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ПДВЕЛЪ І П І Ш Ш Н Ч Ъ КЙІВКвЗЪ. 

I. Студгнческі� годы и профессорская д�чтель-
БССТЬ (1878—1895) . 

П. Н. М И Л Ю К О Б Ъ не капиталястъ и не пом�щикъ—въ 
иротивяость тому, что теперь часто приходится слышать; 
онъ—учепый, политикъ и писателЬ. У него н�тъ ни фа-
брикъ, ни им�ній; у пего есть только книги. Съ гимнази-
ческой скамьи (еще гимназистомъ онъ началъ давать уроки) 
и до самой революціи Милюковъ жилъ трудовою жизнью, 
зарабатывая себ� средства къ существованію учительскимъ 
и литературяымъ трудомъ; въ этомъ ему помогала его жена, 
вышедшая изъ демократической, тоже профессорской семьи. 

Родители Милюкова бьтли люди такого я;е интелли-
гентскаго труда, какъ онъ самъ. Отецъ его былъ профес-
соромъ-архитекторомъ въ Москв�. 

Павелъ Николаевияъ родился въ 1859 году; учиться 
его отдали въ I московскую гимназію. Окончивъ ее и про-
работавъ л�то 1877 года на закавказскомъ фронт�, въ качеств� 
уполномоченнаго московскаго санитарнаго отряда, Милю-
ковъ поступилъ па историко-филологическій факультетъ Мо-
сковскаго упиверситета и занялся изученіемъ русской ксто-
ріи. Учителемъ его, любимымъ профессоромъ, былъ знаме-
нитый русскій историкъ В. 0. Ключевскій. Студенческіе 
годы Милюкова совпали съ политическимъ броженіемъ въ 
Россіи. Полицейская система вызывала р�зкій отпоръ: надо 
вспомнить, что какъ-разъ въ 1879—1881 годахъ призошелъ 
рядъ покушеній на царя Александра П; покушенія закон-
чились убійствомъ царя 1 марта 1881 г. Событія, которыя 
тревожилн всю Роосію, волновали и студепчество. Студенты 



старались оСъедияпться въ одно ц�лое, сплотиться въ т�с-
ную товарищескую корпорацію. 

Милюковъ принималъ д�ятельное участі� въ студен-
ческомъ движеніи; одно время онъ былъ выбранъ предс�-
дателемъ ст�денческаго товарищескаго суда чести. Милюковъ 
стремился наладить правильное самоуправленіе студенчества: 
по его мн�нію, студенчество должно было р�шать свои д�ла 
не безпорядочно, на «общей сходк�і, а черезъ правильно 
выбранныхъ иредставителей. 

Вм�ст� съ т�мъ, Милюковъ живо интересовался и 
обще-политическими вопросами. Посл� юридич�скихъ лекцій 
профессора Муромцева (впогл�дствіи сотоварища Милюкова 
по партіи и предс�дателя первой Государственной Думы) 
завязывались ипогда оживленныя бес�ды профессора со 
студентами. На этихъ бес�дахъ Милюковъ не разъ напо-
миналъ товарищамъ слова другого профессора, Чичерина 
о томъ, что пногда нравственная необходимость заставля-
етъ челов�ка протестовать, хотя ему и кажется, что про-
тестъ этотъ на д�л� ни къ чему не приведетъ. 

Въ 1881 году, за д�ятельное участіе въ студенческихъ 
волненіяхъ, Милюковъ былъ исключенъ на годъ изъ числа 
студентовъ Московскаго университета, Въ сл�дующемъ 
году онъ все-таки окончилъ унизерситетъ. Къ этому вре-
мени отНосится первая по�здка Милюкова за гранпцу, гд� 
на этотъ разъ онъ занялся изученіемъ полптической и ху-
дожественной жизни Италіи. 

ІІрошли студенческіе годы; нужно было выбрать себ� 
дальн�йшую жизненную дорогу. Милюковъ р�шился за-
няться научнымъ и учительскимъ грудомъ, сд�лался (съ 
1886 г.) приватъ-доцентомъ Московскаго университета и 
преподавателемъ женскихъ иедагогическихъ курсовъ: онъ 
читалъ лекціи но русской исторіи. Кром� того, онъ былъ 
учителемъ исторіи въ 4-ой женской гимназіи и въ земле-
д�льческой школ�. 

Главной задачей, которой себя посвятилъ въ эти годы 
Милюковъ, было научное изсл�дованіе русской исторіи 
конца XVII—нагіала Х\'ІІІ в�ка Милюковъ для этого �здилъ 



и въ Петербургъ, пересматривалъ документы въ Государ-
ственномъ Архив�. 

Въ результат� долгой работы имъ была напечатана 
въ 1892 году болыпая книга ІІОДЪ заглавіемъ „Государ-
ственное хозяйство въ Россіи въ первой четверти ХУІІІ в�ка 
и реформа Петра Великаго". Это —спеціальный, ученый, со-
лидпый трудъ. Московскій университетъ присудилъ Милю-
кову за это сочиненіе стеиень „магистра русской исторіи". 
За эту же книгу Милюковъ получилъ премію имени исто-
рика Соловьева. До сихъ поръ русскіе историки неизм�нно 
изучаютъ эту книгу; выводы, къ которымъ книга пришла, 
повторяются вс�ми учебниками по русской псторіи. Можно 
сказать, что работой Милюкова воспользовались очень многіе 
русскіе образованные люди. 

Названной кніігой не ограничилась ученая д�ятель-
ность Милюкова. Изъ другихъ (поздн�йшихъ) его работъ 
укажемъ зам�чательныя „Главныя теченія русской истори-
ческой мысли"—изсл�дованіе о томъ, какъ и почему зани-
мались въ Россіи русской исторіей, и „Очерки по исторіи 
русской культуры". Въ этихъ „Очеркахъ" Милюковъ отчет-
ливо и ясно представилъ общій ходъ развитія Россіи; Ми-
люковъ обнаружилъ зд�сь необыкновенно разностороннія 
знанія во вс�хъ отрасляхъ русской исторіи и яркій лите-
ратурный талантъ. 

Уже въ первые годы своей московской профессорской 
жизни Милюковъ написалъ много мелкихъ ученыхъ изсл�-
дованій; часть ихъ была имъ потомъ напечатана въ сбор-
ник� подъ заглавіемъ „Изъ исторіи русской интеллигенціи". 

Однако, Милюковъ не только писалъ книги и читалъ 
лекціи для настоящихъ и будущихъ ученыхъ. Онъ хот�лъ 
внести болыпе св�та и знаній въ широкіе круги русскихъ 
людей. Его заинтересовало то, что д�лалось съ такими же 
ц�лями въ Англіи. Тамъ профессора и преподаватели уни-
верситетовъ стали „распространять" университетскія знанія 
по всей стран�: издавали научныя книги для мен�е обра-
зованныхъ круговъ читателей, читали лекціи въ такихъ 
городахъ, гд� не было универс->-™гтовъ, илп въ рабочихъ 
кварталахъ большихъ городов^ .Мядюковъ нарочно �здилъ 



въ Англіго, чтобы на м�ст� вид�ть это •„•распространеніе 
университета" (Ипі�егзііу ЕхЬепзіон) въ народ�. 

Съ кружкомъ сторонниковъ и друзей Милюковъ на-
чалъ проводить эти задачи и въ Россіи. Не забудемъ, 
что это были тяжелыя условія царскаго гнета: запрещено 
было свободно писать и говорить. Самое безобидное про-
св�тительное д�ло должно было проходить сквозь строй 
полицейскихъ ст�сненій. Несмотря на вс� трудности, въ 
Москв� была основана „Комиссія по организаціи домаШняго 
чтенія", первымъ предс�дателемъ которой былъ Милюковъ. 

Мало-по-малу удалось начать и другое д�ло „распро-
страненія университета" по Россіи. Въ 1894 году (въ начал� 
царствованія Николая II) Милюкову разр�шено было про-
честь въ Нижяемъ-Новгород� н�сколько публичныхъ лекцій 
по исторіи обгцественныхъ движеній на Запад�. 

