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Милюков Павел Николаевич более 
известен в современной России 

как политический деятель 
либеральной оппозиции, 

талантливый публицист, лидер 
Конституционно-

демократической партии 
(Партии народной свободы, 
партии кадетов), министр 

иностранных дел Временного 
правительства, активный 

участник Гражданской войны. Но 
совершенно невозможно 

оспаривать и тот факт, что 
этот человек оставил 

значительный след в истории не 
только как её действующее лицо.



Милюков родился 15 (27) 
января 1859 года в Москве. 
Атмосфера в семье была 

далека от благополучия из-
за сложных отношений 

родителей. В семье 
постоянно вспыхивали 
ссоры, детьми никто 
всерьез не занимался.

Павел был старшим из двух родившихся в браке детей. С ранних 
лет у него возник устойчивый интерес к поэзии и музыке. Он рано 

начал писать стихи: вначале это были подражания Никитину, 
Пушкину, позднее - свои оригинальные произведения. Любовь к 

музыке П. Н. Милюков пронес через всю жизнь: у него был 
абсолютный музыкальный слух, он прекрасно играл на скрипке.



В 1877 году он стал студентом историко-филологического факультета 
Московского университета. Период учёбы П. Н. Милюкова в университете 

отмечен особенно сильным всплеском студенческого движения. 1 апреля 1881 
года Милюков был арестован за присутствие на студенческой сходке. Итогом 
стало исключение из университета, правда, с правом поступления через год.

После окончания университета П. Н. Милюков был оставлен на 
кафедре В. О. Ключевского. Параллельно он преподавал в 4-ой женской 
гимназии (с 1883 по 1894 годы), давал уроки в частной женской школе 

и в Земледельческом училище.



Шесть лет (с 1886 по 1892 годы) 
П. Н. Милюков готовил свою 
магистерскую диссертацию 
«Государственное хозяйство 

России в первой четверти XVIII 
столетия и реформа Петра 

Великого». Он первым в истории 
отечественной историографии 

высказал мысль о том, что 
реформы Петра I были процессом 

спонтанным и совершенно 
неподготовленным. Они дали куда 
меньший результат, чем могли бы, 
потому что шли вразрез с мнением 

и пожеланиями общества. Более 
того, по Милюкову, Пётр I не 

только не осознавал себя 
реформатором, но фактически 

таковым не являлся. 



В конце 1880-х годов Милюков женился на Анне Сергеевной 
Смирновой. Она стала верной спутницей мужа, была активисткой 
движения за эмансипацию женщин, принимала деятельное участие 

в жизни кадетской партии. Вместе они оставались ровно 
полстолетия — вплоть до её кончины в 1935 году в Париже. В семье 

Милюковых родилось трое детей: Николай, Сергей, Наталья.
 



Дальнейшая карьера в стенах 
Московского университета 

представлялась весьма 
проблематичной. По 

университетскому уставу 1884 
года штатными сотрудниками 

университета с 
соответствующим окладом могли 

быть только профессора, а 
получить это звание без 

докторской степени было нельзя. 
Оставалась возможность 

добиваться включения в штат в 
качестве доцента, но такой 

вариант наткнулся на 
сопротивление В.О. Ключевского, 

занимавшего в то время место 
проректора университета.Ключевский В.О.



Шаткое общественное и финансовое положение заставляет 
Милюкова искать новые области, где он смог бы полнее 

реализовать свой потенциал. Хотя в этот период он 
продолжает активно заниматься историческими 

исследованиями, принимает участие в деятельности научных 
обществ, публикуется в журналах, к этим его занятиям всё 
больше и больше примешивается общественная, а затем и 

политическая деятельность.



С лета 1905 года бывший историк становится одним из 
создателей и неоспоримым лидером партии конституционных 
демократов. Он же является издателем и редактором органов 

кадетской печати, бессменным руководителем кадетской 
фракции во всех 4-х Думах.





На проходившем 23 - 25 марта 1914 года съезде Конституционно-
демократической партии П.Н. Милюковым была предложена тактика 

«изоляции правительства», получившая поддержку большинства делегатов. 
Это означало узаконение открытой конфронтации кадетов с властью, что 

получило отражение в резких по форме выступлениях представителей партии 
в Думе и в периодической печати.



Первая мировая война сначала внесла коррективы в тактику 

кадетов. П.Н. Милюков стал сторонником идеи о прекращении 

внутриполитической борьбы до победы, ради которой 

оппозиционные силы должны поддержать правительство.



После Февральской революции П.Н. Милюков принимал участие в 
формировании Временного правительства, в состав которого вошёл 
как министр иностранных дел. После отречения Николая II пытался 
добиться сохранения в России монархии до созыва Учредительного 

собрания.



На своем посту, Павел Николаевич высказывался за выполнение всех 
обязательств Россией перед союзниками по «Антанте». Вскоре 
возник кризис власти. Состав кабинета министров Временного 

Правительства сменился. В новой команде Милюкову было 
отведено место министра народного просвещения. Новая 

должность показалась маленькой, и он добровольно вышел из 
состава правительства.



Павел Николаевич поддержал 
Корниловское выступление. 

После его провала был 
вынужден бежать в Крым. 

Приход большевицкой партии к 
власти, оценивал очень 

негативно.  Милюков даже 
поехал на Дон, где помогал 

Добровольческой 
армии генерала Алексеева. В 

конце 1818 года он 
отправляется в эмиграцию, где 
пытался уговорить западные 
страны поддержать белые 

армии в борьбе с 
большевизмом. В эмиграции, в 

дальнейшем он занимался 
научной и публицистической 

деятельностью.



В условиях Второй мировой 
войны П.Н. Милюков 

безоговорочно был на стороне 
СССР, рассматривая Германию 

как агрессора. Он искренне 
радовался Сталинградской 

победе, оценивая её как перелом 
в пользу СССР.

П.Н. Милюков умер в Экс-ле-Бен 
31 марта 1943 года в возрасте 

84 лет, был похоронен на 
временном участке местного 

кладбища.



Взгляды П. Н. Милюкова на историю России были сформулированы в 
ряде работ сугубо исторического характера: «Государственное 
хозяйство России в первой четверти XVIII столетия и реформа 

Петра Великого»; «Главные течения русской исторической мысли» - 
крупнейшее отечественное историографическое исследование конца 

XIX века; «Очерки по истории русской культуры».
Несмотря на широкую известность и популярность, Милюков как 

историк до революции фактически не изучался. 



Так случилось с П.Н.Милюковым, что его имя как политика долгое 
время склоняла на все лады русская монархическая эмиграция; на 
родине лидер кадетской партии также был предан проклятиям и 

почти полному забвению. На уроках истории в советской школе его 
поминали лишь как незадачливого «Милюкова Дарданелльского», 

призывающего к войне до победного конца, когда «верхи» не могли, а 
низы «не хотели».



Тем не менее, интерес к оригинальной концепции 
«культурной истории» П.Н.Милюкова в научном 

сообществе был всегда. Эта концепция неизменно 
находила своё отражение даже в советских 
вузовских учебниках, исторические труды 

Милюкова переводили и неоднократно 
переиздавали на Западе. И сегодня интерес к 

историку, да и политику Милюкову не ослабевает, 
заставляя исследователей разных стран вновь и 

вновь обращаться к изучению его научного 
наследия.


