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Аннотация. В статье рассматриваются процессы становления идейно-политических воз-

зрений и деятельность незаурядной личности – Павла Николаевича Милюкова – ученого, ис-

торика, писателя, журналиста, лидера партии конституционных демократов. С использованием 

ретроспективных методов, а также принципов историзма и объективности дается анализ воз-

зрений и действий П. М. Милюкова, в контексте происходивших политических событий в Рос-

сии и за рубежом. Прослеживаются этапы формирования и трансформации мировоззрения 

П. Н. Милюкова с юношеского возраста до последних лет жизни. Уделено внимание трудно-

стям, которые приходилось преодолевать для достижения цели, занимаясь наукой и одновре-

менно участвуя в политических событиях. Проанализированы факторы, повлиявшие на идео-

логические воззрения П. Н. Милюкова, его связь с народниками и социал-демократами, высту-

павшими против самодержавия за установление демократической республики. Освещение 

роли данной великой исторической личности, сумевшей возглавить политическую партию, 

объединившую активных людей, обеспокоенных судьбами развития России, является достой-

ным примером для современного поколения. 
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Abstract. The article examines the processes of formation of ideological and political views and 

activities of an outstanding personality – Pavel Nikolaevich Milyukov – scientist, historian, writer, 

journalist, leader of the party of constitutional democrats. Using retrospective methods, as well as the 

principles of historicism and objectivity, the analysis of the views and actions of P. M. Milyukov is 

given in the context of political events that took place in Russia and abroad. The stages of formation 

and transformation of the worldview of P. N. Milyukov from adolescence to the last years of his life 

are traced. Attention is paid to the difficulties that had to be overcome to achieve the goal, doing 

science and simultaneously participating in political events. The factors that influenced the 

ideological views of P. N. Milyukov, his connection with the populists and social democrats who 

opposed the autocracy for the establishment of a democratic republic are analyzed. Covering the role 
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of this great historical figure, who managed to lead a political party that united active people 

concerned about the fate of Russia’s development, is a worthy example for the modern generation. 
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Введение 

Павел Николаевич Милюков (1859–1943) вошел в историю как теоретик, уче-

ный, политический деятель, лидер партии конституционных демократов (кадетов), 

министр иностранных дел Временного правительства. Опубликовано немало работ, 

посвященных его деятельности, вместе с тем охватить весь спектр многогранной ра-

боты этой исторической личности невозможно. Используя ретроспективные методы, 

а также принципы историзма и объективности в данной статье дается анализ воззре-

ний и действий П. Н. Милюкова, адекватно происходившим событиям в мире 

и в стране. Освещение роли данной великой исторической личности, сумевшей возгла-

вить политическую партию, объединившую активных людей, обеспокоенных судьбами 

развития России, является достойным примером для современного поколения.  

Цель данной статьи заключается в характеристике этапов политической карьеры 

и политических воззрений П. Н. Милюкова, который преодолевал неоднократные 

неудачи, препятствия, оставался верен своим идеям, занимался научными сочинени-

ями, писал статьи, старался находиться в центре политических событий и быть по-

лезным в деле демократического развития страны. 

Новизна излагаемого материала заключается в попытке в небольшой статье по-

казать основные вехи жизни и деятельности неординарной личности, посвятившей 

себя служению интересам народа и страны.  

Основная часть 

Павел Милюков увлекался историей многих народов мира, изучил около 

20 языков, со студенческих лет путешествовал по европейским странам, исследовал 

культуру, быт, политический строй государств. В бытность студентом в содружестве 

с учащимися и преподавателями вуза активно участвовал в общественно-

политической жизни страны, приобретал много друзей и немало врагов. В своих 

суждениях он отстаивал идею свержения самодержавия и создания буржуазно-

демократической республики, что поддерживалось буржуазно-либеральными и соци-

ал-демократическими партиями, Мысли свои он высказывал в студенческих кружках, 

выступал в общественных движениях, излагал в статьях, одновременно подрабатывая 

в разных изданиях. Все это сказывалось на формировании его мировоззрения.  

После окончания института (1882) П. Н. Милюков остался на кафедре корифея 

исторической науки – В. О. Ключевского – для подготовки магистерской диссерта-

ции. Его научная работа отличалась широтой поставленных проблем финансово-

экономического, социально-политического и национально-культурного характера. 