По�здка въ Нижній вызвала, однако, толки и опасенія 
среди лицъ, начальствовавшихъ въ то время надъ Россіей 
и русскимъ просв�щеніемъ. Къ этому прибавились и другіе 
политическіе проступки, которые, по мн�нію начальства, 
совершилъ Милюковъ. Узнали, что Милюковъ участвовалъ 
въ письм�, съ которымъ обратились къ министру народ-
наго просв�щенія н�которые московскіе профессора; въ 
этомъ письм� высказано было, что необходима большая 
свобода студенческой жизни. Милюковъ не подписался 
подъ этимъ обращеніемъ, такъ какъ р�шено было, что 
приватъ-доценты не будутъ его подписывать; т�мъ не ме-
н�е, участіе Милюкова не осталось незам�ченнымъ. Еіце 
былъ въ это время поданъ доносъ на Милюкова, что онъ 
сносится со ст�дентами, устроившими тогда первый съ�здъ 
студентовъ вс�хъ русскихъ университетозъ. 

По вс�мъ этимъ основаніямъ, Милюковъ былъ взятъ 
подъ подозр�ніе. Вскор� изъ министерства прислали въ 
университетъ бумагу, въ которой сказано было, что Милю-
ковъ отр�шается отъ обязанностей прпватъ-доцента. Всл�дъ 
за т�мъ ему была воспрещена учитедуьская д�ятельность, и 
онъ былъ высланъ изъ Москвы. 



II. Геды странствованій (1895— іэоо). 

Началась вынуждениая скитальческая жизяь Милю-
кова: годы его страпствованій. Милюкову нозволили �хать 
въ какой угодно городъ вн� Московской губерніи, лишь бы 
въ ЭТОІІЪ город� не было универсигета. Милюковъ выбралъ 
снерва Ярославль, но это было ему- запрещено, такъ какъ 
въ Ярославл� есть выстее учебное заведеніе—Демидовскій 
юридинескій лицей. Тогда Милюковъ нам�тилъ другой го-
родъ иоближе къ Москв�—Рязань. Тутъ препятствій не 
нашлось. ІІередъ отъ�здомъ, слушатели и слушательниды 
Милюкова по унпверсптету и женскнмъ педагогическимъ 
курсамъ устроили ем� трогательные проводы на вокзал� 
жел�зной дороги. 

Въ Рязани судьба дала Милюкову иередышку—два 
года мирной спокойной жизни. Милюковъ нанисалъ зд�сь 
первый томъ своихъ „Очерковъ по исторіи русской куль-
туры". Въ свободпое отъ писанія время Милюковъ зани-
мался археологнческими раскопками въ Рязапской губерніи, 
а также игрой на скрипк�. Бъ Московскую губернію за эти 
два года ему было разр�шено въ�хать только на одннъ 
вечеръ — въ городъ Коломпу. гд� онъ �частвовалъ въ 
концерт�. 

Т�мъ временемъ шло разсл�дованіе политическихъ про-
ступковъ Мплюкова. Въ Рязань для допроса прі�зжалъ 
А. А. Лопухинъ (впосл�дствіи директоръ департамента по-
лиціи) съ тетрадкой, которую достали отъ одного изъ слу-
шателей нижегородскихъ лекцій Милюкова. Въ тетрадк� 
записаны былн лекціи, а т� м�ста, которыя вызывали осо-
бое подозр�ніе —подчеркнуты краснымъ карандашомъ. 

По разсл�дованіи, судебное д�ло на второй годъ рязан-
ской жизни Милюкова было прекращено, однако вернуться 
въ Москву ему не позволили. Нам�чена была дальн�йшая 
его высылка (въ админиетративномъ порядк�) на два года 
въ Уфу. Высылка эта не состоялась: д�ло было еще разъ 
пересмотр�но, обнаружены искаженія и подтасовки со 
стороны сл�дователя, и высыдка была зам�нена отдачей 
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подъ гласный надзоръ полиціи на два года. Какъ-разъ 
въ это время Милюковъ получилъ приглашеніе изъ Бол-
гаріи — читать лекціи по исторіи въ Софійскомъ уни-
верситет�. ГГередъ т�мъ эти лекціи читалъ другой рус-
скій профессоръ, удалепный изъ русскаго университета— 
М. П. Драгомановъ. По смерти Драгоманова, болгары стали 
искать взам�нъ тоже русскаго ученаго; узнали, что Ми-
люковъ „свободенъ" отъ своихъ занятій въ Россіи—и при-
гласпли его. 

Русское правительство согласилось зам�нить поли-
цейскій надзоръ въ Рязани отъ�здомъ за пред�лы Россіи. 
Благодаря этому, Милюковъ могъ принять предложеніе 
болгаръ. 

Весной 1897 года онъ перебрался въ Софію. Тамъ онъ 
быстро освоился въ новой стран�, перезнакомидся съ глав-
н�йшими болгарскими учеными и политическими д�яте-
лями; въ скоромъ времени онъ могъ уже говорить на бол-
гарскомъ язык�. Лекціи въ унпверситет� Милюковъ читалъ 
по-русски; на практичеекихъ же занятіяхъ студенты отв�-
чали по-болгарски. 

Несмотря на то, что Болгарія едва лишь двадцать 
л�тъ, какъ освободилась отъ турецкаго ига, политическая 
жизнь въ ней была гораздо бол�е развита, ч�мъ въ тогдашней 
Россіи. Князь (все тотъ же Фердинандъ!) ограниченъ былъ 
по конетитуціи народнымъ собраніемъ. Выборы въ это со-
браніе устраивались на основаніи всеобщаго избиратель-
наго ирава. Въ д�йствительности князь и его министры 
много вм�шивались въ выборы, иногда подтасовывали ихъ 
по своему желанію, но часто имъ это не удавалось, народъ 
добивался назначенія своихъ министровъ, и князь подчи-
нялся. Политическая жизнь кип�ла. 

Милюковъ съ интересомъ присматривался ко всему, 
что для него было ново—и даже составилъ исторію болгар-
ской конституціи. Оказалось, однако, что кто-то съ интере-
сомъ присматриваетъ и за самимъ Милюковымъ. Это былъ 
русскій посолъ въ Софіи Бахметьевъ. Онъ не могъ простить 
Милюкову, что тотъ, по прі�зд� въ Софію, не сд�лалъ ви-
зита послу. Съ болыыимъ неудовольствіемъ ояъ взиралъ 
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на усп�хъ вьтгнанлаго изъ Россіи профессора въ болгар-
скомъ унпверслтет�. 6 декабря 1897 года, въ день именинъ 
русскаго царя, Милюковъ не пришелъ на торжествен-
ный иріеііъ къ послу. Посл� этого скоро окончилось его 
професссрство БЪ Софіи. Всл�дствіе особой ноты русскаго 
шшдстра иностранныхъ д�лъ Ламздорфа, болгарское прави-
тельство вынуждено было воспретить Милюкову чтеніе лек-
цій въ Софійсксиъ унлверситет�. 

Посл� этого Милюковъ еще годъ жилъ въ Болгаріи част-
нымъ челов�комъ, �здилъ въ Македонію (тогда турецкую 
область, позже спорную между сербами и болгарами), гд� 
ио поручснію русскаго Археологпческаго Института произ-
водплъ раскопки, изучалъ памятники старины и совре-
менное состояніе македонскаго народа. Милюковъ, на оспова-
иіи всего, что вид�лъ, вынесъ тогда впечатл�ніе, что маке-
донцы скор�е болгары, ч�мъ сербы. Кром� того, ]\Іплюковъ по-
с�тилъ и Турцію, былъ въ Констаятішопол�, пере�зжалъ за 
Дарданеллы въ настоящую Турцію, иос�тилъ старинный 
турецкій городъ Конію. Ео время по�здокъ Милюковъ во-
очію могъ уб�дпться въ гшілостп турецкаго режима. 

Въ 1899 году истс-къ срокъ высылки Мнлюкова. Ему 
разр�шено было вернуться въ Россію. Онъ про�халъ прямо 
въ Кіевъ на ученый археологичеркііі съ�здъ. Оггуда онъ 
телеграфно просилъ разр�шить ему жить въ Нетербург�. 
Разр�шеніе было дано. 

