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Как мыслитель Сперанский сформиро-

вался в начале XIX в. Широкая образован-
ность позволила ему познакомиться с основ-
ными направлениями политической мысли в 
западноевропейских странах. Он, безусловно, 
испытал влияние французских просветителей, 
немецкой политической школы. Довольно зна-
чительным оказалось и влияние английских 
политических писателей - А. Смита, Дж. Стю-
арта, Д. Юма и др. У них Сперанский нашел и 
критику «естественного состояния», и развер-
нутую этическую теорию. 

Однако его собственная политическая 
теория была оригинальной. Глубокая религиоз-
ность мыслителя обусловила его философские 
позиции. Бог выступал у него как верховный 
создатель и законодатель природы и общества. 
«Право верховное, - писал Сперанский, - не 
есть право в обыкновенном смысле: оно есть 
право божьей милостью, право священное, 
свыше устроенное и одно, которое можно на-
звать правом естественным. Оно состоит в том 
единственно, чтобы давать законы, основанные 
на правде, и управлять по оным без всякого 
своего корыстия»1. 

Для Сперанского человек есть инстру-
мент, с помощью которого происходит одухо-
творение мира природы. Вместе с тем человек 

                                           
1 Довнар-Запольский М.В. Политические идеалы М.М. Сперан-
ского. М., 1905. С. 10. 

является существом социальным. А общество 
есть арена, на которой люди сообща идут к 
высшей цели - единению с Богом и личному 
спасению. Законы, данные Богом, Сперанский 
разделил на три категории: законы природы, 
разума и нравственные законы. 

Мыслитель отрицал атомистические и 
механистические концепции возникновения об-
щества. Для него общество несет в себе высо-
кие моральные и объединяющие функции, про-
тивостоящие жестокости и эгоизму индивидуу-
мов, предоставленных самим себе. В одной из 
первых своих работ «О коренных законах госу-
дарства» Сперанский писал: «Если бы государ-
ство могло быть одно на свете и составлено из 
людей равно мощных или равно справедливых, 
тогда не было бы никакой нужды в правитель-
стве, тогда каждый наслаждался бы в совер-
шенной независимости личными своими сила-
ми»2. Указанное неравенство он обосновывает 
«божественной правдой». Итак, наука о праве 
стремится к постижению государства как некой 
разумной субстанции: она не ставит своей це-
лью указать, каким должно быть государство, ее 
задача - исследовать, каким образом государ-
ство, этот нравственный универсум, должно и 
может быть познано. 

Философия права у Сперанского распа- 

                                           
2 Калягин В.А. Политические взгляды М.М. Сперанского. Саратов, 
1973. С. 15. 
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дается на три части: абстрактное право, мо-
раль, нравственность. Исходным пунктом права 
выступает свободная воля. Воплощение воли в 
вещах - сфера формального и абстрактного 
права, отношений собственности. По существу, 
речь идет об экономических общественных от-
ношениях, зафиксированных в социальных ин-
ститутах и юридических нормах. Первая запо-
ведь права по Сперанскому - будь юридиче-
ским лицом и уважай других в качестве тако-
вых. Его формула такова: «Не делай другому 
того, чего не хотел бы себе». Вкладывая свою 
волю во внешний предмет, любой человек тем 
самым приобретает право на присвоение ве-
щей. Исходным импульсом присвоения являет-
ся потребность, именно она и побуждает к об-
ладанию вещами. А так как воля индивидуума 
реализует свои потребности в собственности, 
то последняя получает характер частной соб-
ственности. 

Воля личности должна проявляться не 
только в чем-то внешнем, но и во внутреннем 
мире. Внутренний мир личности есть мораль. 
Воля человека проявляется не в мыслях, а в 
делах и намерениях. 

Сперанский подчеркивал деятельный 
характер намерения: оно приобретает значе-
ние, лишь воплотившись в поступок. Мы долж-
ны не просто хотеть чего-то великого, но и 
уметь добиться его, в противном случае наше 
желание ничтожно. Известно, что великие по-
ступки в качестве одного из результатов дают 
деятельному человеку власть, честь или сла-
ву, и часто возникает мнение, что лишь внеш-
ний результат деятельности и является един-
ственной целью. Но таково воззрение лакеев в 
силу своей психологии, для которых вообще 
не существует героев, и не потому, что по-
следние не герои, а потому, что первые лакеи. 
Человек имеет право свои потребности делать 
своими целями. 

Никакое доброе намерение не может 
служить оправданием дурного поступка, тем 
более правонарушения. Основное понятие мо-
рального сознания - добро, абсолютная конеч-
ная цель народа. Творить добро, заботясь не 
только о своем благе, но и о благе других, ве-
лит нам долг. 

