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В анналы отечественной истории М. М. Сперанский прочно вошел как 
выдающийся государственный деятель, автор министерской реформы 1802–
1810 гг., талантливый правовед, составитель Свода и Полного собрания зако-
нов Российской империи. Имя Сперанского неразрывно связано и с историей 
Сибири XIX в., прошлое огромного края немыслимо без Учреждения для 
управления Сибирских губерний – ряда законодательных актов, разработан-
ных М. М. Сперанским и Г. С. Батеньковым в 1819–1821 гг. и утвержденных 
Александром I 22 июля 1822 г. Сибирские реформы Сперанского не только 
дали значительный импульс социально-экономическому, политическому и 
культурному развитию края, но и стали первым опытом регионального зако-
нодательства, созданного на сибирском материале, но предназначавшегося и 
для иных окраин империи с учетом их геополитических, национальных и кон-
фессиональных особенностей.  

«Сибирское учреждение» М. М. Сперанского, как и сам политический 
портрет реформатора, всегда привлекали внимание исследователей различ-
ного профиля. В отечественной историографии изучение сибирских реформ ве-
лось в нескольких направлениях, выделим здесь, учитывая объем журнальной 
публикации, лишь два: М. М. Сперанский как инициатор и главный двигатель 
преобразований и будущий декабрист Г. С. Батеньков как помощник генерал-
губернатора, как автор и соавтор большинства законодательных актов. 

Практически вся отечественная историография о М. М. Сперанском и его 
деятельности в Сибири в 1819–1822 гг. основана на работах М. А. Корфа и 
В. И. Вагина, изданных соответственно в 1861 и 1872 гг. и не утративших 
научного значения и в наши дни. Двухтомное сочинение М. А. Корфа «Жизнь 
графа Сперанского» примечательно тем, что ее автор был знаком с М. М. Спе-
ранским лично, когда-то служил под его началом, что позволило ему подо-
брать разнообразный событийный материал, нарисовать «живой портрет» 
своего героя и подробно рассказать о его окружении. Наибольший интерес для 
нас представляют страницы, отданные под исследование деятельности рефор-
матора на посту сибирского генерал-губернатора, его пребывания в Иркутске, 
поездки в Забайкалье, взаимоотношений с местными чиновниками. В этой 
связи заслуживают пристального внимания фигуры Е. Ф. Лоскутова, И. Б. Пе-
стеля, Н. И. Трескина, И. Б. Цейдлера и др. Их портреты выписаны с быто-
выми подробностями, несмотря на то что Корф рассматривал сибирский пе-
риод Сперанского лишь в качестве страницы его биографии, страницы, омра-
ченной «тоскливым стремлением к столице», объясняемым «страхом остаться 
на веки от нее удаленным и желанием… более славной для себя деятельности» 
[14, с. 192–193]. 

Двухтомный труд В. И. Вагина написан с использованием материалов 
Корфа, однако в основе фактического изложения, помещенного здесь, лежат 
иные, современные автору источники, и в первую очередь дела Главного 
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управления Восточной Сибири, в большинстве утраченные в результате ир-
кутских пожаров 1879 г. В то же время у коренного сибиряка, иркутянина Ва-
гина оценка роли Сперанского заметно отличается от выводов Корфа. По его 
мнению, местные жители «ясно видели» все превосходство Сперанского «над 
предшественниками», а сам реформатор считал себя «посланником Провиде-
ния, видя всю громадность зла, которое подлежало ему исправить. Ни прежде, 
ни после Сперанского, в Сибири не было ничего ему подобного» [1, с. 1]. При 
этом, как справедливо отмечает один из ведущих специалистов рассматрива-
емой нами темы Л. М. Дамешек, с учетом того, что преобразования 1860-х гг. 
лишь коснулись Сибири, «труд В. И. Вагина объективно ставил перед читате-
лями вопрос о необходимости новых реформ, появления, так сказать, “второго 
Сперанского”» [4, с. 12].  

В советский и постсоветский периоды развития историографии полити-
ческая фигура М. М. Сперанского оставалась в центре внимания исследовате-
лей. Между тем оценочные суждения авторов носили, как правило, политизи-
рованный характер. Так, многотомная «История Сибири» называет великого 
реформатора «маской либерализма», необходимой Александру I для создания 
в обществе иллюзий политических реформ, а его «Сибирское учреждение» – 
«одной из многочисленных подпорок самодержавию» [8, с. 455, 457]. Весьма 
сдержанную оценку сибирским реформам Сперанского дал В. Г. Мирзоев, 
считавший тем не менее, что они лишь «несколько оживили экономическую 
жизнь края, приспособив его к новым условиям» [15, с. 125]. 

