влияние на отношение к СССР оказала героиче-
ская борьба советского народа против нацифашизма на Восточном 
фронте75: разгром Красной Армией «8-й итальянской армии» (пере-
именованной в «Итальянскую армию в России») под командованием 
генерала Дж. Мессе76 в 1942 г., сокрушительное поражение гитлеров-
ских войск под Сталинградом и в битве на Курской дуге. 

ПД была крайне обеспокоена вопросами внутриполитического 
состояния Италии и послевоенного устройства мира. В статье «Пар-
тия и массы», вышедшей в сентябре 1944 г. в подпольно издававшем-
ся журнале ПД «Nuovi Quaderni di Giustizia e Libertà»77, Витторио 
Фоа красноречиво высказался о сущности и значении сотрудниче-
ства между итальянскими партиями, а также мировыми державами  
в конкретный момент и отдаленной перспективе. Фоа выразил мне-
ние отдельных лидеров ПД относительно послевоенного устройства 
мира, создания «Соединенных Штатов Европы» в качестве «третьей 
силы» между СССР и США. Сторонников данной концепции было 
достаточно много в рядах ПД. Если в области внутренней политики  
в качестве основной задачи ставилась максимальная, безусловная 
поддержка единства действия, то во внешнеполитической сфере 
отвергалась любая попытка формирования «европейской третьей 
силы», которая могла быть создана для усиления разногласий между 
СССР и США. Фоа утверждал, что «демократическое, наднациональ-
ное и европейское движение» должно служить «орудием посредниче-
ства, а не раскола между англо-американскими кругами и Россией». 
При всем настороженном отношении к советской политической 
системе, СССР для ПД был воплощением мощи, силы, надежды на 
победу над общим врагом. Пресса ПД писала, что «прогрессивные 
силы различных стран, объединенные в комитеты освобождения, 
видят в лице России своего естественного союзника». 

Нельзя не учитывать факт идейного влияния правительств 
Великобритании и США на антифашистов, которые вынуждены 
были бежать из Франции после оккупации Германией в 1940 г. Па-
рижа и создания режима Виши. Так, в США вынуждены были пере-

75 Филатов Г.С. Восточный поход Муссолини. М., 1968; Valori A. La campagna 
di Russia: CSIR-ARMIR: 1941–1943. Vol. 1. Roma, 1950.

76 Messe G. La guerra al fronte Russo. Il Corpo di Spedizione Italiano (CSIR). 
Milano, 1947.

77 C.I. (V. Foa). I partiti e le masse. Nuovi Quaderni di Giustizia e Libertà. N 2–3, 
luglio-ottobre 1944. P. 1–8; Bobbio N. Introduzione // Carlo Cattaneo. Stati Uniti d’Italia. 
Torino, 1945. P. 9–126. 
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ехать Э. Луссу, А. Чанка, Г. Де Руджеро, граф К. Сфорца и др. Вместе  
с Г. Сальвемини, который много ранее перебрался в США и уже 
преподавал в Гарвардском университете, они продолжили антифа-
шистскую деятельность в рамках «Общества Мадзини». Отдельные 
антифашисты попадали в сферу интересов и влияния специальных 
служб. Например, в донесениях агентов фашистского «Главного 
управления общественной безопасности Министерства внутренних 
дел», направляемых в Рим из разных стран, поступали сообщения 
о деятельности в эмиграции джеллистов78, которые впоследствии 
составили левое крыло в ПД. Будущие лидеры партии вынужде-
ны были вступать в контакты с частными лицами и различными 
организациями Европы и США в поиске финансовых средств для 
организации издательской антифашистской деятельности. Напри-
мер, поиском средств был озабочен А. Чанка79, который перебрался 
в США в 1940 г., где сотрудничал с Таркияни, Сальвемини80 и др. 
Он надеялся заручиться поддержкой американских властей для соз-
дания «правительства в изгнании». В период Сопротивления через 
бывших членов эмигрантских центров ПД имела достаточно тесные 
контакты с властными структурами и различными службами США 
и Великобритании. После освобождения союзниками Юга Италии 
многие лидеры ПД (Луссу, Чанка, Таркияни и др.) возвращались 
на родину при поддержке и помощи со стороны американцев,  
в отличие от представителей других левых партий, возвращению 
которых часто создавались препятствия. В справке об итальянских 
политических партиях, направленной из Рима в Москву в октяб-
ре 1945 г., утверждалось, что некоторые члены ПД были связаны  
с американскими и английскими спецслужбами. Например,  
в справке о политических партиях говорилось, что «А. Чанка, как 
и другие руководители ПД, прибывшие из США, поддерживали 
тесные контакты с американскими властями в Италии. Чанка спра-
ведливо считается агентом США. Однако имеются также слухи, что 
Чанка является английским агентом. Чанка ненавидит СССР»81. 
Аналогичная оценка давалась и Гвидо Де Руджеро, который «враж-
дебно» относился к коммунистам и был «тесно связан с американ-

