
уо и . оииинчкивскии

АРХИВ Д. А. МИЛЮТИНА

П. Зайончковский

Л ичность Дмитрия А лексеевича М илю ти
н а —  крупнейш его государственного д е я те 
ля, военного министра А лександра II, а вме
сте с тем и одного из наиболее ярких пред
ставителей российского либерализма— пред
ставляет исклю чительный интерес для  изу
чения истории России второй половины 
XIX века. С именем Милютина неразрывно 
связана коренная реформа всей системы 
военного управления и организации войск, 
ставивш ая своей целью  создание современ
ной массовой бурж уазной армии.

Бы ло бы неверным сводить правитель
ственную  деятельность М илютина лишь 
к военным вопросам. В первой половине 60-х 
годов Милютин принимает ж ивое участие в 
происходивших государственны х преобразо
ваниях; после 1866 г. он ведёт ож есточён
ную борьбу с реакционной кликой Ш увало
ва— Т олстого—'Гимашева, отстаивая с либе
ральных позиций бурж уазны е реформы на
чала. 60-х годов. Во второй половине 70-х 
годов, особенно в последние два— три года 
царствования А лександра II, М илютин зани
мает одно из первых мест в правительстве, 
оказы вая больш ое влияние как на внутрен
нюю, так и на внешнюю политику России.

Всё это делает  понятным тот огромный 
научный интерес, который вы зы вает архив 
Д . А. М илютина, хранящ ийся в отделе ру
кописей Государственной ордена Ленина 
библиотеки СССР имени В. И . Ленина.

★
М илютин прекрасно понимал научную 

ценность своего архива и в последние годы 
своей ж изни уделял  его состоянию большое 
внимание. В 1903 г. М илютин составил по
дробное завещ ательное распоряж ение, каса
ю щ ееся разбора архива и дальнейш ей его 
судьбы.

Б ольш ая часть архива, согласно воле за 
вещ ателя, была передана Н иколаевской а к а 
демии генерального штаба. К огда руковод
ство Академии переш ло на сторону белых, 
эта часть архива попала в Сибирь. П р и  осво
бож дении В ладивостока частями Красной 
Армии в 1922 г., она была захвачена в числе 
трофеев на острове Русский и передана в 
рукописное отделение Рум янцевского музея 
(ныне Библиотека имени В. И. Ленина).

О стальны е материалы архива были эвак у 
ированы в 1918 г. вместе с библиотекой Н и
колаевской академии в М оскву и такж е пе
реданы Рум янцевском у музею. О бщ ее коли
чество пропавших материалов невелико.

В торая часть архива, содерж ащ ая эписто
лярное наследство, авторские экземпляры , 
«Дневник» и «Воспоминания», а такж е  ряд 
других материалов, была передана дочерьми 
Милютина непосредственно Румянцевскому 
музею. И з этой части архива не сохранились 
письма брата Дмитрия А лексеевича-^В лади

мира, — представлявш ие большой научный 
интерес, повидимому, уничтоженные наслед
никами, а такж е переписка М илютина с ж е 
н о й — Н аталией М ихайловной, урож дённой 
Понсэ. Эта переписка была сож ж ена соглас
но воле завещателя,- Кроме того, по у каза 
ниям М илютина, были уничтожены чернови
ки его работ, относящ иеся к раннему пери
оду жизни.

Ч асть материалов по истории К авказа, со
бранных Милютиным, была отдана им. Д . X. 
Буш ену, а позднее передана в В оенно-учё
ный архив главного ш таба. Такова вкратце 
история архива после смерти его владельца.

Архив Д . А. Милютина насчитывает око
ло 400 единиц хранения. Все эти материалы 
можно было бы подразделить на следую щ ие 
части: «Дневник» и «Воспоминания»; р аз
личные материалы, касаю щ иеся служ ебной 
деятельности М илютина, посвящ ённые глав 
ным образом военным вопросам, в частности 
преобразованиям в армии; частная и семей
ная переписка; разнообразные материалы, 
классифицировать которые каким-либо опре
делённым образом довольно трудно: сюда 
относятся материалы, связанны е с детством 
и юностью, детские альбомы, списки р аз
личных стихотворений, путевые дневники за 
период заграничного путеш ествия в начале 
40-х годов, различные записки, касаю щ иеся 
борьбы с революционным движ ением, проект 
переустройства правительственных и адми
нистративных органов, реформы народного 
образования и т. д., а такж е разнообразные 
хозяйственные документы.

Огромный научный интерес представляю т 
собой «Дневник» и «Воспоминания» М илю 
тина. Свой дневник М илю тин начинает ве
сти с 8 апреля 1873 года. Во вступлении к 
дневнику он следую щ им образом определяет 
причины, заставивш ие его взяться за перо: 
«Принимаюсь вести свой дневник только т е 
перь, на 57-м году жизни, побуждаемый к 
тому пережитыми в первые три месяца т е 
кущ его года непрерывными неприятностями 
и душ евными волнениями. Всё происходив
ш ее в этот тяж ёлы й для  меня период поста
раюсь при первой возмож ности рассказать 
подробно в особой записке, совершенно объ 
ективно, ничего не скры вая, никого не тла- 
дп, на основании сохранившихся у меня за 
меток и официальных документов. И сп ол
нить эту  работу я долж ен  для  ограж дения 
собственной своей нравственной ответствен
ности перед судом истории» Ч

Действительно, в 1873 г. М илютину при
ш лось вынести тяж ёлую  борьбу, защ ищ ая 
проводимые им преобразования русской ар 
мии.

Д невник М илютина состоит из ш ести па-

1 Рукописное отделение Государственной 
библиотеки СССР имени В. И. Ленина, 
фонд Д . А. М илютина, 7821. Предисловие 
к дневнику.
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« ж ,  общ ей слож ностью  2151 лист In  folio. 
Д невник представляет собой написанный 
чернилами авторский экзем пляр со многими 
помарками и вставками (судя  по цвету чер
нил, эти  поправки явились результатом  бо
лее поздней правки). Е сть основания пола
гать, что находящ ийся в архиве экземпляр 
не является  первоначальным, так  как  сохра
нились отрывки более раннего варианта, на
писанные карандаш ом. Повидимому, автор 
первоначально набрасывал свои мысли вчер
не, а затем  уж е  заносил их в свой дневник. 
Рассматриваемый нами авторский экземпляр 
не является  последней редакцией: в 1900 г. 
Милютин, подготовляя свой дневник к пе
чати, заним ался редактированием его. О дно
временно с этим дневник переписывали 
набело его дочери (12 переплетённы х 
книг общ ей слож ностью  в 1561 лист). 
П оследний вариант несколько  отличает
ся от авторского экземпляра не только 
стилистическими поправками, но и пропу
сками отдельны х мест, которые М илю тин не 
считал удобным публиковать в печати. Эти 
исправления и пропуски по своему со дер ж а
нию представляю т больш ой интерес. Так, на
пример, в последнем варианте отсутствует 
любопытная характеристика командования 
русской армии в период войны 1877— 1878 
годов. В авторском экзем пляре в записи от 
14 августа 1877 г. М илютин п и ш е т1: 1«Не- 
покойчицкий под видом сдерж анного м олча
ния прикры вает свою бездарность и бездей 
ствие, помощник его ген.-майор Л евицкий 
оказы вается вовсе нестою щ им той репута
ции, которой пользовался в гвардии и а к а 
демии генерального ш таба, сам ж е  великий 
князь не в силах своим умом объять такую 
слож ную  задачу, каково командование ар 
мией на войне»!2. О тсутствую т так ж е  за 
чёркнутые в  авторском экзем пляре характе
ристика интимных сторон жизни А лександ
ра II, рассказ о спекулятивной деятельности  
великих князей и отдельны е высказывания 
Милютина о современном внутреннем поло
ж ении России.

