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Михаил Михайлович Сперанский является одним из выдающихся реформаторов XIX

века. Его перу принадлежат множества идей и проектов, навсегда изменивших Россию,
они преобразили её законодательство, систематизировали его особенно в уголовной сфере.
Как отмечает Ф.Л. Севастьянов, это был «человек, который планировал провести “рево-
люцию сверху”» [3].

Начиная с самого начала своего работы Сперанский зарекомендовал себя как человека,
стремившегося изменить Россию. Можно вспомнить его одну из первых работ, связанных
с уголовной реформой, это «Введение к уложению государственных законов». В нём под-
черкивалось, что только в реформировании жизни общества заключается стабильность
государства (1 отделение I глава). В нём предусматривается правовое регулирование созда-
ния, новых законодательных, исполнительных и судебных органов (1 отделение II глава)
[5]. Здесь мы можем также говорить, что закладываются предпосылки создания Уголов-
ного уложения, ведь для регулирования новой реальности потребуются и новые способы
взаимодействия общества и государства [2].

Формы систематизации законодательства активно продвигаются в программе системы
М.М. Сперанского занимает центральное место в системе права. В начале января 1826
года Сперанский представил Николаю I две записки - «Историческое обозрение Комиссии
составления законов» и «Предложения по окончательному составлению законов». В них
будут ярко отражены проекты уголовной реформы и в окончательном проекте законов,
программа систематизации законодательства, а также определялись и обосновывались ос-
новные виды проектов реформ. Были определены и обоснованы формы структурирования
законодательства и виды инструментов систематизации законодательства [6].

Возглавляя Второе отделение Собственной Его Императорского Величества канцеля-
рии, Сперанский под своим чутким руководством начинает проводить, по сути, уникаль-
ные преобразования в России, связанные с уголовно-правовой сферой. Его позиция по
созданию проекта Полного собрания законов Российской империи показательна с точки
зрения её практического применения, особенно в сфере противодействия преступности. Во
второй половине 1820-х годов были проведены работы в огромных масштабах: составлен
реестры существующих законов, по которым были собраны действующие законы и проис-
ходило оценивание их с точки зрения правоприменения. При этом масштаб поражал: из
Санкт-Петербургского Сенатского архива бывшей Комиссии составления законов, а также
Военной коллегии и разных министерств было найдено свыше 53 тысяч указов и поста-
новлений. При этом оказалось, что многие указы имели двойные заглавия и датировки,
некоторые не являлись законом и не подлежали официальному изданию и применению. В
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итоге была составлена «Роспись, составляющая число уставов, учреждений, наказов, жа-
лованных грамот, указов и трактатов, состоявшихся со времени Уложения царя Алексея
Михайловича, с 29 января 1649, по 12 декабря 1825 года», которая представила статистику
издания видов нормативно-правовых актов в период 1649 - 1825 годы, которые в количе-
стве 30 920 актов были изданы в рамках первого издания ПСЗ. В 1830 году типографией
Второго отделения была завершена первая печатная версия ПСЗ из 45 весьма объемных
томов, представлявшее собой хронологическую инкорпорацию изданного в России зако-
нодательства [1].

Подчеркнем, что уголовно-правовое регулирование в Российской Империи играло очень
важную роль в создании главных проектов Сперанского и составляло особый профессио-
нальный интерес в его жизни, а именно было положено в основу книги 8 тома 15 Свода
законов Российской Империи - «Свод законов уголовных». По сути, из-под пера Спе-
ранского рождались первые в своём понимании уголовный и уголовно-процессуальный
кодексы России. Этот «Свод законов уголовных», созданный на основе уже собранного
нормативно-правового материала, представлял собой наиболее полный механизм регла-
ментации уголовно-правовых отношений. Вклад Сперанского в технику составления ко-
дифицированных законов был связан с его особым отношением к юридическому наследию
английского философа и судьи Фрэнсиса Бэкона [6].

В дальнейшем уже на базе последнего тома Свода законов Российской Империи произо-
шло формирование «Уложения о наказаниях уголовных и исправительных». Сперанский
уже не смог застать его выпуск. Однако в тексте Уложения очень ярко заметно, как именно
его проекты уголовно-правовых реформ легли в основу данной кодификации. В особен-
ности мы имеем в виду проект Уголовного уложения Сперанского 1812 года и конечно
проект Г.А. Розенкампфа 1813 года. В этих проектах была заложена достаточно прогрес-
сивная модель построения Общей части УК, классификация уголовных правонарушений
(разделение на «проступок» и «преступление»), что затем и было кодифицировано в ст.
1 и 2 Уложения 1845 г. В проекте комиссии Сперанского также рассматривались различ-
ные основания дифференциации ответственности за уголовные правонарушения, с учетом
разнообразия их составов, что говорит нам о прогрессивности данного акта уголовно-пра-
вовой систематизации [4].

Теоретическая концепция и проекты Сперанского, реализованные в Своде законов и
в ПСЗ, обогатили теорию и практику систематизации российского уголовного законода-
тельства, заложив базовую модель развития суботраслевых кодексов в уголовно-правовой
сфере. Основные подходы Сперанского сохраняют актуальное значение для современного
развития юридической техники уголовно-правовой кодификации [1].
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