В 1970–1980-е гг. наиболее весомых результатов в изучении сибирских 
реформ М. М. Сперанского удалось добиться Л. М. Дамешеку, а также 
С. В. Кодану. В ряду публикаций Л. М. Дамешека следует прежде всего отме-
тить большую историографическую работу, выполненную в соавторстве с 
А. С. Кузнецовым и изданную почти 50 лет назад, в 1973 г., в Иркутске. Ис-
следователи подробно рассматривают русскую и советскую историографию 
«Сибирского уложения» 1822 г., отмечая в первую очередь богатейшую раз-
ножанровую документальную основу, привлекаемую досоветскими учеными. 
Здесь подробно проанализированы упоминавшиеся уже книги М. А. Корфа и 
В. И. Вагина, а также работы А. П. Щапова и Н. М. Ядринцева, С. М. Прут-
ченко и В. А. Ватина-Быстрянского. Простое перечисление рассматриваемых 
авторов уже говорит о том, что М. М. Сперанский как политический деятель, 
генерал-губернатор обширного края и автор сибирских реформ интересовал 
исследователей самых различных политических убеждений – от защитников 
монархии, коим, несомненно, являлся барон Корф, до члена РСДРП, больше-
вика Ватина-Быстрянского, находившегося в ссылке в Енисейской губернии 
в начале ХХ в.  

Работа Л. М. Дамешека и С. А. Кузнецова полемична. Авторы, помимо 
подробного анализа событийного материала, проводимого в указанных ста-
тьях и книгах, постоянно спорят с исследователями, ставя под сомнение неко-
торые оценочные суждения. Особенно это заметно при анализе советской ис-
ториографии сибирских реформ М. М. Сперанского: критикуя управленче-
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ские, законодательные и социокультурные преобразования, одни специали-
сты считали их недостаточно «буржуазными», другие – «феодальными», тре-
тьи – имитацией перемен, «приспособлением» царизма для более эффектив-
ной дальнейшей эксплуатации окраины. Вместе с тем, чтобы действительно 
объективно оценить уставы Сперанского, полагают авторы, следует обяза-
тельно учитывать, «что представляла собой Сибирь того времени, как выгля-
дел классовый и сословный состав сибирского населения, в каких переменах 
объективно нуждалась Сибирь». Да и вообще, что следует считать критерием 
эффективности социальных, экономических и политических преобразований 
громаднейшего края? [2, с. 138–141]. 

Статья Л. М. Дамешека и С. А. Кузнецова завершается постановкой за-
дач для дальнейшего изучения этой темы. Авторы полагают (и справедливо), 
что, во-первых, назрела необходимость в монографическом обобщении всей 
реформаторской деятельности М. М. Сперанского, где бы «Сибирское учре-
ждение» рассматривалось в контексте других преобразовательных проектов, 
и это позволило бы лучше понять их логику. Во-вторых, следовало сравнивать 
«сибирские преобразования Сперанского с современными ему проектами гос-
ударственных реформ, возникшими в различных лагерях». И, в-третьих, по-
литика «царизма» в Сибири требует сравнения «с политикой на других окра-
инах страны», что дало бы возможность «уяснить, как сибирские реформы 
укладывались в рамки общеимперской политики царизма». Последнюю за-
дачу выделим и подчеркнем: именно в этом направлении и пошло изучение 
данной темы, именно эта стратегическая перспектива реализовывалась в 
1980–2020-е гг. [2, с. 142, 144].  

Со второй половины 1970-х гг. Л. М. Дамешек закономерно расширяет 
свои научные интересы и начинает планомерное исследование истории корен-
ных народов Сибири в XVIII–XIX вв., затем фокусирует свое внимание на 
Уставе об управлении инородцев – одном из важнейших составляющих Учре-
ждения для управления Сибирских губерний М. М. Сперанского. Автор тща-
тельно изучает предпосылки и историю принятия этого законодательного 
акта, выясняет роль Г. С. Батенькова и М. М. Сперанского в разработке его 
конкретных положений, а также определяет эффективность реализации доку-
мента для экономического и социокультурного развития аборигенного насе-
ления. По его мнению, Устав об инородцах был «самым широким законода-
тельным актом правительства по отношению к народам Сибири» и, несмотря 
на его «недостатки», прогрессивно сказался на жизни инородцев [3, с. 27]. 