Особенно много редакционны х исправле
ний и зачёркиваний в «Дневнике» за  1881 
год.

Необходимо отметить, что М илю тин при 
редактировании авторского экзем пляра так 
тщ ательно вычёркивает отдельны е места, 
гто они вовсе не поддаю тся деш ифровке.

Дневник, охватываю щ ий собой период с 
1873 по 1899 г., несмотря на свой апологе
тический характер представляет огромней
ший научный интерес. М илю тин сообщ ает в 
своём «Дневнике» чрезвычайно много инте
реснейших фактов, касаю щ ихся всех обла- 
:тей государственной жизни.

В «Дневнике» за  1873— 1878 гг. М илютин 
останавливается подробно на вопросах 
заутренней политики и, главным образом, на 
ходе подготовки закона о воинской повин
ности, обсуж дении его в Государственном 

' созете и особом присутствии о воинской по
винности. Здесь  ж е  М илютин рассказы вает 
некоторые подробности о приезде в 1873 г. 
в П етербург В ильгельма I в сопровождении

1 Заклю чённое в квадратны е скобки за 
чёркнуто автором.

2 Фонд Д . А. М илютина, 7823, л . 112.

Бисмарка и М ольтке. Н е лиш ена интереса 
характеристика всесильной реакционной к л и 
ки Ш увалова и описание закулисной борьбы 
в правительственны х сферах.

В «Дневнике» за  31 декабря 1873 г. им еет
ся следую щ ая запись: «Всё д ел аётся  под 
исклю чительным влиянием гр. Ш у в а л о ва 3, 
который запугал государя ежедневны ми сво
ими докладам и о страшных опасностях, к о 
торым будто бы подвергаю тся и государство 
и лично сам государь. Вся сила Ш увалова 
опирается на это  пугало. П од предлогом 
охранения личности государя и монархии 
гр. Ш увалов вмеш ивается во  все дела, и  по 
его науш ничеству реш аю тся все вопросы. 
Он окруж ил государя своими лю дьми; все 
новые назначения делаю тся по его у к аза 
ниям. Таким образом у ж е  теперь в К омитете 
министров больш инство членов действует 
всегда заодно с гр. Ш уваловы м, как  оркестр 
по знаку капельмейстера. Тимашев, гр. Т о л 
стой, гр. П ален, В алуев— послуш ные орудия 
гр. Ш увалова. Эта клика собирается для 
предварительного соглаш ения во всяком 
предпринимаемом деле. В заговорах её уча
ствует Грейг и гр. Бобринский. М инистр 
финансов Рейтерн, хотя и стоит более неза 
висимо, избегает однако ж е  столкновений с 
всесильной ш айкой и часто делает  ей уступ
ки не совеем честные. Е щ ё менее осм ели
вается поперечить Н абоков и кн. У русов: у 
этих лю дей ■ нет и капли того  м уж ества, 
которое назы вается c o u ra g e  e iv ique... А база 
искусно лавирует, пользуясь своим ней
тральным положением. Б о лее  всех мог бы 
дер ж аться  самостоятельно кн. Горчаков, по 
своему полож ению  в свете, перед государем  
л по значению, приобретённому его  именем 
в Европе, но он вовсе устраняется от дел  
внутренней политики, а подчас его аристо
кратические инстинкты сближ аю т его с р а 
тоборцами обскурантизма и помещ ичьего ре 
жима. Н аконец д л я  полноты счёта надобно 
добавить гр. А лександра Владимировича 
Адлерберга и адм. Н. К. Краббе. Первый 
вполне сочувствует аристократической пар
тии и, быть мож ет, готов бы был пойти го
раздо д ал ее  ш уваловских идеалов, но он 
преж де всего  человек придворный, причём 
апатичен и лично не лю бит Ш увалова, а п о 
тому не станет в ряды  его  шайки, хотя  ча
сто помогает ей, пользуясь своим исклю чи
тельным полож ением  в семейном кругу ц ар 
ского дома. Ч то  ж е касается  адм. Краббе, 
то его едва ли  можно и считать в числе ми
нистров: принятая им на себя ш утовская 
роль и эротические его  разговоры  ставят 
его вне всякого участия в серьёзных делах 
государственны х.

В от та среда, в которой обречён я д ей ст
вовать. Е сть ли  возм ож ность одному бо
роться против целой могущ ественной ш ай
ки? К акое поразительное и прискорбное 
сравнение с той обстановкой, при которой 
вступил я в состав высш его правительства 
13 лет  тому назад! Т огда всё стремилось 
вперёд, теперь всё тянет назад. Т огда госу
дарь сочувствовал прогрессу, сам двигал 
вперёд, теперь он потерял доверие ко всему

3 Ш увалов П ётр Андреевич — ш еф ж а н 
дармов.

7 «В опросы  истории» №  5 —6,
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им ж е  созданному, ко  всему окруж аю щ ему 
его, д аж е  к  себе самому. При таком  полож е
нии д ел  возможно ли мне одному устоять 
на обломках кораблекруш ения и не будет ли 
извинительно, если я реш усь слож ить с с е 
бя оруж ие. Один в поле не воин» 1.

Н е менее интересна запись в «Дневнике», 
освещающая причины отставки Шувалова, 
происшедшей летом 1874 года: «...Государь 
тяготится опекою гр. Шувалова, его нахаль
ством, его интригами. [Сегодня Трепов даж е 
рассказы вал... что Ш увалова свергаула кл е
вета, возведённая на него некоторыми дам а
ми, которы е сговорились с разных сторон 
уверить государя, что Ш увалов открыто го 
ворил о нём как об идиоте, сделавш ем ся со
вершенно неспособным к  делам  государ
ственным...]. По мнению Трепова, государь 
решил избавиться от слишком у ж е  усилив
ш егося влияния временщ ика и, как  будто 
сбросив камень с плеч, заметно сделался 
веселее и спокойнее»2.

Балканский  кризис середины 70-х годов, 
русско-турецкая война 1877— 1878 гг., а  т ак 
ж е Берлййкжий конгресс занимаю т больш ое 
м есто на страницах «Дневника».

М илю тин подробно останавливается на 
м еж дународны х отнош ениях накануне вой
ны, подчёркивая стремления Германии и, в 
частности, Бисмарка, втравить Россию  ib вой
ну с Турцией. Описание кампании 1877 г. 
такж е  вы зы вает больш ой интерес. Н аходясь 
вместе с  А лександром  II на театре военных 
действий, М илю тин сообщ ает интересные 
данные о порядках, сущ ествовавш их в глав 
ной квартире, ходе военных операций, под
вергая анали зу  причины первоначальны х не
удач.