Интеллектуальными кругами работа была одобрена, опубликована (1892) и удостое-

на премии. В дальнейшем Павел Николаевич окунулся в научную, преподаватель-

скую и журналистскую деятельность, оставаясь верным избранной цели служить 

на благо страны по мере возможностей. В 1891 г. в связи с постигшим страну голо-

дом он участвовал по призыву Л. Н. Толстого в движении по изысканию средств 

для помощи голодавшему населению. Инициаторы этого движения, в том числе Ми-

люков с друзьями, как неблагонадежные лица понесли наказание и были осуждены 

на непродолжительное заключение в тюрьме. Так Павел Милюков испытал первое 
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наказание, которое дало ему опыт консолидации с единомышленниками, замышляв-

шими изменение политического строя. 

Важным событием для П. Н. Милюкова стало чтение в Нижнем Новгороде цик-

ла лекций по истории российского общественного движения (1894). Красноречивые 

выступления вызывали горячий отклик и нередко переходили в обсуждение текуще-

го положения в стране и направлений решения современных задач [7, c. 198]. Власт-

ные органы усмотрели в его лекциях непозволительные высказывания, за что Милю-

кова уволили из университета и сослали в Рязань. Здесь он занялся наукой, написал 

монографию «Очерки по истории русской культуры», в которой выявил роль интел-

лигенции и раскрыл специфику общественно-политической и культурной жизни 

в России. Однако и в данном случае автора обвинили в антиправительственных мыс-

лях и заставили уехать в ссылку – в Уфу или за границу. По стечению обстоятельств 

в это время П. Н. Милюков получил приглашение в Софийский университет 

на должность заведующего кафедрой истории. Он согласился на переезд и с вооду-

шевлением погрузился в творческую деятельность. Здесь также его надежды 

на научную работу не оправдались, поскольку он был уволен в связи с игнорирова-

нием чествования царя Николая II в связи с его днем рождения (декабрь 1898). 

С трудом Милюкову удалось устроиться на работу, он был принят в группу археоло-

гов на раскопки в Турции и Македонии. В 1899 г. назначенный срок ссылки Павла 

Николаевича истек, он вернулся в Петербург, вступил в контакты с писателями 

и журналистами – Н. К. Михайловским, В. А. Мякотиным, А. В. Пешехоновым, свя-

занными с народническим журналом «Русское богатство». Так начался новый этап 

идейно-политической деятельности Милюкова.  

Сотрудничество с народниками изменило его взгляды, но дало опыт организа-

торской и пропагандистской работы. Воззрения Милюкова отличались четкой поста-

новкой задач и пониманием механизмов и методов их реализации. Эти мысли он из-

ложил в проекте по изменению политической системы государства, за что очередной 

раз попал в тюрьму, где продолжил заниматься научными сочинениями. Отметим, 

что условия заключения того периода давали возможность заниматься творчеством, 

пользоваться библиотекой, встречаться с родственниками. Благодаря прошению 

В. О. Ключевского и друзей его выпустили из тюрьмы раньше срока, но запретили 

жить в столице. Тогда по приглашению зарубежного коллеги Ч. Крейна Милюков 

ухал в США читать лекции. Эмоциональные и содержательные выступления Милю-

кова привлекали слушателей, пользовались популярностью, в результате чего он стал 

известной личностью. 

Целеустремленность и убежденность Милюкова одних людей привлекала, дру-

гих раздражала. Любопытный факт: министр внутренних дел В. К. Плеве спросил 

П. Н. Милюкова, как отнесся бы он к предложению занять пост министра просвеще-

ния, Павел Николаевич ответил отрицательно, поскольку не разделял проводимую 

на тот момент образовательную политику [7, с. 201]. Беседовал П. Н. Милюков 

и с В. И. Лениным, которому выразил свое несогласие на социалистический перево-

рот и установление диктатуры пролетариата [5]. С позиций ХХI в. отметим дально-

видность и правоту Милюкова, предлагавшего в ту эпоху направлять первоначально 

развитие Россию по пути буржуазной демократии.  

