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Доцент, доктор исторических наук,  

Саратовский государственный технический университет  

имени Гагарина Ю.А. 

 

ИСТОЧНИКОВАЯ БАЗА ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ ОТНОШЕНИЯ 

Г.В. ПЛЕХАНОВА И МЕНЬШЕВИКОВ К ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ 

 

Отношение Г.В. Плеханова и меньшевиков к Первой мировой войне 

можно изучать по таким видам источников, как официальные документы, 

архивные материалы, воспоминания, дневники, письма, произведения видных 

деятелей Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП) и др. 

Первый из них, представленный сборниками «Меньшевики. Документы и 

материалы. 1903 – февраль 1917 гг.» (М., 1996), «Меньшевики в 1917 году» 

(М., 1994–1997) в 3-х томах и «Меньшевики в 1918 году» (М., 1999), даёт 

возможность анализа содержания официальных, публично 

декларировавшихся, позиций в отношении войны меньшевистской фракции 

Государственной думы, Заграничного секретариата Организационного 

комитета (ЗС ОК) РСДРП, его российской коллегии, Рабочей группы 

Центрального военно-промышленного комитета (РГ ЦВПК), группы 

«Единство» во главе с Г.В. Плехановым, А.Н. Потресова и его сторонников, 

«революционных оборонцев», представителей внутрипартийного течения во 

главе с Ю.О. Мартовым. Причём если взгляды на войну членов РГ ЦВПК и 

заграничных секретарей ОК партии до февраля 1917 г. способны раскрыть и 

другие группы источников, то об отношении ОК РСДРП и думских 

меньшевиков к конфликту в указанный период можно узнать почти 

                                                 


 Костяев Э.В., 2017 г. 
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исключительно из официальных документов. Помимо такого рода 

источников, в этих сборниках опубликовано немало статей и писем 

меньшевистских лидеров, а также богато представлены стенограммы хода 

партийных митингов, конференций и съездов, дающие возможность 

проанализировать глубину существовавших между представителями 

различных меньшевистских групп и течений разногласий в отношении 

войны. 

Исследовать отношение Г.В. Плеханова и меньшевиков к мировому 

конфликту помогают материалы 14-ти фондов 3-х российских архивов – 

Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ), Российского 

государственного архива социально-политической истории (РГАСПИ) и 

Российского государственного военно-исторического архива (РГВИА), а 

также 5-ти серий Коллекции Бориса Николаевского, хранящейся в архиве 

Гуверовского института войны, революции и мира Стэнфордского 

университета. В ГАРФ это фонды 1463 (Коллекция отдельных документов 

личного происхождения), 1788 (Канцелярия Министерства внутренних дел 

Временного правительства России), 5881 (Коллекция отдельных документов 

эмигрантов), Р-6059 (К.Э. Андронников) и 10003 (Коллекция микрофильмов 

Гуверовского института войны, революции и мира). В ходе их изучения 

посчастливилось обнаружить ряд неизвестных или малоизвестных 

документов, а именно письмо Ю.О. Мартова меньшевистской фракции Думы 

от 10 февраля 1916 г. и письмо Г.В. Плеханова из Сан-Ремо Н. Авксентьеву 

от 1 декабря 1916 г. из фонда 1463, а также записку, составленную редакцией 

газеты «Призыв» по просьбе генерального секретаря Французской 

социалистической партии (ФСП) Луи Дюбрейля для ознакомления членов 

Постоянной административной комиссии с возникновением и деятельностью 

группы «Призыв», обращение редакции газеты «Призыв» к членам ФСП с 

призывом осудить переговоры её представителя, министра по делам 

вооружений Альбера Тома с Николаем II, резолюцию Цюрихской 

объединённой группы социал-демократов и социалистов-революционеров, 

принятую на собрании группы 16 января 1917 г. и подписанную 17 января 

секретарём группы И. Киселёвым, письмо Киселёва в редакцию «Призыва» от 

27 января 1917 г., отправленное вместе с отчётом о суде над ним 

Центрального комитета Швейцарской партии, написанное на бланке журнала 

«Современный мир» письмо его главного редактора Николая Иорданского 

Н. Авксентьеву от 5 декабря 1916 г. из фонда 5881. 

В РГАСПИ исследованию отношения Г.В. Плеханова и меньшевиков к 

мировой войне много даёт анализ материалов фондов 275 (ЦК РСДРП 

(объединённой)), 361 (П.Б. Аксельрод), 362 (Ю.О. Мартов), 444 (ЦК РСДРП 

(РСРП) – интернационалистов (1918–1919)), 449 (редакция журналов «Наша 
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заря» (1910–1914) и «Наше дело» (1915)), 451 (ОК РСДРП (м). 1912 – август 

1917 г.) и 622 (Бюро печати при Организационном комитете, Центральном 

комитете РСДРП (объединённой) (1917–1918); редакции меньшевистских 

газет и журналов (1917–1924)), а в РГВИА – фондов 366 (Военный кабинет 

министра-председателя и политическое управление Военного министерства) 