Т ак, он сообщ ает заслуж иваю щ ие внима
ния подробности о  совещании, происходив
шем 31 августа, после неудачного штурма' 
П левны : « У ж е близко было к закату  солнца, 
когда кто-то  подош ёл ко мне и  сказал , что 
государь спраш ивает меня. Я встал  и подо
ш ёл к государю , который вполголоса, с 
грустным выражением сказал : «П риходится 
о тказаться  от Плевны, н адо  отступать». П о 
ражённы й к ак  громом таким неожиданным 
решением, я  горячо восстал против него, 
указав неисчислимые пагубные последствия 
подобного исхода дела. «Что ж е делать,— 
сказал  государь, —  надобно признать, что 
нынеш няя кампания не удалась нам». «Но 
ведь подходят уж е подкрепления», — сказал  
я; на это главнокомандую щ ий возразил, что 
пока эти подкрепления не прибыли, он не 
видит возмож ности удерж аться  перед П лев- 
ной и с  горячностью  прибавил: «Если счи
таете  это  возможным, то  и  принимайте 
команду, а  я прошу меня уволить». О днако 
ж е после этой бутады, благодаря благоду
шию государя, начали обсуж дать д ело  спо
койнее. «Кто знает, —  зам етил я, — в  каком  
полож ении сами турки? К аковы  будут наши 
досада  и стыд, если мы потом узнаем, что 
отступили в то время, когда турки сами счи
тали невозможным более дер ж аться  в этом 
котле, обложенном с о  всех сторон нашими

1 Ф онд Д . А. М илю тина, 7821-1, л. 54—56. 
Вое цитаты  из дневника и  воспоминаний д а 
ю тся п о ' авторскому экземпляру.

2 Там ж е, 7821-2, л . 49—50.

войсками». К аж ется , этот аргумент подей
ствовал  более всех других. Реш ено было, 
чтобы войска оставались пока на занятых 
ими позициях, прикрылись укреплениями и 
не предпринимали новых наступательны х 
действий» 3.

Д алее  М илю тин рассказывает, что А л е к 
сандр II после взятия Плевны, напомнив 

ему о совещании 31 августа, /наградил его 
орденом Георгия 2-й степени. С возм ущ е
нием описы вает М илю тин «деятельность» 
А лександра II на театре военных действий, 
которая сводилась к грубому вм еш ательству 
в функции главнокомандую щ его, что, есте
ственно, отрицательно отраж 'алось на р у к о 
водстве военными операциями, а такж е  к 
бесцельны м еж едневны м  поездкам  «на пози
цию», о ткуд а  после сытного завтрака благо
получно возвращ ались обратно. М илю тин 
очень неодобрительно отзы вается о  'стремле
нии А лександра II во что бы то  ни стало 
принять участие в «бою», вы двигая д л я  это 
го столь «серьёзный» аргумент, к ак  участие 
«в боях» В ильгельма I в  период франко- 
прусской войны. П о словам  М илютина, 
А лександр II стрем ился во всём следовать 
примеру своего «августейш его дядю ш ки».

Вообщ е М илютин, сохраняя почтительный 
тон и д а ж е  благоговея перед  А лександром II, 
как  верноподданный перед своим государем, 
даёт  ему вместе с тем подчас д ал ек о  не л е с т 
ные характеристики.

Так, например, 14 марта 1874 г. М илютин 
заносит в свой «Дневник» следую щ ее: «В 
одной из зал  Зимнего дворца  государь з а 
нимался распределением рекрут  по гвардей
ским полкам. Эго уж е четвёртая или пятая 
смена приводимых ib o  дворец рекрут, пред
ставляем ы х его величеству по мере прибы
тия их ,в П етербург из разных округов. Я 
стараю сь по возможности уклоняться  от 
присутствия при этой операции: мне тяж ело  
видать сам одерж ца 80 миллионов поддан
ных, занятого таким ничтожным [пустым] 
делом» 4.

М илютин в своём «Дневнике» за 1881 г. 
передаёт интересный р ассказ гр. А дельберга 
о в'зяимоотшжюниях А лександра II с ин. 
Ю рьевской, характеризую щ ий его как  чело
века безвольного, находивш егося «под баш 
маком» у этой «некоронованной императри
цы».

Больш ое место у дел яет  М илю тин в своём 
«Дневнике», особенно за  1878— 1880 гг., во 
просам внешней политики. П одробно о све
щ аю тся меж дународны е отношения в период 
С ан-С тефанского мира и Берлинского к о н 
гресса.

Н ебезы нтересна характеристика кн. Г ор
чакова: отдавая долж ное его  уму и способ
ностям, М илю тин отмечает в нём крупный 
недостаток, заклю чавш ийся в  том, что он 
любит «позировать... всегда пускает фейер
верки». К концу 70-х годов, по словам М и
лютина, Горчаков п редставлял  собою  пол-

3 Там ж е, 7823, л. 122— 123.
Газенкампф в своих воспоминаниях («Мой 

дневник 1877—78») освещ ает это ийаче, при
писывая инициативу продолж ения осады  
ген. Л евицкому.
4 Там ж е, 7821-2, л. 33.
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нейшую развалину, был не только  неспосо
бен руководить министерством, но даж е 
сколько-нибудь логически мыслить. О писы
вая одно из совещаний по вопросу внешней 
политики накануне Берлинского конгресса, 
М илютин говорил: «Что касается  кн. Гор
чакова, то совещ ание нынеш него дни окон
чательно показало, что он человек отж ив
ший. Он говорил мало,— всякий раз, когда 
пробовал что-нибудь сказать, — вы ходило 
как-то  невпопад. Он уж е не в состоянии 
схваты вать мысли; не мож ет ш и к н у ть  в 
сущ ность дела; голова его перестала рабо
тать. К ак ж е будет он разы гры вать на кон
грессе роль первого представителя Р о с 
сии?»1 -—зад аёт  вопрос Милютин. В конце 
70-х годов, когда министерство иностранных 
дел  ф актически возглавлял  Гире, М илютин 
играл больш ую  роль в решении внеш неполи
тических вопросов: он, как  правило, присут
ствовал  при докл адах  Гирса царю, с ним 
советовались по всем  принципиальным во
просам внешней политики, что находит своё 
отраж ение как на страницах «Дневника», так  
и в переписке Гирса с  Милютиным.

Больш ой интерес представляет подробное 
освещ ение русско-германских отношений 
конца 70-х годов. М илютин рассказы вает о  
встрече д ву х  императоров — А лександра II 
и В ильгельма I —  в августе 1879 г. на погра
ничной станции А лександрово, о  своих бесе
дах  с В ильгельмом I и фельдм арш алом  М ан- 
тейф елем  по вопросам европейской поли
тики.

Засл у ж и вает  внимания и в згляд  М илю тин” 
на внутреннее полож ение в стране к  началу 
80-х годов.

В своём .«Дневнике» за 1880 г. он даёт  
следую щ ую  характеристику внутреннего по
лож ения: «Н икогда ещ ё .не бы ло предостав
лено столько  безграничного произвола адм и
нистрации и полиции. Н о одними этими по
лицейскими мерами, террором и насилиями, 
едва  ли можно прекратить революционную 
подпольную  работу, принявшую уж е такие 
значительны е размеры. Трудно искоренить 
зло, ко гд а  ни в  одном слое  общ ества прави
тельство  не находит ни сочувствия к  себе, 
ни искренней поддерж ки»2.

