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УДК I(091)  
О. К. Павлова 

 
П.Н. МИЛЮКОВ – УЧЕНЫЙ, ПУБЛИЦИСТ, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

И ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕЯТЕЛЬ* 
 

Вспоминая имя Павла Николаевича Милюкова,  одни отметят его 

заслуги ученого, другим он известен как создатель партии кадетов, а 
третьим он известен как член Временного буржуазного правительства.  

Он прожил достаточно долгую (84 года) и очень насыщенную жизнь. 
Она вместила в себя несколько эпох. Он родился в Москве (15.01.1859), в 
семье городского архитектора и преподавателя архитектуры. В 1877 году 
поступил на историко-филологический факультет Московского 
университета. Среди его учителей был В.О. Ключевский. Молодой 
Милюков, будучи студентом увлекался не только научной, но и 
политической деятельностью. За участие в нелегальной сходке студентов, 
он был на год исключен из университета. Тем не менее, по окончании 
университета в 1882 году, был оставлен на кафедре В.О. Ключевского. 
Одновременно он занимался преподавательской деятельностью в женской 
гимназии. Сдав магистерские экзамены, П.Н. Милюков был приглашен на 
должность приват-доцента по русской истории в Московский университет, 
где читал лекции по курсу историографии, в последствие опубликованные 
в 1897 г. под названием «Главные течения русской исторической мысли». 
Основная деятельности историка П.Н. Милюкова была связана с 
преподавательской деятельностью, его основные научные труды – с 
написанием курса лекций, в которых отражалась атмосфера эпохи.   

Начало его активной деятельности относится к концу XIX века. П.Н. 
Милюков был ученым историком, в своих исследованиях он значительное 
место отводил изучению общетеоретических вопросов, которые он 
разрабатывал в рамках философии позитивизма. В своих работах он 
следовал замене философии мировоззрением. По мнению исследователя 
А.В. Малинова, в соответствии с этим положением: «…состояние 
исторической науки определяется характером господствующего 
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мировоззрения: при религиозном мировоззрении будет развиваться одна 
историография, при метафизическом – другая, при научном – третья [1, с. 
125].  

Диссертационная магистерская работа П.Н. Милюкова, защищенная 
им в 1892 году, называлась «Государственное хозяйство России в первой 
четверти XVIII столетия и реформы Петра Великого» и была написана в 
жанре «культурной истории», исходившей их философской предпосылки о 
значении истории.  

Кроме научной работы в 90-х годах XIX века П.Н. Милюков 
увлекается просветительской деятельностью, активно работает в 
Московском комитете грамотности и в Комиссии по самообразованию. С 
целью ознакомления с европейской системой образования, он 
отправляется в Англию, посещает Кэмбриджский университет.  

В период либеральных мечтаний П.Н. Милюков становится активным 

участником политической борьбы конца XIX  начала XX века. В 1894 

году в Нижнем Новгороде он прочитал лекции под общим названием «Об 
общественных движениях в России», которые подверглись жесткой 
критике со стороны самодержавных властей. Последовала ссылка 

Милюкова на три года в Рязань, затем он с 18971899 год будет читать 

лекции по русской истории в Болгарии и Македонии.  
После возвращения в Петербург в 1899 году он принимает участие в 

собрании, посвященном памяти П.Л. Лаврова. За резкие высказывания в 
адрес самодержавия П.Н. Милюков был арестован, заключен в тюрьму 
«Кресты», однако при содействии В.О. Ключевского – освобожден без 
права проживать в столице. 

Репрессивные действия не остановили Милюкова, он уезжает за 
границу, читает лекции по русской истории в Чикаго, Бостоне, затем в 
Англии. Здесь окончательно формируются политические взгляды  
П.Н. Милюкова, который тесно общался с английскими радикалами, 
участвовал в конференции (1904 г.) представителей русских 
оппозиционеров и революционных партий и групп за рубежом, был ее 
председателем. 

Наряду с политической деятельностью, он продолжал научную и 
лекционную работу. Однако, в связи с начавшейся революцией в России, 
П.Н. Милюков возвращается в Петербург и ведет активную деятельность 
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по созданию кадетской партии. На первом съезде, на котором он был 
избран ее председателем. Современники отмечали противоречивость его 
взглядов, склонность к компромиссам, при этом стремление отстаивать 
свои взгляды, которые под час менялись на 180 градусов. Ему как 
политику была характерен непоказной демократизм в обращении, 
скромность в жизни. Он слыл умным политиком, и в то же время – «богом 
бестактности». 