Выше всего Сперанский ставит нравст- 
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венность. В ней проявляются органические 
формы общности людей - семья, гражданское 
общество, государство. «Силы нравственных 
существ, - писал он, - распределены им от Бога 
по его правде. Тщетно было бы испытывать сие 
распределение в недре премудрости сокровен-
ной; утверждать, что оно произведено сообраз-
но природе каждого существа или тем вечным 
понятием, как творец имел о сущности каждого 
творения, утверждать, что природа существ оп-
ределяется их природою: ибо силы их суть их 
природа». Итак, Сперанский категорически от-
рицает естественно-правовую теорию. Для него 
«нет права естественного, но есть положение 
естественное». 

Политические идеалы Сперанского не 
явились плодом случайного изучения наследия 
отечественных и зарубежных мыслителей. Он 
еще в юные годы размышлял о государствен-
ном устройстве, что доказывает проповедь, 
произнесенная им 8 октября 1791 г. в возрасте 
девятнадцати лет. Уже тогда он интересовался 
основными вопросами государственной жизни, 
социально-политическими проблемами общест-
ва. «Премудрый государь» может высоко под-
нять в глазах света свое правление, «ему может 
удивляться свет», - провозглашал он в пропо-
веди в Александро-Невской лавре. - Но если ты 
не будешь на троне человек... не низойдешь с 
престола для отрения слез последнего из твоих 
подданных; если твои знания будут только про-
лагать пути твоему властолюбию, если ты упот-
ребишь их только к тому, чтобы искуснее позла-
тить цепи рабства, чтобы неприметнее нало-
жить их на человеков и чтобы уметь казать лю-
бовь к народу и из-под занавеси великодушия, 
искуснее похищать его стяжания на прихоти 
твоего сластолюбия и твоих любимцев, чтобы 
поддержать всеобщее заблуждение, чтоб из-
гладить совершенно понятие свободы, чтоб со-
кровеннейшими путями провести к себе все 
собственности твоих подданных, дать чувство-
вать им тяжесть твоей десницы и страхом уве-
рить их, что ты более, нежели человек: тогда, со 
всеми твоими дарованиями, со всем сим бле-
ском, ты будешь только счастливый злодей; 
твои ласкатели внесут имя твое золотыми бук-
вами в список умов величайших, но поздняя ис-
тория черною кистью прибавит, что ты был ти- 
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ран твоего отечества»1. Это был первый про-
блеск политической мысли Сперанского. 

Проповедь эта значительна и интерес-
на, так как характеризует мировоззрение буду-
щего выдающегося юриста России. Молодой 
проповедник касается жизни целых человече-
ских обществ. Действительно, в проповедях 
Сперанского, в его записках сказывается не 
только понимание настоящего положения ве-
щей, но и глубокое знание исторического про-
шлого, свое весьма оригинальное понимание 
его. Основная идея проповеди: «Разум даст 
наилучший чертеж для образования общества, 
напишет наилучшие законы, предусмотрит не-
удобства, ограничит силу властей, но при раз-
вращенном сердце он сам же поведет к безна-
чалию и замешательству». И здесь, кажется, 
мы видим прозрачную характеристику послед-
них лет правления Екатерины II. 

В своих проповедях юный семинарист 
столь же резко говорит о судье, знающем за-
кон, но не имеющем доброго чувства и сердеч-
ности. Достижение общих целей справедливо-
сти, по Сперанскому, возможно только сообща, 
всем миром, а отдельный человек не может 
быть носителем таковой. 

Сперанский считал, что социальный по-
рядок возникает лишь тогда, когда индивиды 
добровольно признают свою свободу и мо-
ральные права. Отсюда следует, что права и 
свободы являются важнейшим условием суще-
ствования любого общества. 

В трактате «О силе общего мнения» 
(1802) он писал: «Давно уже примечено, что за-
коны без нравов не могут иметь полного дейст-
вия, в самом деле, законы не могут подчинить 
себе как только действия явные и, так сказать, 
публичные. Законы, коих сила простиралась бы 
на внутренние движения людей, были бы зако-
ны жестокие и собственному своему установ-
лению противоречащие, ибо законы должны 
покровительствовать свободу, а не уловлять ее 
подозрениями... В самом деле, отчего наилуч-
шие законы часто не производят своего дейст-
вия или исполняются медленно? Оттого, что не  
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находят они в сердцах соответствующего им 
расположения, оттого, что сие внутреннее и 
сильное начало убеждения и доверия, оживо-
творяющее все движения людей, им не содейст-
вует... Они идут, так сказать, без силы, без вни-
мания, едва приметны для самих тех, коим ис-
полнение их поручено. Подобно мертвым силам 
физическим они нудятся, но не действуют»2. 

