
«Судебник» вышел в год, когда в Комиссии о сочинении Но
вого уложения разгорелись споры ио крестьянскому вопросу. 
История приходила на помощь современности — она свидетель
ствовала, что крестьяне много веков были вольными, а при Бо
рисе Годунове началось закрепощение и оно продолжалось многие 
десятилетия. Никакого закона, оправдывающего введение крепо
стного права, не существовало. Демократические депутаты в Ко
миссии не посмели поставить вопрос о ликвидации крепостного 
права — они требовали вмешательства власти в отношения поме
щиков и крепостных, поскольку никаких законов о закрепощении 
не было, требовали законов, хотя бы ограничивающих права дво
рян и защищающих «питателей отечества». 

Споры в Комиссии по крестьянскому вопросу, а потом восста
ние под руководством Пугачева способствовали распространению 
идеи развития на социальные отношения России. В 1788 г. 
И. Н. Болтин, стремясь объяснить происхождение крепостниче
ства, выдвинул так называемую «бытовую» концепцию. «Нет за
кона, делающего лично крестьян помещикам крепостными; обычай 
мало-помалу введенной обращать их в дворовых людей, прямо 
в противность уложенные статьи о сем, и под названием дворовых 
продавать их поодиночке сначала был терпим, послабляем, пре
вратно толкуем, обратился наконец, через долговременное упо
требление, в закон».13 

При всей социальной несостоятельности этой концепции не 
следует забывать главного в ней — она подчеркивала беззакон
ность рабства в России. Беззаконность оправдывала борьбу народа 
за отнятую помещиками свободу, она позволяла Радищеву пока
зать современные результаты угнетения крестьян помещиками. 

Идея развития красной нитью проходит через философские, 
критические и исторические сочинения Новикова и Карамзина, 
она определяет образ мышления самых различных писателей. 
В идее развития, может быть, ярче всего отражались грозные спо
лохи народных мятежей, восстаний и революций, потрясших мир 
в последнюю треть XVIII века. Идея эта объясняет американскую 
революцию 1776—1783 гг. в книге Рейналя, в оде Радищева «Воль
ность», в статьях, посвященных этому событию и напечатанных 
в новиковском издании «Прибавление к „Московским ведомо
стям"». С тех же позиций будет оцениваться и французская ре
волюция Карамзиным. О «развитии» постоянно говорилось в ста
тьях «Московского журнала». 

Видимо, оттого это слово так и пугало Шишкова, что он счел 
нужным призвать соотечественников отказаться от этого термина, 
забыть его и пользоваться другим, старорусским словом, которое 
не таило в себе опасных ассоциаций, — «прозябать».14 Свое пред-
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