Вообщ е М илютин был ярым противником 
поляцейско-адмиДистративных мер, считая, 
что лучш им методом борьбы с револю цион
ным движ ением является  заверш ение бу р 
ж уазны х реформ, прерванных событиями 
1866 года.

И склю чительны й интерес представляет 
«Днев1ник» за 1881 г., освещ аю щ ий борьбу 
в правительственны х сферах в первые м еся
цы вступления на престол А лександра III. 
Мы считаем  излишним останавливаться на 
этом вопросе, получившем подробное осве
щ ение в весьм а содерж ательной и иНтерес- 
ной статье покойного академ ика Ю. В. Готье 
«Борьба правительственных группировок и 
манифест 29 апреля 1881 г о д а » 3, в которой 
автор широко использовал материалы «Д нев
ника» М илютина.

1 Фонд Д . А. .М ш тотиш , 7824, л. 83.
* Там ж е, 7826, л . 9.
* «И сторические записки» И нститута и с

тории Академии наук. Т. II, стр. 240—299.

П осле своей отставки, в  мае 1881 г., М и
лютин у далился  в  своё кры м ское имение 
Симеиз, где и прож ил почти безвы ездно до 
своей смерти. З десь, в Крыму, перед М илю 
тиным возникает вопрос: стоит л я  продол
ж ать  вести «Дневник»? «А буд ет  ли историк 
дорож ить показаниями старика, удаливш е
гося от д ел  государственны х в  уединённый 
уголок... О днако ж , поразмыслив ближе, 
прихож у к тому заклю чению , что и заметки 
отш ельника бываю т небесполезны; а тот, кто 
был мНогие годы близким очевидным и о т 
части действую щ им лицом в событиях госу
дарственных, не м ож ет разом  оторваться  от 
своего прош лого и безусловно стереть в сво
ей памяти все следы  минувшей деятел ьн о 
сти. Вот почему мне каж ется , что и в тепе^ 
решнем моём положении, как  бы ни старался 
я уединиться, не раз представится мне сл у 
чай зайести в свой дневник какую -либо чёр
точку, пригодную  д л я  будущ его  л ето 
писца» 4.

М илю тин о казался  прав. П оселивш ись в 
Симеизе, он внимательно следил за всем про
исходящ им в П етербурге и заносил свои 
впечатления на страницах дневника.

Ч асты е встречи с .великим князем  К он
стантином Н иколаевичем, поселивш имся на 
положении опального невдалеке  о т  Симеиза, 
в имении Орианда, свидания с  Бирсом, С абу
ровым, Кони, Чичериным и другими госу
дарственными и общ ественными деятелям и, 
подробная информация о  всём происходящ ем 
в правительственны х сферах, получаемая .ре
гулярно от его друга А. В. Головнина,—  всё 
это ставит М илютина в курс как внутрен
ней, так  и внешней политики и придаёт 
«Д невнику» больш ой интерес. П римерно с 
1885— 1886 гг., когда больш инство друзей 
М илютина либо умерло либо уш ло в  отстав
ку, «Д невник» .приобретает более личный 
характер.

★
Свои «Воспоминания» М илю тин начал пи 

сать в Симеизе .с 1862 года. В течение пяти 
л ет  (1882—(1887) он описывает период с  1861 
по 1873 год. С начала 1887 г. М илю тин при
ступает к  работе над  «Воспоминаниями» за 
предш ествую щ ий период —  с детства по 
1861 г.,—  которы е и бы ли им закончены во 
второй половине 1892 года.

«Воспоминания» представляю т больш ую  
ценность не только  д л я  изучения биографии 
Д . А. М илютина, но и целого р яда  вопросов 
истории России XIX века. Они составляю т 
17 папок, общ ей слож ностью  6319 листов 
формата 4 ° .  Е сть основания полагать, что 
хранящ ийся в архиве экзем пляр не является  
первоначальным, так  к а к  написан набело, 
почти без поправок. И мею щ иеся ж е  поправ
ки и вставки сделаны  значительно позднее— 
в первые годы XX в., когда «Воспоминания» 
переписывались набело в связи с подготов
кой их к печати.

«Воспоминания», переписанные, так  ж е  как 
дневники, дочерьми М илю тина, составили 
20 переплетённых книг. О дна из книг (VI) 
утеряна, и таким образом в наличии имеется 
19 книг общ им количеством  2769 листав.

4 Фонд Д . А. М имюгина, 7828— I, л . 1—2.
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Авторский экзем пляр незначительно отли
чается от  последней редакции, главным обра
зом поправками стилистического характера, 
либо пропуском некоторы х несущ ественных 
подробностей.

«Воспоминании» но своему характеру 
отличаю тся от «Дневника». Автор, описы
вая события, рассм атривает их сквозь 
призму десятилетий, что вполне естественно 
налагало  на них определённы й отпечаток. 
О тдельны е вопросы вовсе опускаю тся, неко
торые освещ аю тся в чисто ф актологическом 
плане. Т ак, в «Воспоминаниях» крайне слабо 
отраж аю тся общ ественны е и политические 
настроения автора в период 20-х— 50-х годов. 
Н ичего не говорится о  тех  общ ественных 
вопросах, которы е волновали юношу М илю 
тина во время его пребы вания в универси
тетском пансионе. Очень бегло сообщ ает 
автор о своих встречах с Грановским, совер
шенно не касаясь тех  бесед, которы е ойи 
вели м еж д у  собой. Н ичего не рассказы вает 
М илю тин о своих встречах с  Панаевым, Н е 
красовым, Черныш евским \  о  друж бе с Ч и 
чериным и 'Кавелиным.

Б. Н . Чичерин в своих воспоминаниях 
«М осква сороковых годов», а  т ак ж е  К. Д . 
К авелин в письмах к  М илю тину 2 отмечаю т 
те  пессимистические настроения в отнош е
нии перспектив будущ его  царствования, к о 
торыми был полон М илю тин в середине 50-х 
годов. Всё это  не наш ло никакого отраж е
ния на страницах «Воспоминаний».

П ервая часть «Воспоминаний» {1816— 1861) 
заслуж ивает внимания не только  излож ением  
биографии автора, представленной зд есь д о 
вольно подробно, 1но и освещ ением ряда  д р у 
гих вопросов, в первую  очередь К авказских  
войн. М илю тин подробно рассказы вает на 
страницах «Воспоминаний» о своём первом 
и втором пребывании на К авказе  в конце 
30-х и  первой половине 40-х годов, а такж е 
о  своей деятельности  в  качестве начальника 
главного ш таба кавказски х  войск с 1857 по 
1861 год. Он сообщ ает ряд  интересны х п о д 
робностей, касаю щ ихся разработки плана 
военных операций, хода военных действий 
против Ш ам иля и на Западном  К авказе.

Н е лиш ены интереса страницы, касаю щ ие
ся  Восточной войны, к о гд а  М илю тин, состоя 
д л я  особы х поручений при военном мини
стре, был привлечён к работе по составле
нию обзора военных действий, редактирова
нию известий с театра войны (для опубли
кования их в печати), а так ж е  д л я  вы пол
нения р я д а  особых заданий, связанны х с во
енными действиями.