Павла Николаевича влекло в гущу политических событий, чтобы понять 

настрой народа, вступить в полемику с оппонентами. Своими смелыми и понятными 

суждениями он увлекал людей, но попадал под подозрение полиции и отбывал нака-

зания. Круг его сподвижников расширялся, особое влияние на него оказали предста-

вители интеллигенции, которые создали журнал «Освобождение» для публикации 

антиправительственных статей. И. И. Петрункевич, Д. И. Шаховской, А. А. Корни-

лов, Б. Струве предлагали П. Н. Милюкову стать главным редактором журнала, 

но он отказался, мотивируя занятостью в других общественных делах, но согласив-

шись оставаться в числе сотрудников редакции. Постепенно журнал стал центром объ-

единения «Союз освобождения», преобразованного впоследствии в политическую  
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партию конституционных демократов – кадетов. Кадеты ставили задачу замены са-

модержавия демократической республикой, для этого взаимодействовали с другими 

левыми партиями. Для выработки единой тактики либералы и социалисты собрались 

на конференцию в Париже в 1904 г., но достичь согласия не смогли. 

Первая русская революция 1905–1907 гг. вызвала массовое общественное дви-

жение и создала условия для образования многочисленных политических партий. 

Милюков узнал о событиях в России и поспешил вернуться из США на родину, за-

явив, что полностью переходит к политической деятельности. Первым делом 

он взялся за поддержку профсоюзов, за что попал на месячный срок в тюрьму, 

где разработал стратегический план дальнейшей работы. В октябре 1905 г. сторонни-

ки «Союза освобождения» созвали съезд, на котором объявили о создании партии 

конституционных демократов – кадетов, председателем которой избрали Павла Ни-

колаевича Милюкова. Съезд принял программу, главный постулат которой содержал 

идею создания демократической республики с парламентской формой правления 

на территории всей неделимой империи, с целью укрепления могущества и величия 

России. По сути программа выражала интересы народных масс, частично совпадала 

с задачами социалистических партий, что дало возможность депутатам разных пар-

тий консолидироваться во время работы в государственных думах [6, с. 104–116]. 

Кадеты хотели провести все преобразования в стране реформами через парламент, 

избегая революционных потрясений. Для этого Милюков предлагал премьер-

министру С. Ю. Витте начать постепенные изменения во всех сферах общественной 

жизни, но получил отказ [7, с. 204].  

С целью реализации программы партии кадеты заботились о расширении своего 

состава и создании единого блока с фракциями депутатов других политических пар-

тий. Вместе с тем кадеты осуждали правых, представлявших интересы аграриев 

и промышленников, а также крайне левых за требования ликвидации частной соб-

ственности и возможности насильственного переворота [11, л. 4]. Это создавало 

определенные трудности в консолидации депутатов и совместном давлении на пра-

вительство. Тем не менее в I и II государственных думах кадеты пошли на соглаше-

ние с трудовиками, а в III – с социал-демократами. Милюков одобрил соглашения 

с октябристами, меньшевиками и эсерами, но без большевиков, рассчитывая, что это 

даст возможность установить демократическую республику [8, л. 7, 12, 27]. Среди 

депутатов и лидеров партий происходили постоянные споры. Меньшевик 

Ю. О. Мартов, эсер М. И. Скобелев, кадет В. А. Маклаков отрицали курс В. И. Лени-

на на строительство социализма, обвиняли его в искажении идей К. Маркса и Ф. Эн-

гельса [9, л. 90, 92; 10, л. 94]. Тем не менее Ю. О. Мартов выступал за временный 

компромисс [3, с. 61–72, 105]. В среде депутатов нередко острые споры доходили 

до оскорбительных выпадов, вызовов на дуэли и др. Милюков воспоминал, как пред-

седатель Совета министров П. А. Столыпин тщетно требовал от него написать ста-

тью с осуждением террора эсеров [1, с. 68–69]. Другой пример: после очередного 

выступления П. Н. Милюкова в Государственной думе с анализом текущего положе-

ния А. И. Гучков вызвал его на дуэль (1908). Приведенные примеры свидетельствуют 

о накале и противоречивости политической борьбы рассматриваемого периода [2, 

с. 67–68].  

В условиях назревания Первой мировой войны кадеты проявили себя сильной 

партией, оставаясь в центре общественного движения. Надо отдать должное Милю-

кову, его умению согласовывать действия с другими фракциями и вести свою поли-

тическую линию. По вопросам войны и мира единства мнений в партиях не было. 

