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Доцент, доктор исторических наук,  

Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.  

 

ОЧЕРК ЗАРУБЕЖНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ ОТНОШЕНИЯ 

Г.В. ПЛЕХАНОВА И МЕНЬШЕВИКОВ К ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ 

 

Тема отношения российских социал-демократов меньшевиков к Первой 

мировой войне вызывала и продолжает вызывать исследовательский интерес в 

зарубежной историографии. Так, английский историк Эдвард Карр подчёркивал 

существование различий во взглядах на войну между большевиками и 

«левыми» меньшевиками, В.И. Лениным (Ульяновым) и Ю.О. Мартовым 

(Цедербаумом). Коснувшись также позиций меньшевиков, работавших в 

России, он сделал заключение, что среди них в 1914 г. «наступил почти полный 

разброд, и их стало невозможно отличить от других "прогрессивных" деятелей, 

сочетавших патриотическое отношение к войне с требованием 

"демократических" реформ» [1, с. 72–73]. С данным выводом нельзя 

согласиться, поскольку Э. Карр не учёл факт функционирования в 1914 – 

феврале 1917 г. на территории России таких партийных центров, как 

Центральная инициативная группа меньшевиков в Петрограде, 

Организационный комитет Российской социал-демократической рабочей 

партии (ОК РСДРП), меньшевистская фракция IV Государственной думы под 

руководством Н.С. Чхеидзе и группа сибирских ссыльных меньшевиков во 

главе с И.Г. Церетели, взгляды которых не имели ничего общего с 

«патриотическим отношением к войне». 

                                                 


 Костяев Э.В., 2017 г. 
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Значительно больше внимания этой проблеме уделил Леонард Шапиро. 

Кратко изложив содержание «военных» позиций групп Г.В. Плеханова и 

А.Н. Потресова, Заграничного секретариата ОК РСДРП и Рабочей группы 

Центрального военно-промышленного комитета (РГ ЦВПК) и разделив их на 

«оборонцев» и «интернационалистов», он пришёл к выводу, что большинство 

меньшевиков придерживалось в рассматриваемый период «интернациональной 

точки зрения». Если с этим утверждением автора трудно поспорить, ибо точнее 

количественное соотношение «оборонцев» и «антиоборонцев» в рядах 

меньшевиков определить невозможно, то его заявление, что 

«интернационалистически настроенное большинство» лавировало «между 

частичным одобрением войны и критикой правительства» [2, с. 217–218, 221–

222, 229–233], нельзя признать соответствующим действительности, так как 

представители и «оборонческих», и «интернационалистически настроенных» 

меньшевистских групп ни полностью, ни частично не только не одобряли 

войну, но и делали всё возможное для скорейшего её окончания. Однако есть у 

работы Шапиро и бесспорное достоинство. Несмотря на наличие в 

исследуемый период в антивоенных платформах меньшевистских течений 

множества расхождений, он всё-таки сумел разглядеть общие черты, которые 

объединяли практически всех меньшевиков, в том числе признание 

первоочередной задачей восстановление распавшегося II Интернационала, с 

помощью которого можно будет положить конец войне [2, с. 217]. 

Американский историк Рекс Аррингтон Уэйд не только описал вклад 

Ираклия Церетели в политику Совета в отношении войны и национальной 

обороны, но также обнаружил корни «революционного оборончества» в идеях, 

развитых так называемыми «сибирскими циммервальдистами» ещё до 1917 г. 

[3, р. 425–431; 4, р. 253–270; 5, р. 18–25, 34, 45; 6, р. 82–83, 171–173]. Р. Уэйд 

детально проанализировал усилия членов делегации Петроградского Совета 

рабочих и солдатских депутатов (Петросовета) в странах Западной Европы по 

организации летом 1917 г. международной социалистической конференции в 

Стокгольме [7, р. 453–467]. 

