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Аннотация. В статье показаны политико-правовые взгляды М.М. Сперанского и обо-
значены наиболее существенные стороны его реформаторской деятельности, а также их 
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М.М. Сперанского, не угасли безвозвратно, а неизменно присутствовали в общественной 
традиции и представлениях появившихся после него политических и общественных деяте-
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Annotation. This article reveals the political and legal views of M.M. Speransky, exploring the 
key components of his reform endeavors and their consequences. The author shows that notions 
proposed by M.M. Speransky in his constitutional projects did not disappear completely, but were 
constantly present in the public opinion and beliefs of the political and public figures of the Russian 
Empire that succeeded him, and their impact on public thought only grew as time went by. These 
ideas provided the groundwork for the establishment of new models of public administration, which 
had a notable relevance for the advancement of domestic legal thought up to the present.
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С
овременные подходы к правовой 
модели России характеризуются плю-
ралистическими представлениями о 

различных способах политико-правового устрой-
ства государства. При этом опыт прошлых эпох 
позволяет помочь переосмыслить складывающу-
юся сегодня политико-правовую действитель-
ность.

Идеи политико-территориального устрой-
ства России, возникшие в XIX в., оставили суще-
ственный след в отечественной истории, даже 
несмотря на то, что большая их часть не была 
реализована на практике. Такие концепции позво-
ляют нам во всей полноте получить представле-
ния о разнообразии и противоречивости истори-
ческих процессов, происходивших в российском 
государстве. Особо отметим, что в мировой поли-
тике начало XIX века было эпохой перехода от 
абсолютистских форм правления с чётким сослов-
ным разделением к республиканским формам 
правления. Именно в такие переходные и неодно-
значные периоды свой творческий и интеллекту-
альный потенциал смогли в полной мере реализо-
вать мыслители и теоретики права, предложив 
обществу новые и усовершенствованные модели 
управления, отвечающие актуальным требова-
ниям общества [11, с. 5].

В данной связи особый интерес представ-
ляет исследование проектов развития Российской 
империи, появившихся в период правления импе-
ратора Александра I. В это время политическая 
карта Европы была существенно перестроена, 
Финляндия и Польша получили собственное кон-
ституционное законодательство. Несмотря на то, 
что «давящая сила» консервативного самодержа-
вия была слишком велика, умы многих политиков 
и философов того времени уже прочно заняли 
идеи обновления и преобразования государствен-
ного аппарата [9, с. 782]. Как следствие, широкое 
распространение либеральных настроений при-
вело ко всеобщему осознанию необходимости 
реформ.

Начало царствования Александра I характе-
ризовалось необходимостью разрешения двух 
ключевых вопросов общественно-политического 
значения: о ликвидации крепостной зависимости 
крестьян, и об ограничении монархии. Ориенти-

рами в деятельности первых российских рефор-
маторов стали идеологи французской революции, 
а также опыт европейских стран [11, с. 113].

В плеяде политических мыслителей и деяте-
лей Российской империи рассматриваемой эпохи 
особое место занимает М.М. Сперанский, внёс-
ший значительный вклад в государственно-право-
вое развитие России. В настоящей работе воз-
можно рассмотреть политико-правовые взгляды 
этого государственного деятеля, обозначив наи-
более существенные стороны его реформатор-
ской деятельности, и их результаты.

Впервые с проектами государственно-пра-
вовых преобразований М.М. Сперанский высту-
пает в 1808 году, после получения назначения на 
должность начальника экспедиции по части граж-
данской и духовной в Непременном совете. Эти 
проекты затрагивают множество сфер государ-
ственной деятельности – благодаря М.М. Сперан-
скому восстанавливают действие ранее приоста-
новленные Павлом I Жалованные грамоты, отме-
няются ограничения по въезду и выезду в Россий-
скую империю, прекращает свою деятельность 
Тайная экспедиция, ведавшая политическим 
сыском, и многое другое.

Однако в рамках настоящего исследования 
М.М. Сперанский представляет для нас интерес 
не столько как государственный деятель, а как 
философ и разработчик политико-правовых пред-
ставлений об управлении государством.

В этой связи следует уделить внимание воз-
зрениям чиновника на право и связанные с ним 
феномены. Наибольший интерес представляет 
труд М.М. Сперанского «Философские размышле-
ния о праве и государстве», в котором, помимо 
непосредственно размышлений о природе чело-
веческого индивида, политик рассуждает и о 
праве.

