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Павел Новгородцев и Иван Ильин - сегодня более чем известны в России. Их цитиру-
ют, ставят в пример, на них ровняются. Особый интерес к этим личностям был проявлен
нашими современниками в конце двухтысячных и не случайно. Их политические убежде-
ния, практическая работа не теряют своей актуальности по сей день. Автор сразу обращает
внимание на множество схожих пунктов в научной и мирской жизни ученых.

Главным же пунктом, в их биографиях, автор считает место встречи - московский
университет, куда после окончания одной из московских гимназий поступает Иван Ильин
(юридический факультет). Тут, будучи студентом, Ильин «обзаводится» философско-по-
литическим вкусом (под наставлением П. И. Новгородцева). «Вместе с другими студен-
тами университета Иван Ильин посещал созданный Новгородцевым кружок.» [1.с 172.]
Как отмечают, студенты Павла Ивановича Новгородцева, требования к науке у него бы-
ли довольно высокие и во время занятий в аудитории царил особый дух: «Обстановка
в ней была самая благоприятная, но только для тех, кто действительно любил науку и
философию.»[4.с7.]

Требовательный преподаватель П.И. Новгородцев «заставил» И. А. Ильина «полю-
бить» Канта и Гегеля, да так сильно, что, как и его научный руководитель (Новгородцев)
Ильин взялся за написания диссертацию по Канту и Гегелю. Правда этот факт не произвел
на учителя впечатления и он оспорил выбор темы диссертации ученика, советуя выбрать
что-то другое: «Гегель, разложенный по полочкам тончайшего хуссерлизма - будет уже
не Гегель». [5.с94.] Как бы там не было, Ильин остался на своем.

Пока И. А. Ильин писал диссертацию, П.И. Новгородцев активно участвовал и в прак-
тической политической деятельности. Правда, практическое увлечение политикой появи-
лось задолго до профессорской жизни у Новгородцева. «Еще будучи студентом, он вошел в
кружок конституционалистов, организованный ветераном дворянского либерализма Ива-
ном Петрункевичем. В 1901-1902 он участвовал в организации либерального движения,
принимал участие в совместном заседании земских либералов и либеральной интеллиген-
ции, где была одобрена идея издания за границей нелегального конституционалистского
журнала «Освобождение»». [2.с359.]

Уже в зрелом возрасте, вел, Павел Иванович, активную работу и по созданию партии
«кадеты». В частности: «Участвовал в переработке текста конституции, подготовленного
Союзом освобождения», для Конституц-демократич. партии;». [3.с432.]

Являлся Новгородцев и депутатом первой государственной Думы. Но, эта деятель-
ность политического успеха не принесла «После разгрома Николаем 2 Думы Новгородцев
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подписал Выборгский манифест (воззвание призывало к пассивному сопротивлению вла-
стям), за что был приговорен к 3-месячному заключению, лишен избирательных прав и
уволен с государственной службы.» (из московского университета) [7.с 4.]

Эту выходку простили Павлу Ивановичу и через некоторое время он вновь стал пре-
подавать в московском университете. Дело в том, что Павел Иванович Новгородцев был
отличным ученым - это ценили и его «политические» враги. «Он неоднократно получал
приглашения войти в состав Временного правительства, но всякий раз от них решительно
отказывался».

В отличие от Павла Ивановича Новгородцева Иван Александрович Ильин не являлся
активным политическим деятелем (не входил политические организации).

Иван Ильин, не был членом какой-либо политической партии, не являлся активистом,
да и призвания, как он сам считал, у него не было: «Но там, где он мог помочь своим
знанием, своим умением, своей силой суждения, своим опытом, он никогда не отказывал
в содействии.» [5.с429]

Как и Павел Новгородцев Иван Ильин с 1905 по 1917 год написал довольно много ра-
бот с похожим названием и смыслом, которые отражали весь гнет конца 19, нач. 20 века,
тем самым вызвав негодование со стороны большевиков. (Изначально же считали, что
преобразования в России быть должны. Примером тому выступала Европа.) Но, как и
П.И. Новгородцева И.А. Ильина «красное правительство» пыталось держать на коротком
поводке. Иван Александрович шесть раз подвергался аресту, но всяческий раз за недостат-
ком улик был оправдан. Но впрочем, «игра с огнем» надоела большевистским лидерам
и не оставила выбора профессорам. Окончательную, решительную точку в переезде на
другое место жительство поставила октябрьская революция.

Иван Ильин же задержался в Москве в отличие от Павла Новгородцева не на много
(4 года). Но Россию пришлось в конце концов покинуть и ему. Люди чести и совести,
поклонники русских традиций, патриоты остались верны славянофильским традициям. И
вовремя опомнившись от воздействия европейцев (Канта и Гегеля) совершили серьезную
попытку сбросить «одурманившие» теории и спасти Россию. Только опора на традиции,
менталитет и историю способна сохранить общество от политического произвола и вранья,
считали ученые.
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