
4. Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь (НАРБ). – Ф. 7. Воп. 10. Спр. 1039.  
5. Дзяржаўны архіў грамадскіх аб’яднанняў Магілёўскай вобласці (ДАГАМаг). – Ф. 9. 

Воп. 149. Спр. 15.  
6. Дзяржаўны архіў Віцебскай вобласці (ДАВц). – Ф. 1-п. Воп. 124. Спр. 8.  
7. ДАГАМаг. – Ф. 9. Воп. 162. Спр. 12.  
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ПРОБЛЕМА ПОЛИТИЧЕСКОГО КРИЗИСА ПЕРВОЙ ИТАЛЬЯНСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ В РОССИЙСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 
 
 
Аннотация. Освещена проблема политического кризиса Первой Итальянской Республики в 
первой половине 1990-х гг. в российской историографии. Несмотря на проявляемый 
исследователями интерес к истории Италии, отмечается, что данная тема представлена 
фрагментарно. 
Ключевые слова: Италия, итальянистика, политический кризис, российская историография. 

 
Исследователи Российской Федерации всегда проявляли неугасающий 

интерес к истории Италии, ее политическому и социально-экономическому 
развитию в послевоенный период, а также внешней политике и российско-
итальянским отношениям. В результате были изданы сотни научных работ.  
В них были детально проанализированы такие проблемы, как становление и 
функционирование государственных институтов; наследие антифашистского 
движения Сопротивления; основные этапы и тенденции политической борьбы в 
Италии; трансформация традиционных итальянских партий и движений; 
проявление регионалистских и сепаратистских тенденций, терроризм и борьба 
с мафией. Такие ученые, как В. П. Любин, И. Б. Левин, И. В. Григорьева, 
Н. П. Комолова, Ю. П. Лисовский, К. Г. Холодковский, внесли значительный 
вклад в изучение проблем итальянской истории послевоенного периода. 
З. П. Яхимович и Н. Ю. Попов занимались проблемой создания и деятельности 
итальянского парламента. Вопросы внешней политики Италии второй 
половины XX в. изучали такие ученые, как Т. В. Зонова, О. Н. Барабанов, 
Н. К. Арбатова, О. В. Муромцева, Е. А. Матвеева и др. 

При освещении ключевых проблем итальянской истории российские 
исследователи учитывают особенности развития общественных и государст-
венных институтов, региональную специфику, традиционные устои итальян-
ской политической культуры.  

89



Среди всех вышеперечисленных ученых пальма первенства, несомненно, 
принадлежит доктору исторических наук, публицисту, переводчику, специа-
листу в области новейшей истории ряда европейских стран и международных 
отношений, ведущему научному сотруднику Института научной информации 
по общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН) Валерию 
Петровичу Любину. 

В 2013 г. в Институте всеобщей истории РАН была защищена диссертация 
на соискание ученой степени кандидата исторических наук С. М. Гавриловой 
на тему «Политическая история современной Италии (1945–2011) в трудах 
российских ученых», по итогам которой была издана монография. Соискатель 
подробно проанализировала изданные научные работы и отметила, что труды 
В. П. Любина наиболее полно освещают политическую культуру послевоенной 
Италии, деятельность Итальянской социалистической партии (ИСП), 
анализируют события, начавшиеся в 1990-е гг. и ставшие переломными в 
истории республики. И. Б. Левин также исследует проблему итальянского 
кризиса и политического переустройства. Ю. П. Лисовский изучает этапы 
развития и упадка итальянской демократии, анализирует влияние «Южного 
вопроса» на социальные конфликты в итальянском обществе. Понять процессы, 
происходившие в Италии после Второй мировой войны, помогают научные 
труды Н. П. Комоловой. Автор детально объясняет, как движение 
Сопротивления повлияло на формирование институтов власти и возрождение 
парламентской системы страны. К. Г. Холодковский подробно исследует 
рабочее движение в Италии, социально-политическое сознание, партийную 
систему в послевоенный период. В работах Т. В. Зоновой детально изучаются 
вопросы дипломатии и внешней политики Италии [1]. 