78 Archivio Centrale dello Stato (ACS). Ministero dell’Interno. Direzione generale 
pubblica sicurezza. Div. Polizia politica (1927–1944). Busta 112. Fasc. 1.

79 ACS. Ministero dell’Interno. Direzione generale pubblica sicurezza. Div. Polizia 
politica (1927–1944). Busta 111. Fasc. 4.

80 Salvemini G. Scritti. Op.cit.; Idem. Lettere dall’America (1944–1946). Bari-Roma, 
1976; Idem. Il concetto di democrazia // Il Ponte. Anno II. № 1, gennaio 1946. 

81 Архив РЦИДНИ, фонд 17, опись 128, ед. хр. № 80. С. 25.
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цами после многолетней эмиграции в США»82. Подобная риторика 
была свойственна в условиях идеологического противостояния. 

Политическая активность ПД на национальном уровне ярко 
проявилась после окончания войны. Именно в этот период заклады-
вались политические и правовые основы итальянского государства. 
20 июня 1945 г. на базе КНО было сформировано первое послево-
енное правительство83. Его возглавил лидер ПД, герой Сопротив-
ления Ферруччо Парри84. Впервые у ПД появилась возможность на 
законодательном уровне закрепить свой статус как управленческой 
элиты. Она стала частью партийно-политической системы85, которая 
в обстановке мирного времени, формировалась в условиях перехода 
от «тоталитарной диктатуры к парламентской демократии»86. ПД  
и ее лидер возглавили новую, еще не устоявшуюся исполнительную 
власть. В новом правительстве ПД представляли: Ла Мальфа — ми-
нистр транспорта и Луссу — министр по восстановлению экономи-
ки. Портфели заместителей министров получили: Раггьянти (ми-
нистерство культуры), Бруно (министерство общественных работ), 
Росси (министерство реконструкции) и др. Сам премьер-министр 
возглавил министерство внутренних дел87. В общей сложности  
в состав правительства Парии от ПД вошли 7 чел. Лидеры ПД полу-
чили возможность участвовать в формулировании и реализации мер 
по дефашизации страны, проведении экономической и социальной 
политики, принятии важнейших стратегических решений, исполь-
зовании ресурсов государственной власти. Лучшие кадры партии 
были вовлечены в той или иной степени в государственную деятель-
ность, вошли в различные министерства и ведомства. 57 человек 

82 Там же.
83 Наумова Е.П. Партия действия и правительство переходного периода. Указ. 

соч. С. 115–139; Комолова Н.П. Политическая борьба в период правительства Пар-
ри // Проблемы итальянской истории. 1987. Отв. ред. Н.П. Комолова. М.: 1987.  
С. 38–58; Pischitelli E. Da Parri a De Gasperi. Milano, 1976. Р. 15–138; Il governo Parri. 
Atti del Convegno. Roma 13–14 dicembre 1994. FIAP, Archivio Centrale dello Stato. 
Genova, 1995; Valiani L. Ferruccio Parri — Maurizio nella Resistenza // Nuova antologia. 
Fasc. 2193, anno 130, gennaio-marzo 1995; Aga Rossi E. L’Italia tra le grandi potenze: 
dalla Seconda Guerra mondiale alla Guerra fredda. Bologna:, 2019.  