В работе Израиля Гетцлера содержится глубокий анализ позиции, занятой 

по отношению к войне Ю.О. Мартовым. Наибольшее внимание автор уделил 

изложению сути разногласий Мартова и Ленина, заключавшейся, по его 

мнению, в использовании ими различной тактики и методов проведения в 

жизнь принципов интернационализма и неприятия войны. Главное отличие 

между ними израильский историк видел в том, что у Мартова были слишком 

сильны пацифистские настроения. Эти выводы венчало его справедливое 

утверждение, что основополагающим принципом Мартова при определении им 

отношения к войне был социалистический интернационализм [8, с. 386–395]. В 

сложных условиях 1917 года именно твёрдая приверженность Мартова 

интернационалистско-пацифистским принципам, заметил И. Гетцлер, 
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позволила ему не поддаться военной истерии и, что ещё важнее, яснее 

большинства тогдашних социалистических лидеров осознать, что Россия не 

могла одновременно справиться и с революцией, и с войной [9, с. 212]. 

В других исследованиях биографического характера, вышедших из-под 

пера американских историков А. Ашера, Р. Уэйда, З. Галили, нидерландского 

исследователя В. Рубола, содержится анализ антивоенных платформ 

П.Б. Аксельрода и И.Г. Церетели [10, р. 302–319; 3, р. 425–431; 11, р. 454–476; 

12, р. 66–80]. Проанализировав взгляды «сибирских циммервальдистов», Зива 

Галили пришла к выводу, что корни проводившейся после победы Февральской 

революции руководством Исполнительного комитета Петросовета политики 

«революционного оборончества» следует искать в антивоенной платформе 

Церетели, разработанной им до февраля 1917 г. Кроме этого, она показала, как 

в иркутской ссылке в сотрудничестве между меньшевиками и эсерами 

формировалось будущее ядро правящего советского блока 1917 года [11, р. 

463–464, 469]. 

Об эволюции взглядов меньшевика Фёдора Дана (Гурвича) от 

«сибирского циммервальдизма» к «революционному оборончеству» кратко 

упомянуто в статье германского историка Х.Р. Петера [13, с. 97]. Отношение 

меньшевистских лидеров к проходившим в Брест-Литовске переговорам 

советской и германской делегаций и заключённому в результате сепаратному 

миру, среди прочих тем, стало предметом анализа в монографии английского 

историка российского происхождения Владимира Бровкина [14, р. 63–73]. Об 

отрицательной позиции меньшевистской фракции IV Всероссийского съезда 

Советов в отношении ратификации Брестского мира упоминает в своей работе 

Юрий Фельштинский [15, с. 298–299]. 

Некоторое внимание в зарубежной историографии было уделено 

деятельности созданного в 1915 г. в Копенгагене «Общества для изучения 

социальных последствий войны», для работы в котором его учредитель, 

германский социал-демократ Александр Парвус (Гельфанд), привлёк 

меньшевиков Екатерину Громан, Аршака Зурабова и Владимира Перазича. В 

1966 г. в Лондоне вышла работа профессора Оксфордского университета, 

чешского историка Збынека Земана и немецкого исследователя Уинфреда 

Шарлау, в глазах которых это общество сначала играло роль приманки для 

вербовки Парвусом своих будущих сотрудников из числа российских 

эмигрантов, призванных на деньги германского правительства вести агитацию 

за поражение России в войне с её последующим территориальным 

расчленением, а с течением времени превратилось в классический научно-

исследовательский центр по изучению его сотрудниками заявленных в 

названии общества проблем [16, с. 187, 221–222]. 

Если в монографии З. Земана и У. Шарлау, таким образом, была дана в 

целом достаточно объективная оценка содержания и направленности работ 
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«Общества для изучения социальных последствий войны», то, по никак не 