Со временем тема истории коренных народов «Зауральской России» в 
творчестве Л. М. Дамешека расширяет границы, обрастает новыми объектами 
и сюжетами. Автор обращает внимание на особенности реализации ясачной 
политики государства в Сибири, на взаимоотношения православной церкви с 
сибирскими инородцами, исследует формы взаимного влияния русского и ко-
ренных народов, нормы обычного права, религию, хозяйство и быт бурятских 
племен. Накопленный материал постепенно укладывается в новое направле-
ние: изучение региональной политики государства в Сибири и далее – иссле-
дование взаимоотношений центра и регионов, центра и окраин Российской 
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империи в значительном временном пространстве. Свои изыскания ученый 
оформляет и соответствующими монографиями, назовем лишь некоторые: 
«М. М. Сперанский: сибирский вариант имперского регионализма: к 180-ле-
тию сибирских реформ М. М. Сперанского» (Иркутск, 2003. 262 с.); «Образ 
«инородцев» на страницах сибирской периодической печати второй половины 
XIX в. – начала ХХ в.» (Иркутск, 2007. 320 с., в соавт. с Л. А. Сениной); «Си-
бирские «инородцы» в имперской стратегии власти XVIII – нач. ХХ в.» (Ир-
кутск, 2007. 320 с.); «Сибирские реформы М. М. Сперанского 1822 г.: опыт 
административного регулирования интересов центра и региона» (Иркутск, 
2017. 339 с. в соавт. с И. Л. Дамешек и Т. А. Перцевой) и др.  

Значительное место в историографии сибирских реформ 1980-х гг. зани-
мают исследования С. В. Кодана [10–12]. Выполненные на стыке истории и 
истории права, они позволяют взглянуть нам на Учреждение для управления 
Сибирских губерний М. М. Сперанского с точки зрения юридической науки, 
т. е. как на комплекс мер, направленных прежде всего на реформирование рос-
сийского законодательства. Говоря о правовых преобразованиях, исследова-
тель подчеркивает их исключительность, то, что они занимают «своеобразное 
место» в отечественной юриспруденции. «Это, пожалуй, единственный при-
мер в истории русского законодательства первой половины XIX века, – пишет 
автор, – когда изучение состояния дел и законодательной практики проводи-
лось непосредственно на территории будущих преобразований, а не в цен-
тральных государственных органах» [13, с. 115]. 

Развивая далее это точно подмеченное своеобразие сибирских реформ 
Сперанского, С. В. Кодан последовательно рассматривает составные части 
«Учреждения»: Уставы об управлении инородцев и о сибирских киргизах, о 
ссыльных и этапах, Устав о содержании сухопутных сообщений в Сибири и 
другие, обосновывая положение о том, что государство с их принятием стре-
милось не только решить проблемы Сибири, но «обеспечить привязку» этих 
законов для решения «общероссийских задач». Как видим, и С. В. Кодан, и 
Л. М. Дамешек совершенно обоснованно представляют правовые положения 
Сперанского в качестве основы будущей стратегической политики империи 
по управлению регионами и окраинами.  

Подробно анализирует С. В. Кодан и вклад Г. С. Батенькова в подготовку 
сибирских реформ 1822 г. Автор прежде всего изучает «черновую работу», 
которую проделал будущий декабрист: обобщение исходных статистических 
материалов, собранных сибирскими чиновниками по заданию Сперанского, 
анализ имевшихся на тот день законодательных актов об управлении краем и 
народами, его населяющими, определение географических, климатических, 
этнографических и конфессиональных различий Западной и Восточной Си-
бири. В результате научного обобщения этой разнообразной информации в 
кратчайшие сроки Батеньков составил «комплекс документов» под общим 
названием «Записка о заселении Сибири», а также записки «О Туруханском 
поселении», «О поселении в Томской губернии, посланных в зачет рекрут…», 
«О каторжных и ссыльных, в Нерчинские заводы поступающих», положения 
и материалы которых вошли затем в соответствующие законодательные акты 
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«Учреждения». При этом С. В. Кодан справедливо подчеркивает разницу 
взглядов и позиций Сперанского и Батенькова в отношении края, социально-
экономическое положение которого они должны были существенно изменить: 
один относился к Сибири как к «прекрасному месту для ссыльных», в котором 
нет возможностей для гражданского общества, другой был патриотом этой 
земли, стремился к коренным преобразованиям на благо сибирского общества 
[13, с. 116–117]. 

