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Аннотация 

В рецензии охарактеризованы проблематика, структура и основные положения 

фундаментальной монографии А.Л. Литвина и И.Х. Урилова, посвященной жизни и 

деятельности видного российского революционера, лидера меньшевиков Юлия Осипо-

вича Мартова (1873–1923). Жанр рецензируемого труда определен как историческая 

биография, представленная в контексте политической истории России XX в. Отмечены 

особенности исследовательского подхода авторов монографии, которые, опираясь на ши-

рокую и разнообразную источниковую базу, выстраивают психологический портрет свое-

го героя, акцентируют внимание на поворотных точках его судьбы, ищут ключ к понима-

нию движущих мотивов его поступков. Обращаясь к судьбе Ю.О. Мартова, авторы моно-

графии предлагают свой опыт понимания истории социал-демократического движения 

в России как истории выбора между авторитарной и демократической моделью поли-

тического устройства и размышляют о значении нравственных принципов в политиче-

ской деятельности. Труд А.Л. Литвина и И.Х. Урилова имеет важное значение для ре-

конструкции политической истории России XX в., а также для понимания истории раз-

вития социалистических идей и опыта их реализации в мировой перспективе. 
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Историческая биография, представляющая собой один из классических жан-

ров историописания, требует от ученого не только владения «ремеслом историка», 

но и литературного мастерства. Задача историка состоит в том, чтобы воссоздать 

исторический контекст, в котором жил и действовал его герой, реконструировать 

типичные «тексты поведения» и набор возможностей, которые предлагала челове-

ку его эпоха и окружение, проследить уникальный процесс становления личности 

исторического персонажа и понять причины выбора, сделанного им в нестандарт-

ных жизненных ситуациях [1, с. 285–304]. При этом историку, как и писателю-

романисту, необходимо выстроить яркий, запоминающийся образ своего героя, 

определить сквозную тему повествования, благодаря которой множество житей-

ских событий органично войдут в целостный сюжет. Трудность этой задачи со-

стоит в том, что историк, в отличие от романиста, не имеет права на вымысел. 
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Рецензируемая монография посвящена жизни и деятельности Юлия Осипови-

ча Мартова (1873–1923), видного российского революционера, лидера меньшеви-

ков, ближайшего сподвижника, а затем политического противника В.И. Ленина. 

Задачу воссоздания судьбы Ю.О. Мартова взяли на себя известные российские ис-

торики: заслуженный деятель науки Российской Федерации и Республики Татар-

стан, заслуженный профессор Казанского университета Алтер Львович Литвин 

и академик РАН Ильягу Ханукаевич Урилов. Для каждого из них обращение 

к данной теме – закономерная ступень творческого пути. 

Сфера научных интересов А.Л. Литвина охватывает наиболее проблемные, 

переломные этапы политической истории России: его труды посвящены истории и 

историографии Гражданской войны, сталинского периода (Каз.; Красн.бел.терр.; 

Эпоха Стал.; Историогр.терр.), судьбам российских историков ХХ в. (Без пр.; 

Writ.Hist.); им осуществлены многочисленные публикации ранее засекреченных 

исторических документов, в том числе материалов процесса меньшевиков 1931 г. 

(Меньш.сов.Росс.; Меньш.проц.). А.Л. Литвин неоднократно обращался к жанру 

исторического расследования (Дело Капл.; Истор.покушен.), он является автором 

интереснейших воспоминаний и мастерски владеет секретами создания художе-

ственной прозы и драматургии (Восп. и разм.; Частн. жизнь; Встр.). Ученики 

и коллеги знают Алтера Львовича как великолепного рассказчика, умеющего 

просто и выразительно рассказывать о самых сложных проблемах отечественной 

истории, рассматривая их сквозь призму драматичных человеческих судеб. 

И.Х. Урилов, посвятивший изучению биографии и трудов Ю.О. Мартова 

свою докторскую диссертацию (Март.дисс.; Март.) и осуществивший научную 

публикацию переписки Ю.О. Мартова с А.Н. Потресовым (Март.Потр.), – ве-

дущий специалист по истории партии меньшевиков, автор многотомного иссле-

дования «История российской социал-демократии (меньшевизма)», в котором 

освещается история меньшевизма в течение лонгитюдного периода: от зарождения 

до эмиграции, от начала ХХ в. до 60-х годов ХХ в. (Ист.РСД). Авторы, говоря 

о своей монографии, указывают: «Эту книгу мы писали долго, она как бы подво-

дит итог нашим исследованиям истории меньшевизма» (Юл.Март., с. 310). 

