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Теория

ПРАВОВАЯ 
И ПОЛИТИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ

А.А. БЕЗБОРОДКО КАК ВИДНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
КОНСЕРВАТИВНОЙ ТРАДИЦИИ ГОСУДАРСТВЕННО-
ПРАВОВОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ КОНЦА XVIII В.

Е. Е. Борисовский

Аннотация: В статье рассматриваются политико-правовые воззрения и практическая государственная деятель-
ность Александра Андреевича Безбородко - видного представителя консервативной традиции отечественной го-
сударственности, имя которого упоминается в литературе намного реже, чем того заслуживает его персона.
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К основателям консервативной традиции государс-
твенно-правового развития России конца XVIII 
в. современные исследователи чаще всего отно-

сят И.Н. Болтина, М.М. Щербатова и Н.М. Карамзина1; 
гораздо реже в этой связи упоминается имя Александра 
Андреевича Безбородко – крупного государственного 
деятеля, прошедшего путь от бунчукового товарища 
канцелярии графа А.П. Румянцева-Задунайского в 
Малороссии до канцлера Российской империи, автора 
ряда законопроектов и важнейших документов, в том 
числе «Записки о составлении законов Российских».

В общей сложности из-под пера Безбородко вышло 
24.223 документа; около девятисот подготовленных 
им актов были включены в Полное собрание законов 
Российской империи; они касались практически всех 
сторон жизни государства. Уникальная работоспособ-
ность Александра Андреевича поражала современников, 
один из которых свидетельствовал: «Я не мог никогда 
надивиться непостижимой способности Безбородко 
читать самые важнейшие бумаги с такою беглостью и 
так верно и так скоро постигать смысл оных»2.

В отечественной историографии государственная 
деятельность А.А. Безбородко была необоснованно 
обделена вниманием. Первыми стали две работы, 
вышедшие практически одновременно: Д. Бантыш-

1 См., напр.: Петровская О.В. Государственный идеал консерва-
тивных кругов российского общества на рубеже XVIII-XIX в.в. 
// Учёные труды Российской академии адвокатуры и нотариата. 
2010. №2 (17). – С. 27-29.
2 Цит. по: Губин Д. Князь Александр Безбородко – чиновный 
гений // Цвет империи. 2008. 24 марта. №11. – [См.: http://www.
mankurty.com/imperia/?p=19. – 12.04.2011].

Каменского «Словарь достопамятных людей русской 
земли»3 и А. Терещенко «Опыт обозрения жизни санов-
ников управлявших иностранными делами в России»4. В 
первой работе Д. Бантыш-Каменский кратко описывает 
биографию А.А. Безбородко и определяет перечень его 
заслуг на дипломатическом поприще; в исследовании 
А. Терещенко рассматриваются основные вехи жизни 
и деятельности канцлера, но сведения эти во многом 
поверхностны и отрывочны. В труде Е.П. Карновича 
«Замечательные богатства частных лиц в России»5 в 
числе описываемых им личностей присутствует и А.А. 
Безбородко с описанием его огромных богатств, мно-
жественных наград и образа жизни.

Среди специальных работ об А.А. Безбородко особо 
выделяется труд Н.И. Григоровича, в котором пред-
принята попытка исследования жизни и деятельности 
канцлера6. Автором была проделана большая работа 
и предложен целостный подход к изучению личности 

3 Бантыш-Каменский Д. Словарь достопамятных людей рус-
ской земли, содержащий в себе жизнь и деяния знаменитых 
полководцев и мужей государственных, великих иерархов пра-
вославной церкви, отличных литераторов и ученых, известных 
по участию в событиях отечественной истории. В 5-ти частях. 
Ч.1. А-В. М., 1836.
4 Терещенко А. Опыт обозрения жизни сановников управляв-
ших иностранными делами в России. Ч. II. Канцлеры. СПб., 
1837.
5 Карнович Е.П. Замечательные богатства частных лиц в 
России. СПб., 1874.
6 Григорович Н.И. Канцлер князь А.А. Безбородко в связи с 
событиями его времени // Сборник императорского Русского 
исторического общества (далее – Сб. РИО). Т. 26, 29. СПб., 
1879, 1881.
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и деятельности Александра Андреевича Безбородко, 
создан достаточно объективный образ этого выдающе-
гося человека.

Из числа общих исследований по истории России 
применительно к исследованию государственно-пра-
вовой деятельности А.А. Безбородко выделяются труды 
В.О. Ключевского, С.М. Соловьёва, Н.И. Костомарова. 
Так, С.М. Соловьёв в своей работе «История паде-
ния Польши»7 первым приводит написанный А.А. 
Безбородко «Мемориал по делам политическим», под-
черкивая его значение для внешней политики России. 
В.О. Ключевский в своём «Курсе русской истории» на-
зывает А.А. Безбородко «самым видным дипломатом 
после Панина»8, а также говорит об исключительной 
роли Александра Андреевича в Совете при императ-
рице, занятой им сразу после введения туда: «Так свое-
образно поставлена была должность государственного 
секретаря»9.