Принимая в целом положения С. В. Кодана и отдавая должное весьма со-
держательному историко-правовому разбору законодательных актов 1822 г., 
мы не можем согласиться с частью его выводов, касающихся общей оценки 
сибирских реформ. Так, по мысли автора, реализация преобразований 
М. М. Сперанского сразу же показала «их идеализм и оторванность от 
жизни», а также «тщетность надежд на исправление бюрократических поро-
ков окраин “реформами сверху”». Думается, что это слишком категоричная 
точка зрения и реформы, несмотря на свои недостатки, имели позитивное вли-
яние на дальнейшее социально-экономическое развитие обширного края. В по-
следних строках рассматриваемой статьи уважаемый С. В. Кодан пишет о том, 
что изданный комплекс законодательных актов был все-таки «значительным 
шагом в совершенствовании региональной, а затем и общей системы законода-
тельства России». Согласны с этим, но разве только системы законодательства?  

Интерес исследователей к политическому портрету Сперанского и его 
cибирским реформам значительно вырос с началом 2020-х гг., что связано с 
200-летним юбилеем Учреждения для управления Сибирских губерний и  
250-летием самого Михаила Михайловича (1(12) января 1772 г.). Его деятель-
ность в Сибири рассматривается сегодня гораздо шире, чем в советскую 
эпоху, в контексте истории взаимодействия государства и общества, центра и 
периферии, взаимоотношений различных народов и этносов в составе единого 
государства, истории эволюции карательной и охранительной политики. Под-
тверждением постоянного интереса к фигуре реформатора могут служить и 
несколько крупных монографий сибирских авторов, изданных в 2020–2021 гг. 
и развивающих своими исследованиями настоящую тему [5–7]. 

Наряду с биографией графа М. М. Сперанского в отечественной историо-
графии анализируемого нами периода активно изучается и политический 
портрет его помощника по подготовке сибирских реформ Г. С. Батенькова.  
В советское время большую (и наиболее интересную, на наш взгляд) работу 
по собиранию и обобщению фактического материала о Батенькове проделал 
В. Г. Карцов. Свои многолетние исследования Карцов оформил в виде ориги-
нальной монографии, изданной в далеком 1965 г. в Новосибирске. Его книга 
примечательна по нескольким параметрам. В первую очередь она содержит 
подробный историографический обзор, анализ которого может свидетель-
ствовать о том, что в этот период развития темы Батеньков изучался совет-
скими историками в большей мере как декабрист, а его служба под началом 
Сперанского подавалась как стечение благоприятных обстоятельств, что так 
и следует считать, а вот работа затем у «крепостника» Аракчеева – исключи-
тельно как вынужденная мера, на которую пришлось пойти, чтобы не пере-
чить «всемогущему временщику» [9, с. 106–108]. 
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Книга В. Г. Карцова заметна и своей документальной базой – автор осно-
вательно поработал с рукописями Г. С. Батенькова, хранящимися в Россий-
ской государственной библиотеке (ф. 20), до сих пор практически не опубли-
кованными и потому неизвестными широкому кругу историков. Именно тща-
тельное изучение рукописного фонда Батенькова позволило автору поместить 
в книгу интересные сюжеты о своем герое, которые значительно расширяют 
наши представления о его общественно-политических взглядах и «внутрен-
нем мире», о разнообразной организационно-научной деятельности в комис-
сии по составлению «Сибирского учреждения». К примеру, В. Г. Карцов об-
ратил внимание на многочисленные статистические таблицы, хранящиеся в 
рукописном фонде. Оказывается, Г. С. Батеньков, выполняя задание Сперан-
ского о сборе сведений по сибирской социальной и экономической действи-
тельности, собственноручно составлял карточки, в которых сформулировал 
вопросы для подробных ответов, затем эти карточки были распространены 
среди специально назначенных должностных лиц, занимавшихся сбором све-
дений, и далее систематизированы и обобщены самим Батеньковым для напи-
сания проектов сибирских законов. Опираясь на этот материал, В. Г. Карцов 
не без основания считает, что Г. С. Батеньков «стоял у истоков сибирской ста-
тистики» [9, с. 61–62]. 