Так, например, он сообщ ает содерж ание 
собственноручных записок Н и ко л ая  I, отно
сящ ихся к  лету  1853 г., в  которы х п ослед 
ний «излагал смелы е планы  экспедиций 
морских сил д л я  понуж дения П орты  подчи
ниться его требованиям. П ервоначально 
предполагался, —i говорит М илю тин,—десант 
(13-й и 14-й пехотных дивизий) на берега

1 А. Я. П анаева в своих воспоминаниях 
рассказы вает о  том, что М илю тин был по
стоянным гостем круж ка литераторов, груп
пировавш ихся вокруг («Современника», при
чём часто вёл беседы  с Черныш евским о 
предстоящ их реформах.

2 «Вестник Европы» \№ 1 за 1909 год.

Босф ора и занятие самого К онстантино
поля»3.

В «Воспоминаниях» подробно освещ ается  
состояние армии в предреформенный период 
и полож ение д ел  в военном министерстве. 
Необходимо отметить, что первые три книги 
«Воспоминаний (1816— 1843) были изданы 
в качестве первого тома «Воспоминаний» в 
1918 г. в  Томске, когда руководство А каде
мик генерального ш таба переш ло на сторону 
белы х и находилось на территории ко л ча
ковского правительства.

Э тот  том «Воспоминаний», изданный край 
не ограниченным тираж ом, представляет со
бой в  буквальном 'смысле слова библиогра
фическую  редкость.

Больш ий интерес представляет вторая 
часть «Воспоминаний» (1861— 1873), относя
щ аяся к периоду, когда М илютин, заняв 
пост военного министра, становится одним 
из активных деятелей  'преобразований 60-х 
годов. Значительная часть воспоминаний 
этого периода посвящ ена состоянию  армия и 
военного министерства и проводимым в этой 
области преобразованиям.

Н ар яду  с военными вопросами М илю тин 
в своих «Воспоминаниях» у деляет  больш ое 
внимание общ ему политическом у курсу  пра
вительства, а т ак ж е  реформам в других ве
домствах. Н е лиш ена интереса в «Воспоми
наниях» за  1862 т. характеристика общ его 
хода происходивш их реформ.' «К  со ж ал е
нию,— говорит М илютин,—  весьма многие 
из соверш ивш ихся у  нас преобразований но
сят на себе именно эту  черту —  отсутствие 
общ ей основной мысли. П роекты  составля
лись обыкновенно коллективны м  трудом  
многих личностей, из которы х больш инство 
смотрело на д е л о  с  чиновничьей точки зре
ния; потом проекты  проходили через многие 
инстанции: в каж дой  из них претерпевали 
какие-либо видоизменения, не всегда способ
ствовавш ие к  улучш ению , и выходили н ако 
нец из Государственного совета у ж е  вовсе 
лишёнными ж изненной силы» 4.

М ного внимания у дел ял  М илю тин п о л ь
скому 'Восстанию 1863 г. и остзейском у 'Во
просу, в котором он  занимал непримиримую 
позицию, реш ительно вы ступая против «гер
манизации» П рибалтики и «против о тж и в
ш их ф еодальны х порядков».

П одробно останавливается М илю тин на 
внутренней политике правительства после 
событий 4 апреля 1866 г., приведш их к  уси
лению реакшиояного курса: «С 4 апреля, — 
пишет М илютин, —  берёт верх партия квази 
консерваторов, или, вернее оказать, ретро
градов. П редставителем  её на первом плане 
я вляется  гр. Пёт-р Ш увалов; к  нему примы
каю т все те личности, которы е и преж де не 
сочувствовали либеральным реформам. П ар 
тия эта  задум ала воспользоваться преступ
ным выстрелом К аракозова, чтобы внушить 
государю  недоверие ко  всему, что было 
сделано  на славу его  царствования, и  под 
видом укрепления расш атанной будто бы са
м одержавной власти , восстановить- господ
ство  высш его сословия над  массою, по и д еа
лу прибалтийских баронов. К  великом у

3 Фонд Д . А. 'Милютина, 7812, л . 3—4.
4 Фонд Д . А. М илютина, 7815, л. 290.

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ



А рхив  Д . А. Милютина 101

счастью  России, наш а консервативная или 
ретроградная партия имела представителям и 
лю дей более самонадеянных чем даровитых, 
способных более к  разглагольствованию  
чем к действию  1.

Подробное отраж ение на страницах «В ос
поминаний» получает и  борьба против воен
ной реформы, развернувш аяся в конце 60-х 
годов и возглавляем ая Барятинским, Ф адее
вым и Черняевым. Н аконец, больш ое место 
в своих «Воспоминаниях» автор отводит и 
вопросам внешней политики. З аслуж ивает  
внимания, например, рассказ М илю тина о 
посещ ении им германского генерального 
ш таба в 1872 г., в период происходившей 
встречи трёх императоров. «Сам ф ельдм ар
ш ал гр. М ольтке  принял меня и повёл по 
всему огромному помещению, в котором ш и
роко и  прихотливо раскинуты  части и о т д е 
ления его управления. П ереходя из одной 
залы  в другую , гр. М ольтке  представлял 
мне офицеров генералыного ш таба, стоящ их 
во главе каж дого  специального дела: зд есь 
полковник или подполковник такой-то ведёт 
работу по военно-исторической части; тут 
такой-то — по военной статистике таких-то 
государств; а вот и комнаты, гд е  несколько 
офицеров заняты  исклю чительно географией 
и статистикой России. Я йаш ёл этих оф ице
ров за  работою  над  исправлением карт на
ших ж елезны х дорог. Стоящ ие по стенам  
каж дой  комнаты ш кафы  наполнены книгами, 
рукописями и картами, относящ имися к соот
ветствую щ ему государству. В одном из спе
циальных отделений —  по ж елезны м  доро
гам,— я застал  офицеров, работавших над 
планами располож ения ж елезнодорож ны х 
станций: ту т  не пренебрегаю т никакими ме
лочами, не пропускаю т без внимания ника
ких данных. П ри одном из моих посещ ений 
графа М ольтке... я застал  его  самого за к о р 
ректурой какой-то новой карты , над  к о то 
рою старик работал с лупой на высоком с то 
лике, устроенном в амбразуре окна 2..-» Т ак 
вы глядел  штаб германского милитаризма в 
первые годы сущ ествования Второй империи.

*
П ереходя к  характеристике материалов, 

связанны х со служ ебной деятельностью  
М илю тина, необходимо подразделить их на 
несколько  основных групп.

Во-первых, разнообразные документы, х а 
рактеризую щ ие деятельн ость М илютина на 
К авказе . Н аиболее полно представлены  м а
териалы, относящ иеся к первому и второму 
пребыванию его  там  (1839— 1840, 1843— 1845). 
Н аряду  со служ ебной перепиской здесь 
имею тся различные зам етки и  проекты, к а 
саю щ иеся реорганизации кавказских  войск, 
колонизации К авказа , м атериалы  фортифи
кационных работ в 1839 г., обш ирная записка 
М илю тина под заглавием  «М ысли о  ср ед 
ствах утверж дения русского  влады чества на 
К авказе», датированная 1840— 1841 гг., «О т
рывки из моего ж урнала», в которы х автор 
рассказы вает о своём путеш ествии из П яти 
горска до  крепости Внезапной, а  такж е чер
новой дневник за  1839 год |(,февраль—д е 
кабрь). П редставляю т интерес так ж е  черно
вые экзем пляры  рапортов М илю тина, ка-саю-

1 Ф онд Д . А. М илютина, 7818, л. 216.
2 Там ж е, 7820— 2, лл. 102— 103,

щих-ся преобразования линейного казачьего 
войска (1843), обш ирного рапорта с грифом 
«весьма секретно», излагаю щ его точку зр е 
ния М илю тина на дальнейш ий ход военных 
операций (1843), а т ак ж е  обширной записки 
«М ысли о различных образах  действий на 
К авказе»  (ноябрь 1844 г.), представляю щ ей 
дальнейш ее развитие взглядов  М илютина, 
излож енны х в рапорте 1843 года.