Вь ГІетербург� Милюковъ занялся литературнымъ тру-
домъ. О п писалъ статьи въ журяал� „Міръ Божій" и въ 
„Больші. й Энциклопедіи" и принпмалъ участіе въ редакти-
рованіп этнхь изданій. Тогда же Милюковъ близко иодру-
жился со многими писателями-народниками: Мпхайловскимъ, 
Анненскимъ, П�шехонсвымъ, Мякотинымъ. Вм�ст� съ ними 
Милюковъ принималъ участіе въ собраніяхъ. и вечерин-
кахъ учащейся молодежи; на этихъ собраніяхъ обсужда-
лись и политическіе вопросы. Во вс�хъ разговорахъ съ 
участниками вечеринокъ Милюковъ настаивалъ на важно-
сти и необходпмости добиваться ирея�де всего иолитиче-
скпхъ реформъ. 5 декабря 1900 года устроепа была вече-
ринка въ иамять иисателя-нзгнанннка, р.еволюціодера Лав-
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рова. Мнлюкова выбралті прёдс�дателемъ этой вечеринки. 
Это сд�лалось изв�стнымъ, кому сл�дуетъ. Полиція начала 
усиленпо сл�дить за Милюковымъ. 

Въ начал� 1901 года Милюковъ былъ арестованъ и 
провелъ четыре м�сяца въ предварнтельномъ закпюченіи. 
Сидя въ тюрьм�, опъ получилъ предложеніе американскаго 
друга Россіи, милліонера Крена—прі�хать въ Америку чи-
тать лекціи о Россіи. Милюковъ согласился. Лекціи были 
назначепы на л�то 1903 года. Между т�мъ, сов�тъ при 
министр� внутреншіхъ д�лъ, разсмотр�въ д�ло Милюкова, 
предложилъ ему на выборъ: высылку въ восточныя губер-
ніи безъ права возвращенія въ ІІетербургъ или шесть м�ся-
цевъ тюрьмы. Милюковъ предпочелъ иосл�днее, по про-
силъ, чтобы передъ^ этнмъ, въ виду америкаискаго предло-
женія, ему разр�шено бьтло съ�здить въ Англію для усо-
вершенствованія въ англійскомъ язык�. 

й з ъ АЕГЛІ: Милюковъ къ назначенному сроку вернулся 
въ Петербургъ и с�лъ въ тюрьму. Въ тюрьм� онъ написалъ 
нервый выпускъ третьеіі части своихъ „Очерковъ по исторіи 
русской ку.іьтуры". Дім�сто назначенныхъ 6 м�сяцевъ, Ми-
люковъ отоид ъ въ тюрьм� мен�е трехъ. За иего засту-
пился его старый учитель, московскій профессоръ Ключев-
скій, которкй яг.цлсалъ шісьмо министру внутреннихъ д�лъ 
Плеве; Ключевскіи просилъ отпустить изъ тюрьмы Милю-
кова для пользы русской науки. 

Всл�дствіе письма Ключевскаго. Плеве вызвалъ Милю-
кова ііоЪ тіорьмы и посл� длинной бес�ды сказалъ: „Яуви-
д�лъ кзъ разговора съ вами, что другомъ правительству 
вы быть не можете; еслл будете жить тихо, я васъ не трону; 
но помните, что, въ случа� общей сумятицы, просто смету 
васъ". 

ІІо выход� изъ тюрьмы Милюковъ лишенъ былъ 
права жнть въ Петербург�. Онъ иоселился въ ближайшихъ 
окрестностяхъ, на станціи Уд�льная Фипляндской ;кел�з-
ной дороги; посл� долгихъ пререканій, м�стная полиція 
рачр�шила ему тамъ проживать. 

Въ Уд�льной Милюковъ прожилъ зиму 1901—1902 го-
довъ, л�то 1902 и сл�дующую зиму 1902—1903 годовъ. Все 
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это время онъ провелъ въ усиленныхъ занятіяхъ англій-
скимъ языкомъ и въ подготовк� къ своимъ американскимъ 
лекдіямъ. Л�томъ 1903 года Милюковъ отправился въ Чи-
каго. Всего онъ прочелъ 12 лекцій (он� составили потомъ 
I часть его англійской КНИГИ ИРоссія и ея кризисъ" — 
„Кизвіа ап(І ііз сгізів"). Слушателей было до 400—въ боль-
шинств� америкаяскіе учителя и учительницы, съ�хавшіеся 
на л�тнее время въ Чикаго, чтобъ послушать „вольныя" 
лекціи университетскихъ профессоровъ. 

Въ своихъ лекціяхъ Милгоковъ знакомилъ американ-
цевъ, а черезъ нихъ англичанъ — съ Россіей и русскимъ 
еародомъ. Въ Америк�, какъ и въ Западной Европ�, рас-
пространено было уб�жденіе, что, конечно, въ Россіи кое-что 
есть хорошаго, но что отъ Россіи все-таки нечего ждать 
для челов�чества: это б�дная, темная, забитая страна, безъ 
сознанія и безъ политической жизни. Народъ русскій д�-
лаетъ все, что прикажутъ ему чиновники и генералы. 

Милюковъ говорилъ американцамъ, что есть дв� Рос-
сіи: одна казенная, которую изображаетъ министръ вну. 
треннихъ д�лъ Плеве, и вторая Россія—народная, которой 
представитель Л�въ Толстой. Казенная Россія закрыла со-
бой отъ глазъ иностранцевъ весь русскій народъ. Но жива 
Россія народная—растетъ народное движеніе, д�лаются все 
бол�е сознательными интеллигенція, рабочіе и крестьяне; 
не далекъ часъ, когда народная Россія выйдетъ на первый 
планъ; американская и европейская демократіи должны по-
чувствовать близость свою съ возрождающейся русской де-
мократіей, узнать русскій народъ и ему пов�рить. 

За время своихъ лекцій Милюковъ завязалъ мпого 
лнчныхъ знакомствъ съ представителями американскаго об-
щества. И лекціи, и знакомства много способствовали. на-
чалу выросшаго впосл�дствіи сближенія Россіи съ Англіей 
и Америкой. 

Въ Чикаго Милюковъ получилъ иовое приглашеніе— 
прочесть тамъ же на сл�дующій годъ осенью и зимою н�-
сколько лекцій въ уыиверситет� о Балканскихъ славянахъ, 
а въ другомъ американскомъ город�, Бостон�,—опЯть лек-
ціи о Россіи. Посл�днія предназначены были для избран-
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ной-—въ смысл� обрааованжости — американской нублики; 
он� должны были состояться въ особомъ умрежденіи въ 
Бостон�—ннститут� имени Лоуэлля (Ьол�еІІ-ІпвііШііоп), куда 
приглашаются лекторами только признанные, наибол�е вк-
дающіеся ученые всего міра. 

ІІромежутокъ между Чикаго и Бостономъ Милюковъ 
р�шилъ провести въ Англіи, чтобы еще болыпе освоиться 
съ англійскимъ языкомъ и, кром� того, заняться въ Лон-
дон� въ Британскомъ музе� изученіемъ книгъ и статей 
по Балкапскому вопросу; въ Лондон� же Милюковъ р�-
т и л ъ написать и второй выпускъ III части своихъ „Очер-
ковъ по исторіи русской культуры". 

. Всю знму и весну Милюковъ, какъ и предполагалъ, 
ировелъ въ Англіи. Л�томъ онъ отправшіся на Балкааы; 
Милюкову хот�лось побывать въ т�хъ м�стахъ Балканскаго 
полуострова, гд� онъ прежде еще не былъ. Это—западныя 
Балканы (Далматское побережье Адріатпческаго моря, Бос-
нія, Герцеговина, Черногорія). 

Осенью 1901 г., по дорог� въ Америку, Милюковъ за-
�халъ въ Парижъ. Туда его привлекли д�ла полптическія. 
За время 1903—1904 годовъ, особенно изъ-за японской войны, 
усилилось въ Россіи оппозиціопяое двшкеніе противъ цар-
ской власти. Нодовольство самодержавнымъ строемъ про-
никло въ разнке круги русскаго карода. Среди земскпхъ 
д�ятелей опред�ленно заговорили о конституціи. 

Значительмые круги земскихъ д�ятелей и служащихъ 
земствъ („третій элементь"), а также ученыхъ и писателей 
объединились въ особый тайный „Союзъ Освобожденія". 
Союзъ ставилъ своей задачей добиться въ Россіи отм�ны 
самодержавія и усгановить конституціонное правленіе на 
демократическихъ осиовахъ. (Впосл�дствіи болыпая часть 
членовъ союза образовала „партію народной свободы"; мень-
шинство примкнуло къ соціалистическимъ партіямъ). 