П.Н. Милюков был высоко образованным, эрудированным человеком, 
знал около 20 иностранных языков, обладал великолепной памятью. Как 
профессиональный историк бережно относился к документам, оставил 
после себя богатый архив. Всю жизнь сочетал научную и государственно-
политическую деятельность. Будучи депутатом Государственных дум, 
регулярно выступал с их трибун, писал многочисленные статьи. Его 
коллеги отмечали высочайшую трудоспособность П.Н. Милюкова. 
Составленный в 1930 году, библиографический перечень его научных 
трудов составил 38 машинописных страниц. [2, с. 5]. 

Его научная деятельность шла параллельно с активной политической 
деятельностью. В начале Первой мировой войны он был ее противником, 
затем занял оборонческие позиции, с трибуны 4-й Государственной думы 
резко критиковал действия царского правительства. В результате 
революционных событий февраля 1917 года, вошел в состав Временного 
правительства, заняв пост министра иностранных дел. Однако, отстаивая 
позицию ведение Россией войны до победного конца, в результате 
апрельского политического кризиса был вынужден уйти в отставку. Летом 
1917 года занял позицию, поддерживающую военную диктатуру 
Корнилова, о чем он писал во втором выпуске написанной им «Истории 
второй русской революции». 

Отрицательно отнесся к октябрьским событиям. Он спешно покинул 
Петроград с целью организовать в Москве сопротивление большевикам. 
Не получив желаемого результата лидер партии кадетов становится одним 
из активных организаторов белого движения, в частности 
Добровольческой армии. П.Н. Милюков стал автором формирования задач 
и принципов белого движения. После подписания Брестского мирного 
договора, считал возможным разгром советской власти с помощью 
немецкой армии. После окончания первой мировой войны он, тем не 
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менее, был приглашен в ноябре 1918 года на совещание союзников с 
представителями антибольшевистской России в город Яссы (на 
территории Румынии). Участники совещания приветствовали начавшуюся 
интервенцию в России. Он был одним из шести так называемых «ясских 
делегатов», направленных в Париж и Лондон для контактов с 
организаторами интервенции. В Лондоне Милюков становится редактором 
журнала «Нью Раша», издававшегося на английском языке. Кроме этого он 
являлся одним из руководителей созданного в Лондоне Комитета 
освобождения России. Однако после окончания гражданской войны и 
интервенции, П.Н. Милюков признавал ошибки и ясно понимал их 
последствия.  

С 1920 года П.Н. Милюков находился в эмиграции в Англии, затем с 
1921 – в Париже, издавал газету «Последние новости», которая играла 
руководящую и объединяющую роль для русской эмиграции. Он писал 
статьи о России в Британскую Энциклопедию, довольно много печатался в 
различных зарубежных изданиях, продолжал читать лекции в европейских 
странах и в США. В 1927 году выпусти двухтомный сборник под 
названием «Россия на переломе». 

Находясь в эмиграции, П.Н. Милюков пользовался большим 
уважением, о чем свидетельствует грандиозное чествование его 70-летнего 
юбилея, организованного в Париже в 1929 году. Подобного празднования 
русская эмиграция не знала. Ответную речь на своем юбилее Милюков 
посвятил связи исторического прошлого с будущим России: «…Связь 
прошлого с настоящим – такова была задача всей моей политической 
деятельности. Историк во мне всегда влиял на политика» [3]. 

Однако не все гладко было в отношениях Милюкова с эмиграцией.  
В его адрес звучали обвинения в предательстве, особенно когда он 
выступил в Париже в1932 году с докладом «Дальневосточный конфликт и 
Россия». Вопреки многим высказывания о поддержке японской агрессии и 
вступлении белой эмиграции в войну против СССР, П.Н. Милюков 
разделял действия СССР и был убежден, что проводимая советским 
правительством политика на Дальнем Востоке отражает интересы России. 
Убежденный когда-то противник советской власти, он искренне радовался 
победам Красной армии на фронтах Великой отечественной войны. 
Милюков достаточно критично относился к своим взглядам, в одном из 
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писем к М.А. Осоргину в 1941 году он писал: «Вторая часть первого тома 

(«Очерки истории русской культуры»,  готовы; там мои новые теории о 

колонизации России и ее империализации: куда до меня …самому 
Сталину!» [4, с. 530].  

Водоворот событий начала ХХ века захватил П.Н. Милюкова, он стал 
участником политических событий в России. По мнению П.Б. Струве: 
«Если бы политика была шахматной игрой и люди были деревянными 
фигурками, П.Н. Милюков был бы гениальным политиком» [5]. 
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