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XVII

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Уважаемые коллеги! Вы держите в руках первый выпуск Историко- 
правового ежегодника. Его подготовка и публикация осуществлены 
представителями Ассоциации историков права, созданной 23 мая 
2022 года. В этот день много лет назад произошло важное историче-
ское событие, положившее начало основанию Русского исторического 
общества, созданного по инициативе выдающихся представителей об-
разования, науки и культуры (историков, просветителей, обществен-
ных деятелей и др.), —  утверждение Александром II 23 мая 1866 года 
устава общества, что способствовало развитию гражданско- правового 
просвещения в России. В деятельности общества с самого начала были 
заложены традиции проведения, публикации и широкого распростра-
нения результатов фундаментальных исторических исследований.

Следуя указанным традициям и памятуя убеждения инициатора 
создания Русского исторического общества Петра Вяземского, при-
ложившего немало усилий к консолидации неравнодушных к родной 
истории общественных сил, о том что глубокое знание своей исто-
рии необходимо каждому гражданину, Ассоциация историков права 
придерживается необходимости осуществления деятельности по ге-
нерации и распространению историко- правового знания. Для это-
го Ассоциация развивает сотрудничество и объединяет специали-
стов и организации, которые активно осуществляют работу в области 
проведения историко- правовых исследований, ведет научный поиск 
и изучение историко- правовых явлений и процессов, проводит науч-
ные мероприятия и координирует фундаментальные и прикладные 
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проекты, содействующие развитию творческой профессиональной 
деятельности, правовому и патриотическому воспитанию.

Сложный и многоплановый характер задач потребовал обращение 
к разработкам разных областей научного знания, что обусловило не-
обходимость взаимодействия на основе междисциплинарного синте-
за не только историков и правоведов, но также философов, культуро-
логов, видных представителей педагогического, психологического 
и иных отраслей научного знания.

Знаковым мероприятием Ассоциации стало проведение 9–11 июня 
2022 г. на площадке Северо- Западного филиала Российского государ-
ственного университета правосудия I Всероссийского форума исто-
риков права «Историко- правовая наука в условиях современных со-
циальных трансформаций и новой научной рациональности», мате-
риалы которого были опубликованы в двух сборниках, привлекших 
внимание широкой научной общественности 1, а также в специаль-
ном тематическом номере научного журнала «Вестник Московско-
го государственного областного университета. Серия «Юриспруден-
ция» (2022. № 3). Обзоры форума опубликованы в нескольких науч-
ных журналах 2.

1 Историко- правовая наука в условиях современных социальных трансформаций: 
сборник научных статей по итогам Всероссийского форума историков права, 
Санкт- Петербург, 10–11 июня 2022 г. / под ред. А. А. Дорской и Д. А. Пашенце-
ва. — М.: Саратов: Издательство «Саратовский источник», 2022. —  393 с.; Фило-
софия права в условиях глобальных социальных трансформаций: сборник науч-
ных статей по итогам Всероссийского форума историков права, Санкт- Петербург, 
10–11 июня 2022 г. / под ред. Д. А. Пашенцева и А. А. Дорской. —  М.: Саратов: Са-
ратовский источник, 2022. —  171 с.

2 Борисов А. М., Уфимцева В. А. История государства и права: традиции и новации 
(обзор Всероссийского форума историков права, Санкт- Петербург, 10–11 июня 
2022  г.)  // Историко- правовые проблемы: новый ракурс. 2022. №  3; Борисо-
ва Н. Е. Историко- правовая наука перед лицом новых вызовов (обзор Всероссий-
ского форума историков права, Санкт- Петербург, 10–11 июня 2022 г.) // Вестник 
МГПУ. Серия «Юридические науки». 2022. № 3; Ситдикова Л. Б. История государ-
ства и права в условиях современных глобальных трансформаций (обзор Всерос-
сийского форума историков права, Санкт- Петербург, 10–11 июня 2022 г.) // Исто-
рия государства и права. 2022. № 9.
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Члены Ассоциации приняли активное участие в проведении 
23–24 сентября 2022 г. Всероссийской научной конференции в Пско-
ве, посвященной 625-летию Псковской судной грамоты, а также Меж-
дународной научно- практической конференции «Федеративное госу-
дарство: историко- правовой опыт и современные практики (к 100-ле-
тию образования СССР)» в Омске 20–22 октября 2022 г.