Милюковъ былъ однимъ изъ создателей этого консти-
туціоннаго дви;кенія. Еогда наладился для ц�лей Союза 
заграничный журналъ „Освобожденіе", Милюкову было пред-
ложено стать его редакторомъ. Не желая у�зжать изъ 
Россіи, Милюковъ указалъ имя II. Б. Струве, какъ редактора 
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„Освобожденія". Милюковъ написалъ и первую отв�тствен-
ную статью новаго журнала. Статью эту Милюковъ прежде, 
ч�мъ переслать въ „Освобожденіе", подробно обсудилъ сов-
м�стно съ И. И. Петрункевичемъ, вождемъ земской консти-
туціонной группы, и другимй политическими друзьями. 
„Освобояеденіе" издавалось сперва въ н�мецкомъ город� 
ПІтуттгарт�, а зат�мъ, всл�дствіе полицейскихъ придирокъ 
н�мецкихъ властей, изданіе перенесено было въ ГІарижъ. 

Помимо журнала, у Милюкова было въ Париж� и 
другое д�ло. Какъ-разъ ранней осенью 1904 года въ Па-
риж� состоялось сов�іцаніе представптелей н�которыхъ 
оппозиціонныхъ и революціонныхъ кружковъ. Соціалъ-де-
мократы отказались принять участіе въ этомъ сов�щаніи. 
Отъ конституціоналистовъ, кром� Милюкова, были Струве и 
кн. Петръ Долгоруковъ; отъ соціалистовъ-революціонеровъ— 
Черновъ и, оказавшійся впосл�дствіи провокаторомъ, „зна-
менитый" Азефъ; отъ поляковъ Дмовскій и Балицкій; кром� 
того, были представители и другихъ національныхъ орга-
низацій. 

Сов�щаніе это установило общую для вс�хъ ц�ль— 
устраненіе неограничепнаго царскаго самодержавія, пре-
доставивъ каящой партіи добиваться этой ц�ли свойствен-
ной ей политической тактикой. 

Изъ Парижа Милгоковъ долженъ былъ �хать прямо 
въ Америку, но его стали усилепно звать на съ�здъ зем-
цевъ, который долженъ былъ состояться въ Петербург� 
6 ноября и впервые въ Россіи—гласно и открыто выска-
заться за необходимость ограниченія самодержавія. Милю-
ковъ не былъ земскимъ гласнымъ, такъ какъ у него не 
было земли; его пригласили въ бюро съ�зда въ качеств� 
ученаго иолитика, одного изъ руководнтелей Союза Осво-
Оонгденія. Милюковъ помчался изъ ІІарижа въ Петербургъ, 
усп�лъ принять участіе въ нредварительномъ обсужденіи 
программы знаменитаго съ�зда. На самый съ�здъ Мнлю-
ковъ остаться уже не могъ: ему надо было сп�шить въ 
Ливерпуль на пароходъ. 

Въ Бостон�, гд� слушателей было до 500 челов�къ, 
Милюковъ прочелъ шесть лекцій о конституціонномъ 
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и революціонномъ движеніи въ Россіи (эти лекціи соста-
вили вторую половину его англійской книги о Россіи— 
„Кивзіа аий ііч сгізіз"). Аудиторія, какъ сказано, была от-
борно-интеллигентская въ лучшемъ смысл� слова; бес�ды 
лектора со слушателями посл� лекцій были для самого 
л�ктора чрезвычайпо интересны. 

Изъ Босгона Милюковъ про�халъ въ Чикаго и яачалъ 
свой курсъ о Балканскихъ славянахъ. Курсъ этотъ, однако, 
оста.яся незаконченнымъ. Изъ 12 лекцій Милюковъ прочелъ 
всего 8. Въ это время пришла в�сть о Гапоновскомъ рабо-
чемъ движеніи въ Петербург� и о кровавомъ воскресень� 
9 января. Понявъ, что въ Россіи начинается революція, 
Милюковъ р�шилъ по возможности скор�е вернуться на 
родину. Онъ прервалъ свой курсъ и покинулъ Америку. 

III. Партія Наргдной Овободы и дв� пгрвыя Госудзр-
СТВ6ННЫЯ Дуты (1905—1907). 

Ранней весною 1905 года прямо изъ Америки Милю-
ковъ прі�халъ въ Москву и сразу принялъ участіе въ 
развивавшемся общественномъ движеніи. Тогда въ Москв� 
вь частныхъ квартирахъ попросторн�е п въ н�которыхъ 
учебныхъ заведеніяхъ устраивались полугласно лекціи и 
собранія по общественнымъ вопросамъ. Публика съ жад-
ностью ловила новыя, дотол� запрещенныя слова. 

Милюковъ читалъ лекціи о всеобщемъ избирательномъ 
прав�, о желательномъ конституціонномъ стро�, о двухъ 
политическихъ теченіяхъ въ Россіи: либеральномъ и соціа-
листическомъ. Эта посл�дняя лекція представляла какъ бы 
сжатое изложеніе всего того курса, который онъ ирочелъ 
въ Америк�, въ Бостон�! Милюков'ь проводилъ мысль о 
необходимости обоимъ теченіямъ сблизиться, такъ какъ 
передъ ними стояла общая ц�ль—преобразованіе всего по-
литическаго строя въ Россіи. Эт� лекцію Милюковъ �здилъ 
читать въ различные русскіе города. 

Когда на земскомъ съ�зд� вь Москв� въ апр�л� и въ 
ма� 1905 года начали вырабатывать проектъ конституціон-
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наго устройства русскаго государства, Милюковъ принималъ 
горячее участіе въ разработк� этого проекта. 

Большую роль въ тогдашней общественной жизни 
играли не настояіція политическія партіи, а союзы, объ-
единявшіе оппозиціонно-настроенныхъ людей одной про-
фессіи. Такъ, были союзы инженеровъ, ученыхъ, писателей, 
земскихъ д�ятелей. Милюковъ былъ членомъ двухъ такихъ 
союзовъ. Отд�льные союзы объединились вм�ст� въ общій 
„Союзъ Союзовъ". Однимъ изъ главныхъ органнзаторовъ 
этого общаго Союза былъ опять Милюковъ. Онъ вырабаты-
валъ политическую „платформу" Союза Союзовъ; онъ же 
сд�лался предс�дателемъ главнаго бюро. 

Въ напряженной агитаціонной и организаціонной ра-
бот� прошло все л�то 1905 года. 6 августа, въ вид� пер-
вой крупной уступки русскому обществу, царь издалъ ма-
нифестъ о созыв� сов�щательной Государственной Думы, 
которую придумалъ Булыгинъ. Милюковъ сов�товалъ воо-
пользоваться этой Думой, какъ ступенью для достиженія 
бол�е совершеннаго народнаго представительства. 7 августа 
утромъ была напечатана его статья объ этомъ въ газет� „Сынъ 
Отечества". 7 августа днемъ на квартир� Милюкова 
въ Уд�льной назначено было зас�даніе главнаго бюро Союза 
Союзовъ. Вс� собравшіеся, въ томъ числ� и самъ Милю-
ковъ, были арестованы и привезены въ Кресты. Милюковъ 
пробылъ въ тюрьм� немного болыпе м�сяца. Выпуская его, 
ему такъ и не объяснили причины его ареста. • 

Выйдя на свободу, Милюковъ вновь принялся за пре-
рванную политическую работу. Онъ считалъ, что настало 
время готовиться къ тому уже недалекому времени, когда 
подъ давленіемъ общественнаго мн�нія правительство со-
гласится создать настоящую Государственную Думу. Надо 
подготовиться къ будущимъ выборамъ; для этого недоста-
точны оппозиціонные союзы безъ ясной программы; нужн-ы 
точно обозначенныя политическія партіи. 

На земскихъ съ�здахъ, въ которыхъ принималъ участіе 
Милюковъ, нам�тились вполн� ясно и опред�лено два тече- • 
нія: большинство — бол�е л�вое, меньшинство — бол�е 
правое. Это больпшнство по большей части входило и въ 
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„Сотозъ Освобождешя". При участіи Милюкова въ октябр� 
1905 года былъ устроенъ съ�здъ представителей отъ земскаго 
копстит�ціоинаго больтииства и отъ „Союза Освобожденія". 
Съ�здъ долженъ былъ учредить иервую въ Россіи большую 
открытую политическую партію— конституціонно - денокра-
тическую („партія народной свободы"). 

14 октября съ�здъ началъ свои работы. Въ это время 
по всей стран� вздымалась уже волна забастовочнаго дви-
женія. Во время самаго съ�зда появился манифестъ 17 ок-
тября, въ которомъ ясно об�щаны были царемъ конститу-
ція и выборы въ Думу; благодаря этому, сд�лалась особенно 
неотложной задача образованія партіи. 