84 Parri F. La coscienza della democrazia. Milano: 1985; Idem. Due mesi con i 
nazisti. Dal tavolaccio alla branda. Roma: 1973; Idem. Scritti (1915–1975). Milano: 1976.

85 La ricostruzione dei partiti democratici 1943–1948. La nascita del sistema politico 
italiano. Vol. 1. Documenti (raccolti e coordinati a L. Mercuri). Roma: 1978.

86 Тоталитаризм в Европе ХХ века. Из истории идеологий, движений, ре-
жимов и их преодоления. Рук. автор колл. Я.С. Драбкин, Н.П. Комолова. М.: 1996.  
С. 345–366; Комолова Н.П. Возрождение парламентской системы в Италии // Из 
истории европейского парламентаризма. Италия. Отв. ред. С.П. Пожарская. М.: 1997. 

87 La composizione del governo Parri // L’Italia libera. 21 giugno 1945.
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участвовали в работе Консультативной ассамблеи — временного 
совещательного органа при правительстве. Правительству Парри88 
удалось подготовить проведение выборов в Учредительное собрание, 
создать и организовать работу Консультативной ассамблеи. Вместе  
с тем ПД и ее лидер оказались в эпицентре политической борьбы. На-
стойчивые требования проведения активной социальной политики 
со стороны левых партий, упорный саботаж со стороны либералов, 
поддерживаемых христианскими демократами, вынудили Парри 
падать в отставку 24 ноября 1945 г. Новое правительство возгла-
вил лидер ХДП Альчидо Де Гаспери (10 декабря 1945 г. — 17 августа 
1953 г.), который ориентировался на поддержку со стороны США  
и Англии89. Христианские демократы на десятилетия превратились 
в правящую партийно-политическую и управленческую элиту стра-
ны. Проводимая ХДП политика антикоммунизма и евроантлантизма 
окончательно «разорвала антифашистское единство».   

Таким образом, в послевоенное время лидеры ПД вошли в орга-
ны государственного управления и структуры, обеспечившие работу 
Учредительного собрания, проведение референдума и подготовку ре-
спубликанской Конституции. ПД вошла в структуру политической 
элиты Италии в качестве «потенциальной» управленческой элиты, 
но не смогла удержаться на олимпе власти. Деятельность многих 
ее представителей способствовала формированию элитных групп, 
укреплению позиций новой правящей элиты. Однако после падения 
правительств Парри ационисты не смогли сформировать отдельную, 
собственную управленческую элитарную группу, стать правящей пар-
тийно-политической силой страны. Это место заняли представители 
ХДП. Вместе с тем ПД по-прежнему оставалась активным актором пу-
бличной политики. Ационисты заявили о своей готовности осущест-
влять властные полномочия путем выдвижения отдельных лидеров, 
формулирования программ и проектов реформ. Они оказывали как 
прямое, так и косвенное влияние на принятие политических решений, 
например, на разработку и принятие республиканской Конституции90, 
которая стала действовать в Италии с 1 января 1948 г. ПД была одной 

88 Dichiarazioni programmatiche del governo Parri // Parri F. Scritti (1915–1975). 
Milano, 1976.

89 Il nuovo governo e il problema della democrazia // L’Italia libera. 11 dicembre 1945.
90 Calamandrei P. Costituente e questione sociale // Il Ponte. Anno I. № 5, agosto 1945; 