В современной отечественной и зарубежной исторической науке уже пред-

принимались опыты осмысления политической биографии Ю.О. Мартова [2–4] 

и создания истории партии РСДРП (меньшевиков) [5–8]. Во многом это было свя-

зано с необходимостью преодоления историографических и идеологических ми-

фов, сложившихся за прошедшее столетие вокруг истории меньшевизма и судьбы 

его лидера. Изучение истории небольшевистских социалистических партий по-

буждало исследователей к размышлениям о возможности альтернативных путей 

в истории России ХХ в., о причинах «триумфа и трагедии» социалистических идей 

в отечественной и зарубежной истории [9]. Что же стало «сверхзадачей» нового 

труда о Ю.О. Мартове? Чем привлекла внимание авторов монографии фигура 

лидера российской социал-демократии, какие стержневые линии выделяют они 

в его биографии и на какие проблемные вопросы отечественной истории ищут 

ответы, обращаясь к судьбе своего героя? 

А.Л. Литвин и И.Х. Урилов исследовали множество материалов, позволивших 

воссоздать и внешнюю, событийную канву жизни центрального героя повест-

вования, и историю формирования его мировоззрения. Написанию монографии 
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предшествовала кропотливая работа с документами, находящимися в российских и 

зарубежных архивохранилищах: Государственном архиве Российской Федерации 

(ГАРФ), Российском государственном архиве социально-политической истории 

(РГАСПИ), Архиве Президента РФ, Центральном архиве ФСБ РФ и архивах его 

местных управлений; архиве Дома Г.В. Плеханова в Санкт-Петербурге, а также 

в архиве Международного института социальной истории в Амстердаме (IISH), 

архиве Гуверовского института войны, революции и мира при Стэнфордском 

университете США (HIA); Бахметьевском архиве российской и восточноевропей-

ской истории и культуры при Колумбийском университете в Нью-Йорке (BAR). 

Помимо комплекса архивных документов, источниковую базу исследования со-

ставили труды самого Ю.О. Мартова (более 500 его работ, изданных под фамилией 

автора или под 19 разнообразными псевдонимами). Включены также его воспо-

минания «Записки социал-демократа», написанные накануне ухода из жизни, в 

1922 г. Источниковая база была расширена за счет опубликованной переписки 

Ю.О. Мартова с близкими и единомышленниками; воспоминаний современни-

ков – и победителей-большевиков (Н.К. Крупской, Л.Д. Троцкого, А.В. Луна-

чарского и других), и меньшевиков (например, Н.Н. Суханова, А.Н. Потресова, 

В.О. Цедербаума – родного брата Ю.О. Мартова); материалов документальных 

сборников по истории партии меньшевиков, опубликованных за рубежом или 

в постсоветской России; революционной и эмигрантской прессы. 

Обилие и многообразие источников, как ни парадоксально, способно создать 

для исследователей определенные сложности. Каждый эпизод истории противо-

борства большевиков и меньшевиков окутан целым облаком противоречивых сви-

детельств обеих сторон, что способно завести исследователя в лабиринт противо-

речий. Поэтому авторы исследования, обращаясь к каждому историческому сю-

жету, предпринимали кропотливый анализ источников, их проверку на достовер-

ность, тщательное сопоставление, без которого невозможно реконструировать 

подлинную картину исторических событий. 

Воссоздавая жизненный путь героя своего исследования, А.Л. Литвин и 

И.Х. Урилов акцентируют внимание на поворотных точках его судьбы. В моно-

графии представлена история детства и юности Юлия Мартова (Цедербаума), 

его отношений с близкими; выявлены мотивы его ухода в революцию и обраще-

ния к марксизму; показана роль Ю. Мартова в организации еврейской социали-

стической партии «Бунд», «Союза борьбы за освобождение рабочего класса» 

и РСДРП. Привлекают внимание сюжеты о его работе в редакции газеты «Искра», 

где Ю. Мартов был «главной публицистической силой» (Юл.Март., с. 87), о рас-

коле в РСДРП и сложных взаимоотношениях между меньшевиками и больше-

виками. Детально анализируется в книге политическая позиция Ю. Мартова 

в период революции 1917 г. и Гражданской войны, его жизнь в Советской России и 

в вынужденной эмиграции, поскольку именно с этим периодом связан самый па-

радоксальный излом его судьбы: профессиональный революционер, всю жизнь 

боровшийся против самодержавия, оказался в оппозиции и по отношению к побе-

дившему большевизму. 

