
ГРАФЪ Д. А. МИЛЮТИНЪ
В Ъ  О Т З Ы В А Х Ъ  Е Г О  С О В Р Е М Е Н Н И К О В Ъ .

«Еще одинъ св4точъ погасъ 
Средь сумерекъ скорбнаго м1ра>...
«\Уег fiir die Besten Seiner Zeit gelebt-der 
liat -gelebt fiir alle Zeiten».

• рафъ Д. Л. Милютинъ... Какое славное, чистое имя! Какая 
^ к р а с и в а я  жизнь! Все въ М илютине отмечено печатью вы- 

' сокихъ дарован!й, сердечностью, благородствомъ, просто
той, скромностью и изумительнымъ трудолюб!емъ.

Съ первыхъ дней своей юности онъ всемъ существомъ своимъ 
отдался труду. Объясняется это просто. Его мать—сестра извест- 
наго графа И . Д. Киселева— пр!учила его смотреть на трудъ, какъ 
на благородное и пр1ятное дело. Небогатый дворянинъ, скромный 
артилерШсшй офицеръ, прекрасно окончивъ курсъ Военной акаде- 
м!п, сразу проявляетъ заметную, деятельность, участвуя между 
прочимъ въ разныхъ издан!яхъ.

Изъ мирнаго П етербурга жизненная волна переносить его 
(1 8 3 9  г.) на боевой Кавказъ, где все дышало тогда враждой и 
местью къ русскимъ. Въ схваткахъ съ горцами «на классической
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земл'Ь Кавказа», при укрощен!и ихъ первобытной дикости, онъ 
былъ раненъ. Какъ вся боевая семья русскихъ богатырей, проливав- 
шихъ свою кровь на К авказе, Милютинъ полюбилъ этотъ волшебный 
поэтическш край. И  какъ не восторгаться удалью его сыновъ, ла
зурью его небесъ, алмазами его сверкающихъ вершинъ! Полсто- 
лет!я Росс1я боролась тамъ, какъ говорилъ впоследств!и Милю
тинъ, не изъ эгоистическихъ и честолюбивыхъ стремлешй къ 
порабощешю независимыхъ народовъ, а руководимая христ!ан- 
скимъ человеколюб!емъ, обильно жертвуя людьми и золотомъ 
(И зъ речи Д. А. Милютина; соч. Д. П. Струкова— Вел. Кн. М и- 
хаилъ Николаевичъ, стр. 244).

Возвратясь на северъ, Милютинъ посвятилъ себя науке, занявъ 
каеедру (1845) въ Военной академш. По свидетельству его слуш а
теля, И. Г. Залесова «читалъ онъ чрезвычайно увлекательно» 
(«Рус. Стар.» 1903, йоиь, 531). Своими трудами Милютинъ зало- 
жилъ прочную основу науке— военной статистке.

Со времени академической деятельности Милютина, его обая
тельная личность стала вырисовываться все ярче и определеннее.

Известный^Грановскш писалъ Фролову: «Никитенко кланяется 
тебе, также и Дмитрш Алексеевичъ Милютинъ, пр!езжавш1й (на 
юбилей М осковскаго университета) депутатомъ отъ Военной ака- 
дем1и. чем ъ более знаю этого человека, темъ более питаю къ нему 
уваж еш я и любви. Б.1агороднейш!йтипъ воина-гражданина» (Барсу- 
ковъ. Погодинъ, т. 12, стр. 357). Въ запискахъ академика Н ики
тенко читаемъ: «Меня совсемъ пленилъ генералъ Д. А. Милютинъ. 
Это человекъ съ благороднымъ образомъ мыслей, светлымъ умомъ 
и широкимъ образовашемъ. Онъ отлично понимаетъ настоящее но- 
ложен1е вещей, скудость нашего образован!я и необходимость луч- 
шаго (Диевникъ А. В. Никитенко, 1855 г., т. I, стр. 587).

несколько позже (май 1859 г.) Вел. Кн. Константинъ Н ико
лаевичъ писалъ кн. А. И. Барятинскому: «Съ большимъ удоволь- 
ств1емъ читалъ... письмо къ Головину твоего почтеннаго помощ
ника Д. А. Милютина, котораго душевно уважаю» («Рус. Арх.» 
1889 г., т. I, 332).

Въ это время Милютинъ во всеоруж1и знан!я завоевываетъ 
себе почетное место среди изследователей родной старины. Онъ 
написалъ «И сторш  войны 1799 г. между Росс1ей и Франщей въ 
царствован1е Императора Павла I» . Это сочинен1е дало ему впо- 
следств1и почетное имя «отца суворовской литературы». Я пола
гаю, что онъ явился не только отцомъ суворовской литературы,.

ВОЕННЫЙ СВОРНИКЪ.
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ГРЛФЪ д. А. МПЛЮТПБЪ.

НО и въ значительной мФрФ способствовалъ нодняпю  суворовскаго 
культа. Значеш е описаннаго собы пя видно изъ первыхъ строкъ 
пpeдиcлoвiя. Воспроизведу ихъ;

«1799 годъ принадлежитъ къ числу тФхъ достопамятныхъ 
эпохъ отечественной истор1и, которыми Росс1я въ правф гор
диться. Этотъ годъ славный и для русскаго оруж1я, и для русской 
дипломатш. Императоръ П авелъ I  сталъ во главФ грознаго союза, 
ополчившагося противъ французской республики. Судьба цФлой 
Европы, можно сказать, реш алась въ кабинетФ Росс1йскаго Мо
нарха. Войска русск1я сражались на обширномъ театрф войны — 
отъ Итал1и до Голланд1и; впервые появились они такъ далеко отъ 
предФловъ отечества. Флагъ наш ъ развевался на всФхъ моряхъ 
Европейскихъ. Громк1я побФды въ Италш  и дивный переходъ че
резъ Альпы упрочили воинскую славу знаменитаго русскаго пол
ководца Суворова» (Д. А. Милютинъ, стр. 1).

