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Павел Николаевич Милюков (1859-1943) известен как лидер Конституционно-демокра-
тической партии (Партии Кадетов, Партии народной свободы), министр иностранных дел
Временного правительства, талантливый публицист, преподаватель Московского универ-
ситета, активный участник Гражданской войны и либеральный деятель.

Но является ли он либералом в исконном значении этого слова? Как мы знаем, либера-
лизм (от лат. liberalis - свободный) - это философское и общественно-политическое течение,
провозглашающее незыблемость прав и свобод человека и ставящее их высшей ценностью.
При этом возможности государства и церкви влиять на жизнь общества ограничиваются
конституцией. Принципами либерализма в экономическом отношении являются свобода
предпринимательства и торговли, неприкосновенность частной собственности. А в юриди-
ческой сфере это политическое течение ставит на первый план равенство граждан перед
законом вне зависимости от их влияния и положения в обществе, а также провозглашает
верховенство закона над волей правителей.

Если отталкиваться от этого определения, то П.Н. Милюкова можно назвать либера-
лом. На учредительном съезде конституционно-демократической партии, открывшемся 12
октября 1905 года, Павел Николаевич озвучил программу, которая была основана на по-
ложениях, опубликованных в журнале «Освобождение». Она сводилась к необходимости
увеличения земельной площади крестьян с частичным отдалением от власти государства
частновладельческих угодий, к отмене сословных привилегий, установлении свободы лич-
ности, собраний, слова и, конечно же, к установлению конституционного строя. Эта на-
циональная программа включала право на свободное самоопределение. Так, Финляндия
имела право на восстановление прежней конституции, а за Царством Польским призна-
валось введение автономного устройства [3, с. 235].

Но сам Павел Николаевич в книге «Очерки по истории русской культуры», которая
была издана для западного читателя, сделал вывод о том, что в России умеренных пред-
ставителей политической жизни, к коим причислял себя, лишь условно можно назвать
либералами. Милюков писал: «...Люди, называющие себя либералами в России, придер-
живаются гораздо более передовых взглядов. А первым глотком политической свободы
им будет дан какой-то другой термин, в то время как это будет использоваться для обо-
значения позиций консервативных групп» [Милюков 1896: 257].

В этой работе также был сделан вывод, что либерализм в России должен быть более,
радикальным, чем классический, для сохранения своей позиции в политической жизни [4,
с. 4].

И действия Павла Николаевича не заставили себя долго ждать. Милюков увидел в вол-
нениях, начавшихся 23 февраля, шанс на отстранение от власти Николая II. 27 февраля
П.Н. Милюков с депутатами создали Временный комитет Государственной думы (ВКГД)
для «водворения порядка в г. Петрограде и сношений с организациями и лицами» [1, с.
16]. Депутаты рассчитывали выиграть в любом случае. Если победит царь - они «водво-
ряли порядок», а если нет - представители Думы могут, действуя от ее имени, возглавить
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«общественные организации». Пока в Петрограде происходили волнения, члены комитета
стали формировать правительство. Причем правительство уже не должно было отвечать
перед Думой, как провозглашалось ранее, теперь оно было ответственным только перед
самим собой. Став Министром иностранных дел и одним из руководителей правительства,
Милюков поставил власть либералов выше принципов либерализма.

2 марта после отречения Николая II Милюков произнес свою первую речь от имени
Временного комитета (правительства). Так оратор призвал защитить победу, одержанную
над старым режимом. «Я слышу, меня спрашивают: кто вас выбрал? Нас никто не выбрал,
ибо, если бы мы стали дожидаться народного избрания, мы не могли бы вырвать власть
из рук врага. Пока мы спорили бы о том, кого выбирать, враг успел бы организоваться и
победить и вас, и нас. Нас выбрала русская революция!» - заявил лидер кадетов [Милюков
1917: 14]. «Эта простая ссылка на исторический процесс, приведший нас к власти, закрыла
рот самым радикальным оппонентам» - писал позже об этом Павел Николаевич [Милюков
1939: 465].

Став министром иностранных дел П.Н. Милюков решил продолжить внешнеполитиче-
ский курс, который широкая общественность, уставшая от войны, посчитала империали-
стическим. Нота Милюкова, опубликованная 20 апреля (через два дня после первомайских
демонстраций, где социалисты, влиятельные в массах, говорили о необходимости скорей-
шего завершения военных действий без аннексий и контрибуций), провозглашала войну
до победы.

Нота Милюкова являлась политической бомбой. Теперь социалисты почувствовали се-
бя обманутыми, хотя раньше были готовы сотрудничать с правительством. 20-21 апреля в
Петрограде произошли столкновения между сторонниками и противниками Милюкова. В
ходе этих беспорядков Павел Николаевич убеждал премьера Г.Е. Львова подавить левых,
но так как Временное правительстве не имело никаких возможностей для этого (солдаты
поддерживали Советы), было принято решение пригласить в новое правительство социа-
листов. После этого Милюкову предложили пост министра просвещения, но просвещать
граждан в таких условиях он отказался и покинул правительство. В дальнейшем Павел
Николаевич все в большей мере склонялся к той позиции, что революция должна завер-
шиться как можно быстрее.

По сути, ту власть, которую Милюков приобрел после отречения царя от престола,
была получена не демократическими методами, а подходящими и удобными в условиях
событий, описанных выше. Дальнейшие действия его и кадетов, противоречащие принци-
пам либерализма, лишь продолжали расшатывать и без того хрупкое государство. Ради-
кальные настроения, царящие в том времени, были популярны даже среди тех деятелей,
которых по самой своей сути нельзя было отнести к радикалам или революционерам.
Именно действия Павла Николаевича Милюкова не дают нам оснований полагать, что он
являлся настоящим либералом.
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