На протяжении всего повествования А.Л. Литвин и И.Х. Урилов стремятся вы-

строить психологический портрет Ю.О. Мартова. Им удается отыскать ключ к по-

ниманию движущих мотивов своего героя, обратившись к его детству: историки 
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цитируют воспоминания Лидии Дан, сестры Юлия Осиповича, о том, как дети 

из их большой интеллигентной семьи придумали игру в «город Приличенск» – 

«мир, где жили честные, смелые, трудолюбивые, искренние люди, для которых 

любой обман сопровождался словами: “Так в Приличенске не поступают”» 

(Юл.Март., с. 43–44). Авторы монографии аргументированно доказывают, что 

стремление поступать «как в Приличенске», обостренное чувство справедливо-

сти руководило Юлием Мартовым на протяжении всей его жизни: «Мартов был 

искренне убежден в том, что только свободный человек может быть счастли-

вым, что безнравственными средствами нельзя достичь справедливой цели, что 

добро непременно должно победить зло, а совесть – главное достояние поря-

дочного человека» (Юл.Март., с. 149). Он не прощал соратникам по партии не-

достойных поступков; не стремился использовать «полезных негодяев» в интере-

сах революционного дела; для него были неприемлемы такие методы борьбы, 

как политический террор и экспроприации. Именно неприятие экспроприаций 

привело героя монографии к политическому столкновению со Сталиным. Вес-

ной 1918 г. Ю. Мартов предстал перед революционным трибуналом за распро-

странение в печати сведений об участии Сталина в тифлисской экспроприации 

1907 г. Истории этого судебного противостояния в монографии А.Л. Литвина 

и И.Х. Урилова посвящена отдельная глава, которая читается как интересней-

шее историческое расследование. 

Сквозной линией всего труда становится сопоставление и противопостав-

ление друзей-врагов – В.И. Ленина и Ю.О. Мартова. Авторы находят много 

общего в истории их взросления и ухода в революцию. Оба росли в дружных 

многодетных семьях, оба рано пережили тяжелые потрясения – на семнадцати-

летнего Владимира Ульянова страшное впечатление произвела казнь его стар-

шего брата Александра, на подростка Юлия Цедербаума – еврейские погромы 

80-х годов XIX в. Оба уже на первом курсе были исключены из университетов 

«за политику», оба в поисках пути к достижению социальной справедливости 

обратились к марксизму «как передовому для тогдашней стремящейся к сбли-

жению с Европой интеллигенции учению» (Юл.Март., с. 60). В 1895–1900 гг., 

в период создания «Союза борьбы за освобождение рабочего класса», ареста, тю-

ремного заключения и сибирской ссылки, они были не только политическими со-

ратниками, но и близкими друзьями. В. Ленин отбывал ссылку в селе Шушенском 

Енисейской губернии, Ю. Мартов – в гораздо более суровых климатических усло-

виях, в Туруханске. Именно там он заболел туберкулезом горла, который и стал 

причиной его смерти в 1923 г. 

Линия раскола между В.И. Лениным и Ю.О. Мартовым, по мнению авторов 

монографии, пролегла прежде всего в этической сфере. Впервые это проявилось 

при обсуждении и решении вопроса об организационном строительстве РСДРП: 

«Ленин был за полноту власти в его руках, а Мартов хотел быть среди равных 

в коллективе соратников» (Юл.Март., с. 99). Трагической остроты этот раскол до-

стиг в период революции 1917 г. и Гражданской войны: «Ленин был выдаю-

щимся мастером завоевания власти, отводя себе роль лидера. Он твердо шел к 

созданию своей “твердой руки” и единовластию» (Юл.Март., с. 150), тогда как 

«Мартов был лидером-интеллектуалом западного типа, с которым можно было 

спорить… не боясь поплатиться за свое несогласие» (Юл.Март., с. 223); «Ленин 
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строил авторитарное государство» (Юл.Март., с. 160), тогда как «Мартов и его 

единомышленники оставались сторонниками демократического будущего России» 

(Юл.Март., с. 150). Не приемля авторитаризма, насильственных методов управле-

ния, горячо протестуя против государственного «красного» террора, Ю. Мартов 

в то же время не ставил задачу вооруженной борьбы с большевиками. Он считал, 

что «на их стороне часть рабочих, а с ними воевать он не может из принципиаль-

ных марксистских положений» (Юл.Март., с. 148). Лидер меньшевизма призы-

вал «не свергать большевизм во имя народовластия, а бороться за объединение 

революционных партий, за демократизацию советского режима, освобождение 

его от террористических черт и от бюрократического абсолютизма» (Юл.Март., 

с. 201), поскольку полагал, «что рабочие массы сами разберутся в том, что про-

исходит, и потребуют демократических перемен» (Юл.Март., с. 307). 