Ассоциация выступила соорганизатором Всероссийской научно- 
практической конференции с международным участием в Москов-
ском государственном областном университете на тему «История го-
сударства и права в условиях новой научной рациональности» (11 но-
ября 2022 г.). По инициативе Ассоциации на площадке Московского 
городского университета управления Правительства Москвы прове-
ден цикл научных мероприятий в формате Всероссийских круглых 
столов на темы: «Историко- правовая наука как основа патриотиче-
ского воспитания студенческой молодежи» (15 декабря 2022 г.), «Пре-
подавание истории государства и права в контексте развития отече-
ственного цифрового образовательного пространства» (16 февраля 
2023 г.), «Философия права в современном университетском образо-
вании» (28 марта 2023 г.).

Череда важных научных мероприятий дополнилась знаковым со-
бытием в жизни Ассоциации, которое ознаменовано изданием пред-
ставленного Историко- правового ежегодника. Цель его заключается 
в привлечении широкого внимания научной общественности к важ-
ным темам, освещаемым на его страницах российскими и зарубеж-
ными учеными, современные исследования которых способны раз-
вить научное знание и обогатить содержание и методологический 
инструментарий историко- правовой науки.

Сегодня, по прошествии времени, появилась возможность более 
полно исследовать факторы и обстоятельства, связанные с событиями 
прошлого, объективно и беспристрастно давать взвешенные оценки 
нашей исторической действительности и тем самым извлекать исто-
рические уроки. В этой связи в данном выпуске публикуются интерес-
ные результаты научных изысканий, в которых отражаются авторские 
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позиции по многим дискуссионным вопросам историко- правовой на-
уки. Представленные исследования основываются на большом мас-
сиве исторических и правовых источников, на развитии одних и на-
учной критике других подходов и позиций, сложившихся в области 
исторической юридической науки.

Ряд таких работ посвящен широкому спектру вопросов истории 
отечественного права и государства, включая рассмотрение с пози-
ций классической, неклассической и постнеклассической научной 
рациональности фактов, событий, документов и нормативных актов 
историко- правового процесса; политико- правовых традиций древно-
сти и их современные трансформации; современных процессов, под-
черкивающих значимость исторических источников при решении 
многих актуальных юридических проблем, имеющих государствен-
ное и общественное значение в наши дни; новых знаний о прошлом, 
полученных с помощью информационных технологий и цифровых 
инструментов.

Особое внимание заслуживают работы, касающиеся советского 
права и государства, исторической динамики источников советского 
права, особенностей советского федерализма, закономерностей фор-
мирования советского типа правосознания.

Важное значение имеет рассмотрение эволюции зарубежных 
государственно- правовых систем. В этом смысле научный интерес 
представляет публикация, посвященная рассмотрению диалектики 
и антропологии процесса изменения государственно- правовой систе-
мы в период смены политико- правового режима в Испании в конце 
70-х-начале 80-х гг. ХХ в., на примере которой автор статьи вовлекает 
в число изучаемых объектов такие феномены, как историческая па-
мять, государственно- правовая мифология, пограничность правосо-
знания и др.

Многомерное видение историко- правовой проблематики дает 
не только дисциплинарный, но и междисциплинарный синтез, при-
сутствующий в каждом из представленных разделов Ежегодника. Это 
позволяет раскрыть новые грани познаваемого объекта, расширить 
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рамки научной картины мира, обогатить историко- правовые иссле-
дования диалогом с естественнонаучными и социально-гуманитар-
ными исследованиями, испытывающими цифровые, антропологиче-
ские и иные повороты.