аргументированному мнению современного австрийского историка Элизабет 

Хереш, книга которой, вышедшая на немецком языке в 2002 г., в целом очень 

интересная и содержательная, страдает всё же в некоторых местах 

определённой поверхностностью суждений, его сотрудники, помимо занятий 

социальными и экономическими исследованиями, являлись одновременно 

агентами для подрывной деятельности в России на средства кайзеровского 

правительства [17, с. 137]. Кроме этого, Хереш далее заявляет, что Е. Громан 

выполняла в рамках работ общества и особенно деликатные поручения – 

например, по контрабандным поставкам оружия в Россию. По всей видимости, 

при этом австрийская исследовательница опиралась на информацию отчёта 

немецкого посла в Стокгольме барона Гельмута Люциуса фон Штедтена за 

декабрь 1915 г., в котором говорилось об «удачной контрабанде из 

Скандинавии в Петроград оружия и денег, в частности, Екатериной Громовой и 

Перасичем, основное занятие которого – депутат русской Думы» [17, с. 166, 

203]. Но как, делая подобное утверждение, можно было опираться на ничем не 

подкреплённую информацию данного источника, особенно принимая во 

внимание то, что Владимир Перазич депутатом Государственной думы никогда 

не был? 

Но главным, с нашей точки зрения, недостатком большинства работ 

зарубежных исследователей является используемое ими по-прежнему, за 

редкими исключениями [18, с. 101; 19, р. 35–36], деление меньшевиков на 

«оборонцев» и интернационалистов по их отношению к войне [14, р. 3–10, 15–

16, 27, 30; 22, р. 37–39, 130, 133, 134, 140; 20, с. 72–74; 15, с. 8–9; 21, с. 45–46, 

51]. В том числе и относительно послефевральского периода 1917 г., когда 

выдвинутая И.Г. Церетели концепция «революционного оборончества», как 

утверждает, например, З. Галили, черты подлинной революционной стратегии 

обрела «в ущерб принципам интернационализма» [22, р. 135–136]. 

Деление меньшевиков на «оборонцев» и «интернационалистов» является 

главным, но отнюдь не единственным недостатком зарубежной историографии. 

В монографии З. Галили находим, к примеру, необоснованное утверждение, 

будто с началом мирового конфликта Г.В. Плеханов «практически отошёл от 

социал-демократов, заявив, что победа союзников в войне была бы триумфом 

прогрессивных сил истории» [22, р. 38–39]. Не совсем понятным 

представляется появление этого заявления в такой серьёзной научной работе 

такого серьёзного исследователя и не остаётся ничего более, как выразить 

солидарность с С.В. Тютюкиным, которому «отсечение» автором монографии 

Плеханова от социал-демократии показалось слишком поспешным, поскольку 

его позиция в годы конфликта была гораздо сложнее и вовсе не означала отказа 

от марксизма, революции и социалистического идеала [23, с. 205–206]. 
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Неоправданным является также утверждение французского исследователя 

Николя Верта, будто Г.В. Плеханов считал, что русские должны защищать свою 

страну даже ценой временного соглашения с царизмом [20, с. 72]. 

Имеет недостаток и работа одного из виднейших исследователей 

меньшевистского движения, руководителя (с 1959 г.) американского 

межуниверситетского Проекта по истории меньшевизма Леопольда Хеймсона 

[21, с. 45–51]. Бездоказательно он характеризует в ней позицию Г.В. Плеханова 

в отношении войны, как шовинистическую. Однако этот недостаток – чуть ли 

не единственный в обладающей массой достоинств работе Л. Хеймсона. Одним 

из них является его справедливое утверждение, что сознательные 

петроградские рабочие-меньшевики во главе с Кузьмой Гвоздевым, которых 

мы, «благодаря» советской историографии, привыкли воспринимать как 

«оборонцев» и «социал-шовинистов», вошли в ЦВПК отнюдь не на базе 

«оборонческой» платформы, а, напротив, на основе поддержки 

циммервальдских формулировок. Стремление к объективности при изложении 

и интерпретации фактов просматривается и в анализе Л. Хеймсоном позиций 

других меньшевистских группировок. 

Вышеизложенное позволяет прийти к выводу, что в зарубежной 

историографии вопроса все оценки, объективные (их больше) и не совсем 

объективные, «военных» позиций Г.В. Плеханова и меньшевиков даются не в 

специально посвящённых им исследованиях, а мимоходом и вскользь, в рамках 

изучения более широких исторических проблем, а также с использованием 

традиционного и не соответствующего действительности противопоставления 

«оборончества» и интернационализма. 
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