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гг. разработать проект нового свода законов, который бы при-
шел на смену принятому в  1649 г.  во  время правления царя 
Алексея  Михайловича  Соборному  Уложению.  Исследуется  на 
примере образованной в 1727 г. Белгородской губернии процесс 
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свою очередь должны были инициировать и проконтролировать 
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Code adopted in 1649 during the reign of Tsar Alexei Mikhailovich. 
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Введение
На момент провозглашения в 1721 г. Российской империи сво-

дом законов,  на  основе  которого  функционировала  государственная 
власть, являлось принятое в 1649 г. в период правления царя Алексея 
Михайловича Соборное Уложение. Как известно, период правления его 
сына Петра I Алексеевича характеризовался активной законодательной 
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деятельностью. Подсчитано, что на протяжении первой четверти XVIII 
века в среднем в течение одного года в стране выходило порядка 160 
царских указов. В связи с этим интенсивное законотворчество привело 
к возникновению хаоса в российской правовой системе. При Петре  I 
предпринимались три попытки создания нового свода законов. К со-
жалению, данные попытки не увенчались успехом, и подготовленные 
тремя временными коллегиальными органами, именуемыми Уложенны-
ми комиссиями, проекты так и не были утверждены.

Попытки  кодификации  российского  законодательства  продол-
жились и после смерти Петра I. Так, третья по счету Уложенная комис-
сия, сформированная в 1720 г., продолжала функционировать и в пе-
риод правления следующего монарха – Екатерины I. Две последующие 
попытки разработки свода законов были инициированы при правле-
нии внука Петра I – Петра II Алексеевича (в 1728 г.) и при правлении 
племянницы первого  российского  императора –  Анны Иоанновны (в 
1730 г.). Петр II пришел к власти в мае 1727 г. Двумя месяцами ранее 
в Российской империи была образована Белгородская губерния, выде-
ленная из состава Киевской губернии. Для разработки проекта нового 
Уложения было решено привлечь представителей российских губерний. 
Аспектам деятельности четвертой и пятой Уложенных комиссий и уча-
стию в них властей и населения новообразованной Белгородской губер-
нии и посвящено данное исследование.

Предмет и методология исследования
Предметом исследования является деятельность верховной вла-

сти во второй половине 1720-х гг. – начале 1730-х гг. по вопросу разра-
ботки нового свода законов путем привлечения к этому делу выборных 
лиц из российских губерний. Методологической основой исследования 
являются принципы историзма, достоверности и объективности. В со-
ответствии с принципом историзма действия верховной и губернских 
властей рассматриваются во временной динамике и в рамках полити-
ческого и социально-экономического фона исследуемого периода. Для 
соблюдения  принципа  достоверности  исследование  проводится  на 
основе опубликованных источников (журналов заседаний и протоколов 
Верховного Тайного совета и материалов «Полного собрания законов 
Российской империи»), отражающих реалии изучаемого времени. В со-
ответствии с  принципом объективности  в  процессе  работы большое 
внимание уделено конкретным историческим фактам, а также привле-
кается комплекс общенаучных и специальных методов. К числу исполь-
зуемых общенаучных методов можно отнести методы анализа, синтеза, 
обобщения, аналогии. Среди специальных методов исследования мож-
но  выделить  проблемно-хронологический  метод,  который  позволяет 
определить общие хронологические рамки от момента принятия реше-
ния во время правления Петра II создать очередную Уложенную комис-
сию до принятия решения в начальный период царствования Анны 
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Иоанновны отказаться от привлечения выборных из губерний к разра-
ботке свода законов, а также позволяет акцентировать особое внима-
ние на хронологии реализации каждой из рассматриваемых попыток 
создания обновленного Уложения; историко-системный метод, который 
позволяет рассмотреть изучаемую проблематику как совокупность вза-
имосвязанных аспектов, из которых и складывается целостная истори-
ческая картина. 