Весьма характерно замечание Сперан-
ского относительно духа народного: «Дух на-
родный, если не рождается, по крайней мере, 
сильно ускоряется действиями и податливыми 
началами правительства... Нужно изъяснить 
пользу общего мнения и необходимости 
управлять им. Легко приметить можно, что чем 
народ и правительство просвещеннее, тем ме-
нее таинств политических. В деспотических го-
сударствах все таинственно. Чем больше госу-
дарства приближаются к началам свободы, 
тем число тайн уменьшается... В государствах, 
где существует общее мнение о предметах 
управления, суждения могут быть в видах сво-
их весьма различны, но все они идут к одной 
цели, к общему добру. Там добрый закон не 
скользит по поверхности, но укореняется в 
сердцах, и исполнение его делается общест-
венною потребностью»3. 

Мы видим, как автор этих строк заботит-
ся о том, чтобы привлечь к участию в делах го-
сударственных «народное мнение». Отсюда по-
нятно, почему общество в проектах Сперанского 
играет столь важную роль. По его проектам дея-
тельность всех государственных органов, долж-
на совершаться публично: заседания Государст-
венной думы, Исполнительного сената, судов. 

О социальных взглядах мыслителя наи-
более полное представление дает работа «Еще 
нечто о свободе и рабстве» (1802). В ней Спе-
ранский рассмотрел вопрос о необходимой сте-
пени свободы индивида в государстве. 

Сперанский еще ранее в своих религи-
озных трактатах выступал против каких-либо 
стеснений человеческой свободы и за предос-
тавление самому человеку права свободного 
выбора между добрым и худым действием, по-
ступком или решением. В сфере частной или  

                                           
2 Сперанский М.М. Проекты и записки. М.-Л., 1961. С. 81. 
3 Там же. С. 82. 
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общественной жизни и даже обычных житей-
ских интересов свобода человеческая также не 
терпит стеснений: «Человек поступает всегда 
так, как он хочет, и поэтому не имеет никакого 
права винить кого-либо в тех или других по-
следствиях своих поступков». Однако Сперан-
ский допускал и определенные ограничения 
свободы индивидуума. Он писал, что «господ-
ствующие во всяком обществе понятия, огра-
ничивающие свободу его отдельных членов и 
известные под именем законов, преданий, обы-
чаев, представляют собой продукт той же че-
ловеческой свободы, путем опыта, доведенного 
до сознания, что так лучше». 

В том случае, замечает Сперанский, ко-
гда человеческие понятия сходятся с требова-
ниями закона, получается действие нравственно 
доброе. Ответственность человека за свои по-
ступки является, таким образом, прямым след-
ствием предоставленной ему свободы выбора и 
была бы совершенно незаконна при других ус-
ловиях. В те далекие годы Сперанский писал, 
что свобода «есть признание моральной необ-
ходимости, ее торжество над потребностями 
физическими». А человеку дана не просто сво-
бода, но свобода признания и выбора обяза-
тельств, ограничений, долга1. Он отвергал либе-
ральное толкование прав и гарантий человека. 
Они явно недостаточны, чтобы стать основой 
социальной жизни и политических действий. 

Такой философский подход к обществу 
и лег в основу плана преобразования государ-
ственной и социальной структуры, политико-
правовой доктрины Сперанского. Политические 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
1 Современные зарубежные исследования русской правовой 
мысли XIX в. М., 1982. Вып. 1. С. 134-135. 
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и философские размышления юного Сперанско-
го важны для историка-юриста, потому как от-
четливо говорят, что его серьезно волновали 
многие вопросы значительно раньше того, как 
судьба уготовила ему быть государственным 
секретарем Российской империи, человеком, 
призванным составить план преобразований. И 
мысли его не были почерпнуты из книжек ино-
странных философов и юристов (хотя его про-
тивники старались представить дело именно 
таким образом), а были плодом собственных 
размышлений, наблюдений и глубокого осмыс-
ления всего научного наследия мыслителей 
прошлого и идей своих современников. 

От современников молодой Сперанский 
отличался четкостью, стройностью и исключи-
тельной ясностью государственно-правовых 
идеалов. Все его идеи с первых шагов имели 
выход в жизнь, его проекты и теоретическое их 
развитие носят на себе печать разностороннего 
изучения русской действительности. 

Формирование политических взглядов 
Сперанского проходило в условиях напряженной 
политической борьбы. Позднее менялся лишь 
способ выражения взглядов. В связи с этим 
большой интерес представляют его политиче-
ские устремления, послужившие теоретическим 
фундаментом всех его реформ. Изучение поли-
тической теории Сперанского дает возможность 
не только понять направление развития полити-
ко-правовой мысли в первой половине XIX в., но 
и получить представление об общем состоянии 
общественной жизни со всей сложностью ее со-
циальных и политических проблем. 

 


