
С.С. Подшибякин

Деятельность меньшевистской фракции 
в Первой и Второй государственных думах: 
историография проблемы
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Современная историческая наука лишь приступает к обстоятель-
ному изучению истории меньшевиков. Одним из основных по-
ложений меньшевизма было признание важности использования 

любых форм легальной борьбы, в том числе парламентской. Поэтому мень-
шевики сознательно и активно участвовали в работе государственных дум. 
Деятельности фракции меньшевиков в Первой и Второй государственных 
думах до настоящего времени уделялось недостаточно внимания. Между тем 
исследование парламентского опыта меньшевистских депутатов в период ре-
волюции 1905‒1907 годов позволяет по-новому взглянуть на практику легаль-
ной политической борьбы российской социал-демократии. 

Работу государственных дум Российской империи пытались осмыслить 
еще современники. В первые годы после Октябрьской революции продолжа-
ли издаваться научные труды, посвященные зарождению и началу деятельно-
сти государственных дум, авторами которых были непосредственные участ-
ники и очевидцы многих событий.

Научный анализ российского парламентаризма уже в 1920‒1930-х годах 
основывался на марксистско-ленинской методологии. Внимание исследова-
телей концентрировалось на изучении опыта деятельности думских фракций 
большевиков, использовании думской трибуны для пропаганды революцион-
ных идей. Политическая и законодательная деятельность Государственной 

История России: 
с древнейших времен до 1917 года



История России: с древнейших времен до 1917 года 9

думы на долгие годы стала объектом критики. Первыми попытками про-
анализировать политическую борьбу в думах стали книги А.Н. Слепкова 
и С.Г. Томсинского [13; 15]. Однако работы изобиловали фактическими ошиб-
ками: в них была искажена деятельность меньшевиков и трудовиков.

Научные исследования деятельности государственных дум в 1930‒ 
1960-е годы были посвящены критике избирательных законов и рассмотрению 
вопросов, связанных с историей возникновения и функционирования Думы, и за-
конодательной деятельностью по аграрному вопросу. Предметом особого внима-
ния в советской литературе оставалась большевистская думская тактика и борьба 
большевиков за голоса избирателей в период избирательных кампаний. Деятель-
ность остальных парламентских фракций и групп исследователей не интересо-
вала. Несколько особняком стоит кандидатская диссертация И.Г. Фурмана [18]. 
В ней впервые в советской историографии подробно рассмотрен процесс обра-
зования фракций. Таким образом, исследования ученых истории российского 
парламентаризма в этот период страдали односторонним подходом к проблеме, 
но они ввели в научный оборот новые архивные материалы.

В начале 1960-х годов была издана монография С.М. Сидельникова о Пер-
вой государственной думе [12]. В ней впервые рассматривались вопросы воз-
никновения Думы, ход избирательной кампании, деятельности нижней палаты. 

Проблемы реформирования государственного строя во время Первой россий-
ской революции и создания всероссийского представительного органа получили 
подробное и аргументированное освещение в работе С.В. Тютюкина [16]. В ней 
проанализирована деятельность и меньшевистской фракции.

Изучение Первой и Второй государственных дум и действующих в них 
политических партий проявились в конце 1980-х годов. В работах К.В. Гу-
сева, В.В. Корнева, В.В. Шелохаева и других исследователей появились но-
вые оценки деятельности меньшевиков в Государственной думе, в том числе 
числен ность и их революционная деятельность вне Думы [8; 5; 10].

Анализу зарождения российского парламентаризма начала XX века посвя-
щено исследование, подготовленное под руководством профессора Н.Б. Селун-
ской [14]. В работе проанализированы выборы в Государственную думу, особен-
ности политического поведения депутатов в 1906‒1907 годы, состава законо-
дательной элиты, а также механизм деятельности российского парламента. 

Особое внимание исследователи уделили вопросам функционирования 
политических фракций в Государственной думе. В частности, В.А. Козбанен-
ко в своей монографии [4] изучил деятельность фракций, рассмотрел их уча-
стие в решении вопросов о власти и о земле. Ученый не оставил без внимания 
и проблему зарождения взаимодействия правительства и Государственной 
думы. Автор отметил, что партийные фракции оказались «неспособными как-
либо повлиять на политику правительства и царскую власть», но их деятель-
ность стала «интересным и своеобразным опытом отечественного парламен-
таризма» [4: с. 238].
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Существенным вкладом в разработку исследуемой проблемы стало изда-
ние энциклопедии «Политические партии России. Конец XIX – первая треть 
XX вв.» (руководитель В.В. Шелохаев) [11]. Книга не только содержит сведе-
ния о думских лидерах, но и дает возможность познакомиться с программами 
и тактикой партий, играющих определяющую роль в нижней палате россий-
ского парламента. В энциклопедии достаточно много внимания уделено мень-
шевистским фракциям.

В 2008 году была издана энциклопедия «Государственная дума Россий-
ской империи» [2]. В ней были проанализированы процесс формирования 
и функционирование государственных дум. Статьи энциклопедии раскры-
вают правовую основу функционирования Думы, показывают результаты 
избира тельных кампаний, дают представление о структуре нижней палаты 
и основных направлениях ее работы, в том числе и меньшевиков.