Результаты и их обсуждение
20 марта 1728 г. на заседании Верховного Тайного совета, яв-

лявшегося с 1726 г. по 1730 г. главным органом власти в стране, было 
решено «об Уложении и указах новых сделать особливую комиссию»1. 
Участниками  данного  заседания  были  генерал-адмирал,  граф  Федор 
Матвеевич  Апраксин,  канцлер,  граф  Гаврила  Иванович  Головкин, 
князь Василий Лукич Долгорукий, князь Дмитрий Михайлович Голи-
цын.  Спустя  две  недели,  3  апреля,  вопрос  о  комиссии  был  поднят 
вновь. В журнал Верховного Тайного совета было внесено следующее: 
«О сочинении Уложения и о рассмотрении указов приказали записать 
протокол, чтоб комиссию учредить и собрать для того из губерний шля-
хетство»2. Поднимался этот вопрос и в конце апреля, так, 29 апреля на 
заседании совета «о делании Уложения рассуждение было»3. 

Итогом рассуждений «верховников» стало издание 14 мая прото-
кола  «О  пополнении  Уложения».  Было  решено  вернуться  к  системе, 
предложенной еще во времена Петра I и озвученной в указе от 15 июня 
1714 г. Необходимо было «все указы и новоуказные статьи разобрать, и 
которые из них явятся в пополнение законному Уложению, а не в про-
тивность, или что еще потребно сверх того пополнить, то выписывать и 
приносить в Сенат к слушанию». Дальнейший порядок действий дол-
жен был быть таков: «А в Сенате слушать немедленно, и когда на мере 
поставлено будет, тогда для апробации подавать в Верховный Тайный 
совет,  и  когда  апробировано  будет,  тогда,  напечатав,  приобщать  к 
приличным Уложению главам. Но чтоб в том продолжения не было, то-
го ради, когда которой главы приличные указы разобраны и в Сенате 
на мере поставлены будут, те немедленно, для апробации, в Верховный 
Тайный совет и подавать, не дожидаясь достальных; но потом оные 
разбирать и сносить немедленно ж, дабы все то полное Уложение могло 
быть установлено и утверждено в непродолжительном времени»4. Для 
реализации задуманного необходимо было к 1 сентября 1728 г. выслать 
в Москву «из офицеров и из дворян добрых и знающих людей из каж-
дой губернии, кроме Лифляндии и Эстляндии и Сибири, по пяти чело-
век за выбором от шляхетства». Как видно, к делу разработки нового 

1 Журнал Верховного Тайного совета. 20-го марта 1728 г. 1891, 221-222.
2 Журнал Верховного Тайного совета. 3-го апреля 1728 г. 1891, 266-267.
3 Журнал Верховного Тайного совета. 29-го апреля 1728 г. 1891, 318-319.
4 Протокол Верховного Тайного совета. 14-го мая 1728 г. 1891, 338-339.
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Уложения планировалось привлечь представителей лишь дворянского 
сословия.

10 июня 1728 г. Верховный Тайный совет распорядился о том, 
чтобы выбранным для сочинения Уложения лицам с момента их от-
правки в Москву производилась выплата денежных средств по полтине 
в день на протяжении полугода из неокладных губернских доходов, а 
по прибытию их в Москву – из средств Камер-Коллегии5. Спустя 4 дня, 
14 июня, вышел уже сенатский указ «О пополнении прежнего Уложе-
ния и о высылке для того в Москву из офицеров и из дворян способных 
людей, из каждой губернии по 5 человек, кроме Лифляндии, Эстляндии 
и Сибири», который содержал преимущественно те же положения, что 
и распоряжения «верховников»6.  Через несколько дней документ был 
разослан  в  следующие  8  губерний  Российской  империи:  Архангель-
скую, Белгородскую, Воронежскую, Казанскую, Московскую, Нижего-
родскую,  Новгородскую  и  Смоленскую.  В  течение  июля  губернские 
канцелярии отчитались сенаторам о получении указов и об отдаче со-
ответствующих  поручений  подведомственным  им  провинциальным 
канцеляриям7.