Необходимо так ж е  отметить материалы, 
касаю щ иеся экспедиции в  Чечню  в 1844 
году.

Крайне незначительны  по объём у и по со
держ анию  бумаги, относящ иеся к  пребы ва
нию М илю тина в долж ности  начальника 
главного ш таба кавказски х  iboA c k  (1856— 
1861). Они представлены  двум я папками р аз
розненной служ ебной переписки и  рядом о т 
дельны х писем полуоф ициального характера

Кроме того в архиве сохранились м ате
риалы по истории К авказа, -собранные в 
1856— 1861 гг. и состоящ ие из различных 
выписок, касаю щ ихся истории кавказски х  и 
закавказски х  народов, главным образом 
в период дом онгольского завоевания.

Больш ую  ценность д л я  изучения истории 
Восточной войны представляю т материалы, 
характеризую щ ие деятельн ость М илю тина 
в военном министерстве в период 4853— 1856 
годов.

Среди м атериалов архива им еется р яд  с о 
ставленных М илютиным Записок следую щ е
го содерж ания: « Д воякая  точка зрения на 
выступление наше из Д унайских княж еств», 
датированная июлем 1854 г., «П олож ение 
австрийских войск по последним  сведениям, 
доставленны м гр. Ш такельбергом », «П роект 
зимней экспедиции на случай , если неприя
тель утвердится  на островах А ландских», 
«Соображ ения относительно обороны бере
гов Б алтийского моря» и т. д.

-Все эти записки представлены  либо чер
новыми экземплярами — автографами М илю 
тина—-либо писарскими копиями. Среди этих 
м атериалов больш ой интерес представляет 
Записка, посвящ ённая -партизанскому д в и ж е
нию, -в которой М илю тин говорит: «В случае 
вторж ения неприятеля в  наш и пределы, п ред
ставится -нам случай снова прибегнуть -к то 
му реш ительном у средству , которое испро
бовали мы в О течественную  войну 1812 го
да:—к  действиям партизанским и народной 
войне. Е сли бы австрийцы отваж ились пред
принять наступательное движ ение на Во
лынь, то операционная их линия пролегала 
бы вдоль южной окраины  П олесья  —  страны 
лесистой и болотистой, которая д аст  нам 
возмож ность действовать губительно на 
фланги, на ты л и сообщ ения неприятеля» 3-

Д ал ее  в Записке излагается план  органи
зации па-ртизанокой борьбы. Эта Записка, 
датированная 15 августа 1854 г., написана 
рукою М илютина. Повидимому, она не полу
чила движ ения, так  к ак  представлена в ар 
хиве переписанным набело экземпляром.

Кроме т о ш  -среди материалов, -касающихся 
Восточной войны, имеется ряд  автограф ов — 
черновых набросков, писем к кн. М енш икову, 
Горчакову и другим генералам от имени во 
енного министра. Т ак, например, представ
ляет  интерес письмо без указания даты  к 
инязю М енш икову и генералу Хомутову о

5 Там ж е, 7939, л. 54,
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102 П. Зайончковский

принятии мер т а  случай  военных действий в 
Крыму.

Заслуж иваю т внимания протоколы засе 
даний О собого комитета «О защ и те  берегов 
Б алтийского моря», созданного в ноябре 
1854 г. под председательством  наследника 
престола. М илю тин был назначен производи
телем  д е л  этого комитета.

К  этой ж е группе материалов можно о т 
нести обширную Записку  М илютина, дати 
рованную 1856 г., под названием «М ысли 
о невы годах сущ ествую щ ей в России воен
ной системы и о  средствах к устранению 
оных». Э та Записка, написанная под влия
нием неудач  в Восточной войне, подвергает 
критике сущ ествую щ ую  систему ком плекто
вания и организации войск и вы двигает необ
ходимость всемерного сокращ ения армии в 
мирное время и создание необходимых ре
зервов д л я  развёрты вания её  в военное вре- 
мя. М илю тин подчёркивает в ней, что кре
постное право является  непреодолимым пре
пятствием к  осущ ествлению  этих меро
приятий.

Н аибольш ую  группу докум ентов этой ча
сти архива составляю т материалы, связан
ные с  деятельностью  М илю тина к ак  воен
ного министра. З д е с ь  ш ироко представлены  
различные материалы по  военным преобразо
ваниям (заметки, проекты , официальная п е 
реписка), касаю щ иеся различных сторон 
военного управления и реорганизации армии.

Помимо этих обш ирнейш их материалов, 
непосредственно связанны х с военной рефор
мой и  наиболее известны х исследователям, 
к этой ж е группе докум ентов примыкают 
такж е  и различные зам етки и соображ ения 
М илю тина по вопросу о  готовности России 
к войне, материалы, касаю щ иеся хода воен
ных действий в С редней А зии и  П ольш е 
в  1863 г., представленны е главным образом 
в официальной переписке. Д л я  характери
стики польского восстания 1863 г. большой 
интерес представляю т письма Б ерга я  М. Н. 
М уравьёва, В алуева, Горчакова, Д о л го р у 
кова и ряда других лиц.

Кроме служ ебны х материалов по воен
ным вопросам, больш ое м есто занимаю т т а к 
ж е служ ебны е докум енты  и официальная 
переписка по  вопросам внутренней и внеш 
ней политики. Т ак, >в архиве им ею тся мате
риалы, касаю щ иеся вопроса о  классическом  
и реальном  образовании, состоящ ие и з писем 
А. Головнина, К. Грота, Н. И сакова и др у 
гих лиц, а т ак ж е  зам еток по этом у вопросу 
М илютина.

В архиве представлены  так ж е  материалы, 
характеризую щ ие револю ционное движ ение 
60-х годов, состоящ ие из различной оф и
циальной переписки, извлечений из показа
ний «политических преступников» и других 
документов.

С реди официальной переписки М илютина 
имеются два письма Н. Г. Черныш евского, 
написанные им военному министру незадолго  
до  ареста в июне 1862 г. по поводу оскор
бления, нанесённого ему одним и з офицеров 
образцового эскадрона.

В первом письме от 13 ню ня Черны ш ев
ский писал: «Ваше превосходительство, о д 
ним из подчинённых Вам лиц (офицером об
разцового эскадрона) нанесено мне оскорбле
ние, за которое порядочные лю ди преж де

вызывали на дуэль, а теперь просто бьют 
нахала палкою , как  собаку. Н о мне непри
лично прибегать к самоуправству, потому 
что я долж ен  служ ить примером для  других 
и в моей частной ж изни я долж ен  наказать 
обидчика судом общ ественного мнения. С а
мый мягкий и прямой способ к тому —  от
дать его  поступок на суд его  товарищ ей по 
служ бе»  Г И  д алее  Черныш евский просит 
у М илю тина содействия в организации това
рищ еского суда чести. З д есь  ж е находятся 
черновые экзем пляры  д вух  ответных писем 
М илютина.