Книга Милютина была принята общимъ хоромъ похвалъ. Госу
дарь пожаловалъ автору брилл1антовый перстень; Академ1я наукъ, 
по заключен1ю извФстнаго историка Н . Г. Устрялова, присудила 
ему полную Демидовскую прем1ю; знаменитый Грановскш при- 
вФтствовалъ полковника Милютина слФдующимъ отзывомъ:

«Его (Милютина) собственное изложен1е событ1й отличается 
необыкновенною ясноспю  и спокойств1емъ взгляда, неотуманен- 
наго никакими предубФжден1яии, и тою благородною простотою, 
которая, по нашему мнФн1ю, составляетъ необходимую принадлеж
ность всякаго значительнаго историческаго творен1я. Намъ рФдко 
случалось читать книгу, въ такой степени поучительную и увле
кательную (Грановскш , ч. II).

ГрановскШ не удержался п выписалъ нФсколько сценъ изъ 
гордой повФсти о богатырскомъ подвигФ перехода русскихъ войскъ 
черезъ Альпы. И я понимаю Грановскаго. Есть дивныя страницы 
нашей истор1и, которыя хочется читать и перечитывать, повторять, 
какъ молитву.

«Первый приступъ былъ отбить съ сильною потерею; но войска 
русскш ничего не считали невозможнымъ; одушевленный присут- 
ств1емъ Суворова и Великаго К нязя Константина Павловича, они 
снова взбираются на скалы, уже облитыя кровью. И  Снова отбиты. 
Потеря была еще сильнФе прежняго; уже до 1,200 человФкъ вы
было изъ строя. Однако-жъ упрямый Суворовъ оставался непре- 
клоннымъ и рФшился во что бы то ни стало выбить непр1ятеля изъ 
сильной позицш.
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«Солдаты наши, непривычные къ горамъ, съ неимоверными 
усил!ями карабкались со скалы на скалу, то подсаживая другъ 
друга, то упираясь штыками. Д аж е и привычные охотники швей- 
царск!е никогда не ступали на эти недосягаемый выси. Войска 
были утомлены до крайности, гора казалась имъ безконечною; 
вершина ея какъ будто безпрестанно все росла передъ ихъ гла
зами. По временамъ облака, обхвативъ всю колонну густымъ тума- 
номъ, совсемъ скрывали ее изъ виду. Было уже 4 часа пополудни 
(Грановскш , ч. I I ,  стр. 288).

«Бой окончился победой для русскихъ героевъ.С уворова встре- 
чаетъ монахъ-отшельникъ и предлагаетъ ему подкрепиться горо- 
хомъ и картофелемъ.— «Н етъ, святой отенъ», сказалъ ему Суво- 
ровъ; «какъ ни голодны мы, но прежде всего должны помолиться 
Богу; отслужите намъ молебенъ, а затемъ и за трапезу»...

Герои продолжаютъ свой ужасный путь, свои изумительные 
подвиги. «Сколько разъ дрожа отъ стужи, перебирались они въ 
бродъ, выше колена въ воде, черезъ быстрые горные потоки. П ро
моченные до костей страшнымъ ливнемъ, они вдругъ были засти
гаемы снегомъ, вьюгой, мятелью; мокрая одежда покрывалась ледя
ною корой. Съ трудомъ добравшись, наконецъ, до вершины горъ, 
солдаты ночевали на снегу или на голыхъ скалахъ и не имели ни 
одного прута, чтобы отогреть окоченелые члены. По нескольку 
дней оставаясь безъ пров1анта, братски делились они между собою 
ничтожными крохами. Офицеры и генералы сами были не въ луч- 
шемъ положенш: лишившись своихъ вьюковъ, они не имели ни 
нищи, ни обуви, ни теплой одежды; солдаты кое-какъ на ночлегахъ 
чинили своимъ офицерамъ остатки сапоговъ. При самомъ бед- 
ственномъ положенш русскихъ войскъ, никогда не слышалось ни 
ропота, ни жалобъ. Н евесело было на душе; подчасъ ворчали 
солдаты на непогоду, на горы, на голодъ, но унын!я не знали; не 
заботились вовсе о томъ, что окружены непр1ятелемъ, не боялись 
нисколько встречи съ французами». (Грановскш , ч. II , стр. 290).

Далее историкъ Милютинъ рисуетъ намъ обликъ безсмертнаго 
нашего полководца.

«То подъ дождемъ проливнымъ, то въ мятель и вьюгу, 70-лет- 
шй полководецъ ехалъ бодро на казачьей лошадке, въ обыкновен
ной своей легкой одежде. П о свидетельству некоторыхъ изъ при- 
ближенныхъ его, были минуты, когда онъ даже отчаявался спасти 
свое войско; однако-жъ и тутъ сохранилъ всю свою силу душевную 
и твердую решимость спасти по крайней м ере честь русскаго ору-
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жёя.— «Не дамъ костей своихъ врагамъ», говорилъ онъ, «умру 
зд’к ь  и пусть на могилк моей будетъ надпись: Суворовъ— жертва 
измкны, но не трусости»...

Насладившись выписками, московскёй профессоръ продолжаетъ: 
«Автору (Милютину) можно спокойно ждать ихъ (критиковъ) при
говора, ибо онъ является передъ ними съ трудомъ новымъ и ори- 
гинальнымъ, значительно раздвигаюш,имъ кругъ нашихъ знаш й о 
великихъ событёяхъ, происходившихъ въ Европк въ концк прош
лаго вкка».

«Книга его можетъ вызвать возражеш я, но никто не станетъ у 
ней оспаривать значенёя первокласснаго историческаго труда» 
(Грановскёй, ч. II , стр. 292).

