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РОДИТЕЛИ, ДЕТСКИЕ И ЮНОШЕСКИЕ ГОДЫ М.М.  
СПЕРАНСКОГО ПО ЖУРНАЛУ «РУССКАЯ СТАРИНА» 

 

Необходимо погрузиться в историю, чтобы познать исторические перипетии и увидеть 
их результаты. Как писал Томас Карлейль (1795 - 1881):  
«История мира – это биография величайших людей».  
Пролонгируя вышесказанное, хотелось бы отметить, что мы рассмотрим лишь часть 

биографической справки такой замечательной персоны как М.М. Сперанский. Мы изучим 
тот довольно существенный начальный этап жизни М.М. Сперанского, который повлиял на 
ход развития его деятельности.  

Михаил Михайлович Сперанский родился 1 января 1771 (1772) года [1, с. 14]. М.М. 
Сперанский родился в семье бедного сельского приходского священника [3, с. 34]. 
Немаловажным является то, что существует еще иная версия, которая утверждает, что отец 
М.М. Сперанского, Михаил Васильев был «благочинным», лицом, совершавшим надзор за 
духовенством своего округа, обладающим правом разрешения споров между духовными 
лицами [4, с. 6]. 

Как известно, в семье М.М. Сперанского, весь труд по бытовым вопросам, полностью 
принадлежал матери - Прасковье Федоровой, дочери местного дьякона. Проблемы нужды в 
семье были чрезвычайно обостренными. Родителям, которые были регулярно заняты 
думой о хлебе насущном, было не до воспитания М.М. Сперанского. Реципируя данное 
суждение, можно указывать на то, что родители М.М. Сперанского были люди всецело 
обычные, ничем не выдающиеся в той среде, в которой жили. 

Общеизвестным является то, что Михаил был мальчиком со слабым физическим 
здоровьем, и он рано научился читать книги. Михаил почти все свое свободное время 
проводил в общении со своим дедом Василием, который смог сберечь восхитительную 
память на всевозможные истории из жизни [4, с. 8]. Жизнь маленького мальчика была 
благодушной. Михаил отличался постигнутой религиозностью.  

Приблизительно, около 1780 года Михаил был определен во Владимирскую 
епархиальную семинарию, где был записан под фамилией Сперанский. Во Владимирской 
семинарии у М.М. Сперанского раскрылись такие способности как: философствование, 
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религиозная осмысленность и ораторское мастерство [2, с. 15]. У М.М. Сперанского 
проявились прекрасные вокальные данные. Что касаемо материальных благ, то 
существование Михаила было очень нищенским. 

Летом, в 1788 году, Владимирская семинария была соединена с Суздальской и 
Переяславской семинариями в одно учебное заведение. Синод был озадачен низкой 
степенью подготовки священнослужителей. Проблема была решена с помощью создания 
на базе Славяно - греко - латинской семинарии, располагавшейся в Александро - Невском 
монастыре Петербурга, «главной семинарии», которая в 1797 году была преобразована в 
Духовную академию. В Александро - Невскую семинарии сосредоточивались самые 
лучшие слушатели провинциальных семинарий. В их число удостоился чести оказаться и 
Михаил Михайлович Сперанский. 

Среди сокурсников Михаила были: экзарх Грузии Феофилакт, литератор и 
переводчик греческих классиков И.И. Мартынов, поэт, преподаватель риторики, 
историк Сибири, визитатор сибирских училищ, автор «Исторического обозрения 
Сибири» Петр Андреевич Словцов [4, с. 11]. Он писал: «Михаил был превосходным 
в точной математике, физике и философии и вместе с тем отличался чистотой в 
мыслях, словах и поступках». 

М.М. Сперанский по рождению относился ко второму привилегированному 
сословию - духовенству. В дальнейшем, М.М. Сперанский никогда не забывал о 
своем происхождении и чувствовал абсолютную гордость за него. 

Что касаемо преподавательской деятельности М.М. Сперанского, то она была 
достаточно насыщенной и предприимчивой. Помимо лекционной деятельности, 
молодой преподаватель с устремлением занимался литературными «опытами». 
Писал стихи, философские сочинения, размышления. М.М. Сперанский 
мудрствовал над сложными вопросами и проблемами. К 1795 году относят его 
сочинения: «О времени», «О пространстве», «О сложности». М.М. Сперанский 
презрительно относился к деспотизму и произволу, осмеивал утверждение, будто 
только дворянин в своих поступках следует чести и долгу, требовал оказывать 
толерантность, проявлять уважение к гражданским правам и достоинству русского 
человека. 

В заключении, хотелось бы отметить, что успешная преподавательская 
деятельность М.М. Сперанского через определенное время пришла к 
последовательному завершению. М.М. Сперанский сменил сферу деятельности, вступил 
на гражданскую службу. 
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ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ В ИСТОРИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ 
СТАНОВЛЕНИЯ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА 

 
 Формы таможенного контроля, это тот инструментарий, который применяют 

таможенники, проверяя соблюдение требований действующего законодательства при 
перемещении товаров через таможенную границу. Сегодня в арсенале должностных лиц 
таможенных органов двенадцать форм таможенного контроля, перечень которых 
предусмотрен ст. 110 Таможенного кодекса ТС. Нужно сказать, что такое понятие как 
«форма таможенного контроля» не раскрывается как в ТК ТС, так и в Законе о таможенном 
регулировании РФ. В связи с этим данное определение можно встретить лишь в научных 
трудах, в числе которых к довольно удачному можно отнести определение, данное А. А. 
Костиным, который под формой таможенного контроля предлагает понимать 
«регламентированный нормами таможенного законодательства комплекс методов, приемов 
и способов организации, проведения и формального закрепления результатов мероприятий 
таможенного контроля, представляющий собой единую совокупность действий 
таможенных органов по выполнению конкретной задачи таможенного контроля». 

 Развитие правового регулирования форм таможенного контроля, безусловно, 
неразрывно связано со становлением самого таможенного дела в России. Системно - 
правовое регулирование форм таможенного контроля появилось довольно поздно (только в 
ТК СССР 1991 г.). Сами же нормы, предусматривавшие формы таможенного контроля 
(тогда еще формами не называвшиеся), присутствовали в российском таможенном 
законодательстве издавна. В качестве примера можно привести Новоторговый устав 1667 
г., в котором присутствовал целый ряд норм, предусматривавших тогда практически 
формы таможенного контроля: «…все товары в барки и в дощаники переписав, и досмотря 
накрепко, отпускать» (ст. 3); «…всех товаров досмотреть накрепко» (ст. 6); «а как похотят 
те свои товары из судов выгружать…и те товары против выписей досматривать в бочках и 
в ящиках и в кипах и во всяких местах накрепко» (ст. 9); «когда уж судно будет наполнено 
товаром и тому, чье судно, принесть роспись всем товарам, которые кладены в судно, и чье 
то судно, и чей товар, написать имянно и принесть в таможню, и те росписи справить с 
теми росписями, каковы таможенный Голова подписал и печать таможенную приложил, 
…» (ст.16); «досматривать накрепко всякие товары у Русских людей и у иноземцев, …» (ст. 
32); «а бочки и ящики и кипы и всякия места запечатать таможенною печатью…» (ст. 58) и 
др. 

 Подробно анализировать нормативно - правовые акты всей дальнейшей протяженности 
регулирования сферы таможенного дела в нашей истории здесь нет необходимости, ведь 
бессистемность форм таможенного контроля в отечественном таможенном 
законодательстве прослеживается вплоть до советского периода включительно. Так, 
Таможенный кодекс СССР 1928 г. не предусматривал перечня форм таможенного 