Редакционная коллегия выражает надежду, что публикация Исто-
рико-правового ежегодника послужит активизации историко-пра-
вовых исследований, приращению актуального научного знания, 
дальнейшей консолидации профессионального сообщества и специ-
алистов, неравнодушных к отечественной и всеобщей истории и исто-
риософии государства и права, истории учений о праве и государстве 
и др.

Д. А. Пашенцев, А. А. Дорская, М. В. Залоило
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доктор юридических наук, профессор, заслуженный 

работник высшей школы России, председатель 
Президиума Ассоциации историков права

Задачи современной 
историко-правовой науки

Аннотация. В статье подчеркивается междисциплинарный характер 
истории государства и права. Поставлен вопрос о разработке теории 
и философии истории государства и права. Отмечается, что одним 
из методологических подходов к формированию новой философско- 
теоретической базы историко- правовых исследований мог бы стать 
антропоцентризм, значимость которого существенно возросла в силу 
произошедшего в науке антропологического поворота. Сформули-
рованы задачи, которые стоят перед представителями историко- 
правового научно- педагогического сообщества на современном эта-
пе: научно- методологическая, воспитательная, образовательная.

Ключевые слова: история права; историко- правовая наука; методо-
логия; исторический источник; правовое поведение; юридическое 
образование

В современных условиях динамика научного знания определя-
ется происходящей научной революцией, переходом к постнеклас-
сической научной рациональности. Наука истории государства 
и права, в силу своей природы обладающая определенным уровнем 
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междисциплинарности, в такой ситуации получает новый импульс 
развития, прежде всего, в методологическом плане, что позволяет 
шире использовать самые современные подходы, соответствующие 
новому научному уровню. В то же время методологический плюра-
лизм с настороженностью встречается некоторыми представителями 
юридической науки, кроме того, использование новой методологии 
требует ее предварительного критического осмысления и теорети-
ческого обоснования.

История государства и права занимает особое, трансдисциплинар-
ное место в общей системе научного знания. С одной стороны —  это 
наука историческая, с другой —  юридическая. Ученые, занимающи-
еся историко- правовыми исследованиями, достаточно четко делятся 
на историков и юристов, различающихся полученным базовым об-
разованием, у них разные подходы и методологические установки. 
«Юристы» критикуют историков за недостаточное использование 
собственно юридической методологии, уклон в сугубо историческое 
знание. В то же время сами они не всегда владеют навыками работы 
с историческими источниками, их критической оценки, порой пре-
небрегают исторической психологией и социологией.

Можно констатировать недостаток четкой методологии историко- 
правовых исследований, которая бы объединяла лучшие подходы, 
разработанные как в юридической, так и в исторической науке, была 
основана на методологическом синтезе, соответствовала постнеклас-
сической научной парадигме.

У «чистых» историков есть такое направление, как теория истории, 
они дискутируют о понятиях исторического факта, исторического 
процесса, об источниках и их критике и т. д. В историко- правовой на-
уке своя теория пока не сложилась. Хотя в юриспруденции существу-
ет теория государства и права, к историко-правовым исследованиям, 
имеющим выраженную специфику, она не в полной мере применима.

Постановка вопроса о разработке теории истории государства 
и права логично приводит к еще одной задаче, связанной с филосо-
фией истории государства и права. Как и в случае с теорией, здесь 



4

Пашенцев Дмитрий Алексеевич

также возникает аналогичная ситуация: есть философия истории, 
есть философия права, но к историко- правовому знанию они не при-
менимы в полной мере в силу его специфики и особого места на пере-
сечении правоведения и истории.

Представляется возможным высказать суждение, что одним 
из методологических подходов к формированию новой философско- 
теоретической базы историко- правовых исследований мог бы стать 
антропоцентризм, значимость которого существенно возросла в силу 
произошедшего в науке антропологического поворота. Сегодня все 
более очевидно, что личность ученого неотделима от изучаемого 
явления и непосредственно влияет на получаемые им результаты. 
«В историко- правовых исследованиях акцент с описания нормы и ис-
точника права смещается на человека, его поведение в правовом про-
странстве, детерминирующие это поведение факторы» 1.