Детальное исследование рукописного фонда Батенькова в РГБ позволило 
В. Г. Карцову показать и весьма существенную эволюцию мировоззрения 
«ученика» Сперанского, которому под давлением внешних обстоятельств за-
частую приходилось вынужденно снижать градус социальной заостренности 
некоторых проектов законодательных актов. Речь, в частности, может идти о 
первоначальном варианте «упорядочения ссылочного дела». Изучив неопуб-
ликованные «Заметки об уставе для ссыльных», автор пришел к заключению 
о стремлении Батенькова решительно отказаться от превращения Сибири как 
органической части России в «ссылочное место». Для ссылки будущий декаб-
рист предлагал ни много ни мало «приобрести участок в Австралии и основать 
там колонизацию», «изолировав туда от народа подлинных преступников, 
других же – сосредоточить в казенных поселениях в ведении военного управ-
ления, заняв организованным трудом». Но эти «пылкие мечтания», пишет 
Карцов, никто бы не одобрил, поэтому его герою «приходилось идти вперед, 
но со связанными ногами», поэтому и принятый вариант устава Батенькова 
никаких коренных преобразований в систему ссылки внести не мог [9, с. 86–
88]. Думается, что оригинальная монография В. Г. Карцова представляет и се-
годня немалый интерес для исследователей творчества Г. С. Батенькова и си-
бирских реформ М. М. Сперанского.  

В наше время весьма результативно изучает общественно-политические 
взгляды Г. С. Батенькова В. Д. Юшковский. В нескольких статьях, кандидат-
ской диссертации и монографии («Батеньков в Томске», 2007 г., 359 с.) автор 
поставил и проработал важнейшие вопросы творческого наследия своего ге-
роя. Выделим среди них: предпосылки и условия формирования политиче-
ских и философских представлений декабриста, его проекты о настоящем и 
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будущем Сибири как «равноправной» части Российской империи, роль Ба-
тенькова в подготовке важнейших законодательных актов 1822 г., характер вза-
имоотношений Батенькова с М. М. Сперанским, эволюция общественно-поли-
тических воззрений декабриста в период сибирской ссылки в 1846–1856 гг., ли-
тературное творчество Гавриила Степановича и многие другие [16].  

В статье «Батеньков и его творческое наследие» В. Д. Юшковский под-
черкивает, что весь блок его законоположений оказался «новаторским», 
надолго определившим принципы управления и территориального устройства 
Сибирского края. При этом Батеньков как автор и составитель актов занимался 
законотворчеством, исходя из представления, «при котором в центре внимания 
был человек: права и потребности сибиряка, тогда как Сперанский стремился 
добиться перемен лишь разумным, правильным управлением, учитывая прежде 
всего государственные интересы». Говоря о политических взглядах Батенькова, 
В. Д. Юшковский полагает, что его «целостная концепция полнее всего выра-
зилась в “Уставе об управлении инородцев” и цикле статей “Общий взгляд на 
Сибирь”». По мнению исследователя, Устав об этапах вообще уникален, так как 
содержит положения, которых никогда не было в законодательстве европей-
ских стран, применявших ссылку в качестве наказания [17, с. 17.]. 

Исследуя вклад Г. С. Батенькова в подготовку реформ Сперанского, 
В. Д. Юшковский приходит к выводу о том, что при всей субординации, раз-
нице в положении «учителя» и «ученика», в их творчестве имело место рав-
ноценное, взаимоуважительное сотрудничество, «союз теоретика и практика, 
правоведа и инженера-строителя, столичного вельможи и провинциала-сиби-
ряка». Оба сходились на том, что сила закона, каким бы он ни был, должна быть 
«уважена» обществом. «Если добрый закон люди принимают без прекосло-
вий, – в заключение статьи пишет автор, – это вдвойне хорошо, тогда преобра-
зования станут необратимы и глубоко затронут все сферы жизни» [18, с. 75, 78]. 

Как видим, «старая» тема сибирских реформ 1822 г. М. М. Сперанского, 
несмотря на двухсотлетнюю историю, успешно развивается и в наши дни и 
имеет своих последователей в новом поколении современных историков. Ее 
границы заметно расширились и обрели характер исследования взаимоотно-
шений центра и регионов, стратегического управления окраин Российской им-
перии в значительном временном пространстве. Ее дальнейшее развитие, на 
наш взгляд, может зависеть от расширения документальной базы, источников, 
еще не вводимых в научный оборот или уже опубликованных, но требующих 
современной интерпретации и переосмысления. Таким источником может по-
служить, к примеру, и рукописный фонд Г. С. Батенькова, хранимый в Рос-
сийской государственной библиотеке. 
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