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ТРАНСФОРМАЦИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ  
О ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ  

НА СТРАНИЦАХ ЖУРНАЛА «БОРЬБА КЛАССОВ» 
(1931-1936 гг.)

В настоящей статье представлены результаты одного из параграфов 
диссертационного исследования, который посвящен анализу трансформа-
ции исторической памяти о Первой мировой войне на страницах журнала 
«Борьба классов» (1931-1936 гг.). Объект исследования: Первая мировая во-
йна в России; предмет исследования: публикации о Первой мировой войне 
в 32 номерах журнала «Борьба классов» (1931-1936 гг.); цель: рассмотрение 
трансформации взглядов на Первую мировую войну на страницах журна-
ла «Борьба классов» в указанный период. Делается предположение о том, 
что  на страницах журнала «Борьба классов» (1931-1936 гг.) Первая миро-
вая война «не забывалась»; происходила постепенная терминологическая, 
содержательная и политическая трансформация исторической памяти 
о Первой мировой войне. С терминологической точки зрения, происходило 
постепенное смещение акцента с «империалистического» характера войны 
на «мировой» характер войны. С содержательной точки зрения, не наблю-
далось существенного изменения в трактовке причин происхождения Пер-
вой мировой войны, однако при рассмотрении степени вины тех или иных 
стран в развязывании Первой мировой войны акценты были несколько сме-
щены. Несмотря на то, что память о Первой мировой войне не выходила 
за рамки периода второй половины XIX века – начала XX века, внутреннее 
наполнение данного периода постепенно стало богаче. В фокус внимания 
стали попадать не только отдельные исторические события, но и различ-
ные процессы, явления и личности. Отсылка к тем или иным историческим 
событиям, процессам и явлениям характеризовалась расстановкой поли-
тических акцентов. С точки зрения политической трансформации Первой 
мировой войны, наблюдалась в целом схожая трактовка Первой мировой 
войны. При этом неизменным являлось проведение исторических параллелей 
между периодом до Первой мировой войны и военно-политической ситуаци-
ей в 1930-е годы. Большое внимание уделялось методологической стороне 
формирования исторической памяти о Первой мировой войне. 

Ключевые слова: историческая память, трансформация исторической 
памяти, журнал «Борьба классов».
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TRANSFORMATION OF THE HISTORICAL MEMORY 
ABOUT THE WWI ON THE PAGES OF THE CLASS 

STRUGGLE MAGAZINE (1931-1936)

The article presents the results of one of the paragraphs of the dissertation 
research devoted to the analysis of the transformation of the historical memory 
about the WWI on the pages of the Class Struggle magazine in the years from 
1931 to 1936. The object of research: WWI in Russia; the subject of research: 
publications about WWI in 32 issues of the Class Struggle magazine in the years 
from 1931 to 1936; the purpose of research: consideration of the transformation 
of the views on the WWI on the pages of Class Struggle magazine in that period. It 
is assumed that the Class Struggle magazine (1931-1936) did not “forget” WWI; 
there was a gradual terminological, substantive and political transformation of 
the historical memory about the WWI. From a terminological point of view, there 
was a gradual shift in emphasis from the “imperialist” character of the war to 
its “world” nature. From a substantive point of view, there was no significant 
change in the interpretation of the causes of WWI, but in the consideration of the 
degree of the guilt of certain countries in the outbreak of the WWI, the emphasis 
was somewhat shifted. Despite the fact that the memory about the WWI did not 
go beyond the period of the second half of the 19th century-the beginning of 
the 20th century, the internal content of this period gradually became richer. 
The focus of attention began to fall not only on individual historical events, but 
also on various processes, phenomena and personalities. The reference to certain 
historical events, processes and phenomena was characterized by the placement 
of political accents. From the point of view of the political transformation of 
the WWI, there was a generally similar interpretation of the WWI. At the same 
time, historical parallels between the period before the WWI and the military-
political situation in the 1930s remained unchanged. Much attention was paid to 
the methodological side of forming the historical memory about the WWI.

Key  words: historical memory, transformation of the historical memory, 
magazine “The struggle of classes”.