У власти в Белгородской губернии в то время находился князь 
Юрий Юрьевич Трубецкой, чье имя с 2004 г. носит одна из улиц Белго-
рода. Применимо к губернии стоит отметить, что, несмотря на то, что 
административно-территориальная единица делилась на три провин-
ции (Белгородскую, Севскую и Орловскую), провинциальных канцеля-
рий было всего две (Севская и Орловская), поскольку территория Бел-
городской провинции находилась под непосредственным управлением 
белгородской губернской канцелярии,  а белгородский губернатор яв-
лялся помимо всего прочего еще и белгородским провинциальным вое-
водой. Сама по себе Белгородская губерния представляла собой обшир-
ное  административное  образование,  включавшее  в  себя  территории 
современных Белгородской, Курской, Орловской и частично Брянской 
областей России, и части современных Сумской и Харьковской обла-
стей Украины. В Белгородской провинции насчитывалось 20 городов 
(15 уездных центров и 5 заштатных городов), в Севской провинции – 9 
городов (7 уездных центров и 2 заштатных города), в Орловской про-
винции – 6 городов.

Для обозначения дальнейшего развития событий прекрасно под-
ходит выдержка из  работы ученого-юриста,  исследователя правовой 
науки  Василия  Николаевича  Латкина  «Законодательные  комиссии  в 
России в XVIII ст.: Историко-юридическое исследование»: «Но дворяне 
не спешили с выборами, а депутаты не спешили в Москву: очевидно, и 
те и другие смотрели на участие в законодательных работах, как на но-

5 Поленов 1868, 395.
6 Сенатский указ, вследствие Именного, состоявшегося в Верховном Тайном совете 1830, 
53-54.
7 Поленов 1868, 396.
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вую тяжелую повинность, наложенную на них правительством, и дале-
ки были от мысли смотреть на него с другой точки зрения»8. 1 сентября 
наступило, а выборные лица из российских губерний в Москву так и не 
прибыли. Спустя 3 дня, 4 сентября, Верховный Тайный совет на своем 
заседании распорядился запросить из Сената ведомость о том, какова 
ситуация с высылкой губернских делегатов9. Реальность была такова, 
что в течение сентября в Москву явились лишь два представителя Мо-
сковской  губернии.  30  сентября  Сенат  вновь  предписал  губернским 
канцеляриям выслать выборных лиц для сочинения Уложения. В связи 
с этим между верховной и губернскими властями образовалась весьма 
пространная переписка, в ходе которой последние в свое оправдание 
описывали  процесс  раздачи  распоряжений  в  подвластные  органы 
управления и препятствующие исполнению приказаний трудности10.

Что касается белгородской губернской канцелярии, то на второе 
предписание сенаторов она ответила,  что  еще с  момента получения 
первого  сенатского  указа  учреждением было  отправлено  8  указов  в 
Севскую и Орловскую провинции губернии, и в города Курск и Старый 
Оскол11. Но местные воеводы к сроку так никого и не выслали. Однако 
спустя  некоторое  время  для  отправки  в  Москву  были  отобраны 
несколько человек, но, как указывает в своей работе «Законодательная 
комиссия при Петре II. 1728 г.» российский археолог и библиограф, ис-
торик, дипломат Дмитрий Васильевич Поленов, «они были не способны 
к предположенному делу, потому что по осмотру одни оказались глухие 
и хромые, а другие стары и дряхлы»12. Все эти лица были отправлены 
обратно на места, а к воеводам губернскими властями были отправле-
ны служащие с приказанием выслать выборных как можно скорее.