В 1990-е гг. началась коренная перестройка политической системы, 
традиционные партии были дискредитированы коррупционными скандалами, 
вскрытыми благодаря проведенной операции по борьбе с коррупцией «Чистые 
руки», и исчезли с политической арены. На их месте возникли новые 
партийные движения и союзы, непривычные для итальянского политического 
ландшафта, радикально обновился состав политической элиты, пропорцио-
нальную избирательную систему сменила мажоритарная, начался переход ко 
Второй республике, и в целом, политический облик Италии кардинально 
изменился. Эти события, несомненно, привлекли внимание российских 
исследователей. 

Проблема политического кризиса Итальянской Республики в первой 
половине 1990-х гг. является важным и актуальным аспектом в изучении 
новейшей истории страны. Это был кризис, включающий делегитимацию всей 
институциональной архитектуры и политической практики, остававшихся 
неизменными на протяжении почти пятидесяти лет. В обществе назрела 
необходимость основательных институциональных реформ для установления 
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новых политических правил. В СМИ велись оживленные дебаты, был проведен 
ряд важных референдумов.  

Эти перемены не остались незамеченными в научном мире и привлекли 
внимание историков, политологов, социологов и других исследователей в 
Италии и за рубежом. В отечественной исторической науке проблема 
политического кризиса, его причин, этапов и последовавших за этим перемен в 
социально-политической жизни Италии исследована недостаточно.  

В российской историографии рассматриваемая проблема представлена 
лишь отдельными статьями, посвященными некоторым ее аспектам. В целом 
они носят фрагментарный характер и, соответственно, не могут дать четкого 
представления о причинах острого политического кризиса Первой Итальянской 
Республики. Некоторые исследователи посвятили свои работы проблеме 
возникновения этого феномена в итальянской истории и скрупулезно 
прослеживали его этапы (В. П. Любин, С. Старцев), другие искали ответ на 
него в социально-экономическом развитии страны в послевоенное время 
(А. В. Авилова, Г. Н. Зевелева, Н. Паклин). Среди российской научной 
литературы, изданной с 1990-х гг., следует выделить, прежде всего, работы 
И. Б. Левина и В. П. Любина [4, c. 59]. Несомненный интерес представляет 
монография В. П. Любина, посвященная столетней истории ИСП. Автор 
представил социалистов в контексте сложной и своеобразной партийно-
политической системы как часть левых сил и попытался по-новому интер-
претировать феномен «итальянского социализма», учитывая достижения 
российской и зарубежной историографии. 

Определенную историографическую ценность сохранили фундамен-
тальные исследования, подготовленные Институтом всеобщей истории  
АН СССР и Институтом научной информации по общественным наукам  
АН СССР, в которых отражены важнейшие точки зрения историков и 
политологов на события, происходившие в Италии до конца 1980-х гг. Работы 
советских авторов дают цельное представление о послевоенной истории 
Италии и помогают глубже понять процессы, оказавшие воздействие на 
современную ситуацию в стране. Труды В. И. Гантмана, Н. В. Гоффе, 
Ю. П. Лисовского, Л. Б. Попова отличаются основательным подбором 
фактического материала и высоким уровнем анализа. 

Все вышеуказанные авторы, так или иначе, внесли вклад в изучение 
политической истории Италии 1990-х гг. Однако в Российской Федерации 
масштабы изучения проблемы политического кризиса Первой Итальянской 
Республики пока недостаточны по сравнению с работами в области иссле-
дования этой проблемы в итальянской и англо-американской историографии.  

Малоизвестные и новые источники, которые хранятся в Архиве внешней 
политики Российской Федерации (АВП РФ), а также в уникальном книжном 
фонде Института научной информации по общественным наукам Российской 
Федерации (ИНИОН РАН) и Государственной публичной исторической 
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библиотеки России (ГПИБ), представляют несомненный интерес для иссле-
дователей. В АВП РФ содержатся документы единой референтуры по Италии 
первого европейского отдела МИД СССР (фонд 98), а также посольства СССР  
в Италии (фонд 176). Они содержат официальные материалы по многим 
аспектам проблемы политического кризиса Итальянской Республики, которые 
помогают сформировать целостное представление о причинах кризиса.  
В частности, необходимо отметить подробные хроники внутриполитических 
событий, происходивших в Италии в конце 1960-х – середине 1980-х гг., доклад 
заместителя генерального секретаря ИКП Э. Берлингуэра на заседании ЦК  
и ЦИК ИКП 21 апреля 1970 г., так называемый «Пакет» Фанфани, содержащий 
предложения к переговорам о восстановлении коалиционного правительства 
«левого центра», а также данные о государственных программах инвести-
рования в южные районы страны. В ИНИОН РАН и ГПИБ России наряду с 
документальными материалами содержатся и нарративные источники, представ-
ляющие несомненный интерес для исследователей. 