Первая мировая война – один из самых широкомасштабных вооруженных 
конфликтов в мировой истории, который, как отмечается в научной литерату-
ре, составляет важную веху в современной мировой истории, равно как и в на-
циональных историях, испытавших на себе ее воздействие стран [30. С. 645].
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Шляхов А.В.

Актуальность изучения вопросов трансформации исторической памяти 
о Первой мировой войне в России обуславливается теоретической значимо-
стью (потребность в написании с методологических позиций исторической 
памяти комплексных научных работ, объединяющих значительный массив 
данных по Первой мировой войне), социальной важностью (потребность 
в обеспечении использования исторического и культурного наследия для 
воспитания и образования подрастающего поколения) и практической зна-
чимостью данной темы (возможность обобщения и использования получен-
ных результатов в аналитической деятельности общественных организаций 
и государственных органов).

При этом к числу источников исторической памяти традиционно отно-
сятся исторические журналы.

С учетом этого, а также принимая во внимание то, что историческая па-
мять как символическая репрезентация исторического прошлого является 
составляющей самоидентификации индивида, социальной группы и обще-
ства [44. С. 10], представляется, что анализ трансформации исторической 
памяти о Первой мировой войне, в т.ч. на страницах отечественных истори-
ческих журналов, обладает высокой степенью актуальности.

В настоящей статье представлены результаты одного из параграфов 
диссертационного исследования, который посвящен анализу трансформа-
ции исторической памяти о Первой мировой войне на страницах журнала 
«Борьба классов» (1931-1936 гг.).

Объектом исследования является Первая мировая война в России; пред-
метом исследования – публикации о Первой мировой войне в 32 номерах 
журнала «Борьба классов» (1931-1936 гг.) (совмещенные номера журнала 
считались за один номер); целью – рассмотрение трансформации взглядов 
на Первую мировую войну на страницах журнала «Борьба классов» в ука-
занный период.

Гипотезой исследования является предположение о том, что на страницах 
журнала «Борьба классов» (1931-1936 гг.) Первая мировая война «не забыва-
лась»; происходила постепенная терминологическая, содержательная и поли-
тическая трансформация исторической памяти о Первой мировой войне.

Из многочисленных публикаций в журнале «Борьба классов» (1931-
1936 гг.) выбирались те, где затрагивалась проблематика истории Первой 
мировой войны. 

В частности, в предмет анализа включались как специализированные 
статьи, посвященные различным аспектам Первой мировой войны, так 
и статьи, в которых события Первой мировой войны выступали в качестве 
значимого фона для темы статьи (например, яркий пример, иллюстрация, 
сравнение, описание обстановки и т.п.). В то же время в предмет анализа 
не включались статьи, в которых события Первой мировой войны упомина-
лись, однако не представляли существенного значения (например, упоми-
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Трансформация исторической памяти о Первой мировой войне  
на страницах журнала «Борьба классов» (1931-1936 гг.)

нание Первой мировой войны никоим образом не увязывалось с ключевой 
идеей статьи либо присутствовало в качестве «побочного нарратива», как 
обозначение хронологических границ и т.п.). 

В основу анализа положен хронологический принцип (январь-декабрь 
каждого анализируемого года).

Характеризуя направленность публикаций журнала «Борьба классов», 
следует отметить, что вплоть до конца 1936 года журнал являлся научно-
популярным массовым изданием по всему кругу исторических вопросов, 
а в 1936 году журнал был передан Институту истории АН СССР и фак-
тически был преобразован из научно-популярного в научно-академическое 
издание) [65].

Таким образом, необходимо констатировать, что журнал «Борьба клас-
сов» является важным историческим источником для изучения трансфор-
мации взглядов на Первую мировую войну в период с 1931 по 1936 годы.