Еще болке восторженный и красноркчивый отзывъ о книгк 
далъ другой профессоръ московскаго университета столь-же из
вкстный Погодинъ. Онъ посвятилъ этому сочинешю обширную 
рецензёю. «Сокровигце прёобркла въ этой книгк новая русская 
исторёя», писалъ онъ, <сокровиш,е прёобркла современная лите
ратура, которая состоитъ большею частью изъ мелочей, пошлостей 
и претензёй; сокровище прёобркла читающая публика, коей, послк 
грязныхъ явленёй ежедневной жизни, славно будетъ отдохнуть на 
подвигахъ чести, мужества, храбрости, силы, талантовъ, въ кругу 
обширныхъ соображенёй... и какая сцена?— Италёя, Альпы, А ппе- 
нины, классическёя воспоминанёя! Сокровище прёобркло наконецъ 
въ этой книгк военное учащ ееся юношество, которое найдетъ себк 
здксь цклый курсъ въ лицахъ и дкйствёяхъ— не тактики, не стра- 
тегёи, а науки побкждать, на русскомъ языкк, въ русскомъ духк, 
съ русскими прёемами... Кампанёя 1799 года— это первая встркча 
русской идеи съ западной, той идеи, которая уиравляла дкйствёями 
Александра и дкйствуетъ съ такою силою въ наше время... Г лав
ными действующими лицами являю тся здксь Императоръ Павелъ и 
фельдмаршалъ Суворовъ... Императора П авла мы видимъ здксь со 
стороны блистательной... Что за мелочь, что за скудость, что за 
жалость представляютъ, въ сравненёи съ его твердой ркчью, век 
козни австрёйскёя, век происки англёйскёе, век умыслы прусскёе! 
Это былъ Государь европейскёй, въ полномъ смыслк этого слова, 
а прочёе его современники— черёзполосные помкщики... Чувство 
какой то законной гордости, чувство сознанёя своего достоинства— 
объемлетъ невольно душу русскаго, когда онъ читаетъ простое, 
безъискусственное, подлинное описанёе событёй этого времени» 
(Барсуковъ. Погодинъ, т. 12, стр. 4 0 1 — 402).
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Реценз1я Погодина весьма понравилась Д. А. Милютину и 
онъ, 10-го марта 1853 г., писалъ ему: «Хотя не имФю чести быть 
лично вамъ знакомымъ, рФшаюсь однако же писать къ вамъ, чтобы 
выразить искреннФйшую признательность за помещенный въ «Мо- 
сквитянинФ» лестный отзывъ вашъ о моемъ трудф». (Барсуковъ. 
Погодинъ, т. 12, стр. 403).

Между ними завязывается знакомство и значительная пере
писка, иногда, видимо, волновавшая обФ стороны.

Милютинъ былъ уже министромъ, когда однажды Погодинъ 
пожелалъ пристроить свою статью въ «Инвалидф». Статья оказа
лась и длинной, и рФзкой. Е е пришлось вернуть. При этомъ Милю
тинъ писалъ; «Ещ е разъ прошу извинен1я, что долго задержалъ 
вашу статью. Ради Б ога не сердитесь. Впредь не буду». (Барсу
ковъ. Погодинъ, т. 20, стр. 7 7 — 78).

Въ другой разъ произошла маленькая непр1ятность съ гонора- 
ромъ, высланнымъ Погодину. Академикъ разсердился и рФзко 
отвФтилъ редактору. «Присланные 38 р. 50 к. я велФлъ раздать 
бФднымъ съ обязанностью помолиться о редакц1и «Русскаго И нва
лида», да ниспошлетъ ей Богъ духа премудрости при исполнен1и 
трудныхъ обязанностей, на нее возложенныхъ». (Барсуковъ, т. 20, 
стр. 205). Тоже, но въ болФе сдержанной формФ, Погодинъ сооб- 
щ илъ Милютину.

УспФхъ книги Милютина росъ и впослФдств1и онъ получилъ 
отъ нетербургскаго университета honoris causa зван1е доктора 
ncTopin и затФмъ сдФлался почетнымъ членомъ Академ1и наукъ. 
О бъ этомъ въ воспоминашяхъ Никитенки говорится такъ; «Провоз- 
fMamenie военнаго министра Д. А. М илютина докторомъ истор1и 
было принято съ живымъ учаспемъ и сопровождалось громкими 
рукоплескан1ями. И  ему самому, кажется, это было пр1ятно. Онъ 
два раза вставалъ, чтобы благодарить публику» (Никитенко, «Моя 
повФсть», стр. 127).

«Въ общемъ собранш  Академ1и наукъ», значится въ другомъ 
мФстФ записокъ Никитенки, «президентъ предложилъ выбрать въ 
почетные члены: министра народнаго просвФщен1я графа Д. А. Тол
стого, Дмитр1я АлексФевича Милютина, Валуева и министра Зеле- 
наго. Выбраны (только) два первые. У графа Толстого были три 
отрицательныхъ голоса, у Милютина два (Никитенко, «Моя по
вФсть», стр. 129).

Интересно отмФтить, что племянникъ генералиссимуса С уво
рова— Андрей Ивановичъ Горчаковъ написалъ Милютину: «Какъ
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очевидецъ вс^хъ событ!й 1799 г. и действующее лицо, я считаю 
не лишнимъ сказать, что все сочинен!е ваше преисполнено исти
ною и ясностью».

Когда появилось 2-е издан1е, его очень сочувственно привет
ствовалъ компетентный, даровитый и заслуживш1й себе впослед- 
CTBin громкую известность Н. Н . Обручевъ. Онъ отметилъ, что 
общество, раскупившее 1-е и зд а те , показало свою «любовь къ 
серьезнымъ сочинен!ямъ» и свое уменье «ценить добросовестный 
трудъ». Милютинъ съ своей стороны «употребилъ новыя уси- 
л1я для усовершенствовашя труда». «Только теперь», говорилъ 
Н. Обручевъ, «изъ подъ пера новаго историка личность фельдмар
шала выступила въ полномъ свете и убедила насъ, что до настоя- 
щаго времени мы еще не имели ни одного достойнаго ея портретам. 
Далее Н. Обручевъ отмечаетъ, что Милютинъ съ рЬдкимъ тактомъ 
поддерживаетъ (въ равновес!и) военный и политичесшй интересъ 
разсказа». Н . Обручевъ находить, что, высказывавш1еся до него 
критики скорее мало, чемъ много, сказали о достоинствахъ изсле- 
доваш я Милютина. Въ заключен!е, Н . Обручевъ, сравиивъ Милю
тина съ Тьеромъ, отдаетъ реш ительное преимущество первому и 
ставить Милютина не только выше «всехъ нашихъ военныхъ 
истор!ографовъ», но и выше Тьера («Отеч. Зап.» 1858, №№ 1 и 2).