В 2000-е гг. российские исследователи продолжали заниматься изучением 
процессов, происходивших в Италии, и пристально следить за изменениями в 
политической и социально-экономической жизни страны. В мае 2014 г.  
в Институте Европы РАН состоялась международная научная конференция, по 
результатам работы которой был издан сборник научных трудов, посвящённых 
актуальным проблемам развития современной Италии, в том числе 
трансформации политической системы, феномену Сильвио Берлускони в 
истории Италии, иммиграционной политике, российско-итальянским 
отношениям [3, c. 5].  

В 2015 г. вышел сборник статей по итогам конференции, проведенной в 
Институте мировой экономики и международных отношений имени 
Е. М. Примакова Российской академии наук (ИМЭМО РАН). В ней также 
приняли участие итальянисты из Института всеобщей истории РАН, 
Российского государственного гуманитарного университета, Высшей школы 
экономики, Института Европы РАН и других научно-исследовательских 
центров. Исследователи рассмотрели проблемы политической и экономической 
модернизации, вопросы структурного реформирования итальянской экономики 
и влияния реформ на социальную сферу, реформу избирательной системы, 
вопросы внешней политики Италии [2, c. 5–6]. 

Таким образом, несмотря на отсутствие в Российской Федерации центров 
изучения истории современной Италии, существует достаточное количество 
исследователей, занимающихся проблемами исторического, политического и 
социально-экономического развития Итальянской Республики. В российской 
итальянистике рассматриваются не только ключевые моменты политической 
истории послевоенной Италии, но и некоторые менее важные аспекты. Однако 
ряд проблем остается либо мало изученным, либо вообще незатронутым. 
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Л. Н. Соза  
 
ЕВРЕЙСКАЯ ДИАСПОРА КОЛОМНЫ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ  
XIX – НАЧАЛЕ ХХ В. 
 
Аннотация. Рассмотрено положение еврейской диаспоры в уездной Коломне Московской 
губернии во второй половине XIX – начале XX в. На основе сравнительного анализа 
рассмотрен национально-конфессиональный состав Коломны и других уездных городов 
губернии. Архивные материалы позволили выявить изменения в численности еврейского 
населения.  Определено, что в 60–80-х гг. XIX в. происходило увеличение количества иудеев 
за счет притока мигрантов из западных губерний; напротив, на рубеже веков наблюдалось 
сокращение численности вследствие правительственных притеснений. Изучена хозяйст-
венно-экономическая деятельность еврейского населения, определены основные виды 
занятий – торговля и ремесло, которые обеспечивали горожан товарами и продукцией 
повседневного спроса. Несмотря на правительственные гонения, еврейская диаспора мирно 
соседствовала с коренным населением, сохраняла приверженность своим религиозным 
традициям, что не исключало единичные переходы в православие.  
Ключевые слова: еврейская диаспора, иудаизм, национально-конфессиональный состав, 
Московская губерния, Коломенский уезд, черта оседлости. 

 
Российская империя являлась многонациональным и поликонфес-

сиональным государством, поэтому ее судьба во многом зависела от состояния 
и обустройства населяющих ее народов. Обращение к конфессиональному 
составу населения во второй половине XIX – начале XX в. предполагает 
изучение вопроса межэтнических отношений в российском обществе, в том 
числе истории еврейских диаспор. Еврейские общины, расселенные в 
различных губерниях империи, различались уровнем экономического и 
социокультурного развития, что определило специфику их включения в 
структуру того или иного региона [1]. Москва и Московская губерния стали 
одним из регионов центральной России, куда направлялись миграционные 
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