А.Л. Литвин и И.Х. Урилов акцентируют внимание на историческом значе-

нии программы РСДРП (меньшевиков), разработанной в 1919 г. под руковод-

ством Ю.О. Мартова и носившей знаковое для российского революционного 

движения название «Что делать?». Авторы монографии считают принципиаль-

но важным, что основные экономические положения этой программы (упразд-

нение комбедов и отказ от принудительного насаждения коммун; отмена прод-

разверстки и закупка государством хлеба у крестьян по договорным ценам; отказ 

от национализации мелкой промышленности, комбинирование частного и госу-

дарственного капитала при сохранении в руках государства важнейших про-

мышленных предприятий; предоставление свободы кооперации, кредитование 

частной инициативы в торговле, промышленности и земледелии) предвосхитили 

«новую экономическую политику», к которой вынуждены были повернуть 

большевики в 1921 г. Авторы, на наш взгляд, правомерно считают, что в этом 

плане Ю. Мартов мог претендовать на «авторство нэпа» (Юл.Март., с. 185–195). 

Однако, подчеркивают исследователи, неосуществленной осталась политиче-

ская часть программы меньшевиков, предполагавшая реальное полновластие Со-

ветов, «лишение всех партийных учреждений каких-либо прав государственной 

власти», свободные выборы, восстановление свободы печати, собраний и союзов, 

«упрощение бюрократической машины путем развития местного самоуправления» 

(Юл.Март., с. 187–188); по убеждению авторов, нереализованность этой програм-

мы «демократического социализма» стала одной из причин «свертывания» по-

литики нэпа в конце 20-х годов ХХ в. 

История Юлия Осиповича Мартова, как она предстает на страницах книги 

А.Л. Литвина и И.Х. Урилова, – это история человека, который в эпоху полити-

ческих бурь и социальных потрясений никогда не плыл пассивно по течению вре-

мени и ушел из жизни не сломленным, оставшись достойным гражданином города 

«Приличенска»… Обращаясь к судьбе лидера российской социал-демократии, ис-

следователи предлагают свой опыт понимания истории ХХ в. с его трагическими 

противоречиями и внутренними разломами. Не случайно в финале монографии 

авторы, размышляя о непреходящем значении наследия Ю.О. Мартова, сравни-

вают его убеждения с учениями Л.Н. Толстого и Махатмы Ганди, веривших в воз-

можность ненасильственного перехода к более справедливому устройству мира. 

Труд А.Л. Литвина и И.Х. Урилова имеет важное значение для реконструкции 
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политической истории России ХХ в., а также для понимания истории развития 

социалистических идей и опыта их реализации в мировой перспективе.  

Особо хотелось бы отметить яркий и образный язык, которым написана 

книга, афористический стиль многих суждений авторов, в которых воплощено их 

профессиональное кредо. «Прошлое беззащитно, и о нем говорят всякое, часто 

искажая или замалчивая факты. Величие прошлого состоит, прежде всего, в том, 

что из него полезного и нужного осталось для настоящего» (Юл.Март., с. 10), – 

пишут они на первых страницах своего труда, который завершается словами: 

«История, как и время, безжалостна, но она страдальчески, вопреки всему ищет 

и устанавливает истину, в этом ее сила» (Юл.Март., с. 310). Это убеждение мы 

хотели бы разделить с авторами рецензируемого труда. Их мощное, фундамен-

тальное исследование о лидере меньшевиков, безусловно, станет классикой по-

литической истории России. 
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Abstract 

This review focuses on the problematics, structure, and key points of A.L. Litvin and I.Kh. Urilov’s 

major monograph on the history of the life and work of Julius Osipovich Martov (1873–1923), the prominent 

Russian revolutionary and the leader of the Mensheviks. It reads as a historical biography in the context 

of the political events that occurred in Russia during the early 20th century. Of special interest is the specific 

approach employed by the authors: in order to build a psychological portrait of the main character, they 

refer to a variety of diverse sources, emphasize the pivotal moments in his life, and hunt for the driving 

force behind his actions. The analysis of Ju. Martov’s fate lifts the curtain on the history of the social demo-

cratic movement in Russia as a choice made between an authoritarian and democratic model of political 

order. The authors reflect on the importance of adhering to moral principles in politics. The monograph 

is highly relevant and useful for reconstructing the development of socialist ideas and their influence 

on the world order. 

Keywords: history of Russia in the 20th century, political parties, Russian Social Democratic Labor 

Party, Mensheviks, Ju.O. Martov, historical biography 
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