Со дня выхода книги Милютина прошло полстолет1я. И  что же? 
Книга сохранила свою свеж есть, свое значен1е. Объ этомъ свиде- 
тельствуетъ последн1й по времени лучш ш бюграфъ С уворова— 
генералъ Петруш евскш . «Этотъ знаменитый военно-историческ!й 
трудъ», писалъ онъ въ 1900 г., «не утратилъ до сихъ поръ ни 
одного изъ своихъ многочисленныхъ достоинствъ, несмотря на то, 
что въ последнее время, особенно въ юбилейные годы, явилось не 
мало сочиненш о Суворове» (А. Петрушевскш. Крат. обозр.Сувор. 
литер., стр. 87).

Милютинъ извлекъ изъ архива все, что имело какую-либо цен 
ность для исторш войны 1799 г. (ПетрушевскШ . Суворовъ. I I I ,  
стр. 424). «Методъ его изследован!я отличается замечательною 
основательностью, добросовестностью и критическимъ талантомъ». 
Прибавьте къ этому «прекрасное изложен!е».

Есть въ ней и слабыя стороны; къ числу нихъ принадлежать 
отчасти; односторонняя, слишкомЬ снисходительная оценка рус
ской политики той эпохи; недостатокъ категоричности въ некото
рыхъ выводахъ о Суворове; неполнота его военной характеристики... 
Таковы единственные недостатки. Однако эти друпе частные

ГРАФЪ Д. А. МИЛЮТИНЪ. 7
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недостатки труда графа Милютина видны только вооруженному 
глазу и совершенно заслоняются большими его достоинствами. К ъ  
достоинствамъ же Петруш евсю й прюбщ аетъ и умФнье автора ск а
зать многое въ немногихъ словахъ.

«П рекрасное произведен1е гр. Милютина остается тФмъ ж е, 
чФмъ оно было, т. е. высшимъ по достоинству трудомъ во всей рус
ской военной ncTopin, доселФ появивш ейся въ печати, а самъ а в 
торъ— «отцомъ суворовской литературы» (А .П етруш евскш , с. 8 9 ).

Истор1я войны 1799 г. не единственный историческШ трудъ 
М илютина. Онъ издалъ «Onncanie военныхъ дФйствШ 1839 года 
въ СФверномъ ДагестанФ» (Спб., 1850 года). Онъ готовился, по 
Высочайшему повелФн1ю, писать <Истор1ю русскаго владычества 
на КавказФ (Барсуковъ. Погодинъ, т. 12, стр. 406). Отъ его 
дяди— гр. И . Д. Киселева, по завФщан1ю, къ Милютину переш елъ 
обширный архивъ, слФды пользован1я которымъ можно видФть, на
примФръ, въ «Рус. Стар.» (1 8 8 7 ,1юль, стр. 2 2 6 — 335; см. брошюру 
«Памяти А . Ив. Заблоцкаго-Десятовскаго». Спб., 1882 г .,стр . 3).

КромФ того, М илютинъ сотрудничалъ въ < Русск. ВФстн.» ,« ВФст- 
никФЕвропы» и другихъиздаш яхъ(Б арсуковъ,т. 1 4 ,стр. 278 — 2 7 9 ).

8  ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ.

Быстро мелькнули годы спокойныхъ академическихъ зан яи й  и 
горячаго увлечен1я историческимъ трудомъ.

Въ августФ 1856 г. Милютинъ нолучилъ отъ кн. А. И . Б ар я - 
тинскаго письмо, въ которомъ говорилось: «Вы знаете, Дмитр1й 
АлексФевичъ, сколь высоко я васъ цФню и сколь бы мнФ было 
пр1ятно сочетать мое военное поприще съваш имъ». Князь просилъ 
его принять должность начальника главнаго штаба. Милютинъ со
гласился. Государь сердечно поздравилъ князя съ прекраснымъ 
выборомъ («Рус. А рх.», 1 8 8 9 ,1 , стр. 126).

Поздравилъ князя также А. В. Головнинъ: «Я убФжденъ, что 
уже однимъ этимъ выборомъ вы оказали большую услугу Кавказу. 
Милютинъ имФетъ больш1я способности, по-истинФ большой умъ, 
разнообразныя и глубок1я познан1я, соединенныя съ благород- 
ствомъ характера и теплымъ сердцемъ («Рус. Арх.», 1 8 8 8 , 
X II, 555). И дФйствительно, въ МилютинФ князь пр1обрФлъ пре- 
даннаго и умнаго помощника. Милютинъ настолько увлекся К ав- 
казомъ, что сталъ даже просить у бФдной, больной и разоренной 
матери— центральной P occin— разныхъ пожертвованш въ пользу 
«этой прекрасной иностранки, которая его околдовала и навФр
ное не разъ ему измФнитъ», какъ игриво выразился и предрекалъ 
А. В. Головнинъ («Рус. Арх.», 1889, I, 138). Въ этомъ повинны
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ГРАФЪ Д. А. МИЛЮТИНЪ. 9

век наши энергичные дкятели на окраинахъ. Въ результатк окраины 
процвкли, центръ истош,енъ.

Князь А. И . Барятинскш  отличался умомъ и стойкимъ харак- 
теромъ. Въ исторёи покоренёя К авказа имя его неизгладимо. Но 
частью своихъ крупныхъ успкховъ и лавровъ онъ обязанъ подк- 
литься съ Милютинымъ и Евдокимовымъ. Кн. Барятинскому труднке 
было бы выполнить свой планъ, въ короткёй срокъ, съ такимъ пол- 
нымъ успкхомъ и малою потерею въ людяхъ, безъ Д. А. Милютина 
и Н . II. Евдокимова (Зиссерманъ). Энергичная помощь Милютина 
оказалась очень полезной князю также и при проведенёи его ре
формъ. Милютипъ и Евдокимовъ по казали что значить, когда на- 
стоящёй человккъ поставленъ на соотвктствующемъ мкстк.

