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Сперанский (1772-1839) вошел в 
историю как великий русский 
реформатор, основатель 
российской юридической науки и 
теоретического правоведения. 
Его практическая деятельность 
во многом была связана с 
реформированием 
государственно-правовой 
системы Российской империи.



Биография Сперанского Около 1780 года Михаил был устроен во Владимирскую 
епархиальную семинарию, где, ввиду обнаруженных 
им способностей, и был записан под фамилией 
Сперанский, то есть подающим надежды (от латинского 
speranta). В этом заведении у Сперанского открылись 
блестящие способности: страстная любовь к чтению и 
размышлениям, самостоятельность и твёрдость 
характера, а также ярко выраженное умение ладить со 
всеми, добродушие и скромность. Среди самых 
способных учащихся необычайно одарённый 
Сперанский выдвигается на первое место. Помимо 
языков (русского, латинского, древнегреческого) 
семинаристы штудировали риторику, математику, 
физику, философию и богословие. Конечно, методика 
обучения была схоластической, огромное количество 
текстов заучивалось наизусть. Став «студентом 
философии» (1787 год), Сперанский, ранее 
удостоенный чести носить архиерейский посох, был 
взят в «келейники» к ректору (префекту) семинарии 

игумену Евгению (Романову).



Летом 1788 года Владимирская семинария была объединена с Суздальской и 
Переяславской семинариями в одно учебное заведение, расположившееся в 

Суздале. Синод был озабочен низким уровнем подготовки священнослужителей. 
Во многих семинариях, по его мнению, слушателям не давали достаточных 
знаний. Поэтому было принято решение о создании на базе Славяно-греко-
латинской семинарии, располагавшейся в Александро-Невском монастыре 

Петербурга, «главной семинарии», которая в 1797 году была преобразована в 
Духовную академию. Программа была составлена с учётом 

рационалистического и философского духа того времени. Она предусматривала 
безусловное изучение как традиционных семинарских дисциплин — теологии, 

метафизики, риторики, так и дисциплин светских — математики, истории, 
греческого языка. В распоряжении семинаристов была богатейшая библиотека, 

в которой имелись в подлинниках труды многих западноевропейских 
мыслителей.



Учительство В 1792 году митрополит Санкт-Петербургский 
Гавриил предложил Сперанскому остаться в стенах 
семинарии для преподавания естественно-научных 
дисциплин. Весной он был определён на должность 
учителя математики «главной семинарии» России; 
через три месяца Сперанскому поручили вести ещё и 
курсы физики и красноречия, позднее (с 1795 года) — 
курс философии. Помимо лекционной работы 
молодой преподаватель со страстью занялся 
литературным трудом: писал стихи, составил 
развёрнутую «канву романа», размышлял над 
сложнейшими философскими проблемами. В 
журнале «Муза» за 1796 год были опубликованы его 
стихотворения: «Весна», «К дружбе». Наиболее 
значительное из его произведений данного времени 
— «Правила высшего красноречия», другое — 
рассуждение «О силе, основе и естестве». Оба были 
опубликованы уже после смерти Сперанского.



 Первое возвышение
В последние годы правления Павла I молодой 
человек очень активно проявлял себя. Ещё 28 
ноября 1798 году Сперанский был назначен 
герольдом ордена Святого апостола Андрея 
Первозванного, а 14 июля 1800 года император 
сделал его секретарём того же ордена с 
дополнительным жалованием в 1 500 рублей. 8 
декабря 1799 года Сперанский, одновременно с 
получением чина статского советника, получил 
важное назначение, став «правителем канцелярии 
комиссии о снабжении резиденции припасами». 
Комиссия с таким непритязательным названием 
занималась весьма важными делами: не только 
доставкой продовольствия в масштабе всей 
столицы, контролем цен, но и благоустройством 
города. Именно этим временем следует уверенно 
датироватьть личное знакомство Сперанского с 

наследником престола.