На рубеже ХХ – начала ХХI веков были защищены диссертации, посвя-
щенные деятельности государственных дум. Среди них необходимо отметить 
исследование О.Г. Малышевой. В ее докторской диссертации исследованы 
причины кризиса российской государственности в начале XX века, поиск ва-
риантов выхода из него путем создания Государственной думы и определено 
ее место, роль и полномочия как политического института в системе власти 
российской империи, проанализирован характер и особенности отношений 
и взаимодействия законодательной и исполнительной власти на протяжении 
1906–1917 годов, а также определен позитивный опыт такого сотрудничества 
на отдельных этапах их деятельности [6].

Обобщение итогов предшествующих исследователей и изучение россий-
ского парламентаризма начала века было связано с углубленной разработкой 
конкретных вопросов истории Первой российской революции, в том числе 
и меньшевизма. Историография меньшевизма, следует подчеркнуть, отразила 
основные проблемы отечественной истории начала XX века.

«Перестройка» второй половины 1980-х годов принесла сдвиги в изу-
чение истории меньшевизма, хотя старые концепции сдавали свои позиции 
очень медленно. Так, в 1988 году была опубликована книга П.А. Подболотова 
и Л.М. Спирина «Крах меньшевизма в советской России». Она была выдержа-
на в традициях советской историографии, т. е. опиралась на ленинскую мето-
дологию и в основном на большевистские источники и литературу, но вместе 
с тем отражала и те новые веяния, которые появились в исторической науке, 
а именно — использование зарубежных публикаций и работ меньшевистских 
авторов, извлеченных из спецхрана, и новых «меньшевистских» документов 
из советских архивов. В работе собран большой материал о практической 
деятель ности местных меньшевистских организаций в России [9].

Показателем перемен, происходивших в изучении истории меньшевиз-
ма, стал сборник статей «Непролетарские партии России в трех револю циях» 
(М., 1989), хотя по объему раздел о меньшевиках был в нем значительно 
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скромнее разделов, посвященных «буржуазно-помещичьим» и неонародни-
ческим партиям, что отражало реальное состояние тогдашней советской исто-
риографии [8]. 

Распад Советского Союза позволил изучать деятельность меньшевиков 
на основе документов, ранее недоступных исследователям. К меньшевикам 
вернулись такие определения, как «марксисты», «революционеры», «сторонни-
ки демократического социализма». Процесс реабилитации дошел до меньше-
вистских лидеров — Ю.О. Мартова, П.Б. Аксельрода, А.Н. Потресова, И.Г. Це-
ретели, Н.С. Чхеидзе и др., не говоря уже о шедших вместе с меньшевиками 
Г.В. Плеханове и Л.Д. Троцком. Появление обширной биографической литера-
туры об этих деятелях, несмотря на неизбежно присущий ей некоторый элемент 
идеализации и даже апологетики своих героев, является пока одним из главных 
историографических приобретений постсоветского периода [10; 11; 17].

В 2000-е годы был существенно расширен круг источников по истории 
меньшевистской фракции. Так, в диссертационном исследовании А.Ю. Гаври-
лова «Меньшевизм и российские революции начала XX века: проблемы идей-
ной эволюции» (М, 2009) в научный оборот были введены многочисленные ис-
точники партийной периодической печати эпохи революции 1905‒1907 годов. 
На их основе автор делает вывод, что меньшевики во время Первой россий-
ской революции сознательно сделали акцент на легальных методах борьбы, 
сочетая их с методом конспиративно-революционным, так характерным 
для большевизма [1].

Неким обобщением и подведением итогов исследования истории меньше-
визма в последние два десятилетия стал курс лекций Г.Г. Касарова [3], в кото-
ром на большом фактическом материале проанализирована история идеоло-
гической и политической борьбы большевизма и меньшевизма, в том числе 
и во Второй Государственной думе [3].

В статье О.Н. Малышевой «Выборы в Первую Государственную думу: 
взгляд через столетие» рассматривается общественно-политическая ситуация, 
в которой зарождался российский парламентаризм, и анализируются особенно-
сти избирательной кампании по выборам в Первую Государственную думу [7].

Таким образом, на основе исследованной научной литературы можно сде-
лать вывод, что проблема деятельности меньшевистской фракции в Первой 
и Второй государственных думах требует дальнейшего изучения. Наиболее 
важные аспекты изучения думской деятельности меньшевиков: программные 
положения меньшевизма относительно легальных методов борьбы и участия 
в буржуазных парламентах, участие в избирательных кампаниях, направления 
и формы деятельности меньшевиков в составе социал-демократической фрак-
ции, последствия участия в работе Первой и Второй государственных дум 
для депутатов-меньшевиков и для дальнейшей идейной эволюции меньше-
визма.
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The Activity of the Mensheviks’ Faction 
in the First and the Second State Dumas: 

Historiography of the Issue

The article is devoted to a brief historiographical overview of the history 
of the parliamentary activities of the Mensheviks faction in the First and Second State 
Dumas and the prospects for its further study.
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