Кн. А. И. Барятинсю й, видимо, искренно былъ расположенъ 
къ Д. А. Милютину. «Трудно выразить», писалъ князь въ декабрк 
1863 г. Милютину, по п олучети  его письма, «удовольствёе, до
ставленное мнк видомъ вашего почерка: сколько прекрасныхъ 
воспоминанШ возбудила во мнк эта знакомая рука!.. («Рус. 
Арх.», 1889, V I, стр. 290).

Съ 1860 г. Милютинъ выходить на болке широкую обществен
ную арену, будучи назначенъ товарищемъ военнаго министра, а 
на слкдующш годъ ставь во главк всего вкдомства. Съ этого вре
мени Росс1я имкла въ немъ одного изъ достойнкйшихъ дкятелей 
царствован1я Александра II , человкка, сдклавшагося душою вскхъ 
преобразовашй и сторонникомъ русскаго направленгя въ нолитикк. 
Несмотря на высок1й постъ, онъ неизмкнно сохраняетъ свои мно- 
гочисленныя привлекательпыя качества.

«Можно безъ преувеличен1я сказать», писалъ Василш  Анто- 
новичъ И нсарсш й въ своихъ запискахъ («Рус. Стар.», 1897, сент., 
стр. 586), «что изъ вскхъ страстей человкческихъ Д. А. М илютинъ 
имклъ одну страсть —трудиться. Н а Кавказк онъ вкчно былъ за 
нять дклами и велъ трудовую жизнь. Такую  же жизнь онъ велъ и 
въ должности военнаго министра, устраняя всяк1я наслажден1я 
тщеслав1я и честолюбёя».

Своего рода аскетъ. Рабочёй кабинетъ— его сфера. Вотъ черта 
Милютинскаго характера, которая лично меня особенно восхи- 
щаетъ. Милютинъ понялъ и̂  помнилъ, что ни одна слава, ни 
одно прочное счастье не куплены безъ труда; цивилпзацёя, куль
тура, всякое усовершенствованёе и изобрктен1е— колоссальный 
трудъ. Въ трудк, отрада, наслажден1е, поэз1я.

Нктъ стариковъ, говорилъ энергичный и подвижный графъ
0 .  Бергъ, есть только лкнивые. Подобно этому, графъ Милютинъ
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утверждалъ: «Вовсе не надо отдыхать, ничего не дйлая. Н ужно 
только менять работу, и этого довольно. Къ старому, прерванному 
труду вернеш ься съ свежими силами». Великая правда, проверен
ная многими на практике.

Одинъ изъ современниковъ (И . Бартеневъ) назвалъ Милютина 
«великимъ т рудолюбцвмъ». Другой (К. Скальковсшй)— челове- 
комъ, наиболее занятымъ во всемъ П етербурге. Этимъ хорошо и 
много сказано.

В ели и е трудолюбцы проникаются обыкновенно глубокими убеж - 
дешями и ихъ личности поэтому неизбежно вл!яютъ на окру- 
жающихъ. Силу обаян!я М илютина испытали на себе, между про
чимъ, студенты медицинской академ1и. Они какъ-то забурлили. 
Узнавъ объ этомъ, Дмитр!й Алексеевичъ сейчасъ-же, одинъ, даже 
безъ адъютанта, явился въ академ1ю. Студенты не встали. Онъ не 
спеш а вошелъ въ ихъ среду и указалъ, что не только дисциплина, 
но и вежливость требуетъ приветствовать старшаго. Студенты 
смутились и поднялись. Дальнейшей его беседой они были оконча
тельно побеждены и смута погаш ена въ самомъ ея начале i).

Судя по свидетельству современниковъ, Дмитрхй А лексеевичъ 
держалъ себя съ большимъ достоинствомъ и ни у кого не заиски- 
валъ. Вотъ маленыйй эпизодъ, проливающ!й достаточный светъ на 
эту особенность его характера. Въ Ливад1и (въ 1879 г.) ежедневно 
къ Ц арскому столу приглаш ались некоторыя лица. Гр. Д. А. Ми
лютинъ несколько дней кряду не являлся къ зквтраку и однажды 
Государь, смеясь, сказалъ: «графъ Дмитр1й А лексеевичъ либе- 
ральничаетъ; никогда не приходить къ завтраку». Министръ ино- 
странныхъ делъ, Н. К. Гирсъ, очень тяготился необходимостью 
ежедневно бывать на этихъ завтракахъ и обедахъ, ссылаясь на 
свое утомлен1е. «Последуйте примеру вашего коллеги гр. Милю
тина», сказалъ ему собеседникъ. Н . К. Гирсъ съ нескрываемымъ 
ужасомъ ответилъ: «Нетъ, это невозможно! Государь не высказы- 
ваетъ, но это ему непр!ятно. («Non, c’est impossible. L ’em pereur не 
d it rien, mais cela lui est йёзадгёаЫе» (II. П. Паренсовъ, IV , 157).

*) Доброта тонкая деликатность его граничили со слабостью. Современникъ 
графа (Ив. Ив. Венедиктовъ—„Рус. Стар.“ . 1905, ноябрь, 33.3) разсказываетъ, 
что однажды въ каицелярш военнаго министерства, въ числ!; просителей, явилась 
барышня, стриженая, въ очкахъ. Она не встала нрп его прнближен1и, протянула 
ему руку п подала бумагу. Прочтя iipomeuie, Милютинъ сказалъ, что ничего сде
лать не можетъ.—А мн* сказали, что вы министръ.—Да, вамъ сказали правду.— 
Я  думала, что разъ министръ. такъ онъ уже все можетъ.—Вы ошиблись.—Ну, не 
можете, такъ и не надо, ответила барышня, выхватила бумагу, и, размахивая ру
ками направились къ выходу... стуча каблучищами...

1 0  ВОЕННЫЙ СВОРНИКЪ.
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Государь, зная сколько Милютинъ работаетъ и цФня его трудъ, не 
безпокоилъ его представительствомъ.

