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руживал свое молодечество: при людях для него и смерть 
красна. В Сыскном приказе от пытаемых Горюшкин слыхал 
пословицу: „терпи голова, в кости скована"».33 

Созыв Комиссии по составлению нового Уложения не мог 
также не оказать своего влияния на предпринятую Горюшки-
ным работу. 

Российские законы были жестоки и суровы, особенно по от
ношению к людям «низшего» и «среднего» состояния, но, вместе 
с тем, одним из требований, которое было выставлено 
в 1768 году крестьянскими депутатами в Комиссии по состав
лению нового Уложения, б ы л о с т р о г о е и с п о л н е н и е 
с у щ е с т в у ю щ и х з а к о н о в . Настолько было велико ца
рившее беззаконие, что крестьянин мог лишь мечтать о том, 
чтобы «блюстители порядка», а по существу угнетатели народа, 
хотя бы следовали существующим законам, пусть и плохим. 
Недаром Радищев говорил: «Закон, каков ни худ, есть связь 
общества». 

Утверждение святости и нерушимости закона как гарантии 
от полного произвола — вот главная цель, которую преследует 
Горюшкин, делая попытку обобщить русское законодательство. 
Его деятельность в этом направлении полностью соответствует 
тем задачам, которые ставили перед собой русские просвети
тели, такие, как Десницкий, Фонвизин, также считавшие 
необходимым бороться за строгую законность.34 

Хотя, обобщая русское законодательство, Горюшкин вынуж
ден был исходить, в основном, из существовавших тогда вар
варских законов, и это, конечно, ограничивало значение его 
работы, но уже одно то, что он постарался привести их в си
стему, напомнил о существовании многих забытых или неиспол-
нявшихся законах, указал, что при противоречиях надо исхо
дить из того, что последующими законами отменены предыду
щие,35 — все это было для его времени прогрессивно. Ведь 
в соблюдении законности, в знании законов местной администра
цией было в первую очередь заинтересовано русское кресть
янство. Не только нарочитое нарушение законов, но и незнание 
их приводило зачастую к трагедиям. Вспомним главу «Городня» 
(из книги Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву»), 
в которой путешественник разъясняет законы трем крестьянам, 
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