Спустя 2 месяца после истечения первоначального срока прибы-
тия губернских представителей в Москву, в первые дни ноября 1728 г., 
белгородская губернская канцелярия сообщила в Сенат о том, что 2 но-
ября из Севской и Орловской провинций были высланы дворяне Васи-
лий Давыдов, Степан Левшин, Иван Спешнев и Григорий Константи-
нов. Им было велено явиться в Москву к 30 ноября. С них была взята 
подписка о том, что в случае неявки их ожидало наказание в виде кон-
фискации имущества в пользу казны. Пятым делегатом был дворянин 
из Рыльского уезда Еремей Арсеньев. О нем сообщали, что он был вы-
слан раньше всех, и должен был явиться в белгородскую губернскую 
канцелярию еще к 1 октября. Однако до места назначения он так и не 
доехал. В связи с этим, губернская канцелярия уведомила, что ею было 
дано распоряжение руководству Севской провинции, в состав которой 
входил Рыльский уезд, конфисковать имение Е. Арсеньева. По сообще-
ниям канцелярии, Василий Давыдов и Григорий Константинов, не же-
8 Латкин 1887, 47.
9 Журнал Верховного Тайного Совета. 4-го сентября 1728 г. 1893, 491.
10 Поленов 1868, 397.
11 Там же, 399.
12 Там же.

377



© TRACTUS AEVORUM 10 (3): Осень 2023: 372-387

лая ехать в Москву, уведомляли ее о том, что они ранее уже привлека-
лись  к  важным государственным поручениям,  связанным со сбором 
казенных доходов на территории Белгородской губернии. Так, В. Да-
выдов с 1721 г. по 1727 г. был комиссаром в Орле, а Г. Константинов в 
1720 г. был комиссаром в Севске, потом некоторое время был рент-
мейстером (служащим, выполнявшим казначейские функции), с 1722 
г. по 1724 г. был комиссаром в городах Каменном и Недригайлове, в 
1725 г.  состоял «в земской конторе у камерирских дел»13.  По словам 
этих  двух  служащих,  отчетные книги,  подтверждавшие их  прежние 
полномочия, были отправлены в контролирующие учреждения, однако 
они до сих пор еще не были считаны. В конечном итоге доводы В. Да-
выдова и Г. Константинова во внимание приняты не были, и они вме-
сте с остальными двумя выборными 27 ноября явились в Москву к се-
наторам.

На момент 23 ноября 1728 г., согласно составленному сенатора-
ми  списку,  общее  число  явившихся  в  Москву  губернских  делегатов 
равнялось 24-м из 40. Неявка 16 лиц побудила Сенат выпустить в упо-
мянутый день указ «О подтверждении в губернии указами, чтобы из-
бранные к сочинению Уложения офицеры и дворяне явились в Москву 
немедленно, под опасением в противном случае отобрания в казну их 
поместий и вотчин»14. 9 декабря участвовавшие в собрании Верховного 
Тайного совета граф Г.И. Головкин и князь В.Л. Долгорукий распоря-
дились «присланных к Уложению поставить на смотр в среду с именной 
росписью и с назначиванием за ними крестьянских дворов»15. 11 дека-
бря этот смотр состоялся16. В предоставленной «верховникам» поимен-
ной ведомости значились уже 38 человек из 40. Составлен этот доку-
мент был позже произведенного смотра, поскольку в нем присутствуют 
люди, в отношении которых на места были направлены требования об 
их высылке в Москву к 1 января 1729 г.17

Применительно к явившимся представителям Белгородской гу-
бернии в ведомости сообщалось, что жильцу Василию Давыдову было 
57 лет, ему в Орловском, Белевском и Можайском уездах принадлежа-
ло 10 дворов; стольнику Степану Левшину было 70 лет, в Белевском 
уезде ему принадлежало 12 дворов; жильцу Ивану Спешневу было 60 
лет, он был владельцем 2 дворов в Болховском уезде; капитану Григо-
рию Константинову было 60 лет, в Путивльском уезде за ним значились 
15 дворов. Анализируя возраст прибывших в Москву делегатов, а он в 
свою очередь не указан только у трех человек, можно отметить, что из 
35 лиц, чей возраст известен, С. Левшин был самым возрастным вы-
борным. Самыми молодыми были два представителя Смоленской гу-
бернии, которым было по 31 году. Следующему после них по возрасту 
13 Поленов 1868, 400.
14 Сенатский указ 1830, 118.
15 Журнал Верховного Тайного совета. 9-го декабря 1728 г. 1893, 670.
16 Журнал Верховного Тайного совета. 11-го декабря 1728 г. 1893, 688.
17 Поленов 1868, 404.
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делегату было уже 42 года. Средний же возраст (с округлением до цело-
го года) приехавших, исходя из известных 35 возрастов, был 53 года.