Съ трудолюб1емъ и скромностью обычно связаны аккуратность 
и простота. Милютинъ отличался и тФмъ, и другимъ. П рося исто
рика Погодина довФрить ему документы, онъ писалъ: «передавъ ихъ 
мнФ— это все равно, что запрете ихъ въ собственномъ шкафу».

Зная цФну времени, Милютинъ безъ промедлен1я принималъ 
докладчиковъ.

Его милая простота была общеизвФстна. Е го пр1Фзды ни на 
кого не наводили страха, какъ это было въ николаевское время, 
при посФгцети высшаго начальства. «Не даромъ, пишетъ въ 
своихъ воспоминаш яхъ П. А. Крыжановскш, нашъ старый швей- 
царъ оставался совершенно недоволенъ Милютинымъ: «Что это за 
военный министръ, говорилъ онъ, влетитъ въ переднюю, какъ 
прапорщикъ, сброситъ шинель на руки кому нопало, и не успФешь 
оглянуться, какъ онъ очутится уж е наверху лФстницы. То ли дФло 
былъ князь Чернышевъ: прикатить съ адъютантами; въ передней 
его ждутъ офицеры, шинель прикажетъ взять непремФнно швей
цару и скажетъ громко: «проводи», и только тогда двинется далФе. 
ВсФ боялись, трепетали, а этотъ что? пр1Фзжаетъ, какъ простой 
офицеръ» (П . А . Крыжановскш . «Истор. ВФстн.», 1910, май, 
стр. 469J.

Да, какъ простой офицеръ!.. А какой получается изъ всФхъ 
этихъ отдФльныхъ чертъ привлекательный нравственный обликъ, 
когда знаешь, что этотъ человФкъ являлся ближайшимъ совФтни- 
комъ Повелителя великой Имперш , что въ немъ кр ы лся  р е д к т  
государственный умъ, и что онъ приложилъ свою вл1ятельную руку 
ко всФмъ великимъ реформамъ славной эпохи Poccin! Скромность 
свидФтельствуетъ о сильномъ умФ. Скромность придаетъ особый 
привлекательный блескъ всему облику Милютина.

Въ шестидесятыхъ годахъ правительство развернуло обширную 
программу преобразованш . Все въ Poccin  пришло въ движен1е. 
«Дрожь пpoбyждeнiя пробФжала по всему государству». «То было 
въ утро наш ихъ лФтъ». ОтмФна крФпостного права, новые судеб
ные уставы и всеобщ ая воинская повинность вели къ установле- 
н1ю paB H onpaB in. Земская реформа вызывала личную предпр1имчи- 
вость. Гласность явилась бичемъ для темныхъ инстинктовъ и т. д.

Военное вФдомство также охвачено было реформами, прони
кавшими всю его жизнь сверху до н изу— школу и казарму, строй 
и домашшй быть. Результаты дФятельности гр. Д. А. Милютина
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1 2  ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ.

«и громадны, и полезны» (Рескриптъ 22-го мая 1881 г.). Подъ 
все военное вкдомство было подведено новое основаш е и оно дви
нулось по новому пути.

Можно было радоваться за Росс1ю, что на важный постъ воен
наго министра попалъ достойный человккъ. Надлежало «возбла
годарить боговъ (какъ выразился древнш ораторъ), что онъ ро
дился не въ другой, а в ъ  нашей странк». Но самъ-то гр. Милютинъ 
былъ своего рода мученикомъ, страдальцемъ за своихъ современ- 
никовъ, недочеты которыхъ нужно было исправить. Честно неся 
бремя тяж елаго долга, онъ выдержалъ утомительную житейскую 
борьбу, много перестрадалъ и перечувствовалъ; не говорю уже о 
шипкнёи злобной интриги, ш и п к ти , сопровождающемъ каждаго 
выдаю щ агося дкятеля. Онъ достигъ великихъ почестей, внкшнихъ 
отлич1й, пользовался любовью Государя и, наконецъ, заслуженной 
славой... «Осыпанъ, дивно вознесенъ». «Но иглы тайныя сурово 
язвили славное чело». Слава неркдко своего рода бремя. «Вкнецъ 
пквца— вкнецъ терновый», сказалъ поэтъ. Слава реформатора—  
удручающая ноша, тяж елая слава...

Н а своемъ пути Милютинъ встрктился съ графомъ Д. А . Тол- 
стымъ— фанатикомъ классическаго образоваш я. Онъ кркпко схва
тывался съ нимъ въ Государственнолъ Совктк, разя  его «блиста
тельною ркчью», какъ отмктилъ современникъ Н икитенко(Ш , 271). 
Милютину пришлось, между прочимъ, доказывать, что «науки 
сами по себк не имкютъ способности дклать человкка нравствен- 
нымъ или матер1алистомъ, внушать ему скромность или самомнк- 
н1е; благодктельное или вредное вл1ян1е обучеш я зависитъ отъ 
пр1емовъ обученш, а не отъ сущности самой науки» (Д. А. М илю
тинъ). Въ противовксъ толстовскому классицизму, Милютинъ соз- 
давалъ скть реальнаго образованш.

«Въ газетахъ рассказываются странныя вещи о медицинской 
академ1и, читаемъ въ ткхъ же запискахъ Никитенки. Все это на
правлено противъ военнаго министра, съ которымъ министръ на- 
роднаго просвкщен1я пререкался жестоко по поводу военной п о
винности. Послкднёй былъ противъ льготъ по образованш ; Милю
тинъ ихъ отстаивалъ и успклъ отстоять. Заткмъ министръ народ- 
наго просвкщен1я употребляетъ щек свои усилёя, чтобы медицин
скую академёю взять въ свои руки; вотъ изъ-за чего возникла но
вая борьба». (А. В. Никитенко, стр. 355).

