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С началом XIX века остро перед императором Александром I встал вопрос 

о необходимости проведения реформ российского права. Для решения данного 

вопроса император привлёк Михаила Михайловича Сперанского, уже к тому мо-

менту он являлся одним из самых знаменитых людей в России. Ко времени 

вступления на престол императора Александра I М.М. Сперанский уже нахо-

дился на сравнительно невысокой должности начальника канцелярии генерал-

прокурора. Во многом как реформатор, М.М Сперанский смог раскрыться бла-

годаря началу либеральной политики, проводимой Александром I. 

Свою реформаторскую деятельность в области права Сперанский начал в 

1803 году, когда Александр I поручил заняться решением проблем в области су-

допроизводства. М.М. Сперанским был составлен «План общего образования су-

дебных и правительственных мест в империи», а также написана записка «Об 

устройстве судебных и правительственных учреждений в Российской империи». 

В них затрагивались вопросы  устройства и распределения ветвей власти, а также 

равномерное разделение обязанностей между ними. 

В период с 1802-1804 гг. М.М. Сперанским были написаны небольшие за-

писки и трактаты, а именно «О коренных законах государства», «Отрывок о Ко-

миссии Уложения», «Еще нечто о свободе и рабстве», «О постепенности усовер-

шения общественного». Однако эти работы так и остались только на бумаге и, 

по сути, являлись черновиками и основой для последующих реформ Сперан-

ского. Пик карьеры М.М. Сперанского пришёлся на 1808–1811-е годы. Практи-

чески все реформы Александра I так или иначе были разработаны с участием 

М.М. Сперанского. 

М.М. Сперанскому в 1808 году, принадлежит разработка положения «Об 

учреждении главного управления в новой Финляндии». Согласно этому положе-

нию, император России также стал именоваться Великим князем финляндским, 

а сама же Финляндия приобрела для себя очень большую автономию [3, c. 10]. 

Небольшие перемены произошли в 1810 году, когда комиссия, в которой 

велась разработка законов, и где работал М.М. Сперанский, была преобразована 

в комиссию при Государственном совете, а он сам был назначен на пост дирек-

тора. В том же году М.М. Сперанский принимается за разработку Гражданского 

уложения. В ходе разработки уложения реформатор столкнулся с рядом про-

блем. В комиссии имелась нехватка юристов и специалистов, знающих все, ко-

гда-либо изданные законы в России. Несмотря на все эти трудности, в 1811 году 

работа над уложением была окончена. Однако дальнейшая работа в этом направ-

лении была затруднена и в целом работа комиссии становилась всё менее значи-

мой, а то и вообще не приносила никаких результатов.  
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Исправить это не могло ни рвение, ни желание самого М.М. Сперанского. 

Поддержки со стороны императора ждать не приходилось, на тот момент всё 

внимание Александра I было приковано к политической ситуации в России, а на 

правовую император не обращал внимания [1, c. 13]. 

В ходе своей работы реформатор пришёл к выводу о необходимости раз-

работки конституции. По его мнению, только конституция может выступить га-

рантом гражданских прав и законов. Благодаря конституции, возможно ограни-

чить наиболее негативные проявления авторитаризма, характерные для России 

того времени, повлиять на формирование элементов правового государства, а 

также установление правовых границ. Однако, для того чтобы всё прошло без 

потрясений, принять конституцию должен сам император. 

М.М. Сперанский в ходе своей реформаторской деятельности выступал 

также и за разделение властей. Он считал, что мало просто разделить власть на 

несколько ветвей, но ещё и необходимо наделить каждую самостоятельностью, 

чтобы ни одна ветвь не была зависима от другой. Император же, в свою очередь, 

должен бы иметь верховенство над всеми ветвями власти [6, c. 216]. 

Далеко не все представители верховной власти были согласны с предлага-

емыми реформами М.М. Сперанского. Предлагаемые реформы были близки к 

императору, так как они никак не ограничивали, или ликвидировали самодер-

жавный строй, а лишь предлагал, подкрепляли его при помощи закона. Алек-

сандр I хотел бы дать реформам добро, но не мог, так как постоянно испытывал 

на себе сильнейшее давление со стороны своих приближенных, которые не хо-

тели таких резких перемен для России. В конечном счете реформы не удалось 

реализовать. 

Реализовать удалось лишь те реформы, которые предполагали лишь мо-

дернизацию бюрократического аппарата самодержавия. В результате проведен-

ных реформ в этой области, бюрократический аппарат улучшил свою организа-

цию и ускорил работу. Теперь новые законодательные акты стали издаваться бо-

лее понятными и чёткими. Стали регламентироваться компетенции и план ра-

боты всех государственных учреждений [2, c. 9].  

С началом Отечественной войны 1812 года реформаторская деятельность 

практически прекратилась. Кроме того, вокруг самого Сперанского его против-

ники стали плести интриги и заговоры. Видя это, Александр I в том же году от-

правляет Сперанского в ссылку. Только лишь в 1816 году ему будет разрешено 

вернуться обратно, но уже на должность губернатора Пензенской губернии. В 

ходе своей работы он очищает аппарат губернского правления от взяточников и 

неэффективных чиновников. Принимает к себе на службу молодых и образован-

ных выходцев из пензенской духовной семинарии. Оживляет работу уездной ад-

министрации, благодаря чему рассмотрение дел в суде, жалоб и заявлений посе-

тителей стало проводиться быстрее.  