П. Милюков выступал за мир, надеясь направить возмущение народа против само-

державия [7, с. 203]. После отречения Николая II Н. П. Милюков поменял свои воз-

зрения и с А. И. Гучковым выступил за продолжение участия России в мировой 

войне. Спустя много лет он переосмыслил причины войны, поясняя, что страны За-

пада, Антанта заботились не столько о необходимости совместных военных действий 

и поддержки союзников, сколько старались воплотить намерения «эксплуатации 
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России как колонии ради ее богатства и необходимости для Европы сырьевых мате-

риалов» [1, с. 166].  

Изменение воззрений и позиций Милюкова можно объяснить, с одной стороны, 

разочарованием в деятельности мелкобуржуазных партий в советах, с другой, став 

министром иностранных дел, он оставался верным союзническому долгу по согла-

шениям с Антантой, надеясь, в свою очередь, на их помощь в подавлении выступле-

ния большевиков. Отметим, что новые министры Временного правительства не при-

шли к консенсусу, колебались в своих решениях. А. И. Гучков и П. Н. Милюков вы-

ступали за продолжение войны, а другие члены правительства (Г. Е. Львов, 

Н. В. Некрасов, М. Н. Терещенко, А. Ф. Керенский) были согласны на мирные дого-

воренности. Есть предположение исследователей, что лидеры переговоров были свя-

заны с французскими масонами и выполняли их директивы [7, с. 184].  

Установление Временного правительства означало победу конституционных 

демократов, однако фактически в стране установилось двоевластие, немаловажный 

вес приобрели Советы, в составе которых были меньшевики и эсеры. В сложный пе-

риод политической нестабильности с февраля по октябрь 1917 г. кадеты потеряли 

лидирующие позиции. Установив власть, большевики разогнали и запретили все по-

литические партии. Попытки эсеров и меньшевиков пойти на компромисс с больше-

виками были тщетны, также как и попытки П. Милюкова свергнуть большевиков 

при помощи «союзнической интервенции», а затем Германии. Созванное Учреди-

тельное собрание в начале 1918 г., на котором присутствовали кадеты, было разогна-

но органами советской власти. С окончанием гражданской войны советское прави-

тельство сохранило легитимность единственной партии – РКП(б). Многие политиче-

ские лидеры эмигрировали, другие признали новую власть, третьи попали под ре-

прессии. Мигранты за рубежом ностальгировали по родине, при этом старались под-

держивать российский народ (оказывали помощь голодавшим в 1921–1922 гг., фи-

нансировали движение сопротивления в годы Второй мировой войны и др.). 

Выводы 

После революционных событий П. Н. Милюков эмигрировал – жил вначале 

в Париже, ездил с лекциями по городам Европы, писал научные и публицистические 

статьи, работал в редакции газеты «Последние новости», освещая политические со-

бытия в мире. Неутомимая активная жизненная позиция и разносторонняя деятель-

ность принесли ему известность, сделав лидером среди эмигрантов. В 1929 г. в сто-

личных городах Европы отметили 70-летие П. Н. Милюкова, что придало большую 

значимость его личности. В честь юбилея он получил хорошее финансовое возна-

граждение, которое потратил на издание своих сочинений и других трудов, впослед-

ствии переданных вместе с его библиотекой Калифорнийскому университету (так как 

последние годы он жил в США).  

До конца жизни Павел Николаевич Милюков писал статьи, выступал с лекция-

ми, общался с разными людьми. Последний заказ написать книгу по фонду Карнеги 

он получил накануне Второй мировой войны и не смог его выполнить. Павел Нико-

лаевич тосковал по родине, следил за военными действиями, радовался победе 

под Сталинградом. Под впечатлением происходивших событий написал статью 

«Правда о большевизме» [4], в которой дал оценку процессу становления российско-

го государства. Статья пользовалась широкой популярностью, распространялась сре-

ди русских эмигрантов, 

Милюков, обладая способностью предвидеть перспективы мощного развития 

страны, неоднократно попадал под прессинг социально-экономического, политиче-

ского положения и идеологического воздействия, но всегда был верен идее создания 

демократического правового государства, призванного защищать интересы русского 

народа.  
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