В советский период имя А.А. Безбородко было 
фактически забыто отечественными историками. 
Исследователи акцентировали свое внимание на 
событиях царствований Екатерины II и Павла I, а 
А.А. Безбородко упоминается, в основном, в связи с 
окончанием Русско-турецкой войны 1787-1791 г.г. и 
подписанием Ясского мирного договора. Так, в акаде-
мических «Очерках истории СССР» сказано: «Действуя 
твердо, решительно и вместе с тем умно и осторожно, 
Безбородко быстро сломил сопротивление турецких 
дипломатов»10.

Для современного этапа исследований об А.А. 
Безбородко характерен методологический плюрализм, 
возвращение к исследованиям дореволюционных исто-
риков, работы которых вновь переиздаются (Брикнер 
А.Г., Валишевский К.Ф.), и данных в них оценкам, а 
также обращение к наработкам западной историографии. 
Эти тенденции проявились в трудах таких исследовате-
лей как Н.И. Павленко, Е.В. Анисимов, А.Б. Каменский, 
Е.Ф. Петинова, О.Г. Чайковская. Личность и государс-
твенная деятельность А.А. Безбородко стала предметом 
диссертационного исследования О.И. Боярченковой11. 

7 Соловьёв С.М. История падения Польши. М., 1868; 
Ключевский В.О. Сочинения. В 9-ти т. Т. 5. Курс русской ис-
тории. Ч. 5. / Под ред. В.Л. Янина. М., 1989; Костомаров Н.И. 
Исторические монографии и исследования. Кн. 7. Т. XVII и 
XVIII. Последние годы Речи Посполитой. СПб., 1905.
8 Ключевский В.О. Сочинения. В 9-ти т. Т. 5. Курс русской ис-
тории. Ч.5. / Под ред. В.Л. Янина. М., 1989. – С. 58.
9 Там же. – С. 398.
10 Очерки истории СССР. Период феодализма. Россия во вто-
рой половине XVIII века. М., 1956. – С. 385-386.
11 Боярченкова О.И. Александр Андреевич Безбородко: лич-
ность и государственная деятельность: Дис. … канд. ист. наук 

Нарастание исследовательского интереса подтверж-
дает масштаб и неординарность личности Александра 
Андреевича, значение его деятельности для развития 
российского государства.

Будущий канцлер родился 14 марта 1747 г. в го-
роде Глухове, бывшем тогда резиденцией гетмана 
Малороссии Кирилла Разумовского. Считается, что 
образование Александр получил в Киево-Могилянской 
академии, хотя документальных свидетельств тому не 
обнаружено.

По протекции Безбородко-отца 18-летний Александр 
поступил на службу в канцелярию генерал-губернатора 
Малороссии графа Петра Александровича Румянцева, 
где вскоре стал доверенным лицом наместника и после-
довал за ним на русско-турецкую войну. В марте 1771 г. 
24-летнему Александру Безбородко был присвоен чин 
полковника, и в том же году он участвует в заключении 
Кучук-Кайнарджийского мира, по которому Россия по-
лучила выход к Чёрному морю.

Спустя год с небольшим после окончания войны 
Екатерина II, оценив достоинства отчётов, шедших из 
канцелярии генерал-губернатора Малороссии, обра-
тилась к Румянцеву с просьбой – порекомендовать ей 
нескольких способных людей для замещения свобод-
ных секретарских должностей. Граф решил отправить 
в Петербург Александра Безбородко. «Представляю 
Вашему величеству алмаз в коре: Ваш ум даст ему 
цену», – так Румянцев-Задунайский написал о молодом 
человеке с опытом войны и секретной работы12.

Первое время среди утончённых екатерининских 
придворных этот «алмаз», присланный из Малороссии, 
выглядел грубым провинциалом: Безбородко не говорил 
по-французски, не был обучен изысканным манерам, 
что, однако, не помешало ему сделать блистательную 
карьеру. В отличие от многих своих предшественни-
ков он оставался главным докладчиком императрицы 
около 20 лет, совмещая эту работу с другими важными 
государственными делами: был директором Почтового 
департамента, членом секретной экспедиции Сената, а 
также всевозможных комитетов и комиссий. Однажды 
в разговоре с Безбородко императрица коснулась ка-
кого-то закона; он процитировал его наизусть, и когда 
государыня приказала подать книгу, он, не дожидаясь, 
когда её принесут, сказал, на какой именно странице 
напечатаны те самые слова13.