и 13251 (ЦВПК). В коллекции же Николаевского для этого полезно 

использовать материалы серий 16, 130, 134, 249 и 279, среди которых – 

письма В. Засулич А. Потресову 1915–1917 гг., воспоминания меньшевички 

Татьяны Вулих о В. Засулич, статья Б. Николаевского о группе «сибирских 

циммервальдистов», брошюра «Клевета г-на Алексинского», изданная в 

Копенгагене в 1915 г. российскими социал-демократами, работавшими в 

«Обществе для изучения социальных последствий войны», № 14 газеты 

«Призыв» от 1 января 1916 г. и другие интереснейшие материалы. Все они 

предоставляют возможность максимально полно разобраться в особенностях 

антивоенных платформ различных меньшевистских групп и их лидеров, 

проследить за перипетиями крайне ожесточённой борьбы «антиоборонцев» с 

«оборонцами», познакомиться с оценками деятельности и позиций отдельных 

партийных вождей, содержавшимися в агентурных донесениях сотрудников 

Департамента полиции. 

Произведения таких видных деятелей РСДРП, как П. Аксельрод, 

Г. Алексинский, Ф. Дан, Ю. Мартов, П. Маслов, Г. Плеханов, А. Потресов и 

некоторых других [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8], позволяют всесторонне изучить 

антивоенные платформы практически каждого олицетворявшегося этими 

лидерами течения или группы и выяснить существовавшие между ними 

сходства и различия. Благодаря более широкому и разностороннему подходу 

к объектам анализа, данный вид источников в качественном отношении более 

ценен, чем, к примеру, официальные документы. 

Статьи в таких периодических изданиях отечественной социал-

демократии тех лет, как «Голос», «Дело», «День», «Единство», «Искра», 

«Летучий листок меньшевиков-интернационалистов», «Наша заря», «Наше 

дело», «Наше слово», «Новая жизнь», «Призыв», «Рабочая газета», 

«Сибирский журнал», «Сибирское обозрение»  и др., помимо информации о 

взглядах Плеханова и меньшевиков на проблемы войны и мира, ярко 

демонстрируют ещё и непередаваемую другими видами источников 

атмосферу внутрипартийной полемики по данным вопросам со всем её 

богатством эмоций и взаимных обвинений отдельных лидеров РСДРП. 

Содержательным источником, заключающим в себе множество 

интереснейших оценок меньшевистских взглядов на войну, а также 

позволяющим сравнить их с большевистскими воззрениями, выявив 

оригинальность или, напротив, наличие точек соприкосновения между их 
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антивоенными платформами, являются произведения В.И. Ленина и его 

соратников [9; 10, 128–129, 134–135]. Из тех же соображений, то есть чтобы 

иметь возможность взглянуть на проблему глазами сторонних наблюдателей, 

можно привлечь для исследования различные виды источников эсеровского, 

кадетского и иного партийного происхождения, а также вышедшие из-под 

пера некоторых высокопоставленных представителей правительственного 

лагеря и командования армией [11, 1–2; 12; 13; 14; 15; 16; 17, 97–190; 18, 14–

44; 19; 20]. 

Немало информации для исследования данной проблемы можно 

почерпнуть из мемуаров социал-демократов Т. Алексинской, Б. Богданова, 

В. Войтинского, П. Гарви, Н. Жордания, В. Левицкого, Н. Суханова, 

Л. Троцкого, Г. Уратадзе, И. Церетели, И. Юренёва и др. [21; 22; 23; 24; 25; 

26; 27; 28; 29; 30; 31; 32, 109–139, 114–143], в которых содержатся более 

осмысленные с течением времени оценки событий войны. Это – уже взгляд 

на проблему с высоты прожитых лет. Как правило, в данном виде источников 

авторами приводятся такие любопытные факты, которые нельзя встретить в 

других. Упомянутые воспоминания в этом смысле – не исключение. 

Выяснению отношения Г.В. Плеханова и представителей различных 

меньшевистских течений к войне также помогают богато документированные 

и сдобренные обширными цитатами, принадлежавшими в том числе и 

оппонентам большевиков, воспоминания одного из их лидеров 

А. Шляпникова [33], к которым охарактеризовавший их как «нагромождение 

в довольно беспорядочном виде груды всяческих документов» [34, 24] 

Д. Анин был чересчур критичен. 

Побывать на «кухне» принятия решений, касавшихся выработки 

антивоенных программ, встретить весьма откровенные оценки исторических 

событий и деятелей, активно в них участвовавших, можно также в переписке 

видных лидеров РСДРП друг с другом и деятелями иной партийной 

принадлежности [35; 36; 37, 325–376; 38; 39, 26–39; 40]. 

Такая широкая источниковая база даёт возможность провести 

максимально детальный и разносторонний анализ взглядов Г.В. Плеханова и 

меньшевиков на проблемы войны и мира в 1914–1918 гг. 
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На современном этапе Казахстан определяет своё место в мировом 

социальном пространстве и историческом времени. Современная история 

Казахстана является частью истории всего человечества, которая органично 

вплетается в контекст всемирной истории, истории Евразии и стран 

Центральной Азии. ХХ век является одним из важнейших периодов в 

исторической судьбе казахского народа. История ХХ века наполнена 

социально-политическими и культурными противоречиями, политическими и 

экономическими преобразованиями. Данный исторический отрезок содержит 

в себе ключ к пониманию трансформации общества под влиянием советской 
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