Анализ статей «Борьбы классов», подпадающих под предмет нашего 
исследования в 1931 году [42. С. 9-14; 32. С. 120-121; 22. С. 122-126; 51. 
С.  133-134; 64. С. 1-10; 41. С. 12-27; 34. С. 38-45; 60. С. 66-72; 56. С. 73-78; 
28. С. 79-83; 39. С. 84-88; 58. С. 89-98; 24. С. 103-104; 40. С. 116-119; 3. С. 120-
122; 2. С. 127; 63. С. 1-10; 48. С. 1-9], в 1932 году [20. С. 8-16; 35. С. 20-35; 26. 
С. 55-82; 53. С. 30-52; 57. С. 100-111; 25. С. 11-31; 33. С. 7-8; 36. С. 102-141], 
в 1933 году [19. С. 28-33; 10. С. 101-123; 17. С. 57-77; 52. С.  61-67; 62. С. 2-8; 
23. С. 119; 6. С. 54-64; 21. С. 1-15; 54. С. 88-89], в 1934 году [15. С. 8-17; 
43. С. 142; 47. С. 63-76; 5. С. 1-10; 50. С. 17-24; 16. С. 28-31; 38. С. 32-37; 
31. С. 38-44; 61. С. 45-51; 14. С. 52-57; 4. С. 89-91; 55. С.  91-92], в 1935 
году [13. С. 132-139; 27. С. 121-129; 59. С. 130-139; 8. С. 50-60; 7. С. 49-53] 
и в 1936 году [49. С. 6-7; 11. С. 10-19; 9. С. 3-10; 37. С. 128; 46. С. 1-15; 12. 
С. 128; 1. С. 113-117; 29. С. 126; 45. С. 136; 18. С. 117-127], свидетельствует 
о следующем.

С 1931 года по 1936 год в журнале «Борьба классов» происходила по-
степенная терминологическая, содержательная и политическая трансфор-
мация исторической памяти о Первой мировой войне.

С терминологической точки зрения, происходило постепенное смеще-
ние акцента с «империалистического» характера войны («империалисти-
ческая война», «империалистская война») на «мировой» характер войны 
(«мировая война», «первая мировая война»).

С содержательной точки зрения, не наблюдалось существенного изме-
нения в трактовке причин происхождения Первой мировой войны (данные 
причины фактически сводились к двум вариантам – сложившейся системе 
империалистических противоречий и стремлению к переделу мира), однако 
при рассмотрении степени вины тех или иных стран в развязывании Первой 
мировой войны акценты были несколько смещены. 
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Так, первоначально в число виновников войны были включены все вою-
ющие страны (периодически подчеркивалась роль таких стран, как Англия, 
Франция и Германия), однако постепенно наметилась тенденция к выделе-
нию роли Германии (в т.ч. в части критики подхода о «военной девственно-
сти» Германии накануне войны).

При этом подход к объяснению мотивов России при вступлении в Пер-
вую мировую войну претерпел изменения. 

Так, первоначальное объяснение общего характера об интересах цариз-
ма, которые противоречили интересам пролетариата, и трактовка последу-
ющих действий России в ходе войны как производных от политики ино-
странных государств, в последующем трансформировались в объяснение 
о конкретных территориальных и дипломатических перспективах России 
(константинопольские проливы в случае участия в войне; изоляция и поте-
ря союзников – в случае уклонения), а также трактовку действий России как 
действий государства зависимого от западноевропейского капитала.

Следует также отметить, что фокус ассоциирования Первой мировой 
войны с теми или иными историческими периодами, событиями и фигура-
ми содержательно поменялся. 

Несмотря на то, что память о Первой мировой войне не выходила за рам-
ки периода второй половины XIX века – начала XX века (например, фран-
ко-прусская война 1870-1871 гг. как самое раннее историческое событие 
по отношению к Первой мировой войне), внутреннее наполнение данного 
периода постепенно стало богаче.

В частности, в фокус внимания стали попадать не только отдельные 
исторические события, но и различные процессы, явления и личности (на-
пример, первоначально – указание на русско-японскую войну, революцию 
1905 года и работы Фридриха Энгельса 1887-1888 гг.; впоследствии – ука-
зание на политические события и процессы, военные сражения и операции, 
деятельность политиков и организаций, крупные художественные произве-
дения и проч.).