Idem. Nel limbo istituzionale // Il Ponte. Anno I. Vol. 1, 1945; Idem. Governo e Costituente // 
Il Ponte. Anno I. № 7, ottobre 1945; Idem. Contro il privilegio dell’istruzione // Il Ponte. Anno 
II. № 1, gennaio 1946; Idem. Strategia del referendum // Il Ponte. Anno II. № 4, aprile 1946; 
Idem. Valore e attualità della Repubblica presidenziale // L’Italia libera. 28 settembre 1946.
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из самых непримиримых партий по отношению к монархии на про-
тяжении всего периода своего существования и одной из немногих, 
которая с неистовой активностью вела борьбу за республиканскую 
форму правления, вплоть до проведения институционального ре-
ферендума 2 июня 1946 г.91 

Можно утверждать, что лидеры ПД с момента возникновения 
партии претендовали на ряд функций политической элиты стра-
ны, такие как: стратегическая, организационная, коммуникативная, 
управленческая и др. Так, политическая программа партии «7 пунк-
тов» была доработана и дополнена путем дополнений и «Уточне-
ний»92. Отдельные аспекты промышленной, аграрной, социальной, 
внешней политики, децентрализации и местного самоуправления, 
решения институционального вопроса, развития федералистско-
го движения и создание «Соединенных Штатов Европы»93 полу-
чили детальную разработку в проектах, Дж. Бальбо94, Э Росси95,  
Д. Боффито96, С. Поццани97, П. Полезе98, М. Росси-Дориа99, Г. Дорсо100,  
У. Ла Мальфа101, П. Каламандреи102, А. Спинелли103, Т. Галимберти  

91 Fornaro F. 2 giugno 1946. Storia di un referendum. Torino, 2021.
92 L` Italia libera. № 2, aprile 1943.    
93 Манифест Вентотене // Европейский альманах. История, традиции, куль-

тура. М., 1990. 
94 Balbi G. Il problema odierno del decentramento in Italia // Quaderni del Partito 

d’Azione. № 13. Ed. cland. Р. 19–31. 
95 Rossi E. Il Problema agrario italiano // Quaderni dell’Italia libera. 1944. № 27. 
96 Boffito D. Il problema agrario italiano // Nuovi quaderni di Giustizia e Libertà. 

№ 4. Ed. cland.
97 Provedoni B. [S. Pozzani]. La rivoluzione agraria //Quaderni dell’Italia libera.  

№ 14. Ed. cland. 
98 Polese P. La proprietà coltivatrice nella riforma agraria // Quaderni dell’Italia 

libera, nuova serie. № 40. Ed. cland.
99 Rossi-Doria M. Prospettive dell’agricoltura italiana // Quaderni agrari. 1945. № 1. 

Ed. cland.; Idem. Il problema politico italiano e il Partito d’Azione. Ed. cland. “Quaderni 
del Partito d’Azione”. № 7. 

100 Dorso G. Relazione sulla “Questione meridionale” // Quaderni del Partito 
d’Azione. № 14. Ed. cland.; Idem. Trasformismo sempre vivo // L’Azione. Napoli.  
1 agosto 1945; Idem. I due dopoguerra // L’Azione. 1 gennaio 1945; Idem. La paura del 
comunismo // L’Azione. 8 agosto 1945.

101 La Malfa U. Il problema della democrazia e il Partito d`Azione. Conferenza 
tenuta al cinema teatro di piazza Sonnino il 17 settembre 1944 // Partito d’Azione.  
Ed. cland. 1944; Idem. La politica economica in Italia 1946–1962. Milano: 1963; Idem. 
Evoluzione e riforma della società`. Roma: 1972; Idem. Per la rinascita dell’Italia.  
Ed. сland // Quaderni del Partito d’Azione». № 8; Idem. Scritti 1925–1953. A cura di  
G. Tartaglia. Introd. di L. Valiani. Vol. I. Milano: 1988. 

102 Calamandrei P. Nel limbo istituzionale // Il Ponte. Anno I. Vol. 1. 1945; Idem. 
Governo e Costituente // Il Ponte. Anno I. № 7, ottobre 1945. 