Вопросы внешней политики представлены  
главным образом официальной и полуофи
циальной перепиской с  Горчаковым, Гирсом, 
Ж омини, Сабуровым и некоторыми диплом а
тическими представителям и иностранных го
сударств.

Д л я  характеристики русско-болгарских 
отношений большой интерес представляю т 
письма к М илю тину князя  болгарского 
А лександра, военного министра Болгарии 
П ареясова, а такж е  военного агента Ш епе
лева.

Н аконец, к служ ебным бумагам М илютина 
необходимо отнести так ж е  многочисленные 
материалы, связанны е с  его  научно-педаго
гической и литературной деятельностью .

★

Эпистолярная часть архива представляет 
значительную  научную ценность, причём 
здесь, помимо больш ого количества писем 
к М илю тину, сохранилась его обширная пе
реписка с  дочерью  О льгой Дмитриевной, а 
такж е близким другом А. В. Головниным.

Больш ой itHjapec, главным образом д л я  
биографии М илютина, представляю т письма 
его брата Н иколая А лексеевича. Они осве
щ аю т некоторы е подробности ж изни М илю 
тина во время его пребывания в  универси
тетском пансионе.

И з писем, относящ ихся к  середине 40-х 
годов, мы узнаём, ч т о . Милютин, н еу до вл е
творённый своей служ бой на К авказе  в 
долж ности обер-квартирмейстера войск К ав
казской линии и Черноморья, предполагал 
выйти в отставку  и посвятить себя д ея тел ь
ности на граж данском  поприще.

Н е лишены интереса такж е  письма Н и ко
лая  А лексеевича, относящ иеся к началу 
60-х годов.

в  одном из писем из-за границы о:н даёт 
следую щ ую  оценку внутреннего полож ения 
России: «П оследние известия из России, 
особенно при их  отрывочности, неясности и 
неточности не могли не растревож ить тот 
душ евны й мир, которым без того я н асл аж 
дал ся  бы здесь в такой полноте и невозму
тимости. Брож ение у  вас сильное, сильнее, 
чем следовало  о »  гдать. Но признаюсь, 
опасности я ещ ё не виж у нигде, разве в од
ном только  неразумии будущ их правитель-

1 Ф онд Д . А. М илютина, 7997. П ереписка
опубликована в  «Записках О тд. Рукописей» 
Всесою зной библиотеки имени Ленина. Вы
пуск VI- М, 1940,
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ственных действий. Револю ционны е замашки 
были бы просто смешны, если бы не обна
руж ивали в общ естве глубокого пренебре
ж ения к моральной силе правительства. Д ве  
характеристические черты обрисовывают, 
как мне каж ется, нашу русскую  оппозицию, 
охвативш ую , повидимому, всё общ ество: 
во 1-х, наруж у вы ходят только к р а й н и е  
мнения... во-2-х, либеральны е стремления 
не получили ещ ё о п р е д е л ё н н ы х  обра
зов, ©сё это  слишком общ о1, ©мутно, ш атко 
и исполнено противоречий. Т акая  оппозиция 
бессильна в смысле п о л о ж и т е л ь н о м ,  
но она бесспорно м ож ет сделаться  сильною 
(?П . 3.) о  т  р  и ц  а т  е л  ь я  о. Чтобы отвратить 
это, необходимо создать м н е н и е  или, по
жалуй, партию с е р е д и н н у ю  (говоря 
парламентским языком: l e  c e n t r e ) ,  кото
рой у  нас нет, но д л я  которой элементы, 
очевидно, найдутся. О дно правительство 
мож ет это сделать, и д л я  (него самого это 
будет лучшим средством упрочения. П ри
меры Польш и, каж ется , слишком ясно по
казали, каково полож ение правительства, 
даж е располагаю щ его всею материальною  
силою, когда в стране истребились все сл е 
ды п р а в и т е л ь с т в е н н о й  партии... Р о с 
сии, конечно, в сто раз легче склонить на 
свою сторону серьёзную  часть образова/н- 
ного общ ества, сделав своевременные у с 
тупки, но сделав  их я&но, с достоинством, 
без оскорбительных оговорок и без канце
лярских уловок, В чём долж ны  заклю чаться 
эти уступки? Вот главный вопрос. По-моему, 
это ш ирокое развитие выборного 1начала в 
м е с т н о й  администрации (кроме исполни
тельной полиции) и удвоение б ю д ж е т а  
н а р о д н о г о  п р о с в е щ е н и я . . .  Н еве
роятно, чтобы такие реформы не сгруппиро
вали около правительства лучш их лю дей, 
которые подняли бы моральную  силу его, 
обессилили бы крайние мнения и дали бы 
истинное, пош ленькое значение нынешней 
оппозиции» \

Обширная переписка М илютина с дочерью  
О льгой Дмитриевной носит главным образом 
личный характер, однако в некоторых из 
них М илютин к асается  своего полож ения в 
правительстве после 1866 г., а  т ак ж е  борьбы 
с противниками военных реформ.

Д л я  уяснения вопроса о  роли Милютина 
в правительстве А лександра II немалый (Ин
терес представляю т письма к нему Валуева, 
Л орис-М еликова, Тимашёва, Зелёного и  на
следника престола.

Н аконец, больш ую  ценность д л я  изучения 
внутренней и внеш ней политики А лексан
дра III, а  такж е взглядов  М илю тина пред
ставляет собою обширная переписка его 
с А. В. Головниным за  период с 1881 по 1886 
год. К ак говорилось уж е выше, М илютин, 
ж ивя в Симеизе, вёл ож ивлённую  переписку 
с А. В. Головниньгм, который обычно «с о к а 

1 Ф онд Д . А. М илю тина, 7889. П исьмо 
Н. А. М илю тина из Рима от 18(30) декабря 
1861 года.

Помимо этого в архиве имею тся письма 
вел. кн. Константина и М ихаила Н и колае
вичей, вел кн. Елены  Павловны, А длерберга, 
Б лудова, Кауфмана, К арцева, М уравьёва- 
А мурского, Барятинского, В. П. Боткина и 
ряда других лиц.

зией» пересы лал ему письма, рассказы вая 
в них о  происходящ ем в правительственны х 
сферах. Головнин сообщ ал о деятельности 
П обедоносцева, И гнатьева, К аткова, о р а 
боте Кохановской комиссий, о прениях в  Г о
сударственном совете по вопросу о новом 
университетском уставе и р я д  других  инте
ресных ©ведений.

Неменыпий интерес представляю т ответ
ные письма М илю тина, в  которы х он и зл а 
гает  свою точку  зрения иа ряд  вопросов 
внутренней и внешней политики, а такж е  
даёт  характеристики отдельны х политиче
ских и общ ественных деятелей .