Понимание необходимости смещения акцентов при изучении исто-
рических источников, включая памятники права, которое пришло 
в историческую науку, постепенно проникает и в науку историко- 
правовую. Источник больше не воспринимается как перечень норм, 
несущий информацию о праве ушедшей эпохи. Ученый- исследователь 
должен иметь в виду особенности сознания автора данного памятни-
ка. «Система ценностей, взгляды автора, специфика языка и сознания 
его эпохи образуют «канал связи», через который осуществляется ди-
алог современности с прошлым» 2.

Деятельность человека, в том числе, осуществляемая в правовой 
сфере, неизбежно связана не только с социально- экономическими ус-
ловиями, но и обладает эмоционально- психологической окрашенно-
стью. Решающее значение для конструирования правовой реальности 

1 Пашенцев Д. А. Историко- правовая наука в условиях новой научной рациональ-
ности // Историко- правовая наука в условиях современных социальных транс-
формаций: сборник научных статей по итогам Всероссийского форума историков 
права, Санкт- Петербург, 10–11 июня 2022 г. / под ред. А А. Дорской и Д. А. Пашен-
цева. —  Москва: Саратов: Издательство «Саратовский источник», 2022. С. 24.

2 Гуревич А. Я. О кризисе современной исторической науки // Вопросы истории. 
1991. № 2–3. С. 28.
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приобретает не сама норма, а повседневное правовое поведение участ-
ников общественных отношений, связанное с ее реализацией. Имен-
но такое поведение и должно, на наш взгляд, стать одним из главных 
предметов историко- правового исследования 3. Но такое исследование 
возможно только в рамках широкого междисциплинарного синтеза, 
в силу чего актуализируются взаимосвязи истории государства и пра-
ва с исторической психологией, исторической этнологией, историче-
ской антропологией и т. д.

В формировании философской основы и методологической базы 
современной историко- правовой науки представляется важным та-
кой шаг, как окончательный отход от материализма, доминирующе-
го с советских времен, и обращение к объективному идеализму, в том 
числе, платоновскому учению об эйдосах. В этом случае можно уде-
лить более существенное внимание истории тех идей, которые, наря-
ду с иными факторами, выступали важным условием формирования 
конкретных моделей правового поведения, определяя устремления 
людей и мотивы их действий в правовом пространстве.

К сожалению, у многих современных российских правоведов само 
слово «идеализм» и все, что с ним связано, сразу же вызывает резкое 
неприятие. Корни такого негативного отношения —  в периоде го-
сподства марксизма, который нередко сводился к вульгарному мате-
риализму, с пеной у рта критиковавшему все идеалистическое. Но по-
стараемся посмотреть на вещи объективно. Почти все крупнейшие 
философы в истории человечества были идеалистами. Достаточно 
назвать Конфуция, Платона, Канта, Гегеля, а из российских, напри-
мер, Павла Александровича Флоренского и Алексея Федоровича Ло-
сева. Мало кого из представителей материалистической философии 
мы могли бы поставить в один ряд с этими именами.

Материалистическая методология стала высшей точкой развития 
науки эпохи модерна, которая берет свои истоки в событиях периода 

3 Подробнее о правовом поведении см.: Правовое поведение: классические и совре-
менные модели: сборник научных трудов / под общ. ред. Д. А. Пашенцева. —  М.: 
Саратовский источник, 2022.
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Великой французской революции. Изменения, которые в последую-
щем произошли в видении научной картины мира и, главное, в от-
ношении к ней современных ученых, позволяют поставить вопрос 
об ограниченности всякого детерминизма, о новых подходах к вза-
имоотношению порядка и хаоса, подвергнуть сомнению саму идею 
постоянного прогресса. Сегодня многомерная научная картина мира 
все больше не укладывается в рамки одномерного, узконаправлен-
ного материалистического подхода. На смену представлению о без-
альтернативности общественного развития приходит признание его 
многовариантности.