103 Spinelli A., Rossi E. Problemi della federazione europea. Roma: 1944.
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и А. Репочи104, В. Фоа105 и др. Генерирование новых идей, составление 
программ реформ, отражавших интересы различных социальных 
слоев общества, является свидетельством наличия стратегической 
функции ационисткой политической элиты. ПД обладала большим 
числом подпольных изданий, которые позволяли в период воору-
женной борьбы формировать коммуникативную функцию, тща-
тельно конспирируя доставку печатной продукции из Франции, 
Швейцарии и др. стран, налаживая выпуск листовок, газет, журналов  
в самой Италии. Попытка развить эту функцию была продолжена 
в период правительства Парри, когда ПД получила «видимую» воз-
можность реализации своих идейных установок на национальном 
уровне. ПД вела большую пропагандистскую работу по подготов-
ке выборов в Учредительное собрание и проведению референдума  
о государственном устройстве Италии. Практически каждый номер 
партийной печати содержал обвинения в адрес короля и монархии  
в попустительстве фашизму, использовании недемократических ме-
тодов руководства страной, разъяснения относительно преимуществ 
республиканской, демократической формы правления106. Вхожде-
ние в состав правительства и назначение Парри премьер-министром 
стало свидетельством наличия организаторской и управленческой 
функции ационистской политической элиты. Вместе с тем ПД впер-
вые столкнулась с проблемой завоевания электората и расширения 
своей массовой базы в условиях, когда основные лозунги ПД уже не 
были связаны с проблемой защиты отечества, с борьбой против фа-
шизма. Внутрипартийные противоречия, слабость организацион-
ной структуры, зыбкая идейно-политическая платформа, отсутствие 
оформленного членства и должного финансирования, а также на-
жим со стороны союзников, требовавших срочного расформирования 
партизанских отрядов, стали для ПД неразрешимыми проблемами, 
которые привели ее к глубокому кризису.  

104 Galimberti T. (Duccio), Repaci A. Progetto di costituzione confederale europea 
ed interna. Torino: 1946.

105 Inverni C. (V. Foa). I partiti e la nuova realtà italiana // «Quaderni dell`Italia 
libera», nuova seria, n. 1. Ed. cland.; Foa V. Il cavallo e la torre. Torino, 1991; Idem. Una 
testimonianza, oggi, sul Partito d’Azione // Il Mulino. Anno XLII, marzo-aprile 1993. 

106 Bauer R. L’ora della decisione // Corriere d’informazione. 4 gennaio 1946; Idem. 
Il tema di Costituente // Realtà Politica. № 4. 15 marzo 1946; Le radici della democrazia. 
Antologia di scritti 1944–1946. A cura di A. Colombo // Quaderni di nuova antologia. 
XVII. Firenze. 1983. P. 41–46; Calamandrei P. Costituente e questione sociale // Il Ponte. 
Anno I. № 5, agosto 1945; Governo e Costituente // Il Ponte. Anno I. № 7, ottobre 1945; 
Strategia del referendum // Il Ponte. Anno II. № 4, aprile 1946; De Ruggero G. Repubblica 
presidenziale o repubblica parlamentare // La Nuova Europa. N. 36, 9 settembre 1945.
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Пережив взлет во время первого послевоенного правительства 
Ф. Парри107 (июнь — ноябрь 1945 г.), ПД не смогла пережить внутри-
партийный раскол на Первом национальном съезде (февраль 1946), 
который привел ее к распаду в октябре 1947 г.108 Просуществовав 
пять лет, ПД сошла с политической сцены, оставив большое идейное 
наследие, которое оказалось востребованным лишь последующим 
поколением государственных и общественных деятелей, политиков  
и ученых. Большое признание в Италии получили историки  
Л. Вальяни109, П. Алатри110, Дж. Канделоро111, Ф. Вентури112, 
А. Омодео113, Л. Сальваторелли114; философы Н. Боббио115,  
А. Капитини116 и Г. Калоджеро117, писатель Л. Гинзбург, юристы  