Молодой министръ убкдился заткмъ въ необходимости пере- 
создан1я кадетскихъ корпусовъ. Онъ видклъ, что лучш1е изъ из- 
вкстныхъ ему (по К авказу) офицеровъ вышли изъ другихъ учеб-
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ныхъ заведен1й. Онъ замктилъ, что почти всЬ корпуса «перебун
товали». Хроника бунтовъ начиналась забрасываш емъ экономовъ 
пирогами и кончалась изб1ен1емъ директоровъ, при кр^пкомь то- 
варищескомъ паролк кадетъ: «не выдавать другъ друга». Воспита
тели и воспитанники составляли два враждебныхъ лагеря (В. С. 
Кривенко). Наконецъ, въ целесообразности реформы его поддер- 
жалъ Александръ Васильевичъ Головнинъ, одинъ изъ замечатель- 
иейшихъ государственныхъ деятелей 1860-хъ  годовъ, занимавш1й 
тогда постъ министра народнаго п р о св ещ е тя . («Рус. Стар.» 1887, 
сент., стр. 663 и др.).

«Я кадетъ любилъ и люблю, какъ детей своихъ, сказалъ Госу
дарь; Я ихъ берегъ, но вижу, что теперь М не не удастся сберечь 
корпуса; чувствую, что придется склониться къ производству ко- 
ренныхъ переменъ; М не жаль кадетъ, но надо отнять у нихъ воз
можность такъ неосторожно и неблагоразумно-распущ енно вести 
себя», читаемъ въ восп ом и натяхъ  одного современника («Рус. 
Стар.» 1908, окт., стр. 43).

1Грежн1е корпуса давали хорошую для своего времени военную 
закваску: они сблилгали кадетъ, развивая духъ крепкаго товари
щества, они давали офицеровъ, преданныхъ Государю. Но, съ дру
гой стороны, они забыли слово «воспитать» и заменили его сло
вомъ «вышколить», они знали побои да розги. «Драть»— счита
лось универсальнымъ средствомъ. Среди кадетъ развился культъ 
молодечества,но молодечества грубаго, внеш няго. Наиболее распро- 
страненнымъ типомъ кадета являлся тотъ, кто смотрелъ изъ-под- 
лобья, говорилъ грубымъ голосомъ, ходилъ въ развалку, не мылся 
и не чесался. «Когда я, будучи кадетомъ», пишетъ ген. А. П. Ску- 
гаревсю й, «прочелъ «Зимнш вечерь въ бурсе», то мне показа
лось, что Помяловск1й списалъ свои сцены съ нашего быта; до 
того было велико сходство внутренняго строя тогдашнихъ кадет- 
скихъ корпуеовъ и семинарш».

Казалось, что при описанныхъ услов1яхъ реформа была неиз
б еж н а (См. «Очерки и Заметки» вып. 2, Скугаревскаго, Вильна, 
1901 г.).

Вместо корпуеовъ явились военныя гимназ1и и... начались на- 
рекан1я, не прекращающ1яся до.наш ихъ дней. Въ 1889, 1890 и 
1891 гг. противъ военныхъ гимназ1й гремелъ покоритель Таш 
кента М. Г. Ч ерняевъ («Гус. В естн.). Н а  защиту гимназШ подня
лись почтенные «милютинцы», не боявшхеся сарказма противни- 
ковъ и съ гордостью носивш1е назван1е «милютинцевъ».
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Переименоваше было встрФчено кадетами несочувственно. «Вы- 
ражен1е «военный гимназистъ» чрезвычайно шокировало кадет
ское ухо и большинство воспитанниковъ, по крайней мФрФ, въ мое 
время», пишетъ В. С. Кривенко, «всегдаименовали зав ед ет е  «кор
пусомъ, а себя— кадетами или воспитанниками. Враждебно встрФ- 
тила молодежь и не военныхъ воспитателей.

M n orie  изъ питомцевъ военныхъ гимназ1Й украсили свою грудь 
reopricBCKHMn крестами. Среди нихъ не забыты были предаш я Во- 
родина, Лейпцига, Кульма. Офицеры показали себя подъ Горнымъ 
Дубнякомъ, въ дни Забалканскаго зимняго перехода, на Кавказ- 
скомъ театрф военныхъ дФйствШ (В. С. Кривенко «Общ1я и военныя 
школы»). В о звр ащ ете  къ типу корпусовъ К. Д. Кавелипъ считалъ 
«искалФчешемъ военныхъ гимназ1Й». («ВФст. Е вр.» 1900,1 , стр. 17).

И наче взглянули на дФло друг1е современники.
«Этими учебными заведен1ями», продолжаетъ современникъ 

гр. М илютина, «Дмитр1й АлексФевичъ нанесъ большой ущербъ на
шей армш; учрежден1е ихъ много напортило дФлу формирован1я 
состава офицеровъ. И  что это въ самомъ дФлФ за заведен1е —воен
ная гимназ1я!!! что-то совершенно гермафродитское» («Рус. Стар.» 
1908, ноябрь, стр. 371).

Генералъ А. Пузыревсш й писалъ: «Военныя училищ а и гимна- 
з1и замФнили собою въ 1863 г. бывш1е кадетск1е корпуса. Такая 
реформа, основанная на слишкомъ общихъ теоретическихъ сообра- 
жен1яхъ, не была удачной. Кадеты, воспитанные въ школФ строгой 
военной дисциплины, товарищ ескаго единодуш1я и воинскихъ доб
лестей, организованные по военному съ малолФтства и съ дФт- 
ства же получивш1е военную подготовку, отвФчали болФе суро- 
вымъ требован1ямъ войны, нежели гимназисты, выпущенные въ 
офицеры послФ двухлФтняго пребыван1я въ спещ альныхъ воея- 
ныхъ училищ ахъ». (А. Пузыревсшй. Русская арм1я передъ вой
ной 1 8 7 7 — 1878 гг.).

М илютину пришлось также проводить большую военную ре
форму на Финляндской окраинФ и онъ очень сФтовалъ, что Госу
дарь не раздФлилъ вполнФ его мнФн1я и не слилъ тогда въ воен- 
номъ отношен1и эту окраину тФснФе съ Росс1ей (гр. Витте. «Рус. 
Слово», 1912 г., 26 января).

Нельзя не разсказать еще поучительной и грустной истор1и 
милютинскаго «Рус. Инвалида».