В 1819 году император переводит Сперанского уже на должность губерна-

тора Сибири, где он проводит всё те же преобразования, что были осуществлены 

в Пензе. Наконец, после успешной работы в Сибирской губернии в 1821 году ему 
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было разрешено вновь вернуться в Петербург, где он отчитывался императору о 

своей проделанной работе в Пензе и в Сибири. 

По окончанию отчётов М.М. Сперанский был назначен главой Второго от-

деления Собственной Его Императорского Величества канцелярии, после чего 

сразу же приступил к работе по кодификации права. Он разработал целый ряд 

нормативных актов, которые касались непосредственно правового положения 

населения России. В 1822 г. Сперанский подготавливает и издаёт специальный 

устав для народов Сибири.  

Этот устав делил все нерусские народы Сибири на оседлых, кочевых и так 

называемых бродячих. Оседлые имели равные права и обязанности с русскими, 

которые даровались в зависимости от сословия. Кочевые и бродячие народы Си-

бири подчинялись системе родового управления (стойбище или улус не менее 

чем в 15 семьях, возглавляемых старостами). Для некоторых народностей созда-

вались степные думы, которые возглавлялись представителями из родовой знати 

[4, c. 142]. 

Очередная угроза деятельности Сперанского возникла в 1825 года. Тогда 

19 ноября скончался император Александр I, после того, как власти пришёл Ни-

колай I, практически сразу разгорелось восстание Декабристов. После его подав-

ления Сперанского назначили одним из тех, кто принимал участие в судебном 

деле над декабристами. Николай I знал о связях Сперанского с революционе-

рами, всё же решил назначить его на эту должность, так как за годы ссылки Спе-

ранский изменил свои взгляды и больше сосредоточился на проведении неболь-

ших реформ. От глобальных реформ, которые носили в себе резкие для России 

перемены, М.М. Сперанский отказался. 

В 1826 году М.М. Сперанский выдвинул предложение создать «Полное со-

брание законов Российской империи», в котором все законодательные акты 

должны были располагаться в хронологическом порядке. Предстояло выявить и 

собрать большое количество нормативных документов и актов. Так как ещё с 

1649 года в России не была поведена ни официальная, ни частная публикация 

собраний законов. Мало того, некоторые законы вообще не публиковали, а раз-

множали путем переписывания. Так М.М. Сперанскому удалось обнаружить 

около 2 тысяч законодательных актов такого рода. 

Составители проделали колоссальную работу по выявлению нормативных 

актов, их сличению и отбору. В составленное собрание отобранных актов вошло 

свыше 53 239 наименований, изданных до начала царствования Николая I. К 

1830 году работа над собранием подходила к концу, а уже в  апреле 1830 года 

оно было напечатано. Само собрание включало в себя 40 толстых томов законов, 

а также дополнительно ещё 6 томов с приложениями к основным томам [5, c. 26].  

Сразу после этого М.М. Сперанский принялся составлять собрание дей-

ствующих законов. Новый свод законов  в 1832 году был готов и состоял из 15 

томов, в него вошли все законы, которые действовали в России на период 1833 

года. Тома Свода законов имели сложную структуру: они делились на части, 

книги, разделы, главы, отделения и статьи. Каждая статья свода имела ссылку к 
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номеру акта Полного собрания законов, который определял ее содержание с ука-

занием времени его принятия. Сам М.М. Сперанский считал, что это не только 

делало статьи свода более значимыми и достоверными, а также позволяло более 

точно трактовать смысл каждого закона.  

В 1835 году по предложению М.М. Сперанского было основано Импера-

торское училище правоведения. Им же был разработан и устав этого училища. В 

нем должны были продолжить образование учащиеся Царскосельского лицея, 

чтобы стать государственными служащими. 

Ещё при жизни Сперанского в области права и законодательства были за-

мечены и увековечены в учреждении Министерством народного просвещения 

премии графа Сперанского. Эту премию вручали только самым выдающимся 

учёным, которые внесли достойный вклад в законотворческое дело и создание  

русского права. Ключевым проектом М.М. Сперанского было построение кон-

ституционной монархии, которая была бы ограничена народом, это проект был 

крайне прогрессивен и опережал своё время. 

Далеко не все проекты при жизни М.М. Сперанского были реализованы, 

его идеи оказали в будущем весомое влияние на развитие России, заложив в об-

ществе основы понимания конституционного строя и управления. Однозначно, 

что вклад в развитие и модернизацию Российского права кардинально преобра-

зил страну, и его проекты на момент XIX века были грандиозны и передовые, он 

был и талантливейшим политиком, и мыслителем, выступал в роли составителя 

законов и после себя оставил большой багаж знаний и идей для будущих поко-

лений реформаторов. 
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