В первую очередь, М.М. Сперанский опреде-
ляет само право как степень данной Богом сво-
боды, без которой он «не мог бы быть лицом» [8; 
с. 40-42]. Такое понимание права – как меры сво-
боды – позволяет сделать определённые выводы 
о представлениях М.М. Сперанского о правовых 
явлениях в целом.

Причём в своих трудах М.М. Сперанский 
разделял употребление термина «право» в зави-
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симости от субъективного или объективного пони-
мания: либо в смысле закона, либо в смысле вла-
сти соответственно. Однако использование слова 
«право» в значении обладания чем-либо было, по 
мнению М.М. Сперанского, не свойственной для 
русского языка, поскольку это слово имеет род-
ственный со словом «править» корень, однако 
имеет совершенно другое значение. Ведь закон 
сам по себе не правит – даже если управление 
происходит по закону, сам по себе закон различен 
от управления. Философ прослеживал различие 
между правом и законом в отечественной право-
вой традиции.

Также М.М. Сперанский близко к «праву» 
подводил и понятие «правды», однако указывал, 
что правда – то «линия, где борьба с самолюбием 
кончается и где начинается склонение к любви, 
есть правда», правда есть равновесие добра и 
зла, установление этого равновесия есть торже-
ство правды. 

Будучи не только философом, но и, прежде 
всего, православным христианином, М.М. Спе-
ранский не подразумевал под «правдой» возмож-
ность реального торжества добра над злом в 
мире. То, что понимал правовед под утвержде-
нием правды, было скорее паритетом добра и 
зла. В этих же целях, по его мнению, право высту-
пает и как мера свободы.

Рассмотрим подробнее понимание субъек-
тивного права в философии М.М. Сперанского. 
Мыслитель разделял значение такого «права» на 
определённое (например, право на какую-то 
именно конкретную вещь), и неопределённое (то 
есть на право какого-либо действия). В первом 
смысле право всегда олицетворяло власть субъ-
екта над определённым объектом, во втором 
смысле право проявлялось лишь как способность, 
допустимая возможность действия – однако не 
охраняется законом, а лишь допускается. Именно 
второй вид субъективного права М.М. Сперанский 
считал возможным признать за нравственное, 
либо естественное право.

Также М.М. Сперанский проводил разделе-
ние права по основанию его происхождения и 
назначения на гражданское, государственное и 
верховное. Последний вид права правовед выде-
лял особняком, указывая, что оно воплощает дан-
ную исключительно Богом возможность давать 
справедливые законы и управлять государством. 
Подобный подход раскрывал сугубо теологиче-
ское восприятие мыслителем происхождения 
права [2; с. 54-55].

Государственное право по М.М. Сперан-
скому имело назначением защищать власть, в то 
время как гражданское право защищается правом 
государственным, «воспрещая себе самоуправ-
ство». В подобном разделении видно зарождение 

предпосылок последующего разделения публич-
ного и частного права [10; с. 176-212].

В другой своей теоретической работе «О 
коренных законах государства» М.М. Сперанский 
приводит мысли о сущности ключевых законов 
любого государства, а также высказывает необхо-
димость законодательного ограничения власти. 
Также правоведом вводятся такие понятия, как 
внешний и внутренний «образ правления», под 
которыми им подразумеваются законодательные 
акты, первые из которых регламентируют порядок 
государственного управления, а вторые, соответ-
ственно, являют саму суть «государственных 
сил», и изменение которых невозможно без разру-
шения «всех её отношений» [10; с. 226-248].

В своих работах М.М. Сперанский также обо-
сновывает необходимость реформирования 
системы государственного управления Россий-
ской империей, при этом указывая, что указанный 
процесс должен происходить постепенно и с обя-
зательным учётом общественного мнения. При 
этом все проекты реформирования М.М. Сперан-
ского, ориентированные на базовые принципы 
государственного устройства более либеральных 
европейских государств, не подвергали сомнению 
необходимость сохранения монархической 
формы власти [7; с. 154-155].

Особое значение в перечне трудов М.М. 
Сперанского занимает его «Введение к уложению 
государственных законов», в котором автор пред-
ставляет свои собственные взгляды на грядущее 
преобразование Российской империи. Критикуя 
современный ему порядок государственного 
устройства, правовед составляет подобие первой 
отечественной конституции, скрупулёзно перечис-
ляя и раскрывая полномочия высших и регио-
нальных органов власти, поясняя отдельные 
спорные моменты, связанные с их деятельностью.