В конечном итоге в Москву из губерний не явились 2 человека – 
1 из Белгородской губернии и 1 из Казанской губернии. 7 марта 1929 
г.  в журнал Верховного Тайного совета была внесена следующая за-
пись: «Имели рассуждение о сочинении Уложения и приказали учинить 
проект»18. 24 марта на очередном заседании «верховников», на котором 
присутствовали князь В.Л. Долгоруков и князь Д.М. Голицын, был «слу-
шан доклад о сочинении Уложения и поправливан, и приказано о том 
донесть канцлеру графу Гаврилу Ивановичу Головкину и вице-канцле-
ру барону Андрею Ивановичу Остерману, и ежели изволят согласиться, 
написать в доклад»19.

13 мая 1729 г. по решению членов Верховного Тайного совета 
А.И. Остерману было предложено доложить Петру II о ситуации с сочи-
нением Уложения, однако вице-канцлер решил не утруждать импера-
тора соответствующим докладом, а побеспокоить его лишь тогда, когда 
свод законов будет составлен20.  В этот же день «верховники» в лице 
Г.И. Головкина, В.Л. Долгорукова и Д.М. Голицына распорядились при-
сланных из губерний выборных лиц распустить по домам, «а вместо их 
выбрать других добрых людей губернаторам самим и прислать с това-
рищами или самим привезть»21. 16 мая члены совета издали протокол 
«О выборе дворян к сочинению Уложения на перемену прежде выбран-
ным». Согласно нему, из каждой губернии должны были быть предо-
ставлены по 2 человека. Выборы таковых из числа «знатных и добрых 
людей, которые б к тому делу были достойны», возлагались на губерна-
торов «обще с дворянами». Высылке выбранных должна была предше-
ствовать отправка верховной власти информации об этих лицах. Если 
же «усмотрено будет, что губернаторы выберут к тому делу неспособ-
ных людей, то взыскано будет на них, и для того повелено будет с теми 
людьми к Москве быть самим им, губернаторам или товарищам их, 
чтоб могли сами ответствовать»22. В «Полном собрании законов Россий-
ской империи» эти распоряжения отразились в виде именного указа, 
объявленного из Верховного Тайного совета Сенату, «Об отпуске офи-
церов и дворян, которые высланы были к сочинению Уложения в дома 
их по-прежнему, и о выборе вместо их губернаторам обще с дворянами 
к тому делу достойных из каждой губернии по два человека»23.

Как видно, деятельность, к которой были привлечены 4 десятка 
прибывших в Москву губернских представителей, хоть и худо-бедно, 
но велась, и даже собирались «верховники» докладывать о промежуточ-
ных итогах работы самому императору. Но на создание полноценного 

18 Журнал Верховного Тайного совета. 7-го марта 1729 г. 1894, 231.
19 Журнал Верховного Тайного совета. 24-го марта 1729 г. 1894, 405-406.
20 Журнал Верховного Тайного совета. 13-го мая 1729 г. 1894, 531.
21 Там же, 532-533.
22 Протокол Верховного Тайного совета. 16-мая 1729 г. 1894, 636.
23 Именной указ, объявленный из Верховного Тайного совета Сенату 1830, 198.
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проекта  Уложения  присланные,  видимо,  были  неспособны.  Сделав 
определенные выводы из сложившейся ситуации, верховная власть ре-
шила выборное начало свести до минимума и поставить это дело еще 
под  более  жесткий  контроль  со  стороны  губернского  руководства. 
Крайне примечательным моментом было то, что «верховники» не уста-
новили срок явки обновленного состава губернских делегатов. В итоге 
получилось, что созыва новой Уложенной комиссии не успели увидеть 
ни император Петр II, скончавшийся в январе 1730 г. в четырнадцати-
летнем возрасте, ни члены Верховного Тайного совета, упраздненного в 
марте  1730  г.  новым российским  монархом  –  императрицей  Анной 
Иоанновной.