[07.00.02 – Отечественная история]. Рязань, 2005. – 180 с.
12 «Алмаз в коре» – так в то время назывался неогранённый 
алмаз. – [См.: Сафонов М. Алмаз в коре // Родина., 1999. Март. 
– С. 43]. 
13 Александр Андреевич Безбородко. – [См.: http://www.peoples.
ru/state/statesmen/alexander_bezborodko/. – 12.03.2011].
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Имея такую память, Безбородко за два года само-
стоятельно выучил французский, немецкий и итальян-
ский языки; по сообщениям современников, он владел 
также латинским и греческим. Официально Безбородко 
ведал прошениями на высочайшее имя, но в действи-
тельности ему поручались особо трудные дела самого 
разного свойства, которые требовали деликатности и 
такта. Он обладал «редким даром находить средства 
для благополучного исхода самых щекотливых дел». 
Вскоре он был назначен в Государственную коллегию 
иностранных дел и в Государственный совет, оставшись 
статс-секретарем императрицы. Никто из сотрудников 
Екатерины «не мог в труднейших случаях и по какой 
бы то ни было отрасли государственного управления 
представить государыне такого ясного доклада… когда 
императрица давала приказание написать указ, письмо 
или что-либо подобное, то он уходил в приемную и, по 
расчету самой большой краткости времени, возвращался 
и приносил сочинение, написанное с таким изяществом, 
что ничего не оставалось желать лучшего»14.

Любая работа, поручаемая Безбородко, выполнялась 
им с одинаковым профессионализмом. Заняв должность 
статс-секретаря, он смог выделиться среди других не 
просто тем, что работал лучше – ему удалось поднять 
Канцелярию статс-секретарей на новую высоту, и именно 
с его появлением в канцелярии стали происходить сущес-
твенные изменения – стали особенно заметны контроли-
рующие функции; усилилась роль самих статс-секретарей 
путём концентрации наиболее важных дел в руках одного 
секретаря, ставшего первым, главным среди других; 
обозначился процесс срастания отдельных канцелярий в 
единую императорскую канцелярию. Всё это происходило 
в начале 1780-х годов, когда именно в канцелярии А.А. 
Безбородко были сосредоточены почти все дела учрежде-
ний, составлявших государственный механизм.

Активным было и его участие в Государственном 
совете, где ему сразу же удалось занять особое поло-
жение. В 80-е годы XVIII века А.А. Безбородко заседал 
в комитетах, учреждённых для приведения в порядок 
финансов и приумножения государственных доходов, 
разрабатывал вопросы об учреждении заемного и ас-
сигнационного банков. Он проявил себя дальновидным 
экономистом, его предложения были ясны, разумны и 
рассчитаны на перспективу, а не на разовый доход. Они 
ещё раз доказывают способности А.А. Безбородко к 
государственным делам: в этом вопросе он обнаружил 
широту и глубину познаний в этой области, государс-
твенный подход к делу и понимание важности увеличе-
ния государственных доходов15.

14 Там же.
15 Боярченкова О.И. Александр Андреевич Безбородко: лич-

Перу А.А. Безбородко принадлежит много важней-
ших дипломатических документов, импонировавших 
императрице. Наиболее значимыми среди них стали 
«Манифест о вооруженном нейтралитете», «Мемориал 
по делам политическим» и «Манифест о присоединении 
Крыма».

«Манифест о вооружённом нейтралитете» был 
опубликован во время войны за независимость США и 
провозглашал право нейтральных государств торговать 
с воюющими всеми товарами, за исключением оружия 
и боеприпасов. Этот документ фактически лёг в основу 
международного морского права. В Соединенных Штатах 
Америки манифест приветствовал Континентальный 
конгресс, признав провозглашенные правила «полез-
ными, разумными и справедливыми». Второй документ 
– «Мемориал по делам политическим», был предназна-
чен для австрийского кайзера Иосифа II и предлагал ему 
план совместных действий против Османской империи. 
Его реализация привела к тому, что был положен конец 
так называемой Северной системе, ориентировавшейся 
на Пруссию, и установлены союзнические отношения 
с Австрией. Третьим важным документом, составлен-
ным Безбородко, явился «Манифест о присоединении 
Крыма». Здесь следует отметить, что А.А. Безбородко 
принимал участие в работе «ликвидационной комиссии» 
не только по Крымскому ханству, он готовил также до-
кументы по двум разделам Польши, после чего Днепр 
перестал быть границей, разделявшей украинцев16.

А.А. Безбородко – сторонник самодержавия; в 
своей «Записке о потребностях империи Российской» 
он пишет: «Poccия есть самодержавное государство. 
Обширность ея, составление из разных языков и обычаев 
и многия другия уважения сей единый образ правления 
делают ей свойственными. Тщетны всякия вопреки 
того умствования, и малейшее ослабление самодержав-
ной власти навлекло бы за собою отторжение многих 
провинций, ослабление государства и безчисленныя 
народныя бедствия»17.