107 Polese Remaggi L. La nazione perduta. Ferruccio Parri nel Novecento italiano. 
Bologna: 2004.

108 I congressi del Partito d`Azione 1944/ 1946/1947. A cura di G.Tartaglia. Pref. di 
L.Valiani. Roma. Ed. di Archivio Trimestrale. 1984; Lussu E. In vista del Congresso // L`Italia 
Libera, 31 gennaio 1946; La crisi del Partito d`Azione: febbraio 1946. A cura di L. Mercuri // 
Quaderni della F.I.A.P. Roma, 1977. Р. 69–78; Vittorelli P. L’età della speranza. Testimonianze 
e ricordi del Partito d’Azione. Firenze, 1998. Р. 119–130; Capitini A. Liberalismo e partito 
d’Аzione // Nuovi quaderni di Giustizia e Libertà. Anno III. № 8, marzo-aprile 1946; 
Valiani L. [Federico]. La funzione del P d’A // Lo Stato moderno, n. 3–4. 1945; Idem. Sul 
partito della democrazia (Polemiche retrospettive) // Nuovi quaderni di Giustizia e Libertà.  
№ 5-6, gennaio-agosto 1945.

109 Valiani L., Bianchi G., Ragionieri E. Azionisti, cattolici e communisti nella 
Resistenza. Milano, 1971; Valiani L. Questioni di storia del socialismo. Torino, 1997.  

110 Alarti P. Antifascismo italiano. Vol. 1–2. Roma, 2019; Idem. Le origini del fascismo. 
Roma, 1962; Idem. L’unita` d’Italia, 1859–1861. Vol. 1–2. Roma: 1959; Алатри П. Проис-
хождение фашизма. М., 1961.

111 Канделоро Дж. История современной Италии. В 7 т. М.: 1958–1979. 
112 Garosci A. Profilo dell`azione di Carlo Rosselli e di G. L. Ed. del P.d`A. Napoli: 

1944; Idem. Vita di Carlo Rosselli. Firenze: 1973; Garosci A., Gabrieli V., Galante Garrone 
A., Vaccarino G., Valiani L. Franco Venturi (Roma: 1914; Torino: 1994) // Quaderni del 
Movimento d’Azione Giustizia e Libertà. 1996. № 4. 

113 Omodeo A. Difesa del Risorgimento. Torino, 1951; Idem. La situazione politica. 
Problemi nazionali e compiti del PD’A. Napoli: 1944; Idem. Del Partito d’Azione // 
L’Acropoli. № 3–4, marzo-aprile 1945; Idem. Democrazia e cattolicesimo // L’Acropoli.  
№ 6, giugno 1945; Idem. Le forze armate // L’Acropoli. № 10, ottobre 1945; Idem. 
Liberalismo e democrazia // L’Acropoli. № 12, dicembre 1945; Idem. Per la riconquista 
della libertà. Raccolta di pagine politiche. Napoli: 1946.

114 Salvatorelli L. Nazionalfascismo. Torino: 1977.
115 Bobbio N. Scienza e tecnica del diritto. Torino: 1934; Idem. Lezioni di filosofia 

del diritto. Torino: 1946; Idem. Giusnaturalismo e positivismo giuridico. Milano: 1965; 
Idem. Una filosofia militante. Studi su Carlo Cattaneo. Torino: 1971; Idem. Saggi sula 
scienza politica in Italia. Roma-Bari: 2001. 

116 Capitini A. Liberalsocialismo e Partito d’Azione // Nuovi quaderni di Giustizia 
e Libertà. Milano. № 8, marzo-aprile 1946.

117 Calogero G. La democrazia al bivio e la terza via // Quaderni del Partito d’Azione. 
№ 16. Ed. cland.; Idem. Difesa del liberalsocialismo ed altri saggi. Milano: 1972.
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Г. Дорсо118 и П. Каламандреи119, педагог А. Визальберги, политиче-
ские деятели У. Ла Мальфа120, Э. Луссу121, А. Гароши122, посол Италии 
в США Л. Таркиани, архитектор Б. Дзеви и многие другие. 