Посл� 17 октября политическое броженіе не сразу 
улеглось. Революціонное движеніе сперва даже усилилось, 
приняло острыя формы „вооружепнаго возстанія" (особенно 
въ Москв�). Бол�е состоятельные круги общества въ испуг� 
отшатнулпсь отъ революціи. На этомъ разд�леніи русскаго 
народа сыграли царскіе министры Витте и Дурново; воору-
женное возстаніе въ Москв� было подавлено; только что 
народившаяся конституціонно-демократическая партія попала 
въ трудное положеніе между революціей и реакціёй; поль-
зуясь ослабленіемъ конституціонныхъ настроеній въ русскомъ 
обществ�, царь, передъ самымъ созывомъ Думы, издалъ 
„основные законы", которые ур�зывали права иароднаго 
представительства. 

Въ декабр� 1905 года Милюковъ началъ редактиро-
вать газету, проводившую въ сознаніе читателей то, чего 
придерживалась „партія народной свободы". Газета называ-
лась сперва „Свободный народъ". Вышло ея всего два но-
мера, посл� которыхъ постановленіемъ судебной палаты га-
зета была пріостановлена. Тогда взам�нъ появнлась другая 
газета—тоже подъ редакціей Милюкова—подъ заглавіемъ 
„Ііародная Свобода". Этой газеты усп�ло выйти только 
пять номеровъ. Какъ редакторъ, Милюковъ былъ привлеченъ 
къ отв�тственности по 1 и 3 пунктамъ 129 статьн Уголов-
наго Уложенія (карающимъ за понытку къ ниспоовеіэжешю 
основъ существующаго стрОя). 
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Это было для царскаго правительства оченъ кстати: 
д�ло Милюкова затянули, а между т�мъ, согласно закону 
о внборахъ въ Гос.ударственную Думу, кто иривлеченъ былъ 
къ с�ду ио 129 стать�—тотъ не могъ прннять участія въ 
выборахъ: ни самъ голосовать, ни быть избираемымъ. Вы-
ставившій свою кандидатуру, Милюковъ былъ ..ракъясненъ" 
и не могъ иопасть депутатомъ въ первую Государственную 
Дум�. Этимъ „разъясненіемъ" судьба спасла, Милюкова для 
дальн�йшей политической жизни, потому что благодаря 
этому онъне попалъ и въ число „выборжцевъ"—депутатовъ 
первой Думы, которые были лишены политическихъ правъ 
посл� конца первой Думы и „выборгскаго воззванія". 

При выборахъ въ первую Государственп�ю Думу Ми-
люкову и его политическимъ друзьямъ пришлось не только 
отстаивать свою партію, но больше того: доказывать иеобхо-
димость и жизненность самыхъ выборовъ; л�выя партіи, 
соціалъ-демократы и соціалисты-революціонеры, объявили 
„бойкотъ" этимъ выборамъ, считая Думу недостаточной 
уступкой царя и требуя взам�нъ немедленнаго созыва Учре-
дительнаго' Собранія. Конечно, эти требованія' тогда были 
слишкомъ отвлеченны. Надо было брать, что давала жизнь. 

Партія няродной свободы им�ла на выборахъ большой 
усп�хъ: бол�е трети вс�хъ депутатовъ ссстояло изъ пред-
ставителей этой партіи. Незадолго до открытія Думы проис-
ходилъ съ�здъ (третій) членовъ партіи, на которомъ обсу-
ждалось, что должны д�лать въ Дум� представители партін, 
какъ себя держать по отяошенію къ старой власти и къ 
другимъ иартіямъ. Докладъ объ этой „тактик�" партіи въ 
Дум� составленъ былъ Милюковымъ; посл� обсужденія, 
докладъ былъ одобренъ съ�здомъ. Съ этихъ поръ на вс�хъ 
нартійныхъ сов�щаніяхъ, Милюковъ составлялъ, отъ имени 
центральнаго комитета партіи, доклады объ ея „тактик� 
Милюковъ не иопалъ въ Думу, но оказалъ большое вліяніе 
на ея д�ятельность. 

Вм�сто газетъ „Свободнаго народа" и „Народпой Сво-
боды", теперь создаВалась въ томъ же дух� газета „Р�чь". 
Милюковъ сд�лался ея д�йствительнымъ редакторомъ и въ 

1 
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качеств� представителя печати постоянно пос�щалъ зас�-
данія Думы. 

Во время первой Думы среди окружаюіцихъ царя воз-
никла мысль—пойти для видимости навстр�чу Дум� и 
образовать министерство почти сплошь изъ членовъ Думы; 
царь д�лалъ только одну оговорку — министерство воен-
ное, морское и внутреннихъ д�лъ (полиція) непрем�нно 
должны остаться въ р�кахъ его ставленниковъ. Такъ какъ 
Милюковъ, не будучи членомъ Думы, занималъ въ руко-
водящей думской партіи видное м�сто, переговоры велись 
именно черезъ него. Милюковъ наотр�зъ отказался отъ 
царскаго предложенія и р�шительно заявилъ, что члены 
Думы могутъ лишь тогда сд�латься министрами, если вся 
власть будетъ имъ передана, то-есть, если будетъ образо-
вано ц�льное отв�тственное министерство сплошь изъ 
лицъ, которымъ Дума в�ритъ. Иначе всегда возможенъ 
бманъ со стороны царя. 

Кром� того, Милюковъ поставилъ условіемъ всеобщую 
амнистію, отм�ну государотвеннаго сов�та, перем�ну вс�хъ 
высшихъ чиновниковъ и т. д. 

На такія требованія, конечно, царскіе слуги не пошли, 
и изъ предложенія ничего не вышло. 

Какъ изв�стно, первая Дума окончила свое существо-
ваніе, когда правительство Николая II увид�ло, что, благо-
даря непониманію и расколу между бол�е ум�реннымъ 
болыпинствомъ Д�мы и бол�е л�выми партіями, болыпин-
ство ослаблено и не можетъ найти себ� нужной опоры въ 
стран�. 9 іюля Дума была распущена. Милюковъ, какъ ре-
дакторъ „Р�чи", узналъ объ этомъ раныне другихъ и не-
медленно подъ утро, на велосипед�, объ�халъ наибол�е 
видныхъ депутатовъ-членовъ партіи; уже утромъ 9 іюля 
устроено было ихъ сов�щаніе, на которомъ р�шено было 
вс�мъ депутатамъ у�хать изъ Петербурга въ Финляндію, 
гд� удалось бы во�мъ собраться вм�ст� и подписать воз-
званіе къ русскому народу съ протестомъ противъ роспуска 
и съ призывомъ не платить податей и не давать рекру-
товъ. Предварительный текстъ воззванія составленъ былъ 
Милюковымъ и обсужденъ въ центральномъ комитет� партіи 
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народной свободы. Милюковъ �здилъ и въ Выборгъ, но не-
посредственно въ принятіи воззванія не участвовалъ, такъ 
какъ не былъ депутатомъ. 

Народъ не поддержалъ Думу. Все сложилось иначе» 
ч�мъ въ 1917 году... 

Осенью 1906 года происходили выборы во вторую Го-
сударственную Думу. Выборы эти происходили при посто-
янныхъ ст�сненіяхъ и пресл�дованіяхъ со стороны адми-
нистраціи. Вс�хъ, кого можно, правительстзо „разъясняло", 
стараясь не допускать въ Думу лицъ неугодпаго напра-
вленія. Въ число „разъясненныхъ" попалъ опять и Милю-
ковъ. Теперь правительство придралось къ тому, что Ми-
люковъ проживаетъ на н�сколько дней мен�е года на той 
квартир�, которая составляла его „цензъ", давала ему право 
на участіе въ выборахъ. 

Но опять, не будучи выбраннымъ въ Думу, Милюковъ 
им�лъ громадное вліяніе на ея „тактику". Огромное боль-
шинство членовъ первой Думы, какъ „выборжцевъ" не 
могло попасть во вторую Думу. Весь цв�тъ партіи народ-
ной свободы, наибол�е опытные и искусные ея политич�-
скіе д�ятели, остались за ст�нами Таврическаго Дворца. 
Т�мъ нужв�е были для выбранныхъ депутатовъ постоян-
ные сов�ты и руководство Милюкова. Въ это время его вы-
дающаяся роль получила общее признапіе среди членовъ 
партіи; онъ былъ избранъ предс�дателемъ центральнаго 
комитета партіи. 