Придя к власти, государыня решила продолжить начатое в 1728 
г. дело. 1 июня 1730 г. вышел ее именной указ, данный Сенату, в кото-
ром она сетовала на то, что инициированный при ее правящем пред-
шественнике подготовительный процесс все еще не окончен, несмотря 
на  острую  необходимость  выработки  законодательного  комплекса, 
способного устранить возникшее противоречие старых и новых зако-
нов24. Дабы праведное дело было продолжено, Анна Иоанновна повеле-
ла завершить отбор требующихся для составления Уложения лиц. На 
губернском  уровне  выбор  их  теперь  должен  был  осуществляться  из 
представителей дворянства, духовенства и купечества, при этом лица, 
принадлежавшие к двум последним категориям, должны были являть-
ся в Москву в те моменты, когда будут рассматриваться вопросы, свя-
занные с церковью и торговлей. Тем самым, императрица решила при-
бегнуть к помощи тех трех сословий, которые всегда являлись состав-
ными элементами представительных собраний в Российском государ-
стве. Согласно указу, каждая законченная глава Уложения должна бы-
ла обсуждаться в Сенате, и в случае одобрения ее следовало передавать 
дальше для утверждения и дальнейшего апробирования.

19 июня Сенат выпустил указ «О высылке из губерний в Москву 
дворян, кои в 1729 году выбраны для сочинения Уложения»25. Губерн-
ские делегаты из шляхетства должны были явиться в Москву к 1 сентя-
бря. В тех губерниях, где выборы еще не были окончены, необходимо 
было ускориться, чтобы тоже успеть выслать выборных к указанному 
сроку. Завершался текст указа следующими словами: «А белгородскому 
губернатору выбрать по силе того же 1729 года указа добрых и знат-
ных и к тому делу достойных из штаб- и обер-офицеров». Необходимо 
отметить, что к тому времени Ю.Ю. Трубецкой уже не являлся белго-
родским губернатором, в марте 1730 г. он был отозван новой монархи-
ней в Санкт-Петербург и назначен сенатором, а в апреле ему был даро-
ван гражданский чин II класса по «Табели о рангах» – чин действитель-
ного тайного советника.  Следующий губернатор Белгородской губер-
нии – Иван Иванович Бибиков будет назначен на должность только в 

24 Именной указ, данный Сенату 1830, 284-285.
25 Сенатский указ 1830, 294.
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январе 1731 г. Он, так же как и Ю.Ю. Трубецкой, после воцарения Ан-
ны  Иоанновны  являлся  сторонником  установления  самодержавной 
власти императрицы и аннулирования условий навязанных ей «верхов-
никами»  «Кондиций».  Вторым  лицом  в  системе  управления  Белго-
родской губернии являлся вице-губернатор. Таковым с осени 1728 г. по 
ноябрь 1730 г. являлся бригадир (военный чин  V класса по «Табели о 
рангах») Иван Саввич Караулов.

Не  дожидаясь  приезда  губернских  делегатов,  правящее  руко-
водство решило создать пятую по счету Уложенную комиссию, главной 
задачей которой являлось не пополнение Соборного Уложения действу-
ющими законами, ему не противоречащими, а подготовка нового зако-
нодательного свода26. Соборное Уложение 1649 г. в этом случае должно 
было выступать лишь в качестве пособия. Для работы над главами Уло-
жения были назначены несколько чиновников государственных учре-
ждений. Что касается приезда губернских представителей, то известно, 
что на момент начала декабря 1730 г. в Москву явились только 5 чело-
век: 2 человека из Воронежской губернии, 1 человек из Смоленской гу-
бернии,  1  человек из  Архангельской губернии и 1 человек из  Белго-
родской губернии. Все эти лица принадлежали к дворянскому сосло-
вию.  Белгородским губернским представителем являлся  майор  Иван 
Волжин. В связи с низкой явкой выборных, государство решило даль-
нейшую работу продолжать лишь за счет привлечения служащих учре-
ждений. 10 декабря 1730 г.  был выпущен сенатский указ «О прико-
мандировании новых членов к сочинению Уложения и присутствова-
нии в оной Комиссии одному из сенаторов с переменою понедельно»27. 
Преобладающая часть его содержала упоминание лиц, которые должны 
были быть привлечены к работе помимо уже задействованных. Завер-
шался же указ тем, что всех пятерых прибывших из губерний следова-
ло отправить обратно. При этом объявлялось о том, что нужды в досыл-
ке ранее неотправленных лиц уже больше нет. 

