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Либеральные идеи стали проникать в Россию с середины XVIII в. Как течение 

политической философии либерализм существовал ранее. Либерализм исходил из 
необходимости разделения власти, с тем, чтобы каждая из ее ветвей не имела бы полного 
превосходства над другими и была бы для остальных сдерживающим ограничителем. 
Либерализм требует создания объективного правового государственного порядка. Целью 
либерализма провозглашается благополучие человека [1, с. 1–6]. 

Определенное влияние либеральные идеи оказали и на правящие круги Российской 
империи, например, на формирование личных политических взглядов Екатерины II. Однако 
эти идеи слабо сочетались с реальной политической практикой ее царствования. Во время 
правления Павла I наблюдалось ослабление либеральных веяний. Новый всплеск интереса к 
идеям либерализма связан с приходом к власти в 1801 г. Александра I. В этот период на 
формирование правительственной программы оказал непосредственное влияние               
М.М. Сперанский – государственный деятель начала XIX в. [4, с. 191–193]. 

Среди преобразований, намеченных Сперанским, были: введение гражданских и 
политических прав, выборного начала, некоторое ограничение самодержавной власти. 
Позднее Сперанский писал о плане этих образований царю: «Они не были предложены 
мною, я нашел их вполне образовавшимися в Вашем уме» [2, с. 29]. 

Предложения Сперанского были одобрены Александром I в январе 1810 г., но не в 
полном объеме. Вскоре было объявлено о создании нового высшего органа государственной 
власти – Государственного совета, и состоялось его первое заседание [5, с. 56–57]. 

При всем компромиссном характере проект Сперанского открыл бы в России 
возможность довольно быстрой эволюции в сторону буржуазной монархии. В нем были 
воплощены буржуазно-правовые принципы: примат закона, наличие представительных 
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учреждений, возможность перехода из одной социальной группы в другую, участие 
значительной части населения, как в законодательных органах, так и в местном управлении 
[5, с. 57]. 

Программа Сперанского была очень актуальна для России того времени, но она не 
оказала решающего влияния на ход общественных преобразований. Ее осуществлению 
помешали и внешние, что было следствием вовлечения России в европейскую политику, и 
внутренние факторы [5, с. 55]. 

Первоначально Александр I одобрил план преобразований, предложенный М. М. 
Сперанским, однако затем реформы ограничились лишь созданием Государственного совета. 
Проекты Сперанского остались на бумаге, но даже начало их реализации продвинуло бы 
Россию по пути конституционной монархии [5, с. 56]. 

В конечном счете, Александр I не устоял перед натиском реакционного дворянства, 
требовавшего убрать «преступника, изменника и предателя» М. М. Сперанского. Однако, с 
отставкой Сперанского правительственная либеральная программа не закончилась [6, с. 51]. 
Сам Александр I пообещал в Варшаве на заседании Сейма 15 марта 1818 г. ввести в России 
конституцию [2, с. 37]. 

Подготовку конституционного проекта Александр поручил А. В. Новосильцеву. 
Первый вариант император одобрил, но доработка проекта затянулась, и этот документ 
получил название «Государственная уставная грамота Российской империи» [2, с. 37–38]. 

По сравнению с планом Сперанского, этот документ оказался более консервативным, 
но можно отметить, что провозглашение в нем либеральных принципов равенства перед 
законом, неприкосновенности личности, свободы печати, политической ответственности 
министров, определенного разделения властей имело большое значение для России 1820 г. 
[2, с. 38–40]. 

В это время на смену старым феодально-правовым понятиям начинают приходить 
буржуазные идеи разделения властей. Определяющее значение имел при этом новый 
общественно-политический фактор – декабристское движение [5, с. 58]. Восстание 
декабристов окончательно перечеркнуло программу социальной и политической 
модернизации России начала XIX в. Восстание, организованное нелегальными союзами, 
развязало руки консерваторам [5, с. 59]. 

Декабристы хорошо знали негласные политические проекты М. М. Сперанского и др. 
Декабристы хотели видеть авторов этих проектов в составе своего временного 
революционного правительства как государственных деятелей. Политические проекты 
Сперанского и декабристов содержали положения об основах организации власти. В этих 
проектах были общие принципы разделения властей и идея представительного правления [7, 
с. 10–16]. Проект Сперанского лишь слегка ограничивал самодержавие, сохраняя за 
монархом высшую исполнительную власть, а также оставлял за ним законодательную 
инициативу и право утверждения законов. Конституционные проекты декабристов 
предлагали представительский строй, но на значительно более демократичной основе [7, с. 
20–21]. 

В период правления Николая I развитие русской социально-политической мысли 
проходило в сложных условиях. Открытая общественно-политическая деятельность была 
невозможна, непросто было обсуждать актуальные вопросы развития государства и 
общества [1, с. 125–126]. 

После жесткого подавления восстания декабристов 14 декабря 1825 г. идеи 
декабристов продолжали развиваться в кружках свободомыслящей молодежи. Декабризм, 
включавший в себя самые различные направления общественной мысли, не мог не сказаться 
на дальнейшем развитии общественного движения в Российском государстве. В условиях 
реакции и репрессий против революционной идеологии большое развитие получила 
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либеральная мысль. Родились два важнейших идейных течения 40-х гг. XIX в.: 
славянофильство и западничество [7, с. 48–49]. 

Славянофилы отстаивали историческую самобытность России и выделяли ее в 
отдельный мир. Главной ценностью они считали православную религию. Особое внимание 
они уделяли деревне, считали, что крестьянство несет основы высокой нравственности. 
Представителями славянофилов были И. В. Киреевский, А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин и 
многие другие [8, с. 16–17]. 

Западники представляли собой второе либеральное направление русской 
политической мысли, отразившее особенности контрреформаторской эпохи царствования 
Николая I [5, с. 60–61]. Наиболее крупной фигурой среди западников был профессор истории 
Т. Н. Грановский. Он полагал, что революции должны быть итогом длительной эволюции 
«от одной жизни к другой». Грановский считал, что необходимо использовать европейский 
опыт государственного строительства [3, с. 445]. Западники, в отличие от славянофилов, 
русскую самобытность оценивали как отсталость. Они также утверждали, что Россия и 
Западная Европа идут по одинаковому историческому пути, поэтому Россия должная 
заимствовать опыт у Европы [8, с. 26]. 

И западники, и славянофилы резко критиковали политику Николая I, твердо верили в 
великое будущее России. Особенно резко они выступали против крепостного права [8, с. 34–
35].  

Нарастание либерального движения было неизбежно, к нему вело все экономическое 
и политическое развитие страны. Все задуманные реформы были направлены на 
эволюционное преобразование общества, предусматривалипостепенное воспитание людей, 
готовых к восприятию новых идей. Но в первой половине XIX в. не все были готовы их 
воспринимать и принимать. 
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