Посл� роспуска второй Думы весной 1907 года, царь 
изм�нилъ избирательный законъ въ пользу бол�е зажи-
точныхъ и консервативныхъ слоевъ общества,. Въ болыпихъ 
городахъ избиратели разд�лены были на дв� части („ку-
ріи"); въ 1-ую входили богатые домовлад�льцы и санов-
ники; 2-ая курія была бол�е демократическаго состава и 
гораздо многочисленн�е. Т�мъ не мен�е об� избирали по 
одинаковому числу депутатовъ. Благодаря новому закону, 
правительство твердо разсчитывало на избрані� депутатовъ, 
которые бы во всемъ еогласились его поддерживать. По-
этому администрація проявила меныие усердія въ ст�сне-
ніяхъ выборной свободы. Милюковъ выставилъ свою кан-
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дидатуру по 2-ой куріи города Петербурга, „разъясненъ" 
не былъ и былъ выбранъ значительнымъ большинствомъ 
голосовъ. 

IV. Трзтья и чэтвзртая Государственныя Душы 
(до ВОЙНЫ 1907—1914). 

Положеніе Милюкова въ третьей Дум� было очень 
трудное. Правктельство н� обманулось въ своихъ разсче-
тахъ: благодаря новому и-збирательному закону, оно полу-
чило „законопослушную" думу. Большинство депутатовъ 
прииадлежало къ „октябристамъ", „націоналистамъ" и дру-
гимъ правымъ партіямъ; изъ меньшинства часть была чле-
новъ партіи народной свободы, а часть несогласпыхъ съ 
ними крайнихъ л�выхъ соціалистическихъ партій трудовп-
ковъ (частью соціалисты-революціонеррі) и соціалъ-демо-
кратовъ. 

Сл�ва Милюковъ часто наталкивался на непониманіе 
и недов�ріе. Справа онъ встр�тилъ оягесточепную враясду. 
Торжествующіе свою поб�ду, крупные пом�щики и капита-
листы, натерпЬвшіеся страху въ 1905 году, вымещали на 
Милюков� и на его политическихъ друзьяхъ весь накопив-
шійся у нихъ испугъ и злобу. Милюкова почти не хот�ли 
слушать. Онъ однако не смущался. Онъ говорилъ то, что 
хот�лъ. Чувствуя себя не въ силахъ возразить ему въ от-
крытомъ честномъ спор�, крайніе правые его противники 
ириб�гали къ клев�т� иди начинали запугивать его, грозя 
ему убійствомъ. Организовано было даже иокушеніе на 
жизнь Милюкова; д�ло, впрочемъ, ограничилось однимъ 
случаемъ уличнаго нападенія на него. Посл� его р�чей въ 
защиту правъ Финляндіи, черносотенная газета „Русское 
Знамя" пустила гнусный клеветническій слухъ о матері-
альной заинтересованности Милюкова въ этомъ вопрос�. 

Членовъ партіи народной свободы Дума не допустила 
въ комиссію по воеішымъ и морскимъ д�ламъ. 

Во время рождественскихъ каникулъ 1907—1908 го-
довъ Милюковъ �здилъ опять въ Америку, куда его снова 
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пригласили — прочесгь лекцію о Россіи въ город� Нью-
Іорк� (въ аудиторіи подъ названіемъ Сі�іс-Рогит). Милю-
ковъ пробылъ въ Америк� всего три дия, однако усп�лъ 
съ�здить въ городъ Вашинітонъ, гд� бес�довалъ и позна-
комнлся со многими американскими парламентскими д�яте-
лями (членами конгресса). Его долженъ былъ принять и 
президентъ, но этому воспротивился русскій посолъ. 

По�здка Милюкоза вызвала яростныя нападки среди 
членовъ третьей Думы. Крайніе правые депутаты изобра-
жали д�ло такъ, будто Милюковъ т�мъ, что разсказалъ 
американцамъ о ход� русской государственной жизни, со-
вершнлъ какую-то изм�пу, чуть не преступленіе. Когда 
Милюковъ вернулся въ Россію, болынинство Думы не стало 
его слушать и покинуло залъ зас�даній. Свою „непроизне-
сенную р�чь" Милюковъ отпечаталъ тогда въ вид� особой 
брошюры. 

ЬІесмотря на все гоненіе съ большинства думскихъ 
скамей, къ словамъ Милюкова и тамъ не могли не при-
слушаться. Каждая его р�чь была богата точньши цнфрами, 
подкр�плена фактами, солидно обоснована; съ его р�чами 
нельзя было не считаться. II мало-по-малу члены цаже 
третьей Думы стали уважать Милюкова и разбираться въ 
томъ, что онъ говорилъ. Онъ выступалъ по вопросамъ 
конституціониымъ, зомельнымъ, національнымъ. Особенно 
охотно онъ говорилъ по вопросамъ иностранной политики. 
Зд�сь онъ всегда заявлялъ себя сторонникомъ передовыхъ 
демократій міра—Англіи и Фрапціи противъ строго мо-
нархическихъ Германіи и Австріи. 

По мп�нію Милюкова, узелъ международной политики 
находился на Балканахъ. Милюковъ считалъ нуяшымъ 
вниматольно сл�дить за развитіемъ Балканской полнти-
ческой жизпи. Въ 1908—1909 годахъ, посл� младо-турец-
кой революціи, онъ �здилъ опять на Балканы, чтобы на 
м�ст� ознакомиться съ положеніемъ д�лъ. 

Посл� этой по�здки Милюкову стало особено ясно, что 
Германія хочетъ использовать Балканскій полуостровъ и 
Турцію, чтобы проложить себ� путь на востокъ. Поэтому 
Милюковъ горячо прив�тствовалъ образованіе свободнаго 
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согоза Балканскихъ народностей, Болгаріи, Сербін, Греціи, 
Черногоріи. 

ГГосл� войны ихъ съ Турціей въ 1912 году, эти госу-
дарства, какъ изв�стно, нерессорились между собою: Бол-
гарія воевала съ Сербіей и Греціей. При этомъ об� вра-
ждебныя стороны обвиняли другъ-друга въ коварств� и 
жестокостяхъ. По окончаніи войны, американскимъ мил-
ліардеромъ Карнеги были снаряжена на Балканы особая 
экспедиція изъ представителей различныхъ евронейскихъ 
странъ. Отъ Россіи въ комиссію приглашенъ былъ Милюковъ. 

Въ 1912 году третья Дума законнила свои работы. На 
выборахъ въ четвертую отразилось повышенное настроеніе въ 
Россіи—противъ правительства. Несмотря на тотъ же узкій 
избирательный законъ, представители оппозиціи прошли на 
выборахъ въ н�сколько большемъ количеств�, ч�мъ въ 
третью Думу. Милюковъ былъ переизбранъ отъ второй куріи 
города ІІетербурга огромнымъ большинствомъ голосовъ. 

Въ четвертой Дум� въ теченіе конца 1912 и 1913 годовъ 
Милюковъ велъ прежнюю свою политик�. Это была борьба 
за конституцію. Но бороться было уже легче: противники 
присмотр�лись къ Милюкову и начали уважать его точку 
зр�нія. 

Вс� усилія Милюкова были направлены къ тому, 
чтобы объединить въ Дум� вс�хъ готовыхъ стать на за-
тциту конституціоннаго иорядка (права народныхъ предста-
вителей) противъ возвращенія самодержавія. Милюковь не 
упускалъ ни одного самаго мелкаго случая, чтобы не вы-
ступить въ защиту конституціи и Думы. 

Въ борьб� за конституцію прошло и начало 1914 года. 
Л�томъ начались вс�мъ памятныя международныя 

осложненія... 19 іюля вечеромъ Германія объявила войну 
Россіи. 

V. Война (1914—1917). 

Возможность войны Милюковъ давно предвид�лъ. Н� 
даромъ иностранная политика русскаго правительсгва уже 
н�сколько л�тъ была предметомъ его особаго вниманія. 
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Милюковъ зналъ, что лишь величайшими дипломатиче-
скими усиліями заиадно-европейскихъ демократій —Англіи 
и Франціи—удастся предотвратить столкновеніе. 