Заключение
Касательно  причин  провала  попыток  привлечения  губернских 

представителей к сочинению Уложения заслуживают внимания рассу-
ждения российских историков, занимавшихся исследованием заявлен-
ной проблематики. Историк Николай Иванович Павленко в своей рабо-
те «Петр II» писал о неудаче четвертой Уложенной комиссии следующее: 
«Как видим, в правительственном механизме наличествовали слабости 
и перебои. Но главное наблюдение состоит в том, что дворянство, как 
сословие, находилось на начальной стадии своего формирования, по-
скольку не сознавало выгод, которые могло извлечь из активного уча-
стия в законодательной комиссии. При выборе в комиссию по состав-
лению нового Уложения дворяне руководствовались тем же обычаем, 

26 Латкин 1887, 57.
27 Сенатский указ 1830, 347-348.
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которым пользовались сельская и посадская общины при рекрутских 
наборах: в рекруты, прежде всего, отбирали пьяниц, лодырей, то есть 
нетяглоспособных членов общины.  Равным образом,  провинциальное 
дворянство считало для себя обузой пребывание в комиссии; в нее от-
правляли не лучших представителей, а беззащитную мелкоту»28.

В свою очередь историк Борис Леонидович Вяземский в книге 
«Верховный Тайный совет» по этому поводу писал такие строки: «Видно 
было, что «верховные господа министры» изверились или, по крайней 
мере, потеряли надежду на возможность издать новый полный кодекс. 
Слишком еще была неопределенна правовая жизнь, слишком мало бы-
ло порядка в законодательстве, а также слишком крепко еще держа-
лись в народе понятия о законе, как о чем-то отвлеченном, могущем 
интересовать лишь правителей, чтобы в этот ранний период государ-
ственной жизни России могли увенчаться успехом неумелые кодифика-
ционные попытки, несмотря на постоянное искреннее желание прави-
тельственных сфер разобраться в огромном, изменчивом и запутанном 
законодательном материале»29.

Стоит отметить, что пятая Уложенная комиссия, учрежденная в 
1730 г., в форме привлечения к делу разработки нового Уложения чи-
новников, продолжала свою работу в течение всех последующих лет 
императорствования  Анны  Иоанновны,  а  также  короткого  периода 
правления малолетнего Иоанна VI Антоновича и даже первых трех лет 
царствования дочери Петра I – императрицы Елизаветы Петровны. Но 
в итоге проект свода законов так и не был разработан. Впоследствии в 
течение второй половины XVIII столетия были созданы еще две Уложен-
ные комиссии. Шестая по счету комиссия функционировала с 1754 г. 
по 1766 г. при трех правителях – Елизавете Петровне, ее племяннике 
Петре III Федоровиче и супруге Петра III Екатерине II. При Екатерине II 
в 1767-1768 гг. действовала последняя и самая известная в российской 
истории Уложенная комиссия. В ходе работы этих двух комиссий но-
вое Уложение также не было разработано. Удачная попытка создать 
новый законодательный свод была предпринята лишь в годы правле-
ния в России императора Николая I Павловича – внука Екатерины II. 
Подготовленный в то время «Свод законов Российской империи» был 
опубликован в 1832 г. – через 183 года после выхода Соборного Уложе-
ния 1649 г.

28 Павленко 2006, 144.
29 Вяземский 1909, 383-384.
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