Так, в  одном и з своих писем М илю тин 
вы сказы вает любопытную точку зрения на 
русско-германские отнош ения середины 80-х 
годов: «К асательно внешней наш ей поли
тики я  получил некоторы е весьма лю бопы т
ные разъяснения от бар. Ж амини... С ближ е
нию наш ему с  Гермаяией, или, лучш е сказать, 
прекращ ению  каких-то  странных н едоразу 
мений, натянутых отношений и пр., конечно, 
нельзя  не радоваться при настоящ их об
стоятельствах, лишь бы только  не кры лось 
тут какого-нибудь нового коварства со сто
роны ж елезного  канцлера, который надувал 
дипломатов и более тонких, чем наши чест
ные, добрые представители России. Бисмарк 
теш ится тем, что вся Европа пляш ет по его 
дудочке, он  дириж ирует 1всею прессою  и, ста
ло  быть, общ ественным мнением, как  опы т
ный капельмейстер оркестром, и сообразно 
его планам вся Европа то поднимает общий 
воинственный крик, то  вдруг ©пустит тон и 
затянет миролюбивую мелодию. И  все эти 
беспрестанные частые переходы от одного 
мотива к другом у больш ею  частью  вы зы ва
ю тся не какими-либо серьёзными, реальны 
ми причинами, а закулисными комбинациями 
какого-нибудь честолю бца вроде Бисмарка, 
иногда ж е ещ ё проще, — биржевых спеку
лянтов. С этой точки зрения смотрю я на 
последние перипетии «аш их отношений с 
Германией и Австро-Венгрией. Т ут не было 
ничего серьёзного, реального, а простые бис- 
марковокие проделки. В сочинённой им пар
титуре нужБо было то попугать нас, то  при
ласкать... Д л я  чего именно это бы ло нужно, 
трудно теперь сказать; но история со вре
менем это раскроет, так  ж е  к ак  она д о  сих 
пор раскры вала все прежние его ловкие 
кунш тю ки, когда  пьеса бы ла уж е разыграна, 
ap res coups. Ж елательно , чтобы дипломаты 
наши были осторож ны  и чтобы наш добрей
ший, честнейш ий посол в Берлине не слиш 
ком доверял  друж еским  обольщ ениям Вар- 
цинского помещ ика» 2.

В этих письмах М илю тин довольно под
робно анализирует причины, вызвавш ие 
ухудш ение русско-болгарских отношений и 
усиление нем ецкого влияния на Балканах, 
подвергая уничтожаю щ ей критике близору
кую политику А лександра HI.

Подробно останавливается М илю тин на 
характеристике реакционной клики  П обедо
носцева —- К аткова, награж дая последнего 
не совсем лестиыми эпитетами. Так, в пись
ме от 20 сентября 1882 г. М илю тин, раз
бирая одну и з  статей «М осковских Ведо-

8 Архив Д . А. М илю тина, 3135. П исьм е 
от 1 мая 1884 года.
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мостей», говорит: «Впрочем, можно ли ис
кать логики и правды  у г. К аткова? Это 
просто мерзавец (passez-m oi le m o t ) 1. (И з 
вините за выраж ение)».

Н ебезы нтересна характеристика редактора 
«Руси» — И . С. А ксакова, который «как 
Янус представляется двум я различными че
ловеками: с одной стороны — редактор и и з
датель «Руси», фанатик, отчаянный пропо
ведник мракобесия, с другой — приятный 
собеседник, рассуж даю щ ий здраво и в уме
ренном смы сле» 2.

З аслуж иваю т внимания так ж е  письма 
К. Д . К авелина к М илю тину (1882— 1884). 
К опия этих писем после смерти Кавелина 
были переданы М илютиным в 1887 г. Д . А. 
Корсакову, который опубликовал их в «Вест
нике Европы» (1909 г. Т. 1). Эта публикация 
дана с незначительными пропусками отдел ь
ных мест, которые, по цензурным условиям 
того времени, не могли быть опубликованы. 
Так, исклю чены  строки, касаю щ иеся А л ек
сандра III, наследника престола, выпущ ена 
характеристика Д рагомирова и т. д . П р о 
пуски при публикации были отмечены мно
готочиями. По-видимому, М илютин, снимая 
копии, опустил caiM некоторы е строки, так 
как  отмечается их отсутствие в  тексте. 
Так, из письма от 13 апреля 1884 г. выпу
щ ена следую щ ая характеристика Ростовцева: 
«ВспомЧ-ите, что Яш ка Ростовцев освободил 
крестьян! Яш ка, косноязычный плут и него
дяй , политический ш улер дурн ого  то н а» 3. 
З д есь  ж е  выпуш ена характеристика мини
стра двора гр. А длерберга, которого К аве 
лин назы вает «Валаамовой ослицей».

&
П ереходя к характеристике последней 

группы докум ентов архива, необходимо о ста
новиться в первую очередь на различных 
м атериалах, связанных с детством  и юностью 
М илю тина. К ним относится детский альбом 
с различными стихотворениями, посвящ ённы 
ми их владельцу . Среди различных стихо
творений, написанных полудетским почерком 
М илютина, имеется список «Вольности» 
Пуш кина, что известным образом характе
ризует общ ественные настроения 15-летнего 
юноши.

Больш ой интерес представляю т списки са 

1 Архив Д . А. М илю тина, 8134. П исьмо от 
20 сентября 1882 года.

5 Там ж е, 8135. П исьм о о т  2 м ая 1885 
года.

3 Там оке, 8113. Письмо К авелина от
13 ацреля 1884 года.

тирических стихотворений на различные по
литические темы.

Т акова, например, довольно ядовитая са
тира на III отделение:

«У Ц епного моста видел я  потеху.
Чорт, дер ж ась  за пузо, помирал со смеху.
Батю ш ки, нет мочи, говорил Л укавы й,
В III отделении изучаю т право.
П раво на бесправие. Э дак скоро, братцы,
М не за богословие надо приниматься» 4.

Список этой сатиры написан, повидимому, 
А. В. Головниным, рукою  ж е М илютйна сде
лана пометка «янв. 1872».

Т акж е следует отметить оду, сочинённую 
по поводу закона 12 ию ля 1889 г., представ
ляю щ ую  собою  подраж ание оде Д ерж авина 
«Бог»

Н е лишены интереса и  дневники загранич
ного путеш ествия 1840— 1841 годов. Они д а 
ют возмож ность ознакомиться со  взглядами 
М илютина на европейские порядки и его  от
ношением в тот период к тем или иным сто 
ронам российской действительности.

В заклю чение необходимо упомянуть о  н а
личии в архиве разнообразных записок, про
ектов, заметок, принадлеж ащ их перу М илю 
тина и посвящ ённых различным вопросам по
литического характера.

Эти документы  являю тся важнейш им ис
точником для  изучения политических в згл я 
дов их автора на протяжении целого  полу- 
столетия (с начала 60-х годов вплоть до с а 
мой смерти). Среди них надо  отметить з а 
писку «О нигилизме и мерах против него н е 
обходимых», датированную  1866 годом, «М ы 
сли о необходимых преобразованиях в управ
лении учебной части и духовенстве» (1879), 
(«Заметки по некоторым спорным вопросам 
современной жизни» (май 1907 г.), в которой 
автор излагает свою точку зрейия на социа
лизм, аграрное законодательство, а такж е 
на ряд  других злободневных вопросов поли
тической ж изни России.

Все эти материалы достаточно полно 
вскры ваю т сущ ность российского либерализ
ма, не ж елавш его  мириться с крепостниче
ством, но вместе с тем боявш егося револю 
ционного движ ения, пытавш егося добиться 
тех  или иных реформ путём соглаш ения с 
царизмом.

Т акова в общ их чертах характеристика 
наследия М илютина, представляю щ ая огром
ную  ценность д л я  нашей советской истори
ческой науки.

4 Там ж е , 8183-2.РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
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