Ц�лью Милюкова было сохраненіе мира. Онъ над�ялся 
этого достигнуть путемъ сблнженія Россіи съ демократи-
ческими государствами. Но кром� того, онъ в�рилъ въ 
возможность сближенія не только государствъ, а самихъ 
народовъ. Для этого онъ горячо поддерживалъ междуна-
родный союзъ депутатовъ-„пацифистовъ" ^ставившихъ своею 
ц�лыо обезпечить сохраненіе мира между народами путемъ 
устройства третейскихъ судовъ для разбирательства спо-
ровъ между народами). Милюковъ былъ товарищемъ пред-
с�дателя русской группы международнаго парламентскаго 
союза для осуществленія третейскаго суда, участвовалъ въ 
съ�здахъ союза въ Берлин� и въ Брюссел� (1907— 
1911 г.г.), въ качеств� члена комиссіи Карнеги онъ былъ 
какъ-разъ весною 1914 года на съ�зд� пацифистовъ въ 
честь американца Моррей Потлера въ ГІариж�, гд� произ-
несъ очень р�зкую р�чь противъ вс�хъ желающихъ вы-
звать осложненія между государсгвами. 

Когда л�томъ 1914 года осложненія'все таки начались, 
Милюковъ прилагалъ вс� усилія, чтобы ихъ благополучно 
прекратить. Въ ряд� статей въ газет� „Р�чь" Милюковъ 
настойчиво уб�ждалъ вс�хъ — не начинать войны изъ-за 
осложненій только между Австріей и Сербіей, — всячески 
стремиться къ тому, чтобы уладшъ возникшій споръ мир-
нымъ путемъ международнаго сговора. 

Въ такомъ поведеніи „Р�чи" усмотр�но было сочувствіе 
Австріи: какъ только тогдашнія наши власти получили изв�-
стіе, что Германія объявила войну Россіи, газета „Р�чь" 
немедленно была закрыта по распоряженію бывшаго вели-
каго князя Николая Николаевича. ІІравительство думало, 
что германская война будетъ такъ же ветр�чена русскимъ 
обществомъ, какъ японская. Поэтому правительство зара-
н�е принимало м�ры, чтобы заглушить ожидаемые про-
тестк. 

Правительство ошибалось. Русское общество сразу 
в�рно оц�нило смыслъ событій. Японская война была аван-
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тюрой н�сколысихъ высокопоставленныхъ капиталистовъ; 
теперь нападеніе Германія угрожало яшзненпымъ интере-
самъ, самому существованіго русскаго народа и западно-
европейскихъ демократій. На одной сторон� были монархи-
ческія Германія и Австрія; на другой — республиканская 
Франдія и тоже монархическая Россія. Но разъ русскій 
народъ подвергся нападенію—не приходилось въ перв^ю-же 
минуту разбираться въ томъ, правильно ли русское госу-
дарственное устройство. Надо было брать вещи такими, ка-
кими ихъ дала судьба. 

На эту точку зр�нія сразу стала партія народной сво-
боды, призывая въ своемъ воззваніи русскихъ граждаиъ 
защищать Россію. 

Когда выяснилось такое настроеніе партіи, выходъ 
газеты „Р�чь" сталъ вновь возмояіенъ. Голосъ Милюкова 
могъ звучать на всю страну. 

Въ трудныхъ и тяжелыхъ условіяхъ, поб�ждая вну-
треннія противор�нія полусамодержавнаго строя, Милюковъ 
призывалъ русское обіцество снлотиться т�сн�іі, стоять 
вм�ст� въ надвинувшейся военной гроз�. 

Все свое время, вс� силы Милюковъ отдалъ трудному 
д�лу — организаціи поб�ды въ Россіи. Зд�сь предстояла 
борьба па два фронта. Надо было думать и о томъ, нтобы 
царское правительство пе предало интересовъ страны въ 
руки Вильгельма, и о томъ, чтобы въ борьб� оио не заду-
шило начатковъ русской самод�ятельности, русской свободы. 

Противъ темныхъ безотв�тственныхъ силъ русскаго 
самодержавія, противъ Сухомлиновщины и Распутипщины 
Милюковъ старался объединить и сорганизовать здоровыя 
общественныя силы. 

Особенно много онъ трудился надъ созданіемъ изъ 
„законопослушной" IV Думы настоящаго парламента, спо-
ообнаго сосредоточить въ себ� живую мысль и волю 
яарода. 

Съ этою ц�лью онъ употребилъ вс� усилія, чтобы 
создать въ Дум� прочное болынинство; онъ уб�ждалъ со_ 
ставить одно ц�лое, согласовать свои д�йствія—вс�хъ де-
ыутатовъ, которые благо и поб�ду Россін ставили вышо 
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приверженности къ старымъ монархическимъ формамъ пра-
вленія. Милюкову удалось объединить въ одинъ „парла-
ментскій блокъ" главныя думскія иартіи: націоналистовъ, 
октябристовъ, земцевъ, прогрессистовъ, кадетовъ (членовъ 
партіи народной свободы). Только крайніе правые и край-
ніе л�вые не вошли въ „блокъ". Но во многихъ суще-
ственныхъ вопросахъ трудовики и соціалъ-демократы под-
держивали „блокъ". 

Партіи, вошедшія въ ,.блокъ", кое въ чемъ уступили 
другъ-другу: прогрессисты и кадеты согласились не вы-
двигать въ первую же очередь вопросовъ коренного пре-
образованія общественнаго и государственнаго строя: на-
ціоналисты и октябристы об�щали зато поддерживать тре-
бованія м�стнаго самоуправленія, большей свободы союзовъ, 
національностей, печати. Бс� согласились единодушно до-
биваться того, чтобы во глав� управленія стояли министры, 
заслуживающіе общественнаго дов�рія и способные вести 
русскій народъ къ поб�д� надъ вторгпіимися германцами. 

Когда л�томъ 1915 г. наша армія оставлена была Су-
хомлиновымъ безъ снарядовъ и отступала, отчаянно отби-
ваясь, вглубь Россіи, глухой ропотъ пошелъ по всей стран�. 
Правительство вынуждено было собрать распуіценную пе-
редъ т�мъ Государственную Думу. 

Много см�лыхъ р�чей о непорядкахъ въ Россіи, о 
царскомъ стро�, душащемъ все живое, произнесли тогда 
видные члены Государственной Думы. Среди этихъ р�чей 
особенное впечатл�ніе произвела р�чь Милюкова въ го-
довщину объявленія войны, 19 іюля 1915 г. 

Въ связи съ военной неудачей Милюковъ перенесъ 
тяжкое личное горе: его младшій сынъ, 20-л�тній прапор-
щикъ Серг�й, пошедшій добровольцемъ въ п�хоту, былъ 
убитъ въ одномъ изъ сраженій во время отступленія рус-
ской арміи на Брестъ. (Старшій сынъ Милюкова, студентъ-
естественникъ Николай, призванный какъ артиллерійскій 
прапорщикъ запаса, съ самаго начала войпы непрерывно 
находится на фронт�, участвуя во вс�хъ бояхъ). 

Зима 1915—1916 гг. прошла въ лихорадочной работ� 
іэус-скаго общества на оборону страны. Возникли военно-
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промышленны� комитеты; въ перво� время расширились 
права земского и городского союзовъ. Но какъ толысо чуть-
чуть упрочилось положеніе на войн�, царское правитель-
ство забезпокоилось слншкомъ, по его мн�нію, широкимъ 
развитіемъ общественпости въ Роесіи. Къ весн� 1916 г. 
правнтельство стало усиленно ст�снять работу еоюзовъ. 

Раннимъ л�томъ 1916 г. Милюковъ отправилоя вм�ст� 
съ рядомъ другихъ депутатовъ въ союзныя страны, чтобы 
упрочить личными связями государствепный союзь. Милю-
ковъ вм�ст� съ другими своими товаршцами нро�халъ 
Шведію, Яорвегію, Англію, Францію, былъ въ Италіи и 
Швейцаріи. За это свое путешествіе Милюковъ миого ви-
д�лъ, близко познаісомился, какъ организуются для борьбы 
съ н�мцами западныя страны, и много сд�лалъ для того, 
чтобы па Запад� ближе узнали и оц�нили Россію, русское 
общество, русскій народъ. 

Въ конц� этого же л�та Милюковъ �зднлъ во второй 
разъ въ Англію по приглашенію Кембриджскаго Университа 
и читалъ въ город� Кембридж� лекціи о русской Гос. Дум� 
и о Балканахъ, вм�ст� съ н�которыми другими русскими 
учеными. Вс� они были возведены въ почетную степень 
докторовъ Кембридягскаго Университета. На обратномъ пути 
Милюковъ, по приглашенію университета, прочелъ дв� лекціи 
норвежцамъ въ Христіаніи — о „душ� русскаго народа". 
Личныя знакомства Милюкова съ англійскими, амерпкан-
скими и французскими иолитическими д�ятелями много 
помогли впоол�дствіи тому, что Англія, Франція и Америка 
посл� революціи 27 февраля 1917 г. такъ скоро признали 
новое русско� правительство: он� в�рили Милюкову. 

