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Понятие «либерализм» происходит от латинского слова 

liberalis, что в переводе означает «свободный». Следовательно, 

либерал – это человек, который выступает за свободу личности – 

политическую, экономическую, духовную. Известно, что 

либерализм как идейное течение пришѐл к нам с Запада, но, тем 

не менее, необходимо сказать несколько слов о некоторых 

семенах либерализма, лежавших в русской почве и в силу 

исторических причин не развившихся. 

Доминирует представление, что история либерализма в 

России берет свое начало 18 февраля 1762 г., когда император 

Петр III издал манифест «О даровании вольности и свободы 

всему российскому дворянству». Произвол императорской власти 

по отношению к личности, обладавшей дворянским 

достоинством, ограничивался, а сам дворянин мог выбирать: 

служить ли монарху по военной или гражданской части или 

заниматься хозяйством в своем поместье. Так впервые в России 

появилось сословие, обладавшее гражданскими свободами и 

частной собственностью, признанное государством и 

защищенное законом.  

Царствование Александра I по праву может считаться 

эпохой наибольшего расцвета идей либерализма в дворянской 

среде. Воспитатель Александра гражданин республиканской 

Швейцарии Лагарп сумел убедить своего ученика в том, что эра 

абсолютных монархов миновала. Лагарп утверждал, что если 

Россия хочет избежать кровавого хаоса, то трону необходимо 

принять на себя инициативу в проведении двух главных реформ - 

отменить крепостное право и ввести конституцию.  



Во многом, атмосфера свободомыслия первых лет 

правления Александра I-го стала благодатной средой для 

появления целой плеяды либерально мыслящих политических 

деятелей, среди которых  в первую очередь выделялся М.М. 

Сперанский. 

Сперанский родился в 1772 г. в семье дьячка. Родиной его 

было небольшое село Черкутино Владимирской губернии. 

Родители его были неграмотны. В 1789 г. в Петербурге была 

открыта семинария при Александро-Невском монастыре. Как 

лучший ученик Владимирской семинарии Сперанский был 

принят в новое учебное заведение на казенное содержание. 

Способному юноше прочили большое будущее, блестящую 

церковную карьеру. Однако неожиданно для окружающих он 

отказался принять духовный сан. 

С 1792 г. начинается период преподавательской 

деятельности Сперанского. Сначала ему было поручено 

преподавание математики, а спустя несколько месяцев добавили 

еще два курса - физику и красноречие. Годы, проведенные в 

семинарии, имели очень большое значение для формирования 

взглядов Сперанского. Весной 1795 г. Сперанский был назначен 

префектом Александро-Невской семинарии. Однако положение 

его в семинарии было непрочным. Отсутствие духовного звания 

закрывало для него карьеру церковнослужителя, далее должности 

префекта он продвинуться не мог и, по всей вероятности, не 

испытывал особого желания. В конце 1796 г. Сперанский 

окончательно порывает с Александро-Невской семинарией, 

указывая в своем ходатайстве, что намерен и даже находит 

«счастием вступить в статскую службу». 

К моменту поступления на государственную службу у 

Сперанского уже были определенные взгляды по многим 

вопросам общественной жизни и государственного устройства. 

Они сложились под влиянием социально-психологических 

условий той среды, из которой вышел Сперанский, и поставили 

его ближе всех из представителей дворянской интеллигенции к 

народу, позволили ему лучше других знать настроения «низов» 

общества. Происхождение, воспитание и образование сближали 

его с так называемым третьим сословием. Большое влияние на 



развитие взглядов Сперанского оказали французская буржуазная 

революция конца XVIII в. и русская революционная мысль. 

Находясь на службе в канцелярии генерал-прокурора, 

Сперанский убедился в порочности государственного правления 

в России.  

Сперанский был первым в России, кто приступил к 

систематическому обоснованию либерализма: он разрабатывал не 

только вопросы текущей политики, но и проблемы 

общеполитического характера. Именно поэтому взгляды 

Сперанского представляют интерес для изучения русского 

либерализма в процессе его зарождения. 

Сперанский признавал, что самодержавие является 

исторической формой правления, т.е. имеющей свое начало и 

конец. В этом отношении он сделал шаг вперед по сравнению со 

своими современниками, включая таких известных историков, 

как В.Н.Татищев и Н.М.Карамзин, которые считали 

самодержавие изначальной и вечной формой власти в России. 

Говоря о происхождении государства, Сперанский встает не на 

точку зрения Руссо о счастливой жизни людей в естественном 

состоянии, а солидаризируется с Гоббсом, видевшем в 

естественном состоянии войну всех против всех. Появление 

государства Сперанский рассматривает как результат развития 

собственности. Он считает, что государство - общественный 

союз, который возник, чтобы обеспечить «свое каждому».  

Сперанский в отличие от некоторых русских 

просветителей признавал феодальный характер самодержавия. 

Однако феодализм он понимал лишь как систему юридических 

норм, как определенную форму государственной власти. 

Мыслитель - сторонник конституционной монархии. В 

записке «О коренных законах государства» он прямо указывает, 

что будущее или за ограниченной монархией, или за умеренной 

аристократией, основанных на конституции. Закон, по мнению 

Сперанского, считается не только ограничением власти 

самодержавия, но и сосредоточием силы государства. Идеолог 

приходит к убеждению, что «самовластие» - признак слабости 

правительства. Это особенно наглядно, с его точки зрения, 

проявлялось в России. Это служит как бы еще одним аспектом в 



обосновании необходимости преобразований - превращении 

самодержавия в «истинную», то есть конституционную 

монархию. 

 