Вед я речь о сословном делении общест ва , 
А.Безбородко отмечает: «В России три суть состояния 
народныя: дворянство, мещанство и поселяне. Bcе они 
имеют разныя выгоды и преимущества; но общия их 
выгоды состоят: 1) в одинаковом для каждаго охранении 

ность и государственная деятельность: Автореф. дис. … канд. 
ист. наук [07.00.02 – Отечественная история]. Рязань, 2005. 
– С. 22.
16 Подробнее см.: Стегний П.В. Разделы Польши и дипломатия 
Екатерины II. 1772. 1793. 1795. М.: Междунар. отнош., 2002. 
– 696 с.
17 Безбородко А.А. Записка князя Безбородко о потребностях 
империи Российской. / Сообщ. Д.Н. Блудов // Русский архив. 
1877. Кн. 1. Вып. 3. – С. 297. 
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законов, и потом 2) в одинаковой безопасности личной и 
со стороны собственности, 3) в участии в управлении по 
мере того, как законы однажды им определили»18.

Организацию власти канцлер видит следующим 
образом: «Верховное в Poccии правительство есть 
Правительствующий Сенат… В Сенате присутствуют 
действительные тайные и тайные советники. … Сенат 
разделяется на следующие департаменты: 1) который 
ведает дела политическия и исполнительныя, публикует 
указы и словом (выписать из учреждения о Губернском 
Правлении, распространя более); 2) департамент уголов-
ных дел; 3) департамент гражданских дел; 4) департамент 
казенных дел. Второй и третий департаменты могут быть 
разделены на двое или более. Полезно было бы иметь 
таковых департаментов два в Москве, два в Киеве. … 
Государь, не могучи объять своим собственным осмотром 
столь обширную Империю, обзирает оную по губерниям 
чрез доверенных его особ, и именно одного сенатора, двух 
дворянских, двух мещанских и двух поселянских депута-
тов, которые все разделаются так, чтоб каждые три года 
всякая губерния осмотрена была в подробности».

«Для предохранения прав самодержавной власти, 
государственной пользы и соблюдения законов и право-
судия» учреждается должность генерал-прокурора; «для 
охранения силы законов» определяется «государствен-
ный законоведец или канцлер юстиции»; для вершения 
дел, кои по течению обстоятельств выходят из общаго 
положения, и где уважение по человечеству требует 
смягчения законов, определяется Вышний Совестный 
Суд, в котором председает вышний совестный судья, 
а с ним присутствуют два депутата дворянские, два 
мещанские и два поселянские». Под ведением Сената 
учреждается Генеральный Уголовный Суд, «в котором 
президент бывает особа 2-го класса, две особы 4-го или 
5-го класса и двое депутатов дворянства, двое мещанс-
кие и двое поселянские».

18 Там же. – С. 298.

А.А. Безбородко полагал, что «дела уголовныя, где 
касается до смертной казни, натурально не могут быть 
вершены без представления Государю, который хотя дает 
полную свободу течению правосудия, но власть имеет, 
милуя человечество, простить или облегчить повин-
наго»; дела, относящиеся к оскорблению Величества, 
«изследуются уголовным порядком и судятся сперва в 
Вышнем Суде, а потом и общим судом Сената, Синода, 
президентов Коллегий и первых трех классов особ; но 
дела сии разумеются так точно, как в Наказе Екатерины 
II-й они ограничены; что же принадлежит до слов 
поносительных и писем, оныя хотя также уголовным 
порядком разбираются, но должны присылаемы быть 
на ревизию по порядку не токмо в Сенат, но даже и к 
Государю, котораго кротости и милосердию свойственно 
облегчать судьбу виновных, и дерзких не погублять, но 
исправлять»19.

Исследование государственно-правовой деятельнос-
ти Александра Андреевича Безбородко в тесной связи с 
менявшейся исторической обстановкой и политическим 
развитием показывает всю полноту его способностей, 
значимые конкретные результаты его разносторонней 
деятельности и личностные качества, определившие 
его отношения с двумя совершенно разными монархами 
– Екатериной II и Павлом I. Тот факт, что долгое время 
при обоих государях ему удавалось удерживать занима-
емые должности, совмещая их с новыми назначениями, 
говорит о его незаменимости. То, что Екатерина II на 
многие вопросы смотрела его глазами, а к концу жизни 
А.А. Безбородко и Павел I в значительной мере пользо-
вался его советами, в первом случае свидетельствует о 
его уме и профессионализме, а во втором случае – о его 
опыте и мудрости, которые были признаны императо-
ром. В любом случае, конкретные дела А.А. Безбородко 
поставили его имя в ряд выдающихся деятелей своей 
эпохи.

19 Там же. – С. 299-300.
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