Настала осень 1916 г. Чувствуя свою сравнительную 
безопасность отъ германскаго натиска, царь Николай [I д�-
лался все см�л�е по отношенію къ русскому обще-
ству. Запрещались съ�зды земскаго и городского союзовъ; 
сноспые министры см�нялись худшими. Уволенъ былъ ми-
нистръ иностранныхъ д�лъ Сазоновъ; на его м�сто назна-
ченъ подозрительный Штюрмеръ. Раснутинъ управлялъ 
Россіей. Д�лалось невыносимо. 
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1 ноября 1916 г. собралась посл� очередного роспуска 
Государственная Ду.ма. II тутъ Милюковъ пропзнесъ свою 
зам�чательную, ем�лую и гірялую р�чь о вс�хъ непоряд-
кахъ Россіп, о необходимостп перем�ны. Перем�на уже 
близка—предупреждалъ Милюковъ—„въвоздух� мувствуется 
приближеніе грозы". 

Въ этой р�чи Милюковъ передъ вс�ми разоблачилъ 
губительную для Россіи политику Штюрыера и впервые 
назвалъ главную виновницу Распутинскаго реясима—бывшую 
императрицу Алексаядру �еодоровну, которая руководила 
всей германской партіей въ Россіи. 

Безумный царь не ВЕЯЛЪ рредостереженіямъ. Вс� ре-
формы ограничились отставкой ІПтюрмера. Вскор� посл� 
втого кружкомъ аристократическихъ заговорщнковъ убитъ 
былъ Распутинъ. Словно, чтобъ показать, что пе въ Распу-
тин� д�ло, царь еще круче натянулъ поводья. Иотли 
елухи, что первымъ министромъ будетъ неугодный Дум� 
Протопоповъ. Дума была расп�щена; созывъ ея назна-
чепъ на 12 января, потомъ отсроченъ до 14 февраля. 

Когда Дума, собравшись опять, заявила, что Россія 
гибнетъ, царь опять попробовалъ ее распустить... Однако на 
этотъ разъ Дума не разошлась; солдаты ее поддержали. 
Произошелъ великій переворотъ 27 февраля 1917 года. 

Революція прошла у вс�хъ передъ глазами и ещо 
св�жа у вс�хъ въ памяти. Милюковъ, по своимъ знаніямъ 
былъ сразу безспорнымъ капдидатомъ въ министры ино-
странныхъ д�лъ. Мидюкова теперь часто обвиняютъ въ 
томъ, что онъ—„кровожадный имперіалистъ" и во имя 
какихъ-то, чуть-ли не корыстныхъ, интересовъ стремится къ 
захватамъ. Это, конечно, неправда. 

Милюковъ признаетъ самоопред�леніе вс�хъ народно-
стей; онъ стремится къ прочному миру, съ установленіемъ 
междупародныхъ судебныхъ разбирательствъ (трибуналовъ). 



Но опъ в�ритъ, что къ этому мы можемъ прійтя 
только путемъ поб�ды надъ германскимъ имперіализмомъ и 
милитаризмомъ посредствомъ т�снаго единенія съ союзными 
намъ свободными демократіями, которыя уже признали 
формально право Россіи на свободный выходъ къ морю пу-
темъ подчиненія себ� проливовъ. 

Въ зависимости отъ того, какъ опред�лится будущій 
миръ—только и можно окончательно р�шить судьбу Дар-
данеллъ; для Россіи необходимо одно — обезпечить себ� 
свободное ими пользованіе и закрытіе ихъ для чужихъ 
военныхъ судовъ. Какъ этого достигнуть — вопросъ нразд-
ный, пока идетъ война; не изъ-за Дарданеллъ она ведется 
и будетъ вестись. Но выкидывать сейчасъ какой нибудь 
опред�ленный лозунгъ отказа отъ Дарданеллъ значитъ 
только безъ нужды связать Россію еще до будущей мирной 
конференціи. 

Важны не отд�льныя подробности будущаго мирнаго 
договора, а обіцее согласіе между народами о прочности бу-
дущихъ международныхъ отношеній. Для обезпеченія этой 
прочности союзники Россіи уговорились сод�йствовать 
освобожденію народностей Австро-Венгріи и Турдіи. Такимъ 
образомъ, Германія не сможетъ поработить этихъ своихъ 
союзниковъ и открыть себ� дорогу отъ Берлина къ Пер-
сидскому заливу. 

Н�которыя крайнія соціалистическія группы въ Европ� 
возстали противъ такихъ р�піеній. По ихъ мн�нію, прочный 
миръ можетъ быть достигнутъ лишь т�мъ, что пролетаріи 
вс�хъ странъ заставятъ свои правительства помириться 
на томъ, какъ было до войны, „безъ анпексій и контри-
буцій", покончпвъ войну въ ничью. Милюковъ не могъ со-
гласиться съ этимъ взглядомъ, который онъ считалъ вы-
годнымъ только для Германіи, опаснымъ для жизненныхъ 
интересовъ Россіи и нисколько не обезпечивающимъ отъ 
повторенія будуіцихъ нападеній со ш«роны Германіи. Когда 
отъ Милюкова потребовали, чтобы онъ уб�дилъ союзниковъ 
пересмотр�ть вс� данныя и полученныя ими обязательства 
съ ц�лью скор�йшаго окончанія войны, „безъ аннексій и 
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конструцій", онъ отказался. Милюковъ не хот�лъ нести 
отв�тственности за нотерю правъ, уже выговореняыхъ 
Россіей и заслуженныхъ т�ми милліонными жертвами, ко-
торыя она нринесла. Милюковъ ушелъ изъ состава Времен-
наго Правнтельства какъ разъ тогда, когда въ Правитель-
ство вошли сторонники этой потери. 

Посл� его ухода изъ правктельства преемники его 
никакой соціалистической „интернаціональной" политики 
повести не сум�ли. Все д�ло свелось только къ тому, что 
стали возникать постоянныя недоразум�нія въ отношеніяхъ 
Россіи съ союзниками. 

Прямая линія русской международной политики была 
надломлена... 

Когда Милюковъ еще былъ министромъ, у него про-
силъ разр�шенія на въ�здъ въ Россію заграшічный пропо-
в�дникъ мира „безъ анексій и контрибуцій", соціалистъ 
интернаціоналистъ Робертъ Гриммъ, швейцарскій н�мецъ, 
давно уже не стоявшій высоко въ европейскомъ обіцествен 
номъ мн�ніи. Им�я св�д�нія о томъ, что подъ лкчиной 
международнаго соціализма Гриммъ собирается исполнять 
поручепія германскаго правптельства, Мнлюковъ не согла-
сился впустить его въ Росоію. Посл� ухода Милюкова въ 
отставку, Гриммъ возобновилъ свое ходатайство. Иовый 
мпнистръ иностранпыхъ д�лъ Терещенко разр�шнлъ прі�здъ 
Гримму подъ поручительствомъ министровъ соціалистовъ 
Скобелева и Церетелли. 

Гриммъ, какъ изв�стно, началъ въ Россіи вм�ст� съ 
большевиками вести д�ятельную пропаганду противъ рус-
скаго наступленія на фронт�. Д�ятельность Гримма обор 
валась, когда иерехвачена была телеграмма къ нему швей-
царскаго министра Гофмана; изъ телеграммы было совер-
шенно ясно, что Гриммъ является агентомъ Германіи и 
работаетъ въ иользу сепаратнаго мира Россіи съ Германіей. 
По распоряженію Временнаго Правительства, Гриммъ не-
медленно былъ высланъ нзъ Россіи. 

ІІравильность взглядовъ Милюкова подтвердилаеь въ 
утомъ частномъ случа�. Придетъ время, когда Россія оц�-
нптъ взгляды Мплюкова и во всей ихъ совокупности. 
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Милюковъ давній, испытанный вождь въ борьб� за 
политическое освобожденіе Россіи; Милюковъ—государствен-
ный д�ятель огромной тироты знаній и опыта; Милюковъ— 
выдающійся знатокъ международныхъ отношеній, живая 
связь между Россіей и великими демократіями Запада и 
Америки. 
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