Въ 1863 г. «Руссш й Инвалидъ», находившш ся ранФе въ част
ной арендф, перешелъ въ завФдыван1е военнаго министерства и

1 4  ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ.
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ТОЛЬКО ВЪ своей офицгальной части сдклался его органомъ. Неофи- 
цёальный отдклъ былъ оставленъ самостоятельнымъ. Въ 1865 г. 
главное редакторство «Рус. Инвалида» принялъ полковникъ С. П. 
Зыковъ. Въ газетк сотрудничали так1я силы, какъ А. П. Векетовъ, 
А. В. Вушенъ, В. П . Вуренинъ, А. 0 .  Гильфердингъ, А. П. Забо- 
лоцкш, М. I. Кояловичъ, кн. В. М. Мещерск1й, В. И . Ламанскш,
Н. А. Милютинъ, А. С. Суворинъ, Е . М. беоктистовъ. Кромк того, 
газета имкла своихъ заграничныхъ корреспондентовъ.

, Статьи, касавщ1яся внкш ней политики, обязательно прочиты
вались министру Милютину и, такъ какъ онъ избкгалъ поводовъ 
къ претенз1ямъ со стороны кн. Горчакова, то онк были обыкно
венно «жиже воды». Въ обсужденш внутренней политики была 
предоставлена извкстная свобода ^).

«Русск1й Инвалидъ» изъ спец1ально-военнаго органа превра
тился въ серьезную  политическую газету. Его даровитые сотруд
ники заговорили смклымъ и неподкупнымъ языкомъ. Россёя, какъ 
всегда, нуждалась въ этомъ независимомъ голоск. Потаповъ вы- 
живалъ русскихъ людей изъ Скверо-Западнаго края. П оляки на- 
дкялись вновь устроить свое войско. Артилерёйское вкдомство 
отдало казенные ружейные заводы въ частныя руки, наживш1я 
огромные капиталы. Военныя реформы подвергались огульному 
осужденёю извкстной части печати. Прибалтёйскёе нкмцы указы
вали на свою тксную связь съ Германёей и не упускали случая по
рочить все русское. И хъ развязность простерлась такъ далеко, что 
какой-то остзейскёй герихтъ объявилъ генералъ-губернатору, гене- 
ралъ-адъютанту Альбединскому,выговоръ за то, что онъ осмклился 
написать герихту бумагу на русскомъ языкк. И  русскёй генералъ 
«безмолвно перенесъ оскорбленёе». И  т. д. При такихъ условёяхъ 
русской независимой газетк приходилось серьезно бороться на н к 
сколько фронтовъ. Дмитр1й А лекскевичъ, какъ истинно государ
ственный мужъ, строго оберегалъ pyccKie интересы и одобрительно 
относился къ статьямъ, разоблачавшимъ всякёя злоупотреблен1я; 
горячёй поклонникъ широкой гласности, онъ стремился искоре
нить зло вездк при посредствк свободной печати. Анонимы и 
доносы, бьтвшёе ранке въ большомъ ходу, болке не поощрялись.

2) Военный цен.чоръ Штюрмеръ одно время не обязанъ бы1ъ наблюдать за 
«Русскимъ Инвалидомъ», надъ которымъ единственнымъ цензоромъ былъ военный 
министръ. Т*мъ не мен*е Штюрмеръ, по старой привычк*, подавалъ Милютину за
писки со своими зам*чан1ям11 о отатьяхъ газеты. Милютинъ оъ добродушною улыб
кою вручалъ ихъ редактору С. II. Зыкову и иногда оказывалось, что статья, пред
ставленная Государю и разрешенная къ печати, признавалась Штюрмеромъ не
удобной для газеты. («Рус. Стар.» 1910, апр., 143—144).
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Когда дело о казенныхъ ружейныхъ заводахъ сделалось притчей 
во-языцехъ, Милютинъ сразу предложилъ генералу Баранцеву 
опровергнуть кривотолки опубликован1емъ фактовъ. «Да разве 
можно иметь дело съ нашими газетчиками, съ этимъ сбродомъ»? 
возразилъ Баранцевъ.

Польза гласности являлась для Милютина аксюмой. Во время 
войны 1877 — 1878 гг. онъ выразилъ Великому Князю Главно
командующему сожален1е, что читающей публике ничего не сооб
щ ается о пребываш и Государя при армш, будто его вовсе нетъ 
(М. Газенкампфъ, стр. 145). Сообщешя появились.

При «Гусскомъ И нвалиде» секретнымъ образомъ издавалась 
еще «Correspondance R usse», выходившая разъ въ неделю; она п о 
сылались въредакщ изаграничны хъ газетъ. Статьи «Correspondance» 
оказывали известное вл1яше на иностранную печать, что долженъ 
былъ признать и кн. Горчаковъ, сказавъ однажды редактору С. П . 
Зыкову: « Я н е  ожидалъ такого большого успеха».

Но, къ сож аленш , такъ дело продолжалось недолго (лишь до 
1868 г.). Известному тр1умвирату— графу Ш увалову. В алуеву и 
Тимашеву, не понравилась смелая защ ита «Инвалидомъ» русскихъ 
интересовъ. Они тонкой лестью, въ обил1и пущенной въ ходъ въ 
высшихъ сферахъ, оклеветали издан1е, говоря, что его тонъ и 
статьи резки  и неудобны для офищальнаго органа военнаго мини
стерства, что она возбуждаетънеосущ ествимыя надежды крестьянъ 
и т. п.

ц е л ь  была достигнута. Довер1е къ «Гусскому Инвалиду» 
было подорвано и Госс1я, взаменъ его, получила «Правитель
ственный В естникъ». Печать оказалась «подъ тяжелымъ прессомъ» 
элегантныхъ по внешности Ш увалова и Валуева. Полезный и н е 
зависимый милютинск1й «Гусскш Инвалидъ» смолкъ и никто более 
не раздражалъ нервовъ этихъ сановниковъ (Зыковъ. «Гус. Стар.», 
1910, ш ль)- Труды Милютина по создашю независимой печати 
пошли прахомъ.

Н о все это мелочи въ сравнен1и съ темъ, что пришлось М илю
тину пережить и перечувствовать при осуществлен1и главной его 
реформы.

(Ш . SSopoBKUHb.

(Окончанге елюдуетъ).
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