После распада ПД ее члены вошли в традиционные политиче-
ские партии, значительно расширив и пополнив элиту страны как  
в управленческой, так и в научной, культурной и творческой сферах. 
После непродолжительного членства в социалистической партии 
членами ИКП стали Р. Батталья, А. Каннетта и Дж. Петронио. Выйдя 
из Республиканской демократической концентрации, к коммунистам 
присоединился Ф. Канфора. Членом ИКП стал историк П. Алатри.  
К социалистам присоединилась основная часть бывших ационистов: 
В. Калаче, А. Чанка, В. Фоа, Ф. Фанчелло, К. Фурно, Г. Калоджеро, 
А Банфи, П. Витторелли, Л. Болис, Т. Кодиньола, Ф. Командини,  
Т. Фьоре, А. Гароши, Э. Росси, Р. Скьяно, А. Визальберги, Л. Валья-
ни, Р. Ломбарди и многие другие. Бывший лидер ПД Э. Луссу связал 
свою политическую деятельность с Сардинской партией действия, 
от которой был избран в Учредительное собрание. В 1948 г. им была 
основана Социалистическая сардинская партии действия, которая 
впоследствии присоединилась к ИСП. Деятели Республиканского 
демократического движения, основанного Парри — Ла Мальфой  
и переименованного в Республиканскую демократическую кон-
центрацию, присоединились в 1946 г. к республиканской партии 
(ИРП). Ее членами стали О. Реале, Л. Сальваторелли, М. Чифарелли,  
Г. Де Руджеро и др. К левому крылу Либеральной партии присо-
единился М. Паджи. После слияния Республиканской демократи-
ческой концентрации с ИРП к федералистской деятельности вер-
нулся А. Спинелли. В 1948 г. он стал председателем Европейского 
Федералистского Движения, с которым был также связан Л. Болис. 
В Совете Европы работал Ф. Караччоло. 

Будучи в рядах других партий, бывшие члены ПД занимали 
важные посты в структурах государственной и административ-
ной власти, в разное время избирались в итальянский парламент. 

118 Dorso G. Mussolini alla conquista del potere. Torino: 1949; Idem. Dittatura, 
classe politica e classe dirigente. Torino: 1949; Idem. G. La rivoluzione meridionale. 
Torino. 1974.

119 Calamandrei P. Scritti e discorsi politici. A cura di N. Bobbio. Vol. 1. Firenze, 1966.
120 La Malfa U. Scritti 1925–1953. A cura di G. Tartaglia. Introd. di L. Valiani.  

Vol. I. Milano: 1988.
121 Lussu E. Diplomazia clandestina (14 giugno 1940 — 25 luglio 1943). Firenze: 

1956; Idem. Sul Partito d`Azione e gli altri. Note critiche. Milano: 1968; Idem. Marcia su 
Roma e dintorni. Torino: 1976.

122 Garosci A. Il Secondo Risorgimento. Roma: 1955.
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Так, членами палаты депутатов были М. Берлингуэр, Т. Кодиньола,  
М. Чифарелли и др. Сенаторами стали М. Чифарелли, Т. Кодиньо-
ла, Э. Луссу. Почетный титул пожизненного сенатора получили  
Л. Вальяни, Ф. Парри; президентами Итальянской республики были  
К.А. Чампи (1999–2006) и А. Пертини (1978–1985). 

Пополнив традиционные партии Италии, ПД оказала большое 
влияние на профессиональную компетентность и результатив-
ность послевоенной партийно-политической и управленческой 
элиты страны. Многие ее члены зарекомендовали себя как яркие 
представители науки, культуры, СМИ, вошли в состав интеллек-
туальной, идеологической элиты страны. Опыт ПД свидетельство-
вал о том, что в стране прочно заняла позиции новая элита. Плеяда 
антифашистов, среди которых большую роль играли бывшие чле-
ны ПД, стала ядром, вокруг которого происходило формирова-
ние партийно-политической системы Италии. Сложившись после 
окончания Второй мировой войны, она обладала определенной 
устойчивостью и практически в неизменном виде просущество-
вала до конца 80-х — начала 90-х гг. 
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