Кроме того, именно в данном труде М.М. 
Сперанский впервые для России формулирует 
необходимость реализации принципа разделения 
властей. При этом, указывая на законодательную, 
исполнительную и судную ветви власти как на 
ключевые силы, движущие всей государственной 
машиной, правовед видит источник указанных сил 
в народе, предлагая возвести указанную систему 
именно на традициях народного представитель-
ства [10; с. 32].

М.М. Сперанский предлагал учредить 
волостные, окружные, уездные, губернские Думы, 
а также высшую Государственную думу. Аналогич-
ным образом предполагалось разделить и судеб-
ные органы, образовав волостной, окружной, 
губернский суд, и Судебный сенат. Исполнитель-
ная власть по М.М. Сперанскому разделялась на 
соответствующие управления, вплоть до наибо-
лее высокого – министерского.
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Над всеми указанными органами должен 
был стоять Государственный совет, занимав-
шийся рассмотрением государственных законов.

Предложенная правоведом реформа госу-
дарственного управления должна была каче-
ственно преобразовать весь политический уклад 
Российской империи, устранив ряд противоречий 
между полномочиями отдельных государственных 
органов и должностных лиц (например, губерна-
торов, зависевших от Министерства внутренних 
дел, однако назначаемых и подотчётных исключи-
тельно царю) [6, с. 262-263].

Стараниями М.М. Сперанского были образо-
ваны новые государственные органы – министер-
ства, а также Комитет министров, который стал 
высшим законосовещательным органом. С его 
помощью император, продолжая являться абсо-
лютным монархом, мог советоваться с наиболее 
выдающимися представителями государствен-
ного аппарата относительно вопросов управления 
страной [1, с. 310].

В представлениях А.Н. Сахарова, подобный 
конституционный проект стал высшим достиже-
нием отечественной политико-правовой мысли 
своего времени. В случае его реализации подоб-
ная модель политического управления позволила 
бы Российской империи совершить колоссальный 
прорыв, практически сразу превратившись в пол-
ноценную буржуазную монархию [9, с. 268].

Действительно, философские труды М.М. 
Сперанского разрешали многие актуальные для 
современников вопросы государства и права, что 
обусловливало ценность его работ. Однако поя-
вившейся возможностью российская монархия не 
воспользовалась. Реформаторские идеи М.М. 
Сперанского встретили ожесточённое сопротив-
ление со стороны других чиновников, недоволь-
ных идеями о преобразовании подведомственных 
им бюрократических учреждений. Планы нового 
обустройства государственного управления Рос-
сийской империи опровергали всю систему сло-
жившихся устоев государственной службы, 
построенной на представлениях о взаимном про-
текционизме и патриархальности [4; с. 306-307].

Из всего проекта М.М. Сперанского была 
реализована лишь идея о Государственном 
совете, принявшем на себя необычные для отече-
ственного политического устройства той эпохи 
законосовещательные функции. Самым же значи-
тельным вкладом государственного деятеля была 
беспрецедентная работа по систематизации всего 
российского законодательства. Составленный под 
непосредственным руководством и участием М.М. 
Сперанского «Свод законов Российской Импе-
рии» оставался действующим до 1917 года.

Общественное недовольство М.М. Сперан-
ским привело к опале и фактической ссылке 

последнего. Однако даже по возвращении санов-
ника ко двору, в Российской империи была реали-
зована лишь малая часть всех задуманных вели-
ким мыслителем реформ. Восстание декабристов 
и его последующее подавление провозгласило 
недопущение свободомыслия и какого-либо 
обновления уже устоявшихся порядков. Новый 
император, Николай I, правление которого нача-
лось так неоднозначно, стремился в первую оче-
редь именно к укреплению самодержавной вла-
сти, и консервации текущего политико-правового 
режима, что означало полное сворачивание 
любых реформ [3; с. 239-242].

М.М. Сперанский вошёл в историю отече-
ственных правовых учений не просто как успеш-
ный и прозорливый чиновник и государственный 
деятель, но и как настоящий мыслитель и перво-
открыватель, на протяжении всей своей жизни 
стремящийся реализовать имеющиеся у него 
таланты и творческий потенциал на благо своему 
отечеству.

Вместе с тем, идеи, заложенные в конститу-
ционных проектах М.М. Сперанского, не угасли 
безвозвратно, а неизменно присутствовали в 
общественной традиции и представлениях поя-
вившихся после него политических и обществен-
ных деятелей Российской империи, чьё влияние 
на общественную мысль со временем лишь воз-
растало. Эти идеи стали предпосылками форми-
рования новых моделей государственного управ-
ления, что, в свою очередь, оказало существен-
ное значение для дальнейшего развития отече-
ственной правовой мысли вплоть до наших дней.
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