При этом отсылка к тем или иным историческим событиям, процессам 
и явлениям характеризовалась расстановкой политических акцентов (на-
пример, подвергались критике любые точки зрения, которые ставили под 
сомнение лозунг Ленина о превращении империалистической войны в во-
йну гражданскую либо умаляли роль крестьянства; обращалось внимание 
на то, что уход «попутчиков» из рядов коммунистической партии во время 
Первой мировой войны был обусловлен отсутствием у них идейной свя-
зи с революцией, а также их неготовностью к «серым будням»; говорилось 
о том, что февральская революция стала началом конца Первой мировой 
войны, и т.д.).

Кроме того, имело место изменение широты охвата событий, процессов 
и исторических личностей, связанных с Первой мировой войной. 

Шляхов А.В.
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Так, первоначально той или иной оценке подвергался максимально 
широкий круг событий, процессов и исторических личностей (политика 
государств до начала, во время и после Первой мировой войны, государ-
ственные и политические деятели, военная пропаганда, сфера религии, кон-
кретные исторические события), однако постепенно наметилась тенденция 
к сужению данного круга (политика конкретных государств; конкретные 
исторические периоды или даты – например, 1870 год как «поворотный» 
год начала созревания общеевропейского политического кризиса накануне 
Первой мировой войны; фигуры конкретных политических деятелей; дея-
тельность конкретных организаций – например, военно-промышленных ко-
митетов; конкретные политические идеи – например, идея классового мира 
во время войны, лозунг Ленина о превращении войны империалистической 
в войну гражданскую и проч.).

С точки зрения политической трансформации Первой мировой войны, 
наблюдалась в целом схожая трактовка Первой мировой войны (напри-
мер, первоначально Первая мировая война характеризовалась как событие, 
которое потрясло систему мирового капитализма, ускорило революцию 
1917 года и привело к гражданской войне в России, а впоследствии – как 
событие, которое обострило классовую борьбу и представляло собой «во-
йну банкиров»).

При этом неизменным являлось проведение исторических параллелей 
между периодом до Первой мировой войны и военно-политической ситуа-
цией в 1930-е годы (в т.ч. с позиций возможной новой империалистической 
войны против СССР на фоне наличия комплекса неразрешенных межгосу-
дарственных противоречий).

Кроме того, большое внимание уделялось методологической стороне 
формирования исторической памяти о Первой мировой войне. 

В частности, говорилось о необходимости формирования у рабочего 
класса (прежде всего, у молодого поколения, выросшего в послевоенную 
эпоху) такой исторической памяти о событиях войны, которая основывалась 
бы на оценках, содержащихся в работах Ленина (мнение о необходимости 
военных поражений самодержавия, лозунг о поражении России в Первой 
мировой войне, мнение о том, что гражданская война была единственным 
выходом из Первой мировой войны и т.д.).

Соответственно, именно ленинские оценки Первой мировой войны ста-
новились исходным пунктом исторического анализа и ложились в основу 
предлагаемого вниманию читателей «круга чтения».

Внедрялся и получал развитие тезис о том, что историческая память 
об исторических событиях должна ориентироваться на труды большевист-
ских историков, поскольку буржуазные, дворянские и меньшевистские 
историки создают искаженную схему исторического развития, освещая 
одни и замалчивая другие события.

Трансформация исторической памяти о Первой мировой войне  
на страницах журнала «Борьба классов» (1931-1936 гг.)
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При этом в последующем формулировался ряд методологических поло-
жений, которые имели большое значение для формирования исторической 
памяти о Первой мировой войне (например, объективность исторической 
науки; триада «партийность – объективность – полезность» применительно 
к исторической науке; важность знания исторических фактов и др.).

Несмотря на то, что в целом период Первой мировой войны трактовался 
как наименее изученный период в советской историографии, а документы 
о Первой мировой войне, как утверждалось, подвергались фальсификации, 
наиболее важные и перспективные направления исследований не связыва-
лись с разработкой тематики Первой мировой войны в качестве самосто-
ятельного направления (например, подготовка отдельного издания, посвя-
щенного Первой мировой войне, не упоминалась в журнале даже с позиций 
среднесрочной перспективы). Перспективы изучения Первой мировой во-
йны связывались с разработкой тематики мировой революции.
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