Развитие науки истории государства и права обладает определен-
ной цикличностью, которая, в свою очередь, определяется цикла-
ми государственного развития. Распад СССР и переход к рыночной 
экономике повлекли за собой отказ не только от прежней советской 
идеологии, но и от идеологии как таковой, по крайней мере, на кон-
ституционном уровне. Но есть историческая наука сохранила в этих 
условиях некоторый уровень востребованности, который опреде-
лялся проснувшимся в обществе интересом к историческому зна-
нию на фоне декларировавшегося открытия части архивных фондов 
и возможностью восполнения многих «белых пятен» нашей истории, 
то историко- правовая наука оказалась ущемлена в своем положении, 
прежде всего, в системе высшего юридического образования. Пере-
ход к «болонской системе» повлек за собой существенное (в 2 раза) 
сокращение количества учебных часов, отводимых на изучение дис-
циплин историко- правового цикла. В отдельных случаях появилось 
намерение отнести историю государства и права зарубежных стран 
к числу дисциплин по выбору. В результате молодежь стала в большей 
мере ориентироваться на изучение отраслевых дисциплин, связан-
ных с конкретной юридической практикой, на научные исследова-
ния в области гражданского и корпоративного права. Приток новых 
кадров в историко- правовую науку существенно сократился. Изда-
тельства перестали интересоваться монографической литературой 
по истории государства и права как малорентабельной. Но сегодня 
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можно говорить о том, что происходящие в мире и стране глобаль-
ные трансформации дают возможность для восстановления статуса 
историко- правовых дисциплин и соответствующих научных исследо-
ваний. На фоне ряда внешнеполитических событий и реакции на них 
в обществе историческое знание снова стало востребованным. Оно по-
надобилось как для заполнения идеологического вакуума, так и для 
патриотического воспитания молодежи, а также для идеологическо-
го обоснования проводимой государством политики. И не случайно 
в ходе конституционной реформы 2020 г. в текст Основного закона 
было включено положение о необходимости защиты исторической 
правды. Как сказал Президент Российской Федерации В. В. Путин 
на встрече с историками 4 ноября 2022 г., «Для государства, власти, 
общества, граждан крайне важны объективные, полные знания о на-
шем прошлом: и далеком прошлом, и близком, недавнем. Все здесь 
имеет значение, особенно сегодня, а значит, растет запрос и на рабо-
ту высокопрофессиональных историков, ученых, вузовских препода-
вателей, школьных учителей» 4.

Историко- правовое знание —  также знание историческое, поэто-
му в силу названных перемен его статус значительно повышается. 
В государстве и обществе формируется запрос на новые исследования 
в области истории государства и права, активизацию научного поис-
ка и публикаций, возрастает количество историко- правовых научных 
конференций, в том числе, посвященных славным событиям нашего 
прошлого. Востребован воспитательный потенциал такого знания, 
который может быть использован для эффективного правового и па-
триотического воспитания и просвещения. На этой волне можно ожи-
дать некоторого притока молодых кадров в историко- правовую науку.

В целом, можно сформулировать несколько задач, которые стоят 
перед представителями историко- правового научно- педагогического 
сообщества на современном этапе.

4 http://kremlin.ru/events/president/news/69781
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Первая задача —  научно- методологическая. Она состоит в необхо-
димости освоения новой междисциплинарной методологии и на этой 
основе формирования теории и философии историко- правовой науки 
как относительно самостоятельных направлений научного знания. 
Это позволит вывести историко- правовые исследования на принци-
пиально новый, более высокий уровень.

Вторая задача —  воспитательная. Она определяется возможностью 
использования потенциала историко- правового знания для правово-
го и патриотического воспитания молодежи. Это предполагает про-
ведение научных мероприятий с участием молодых исследователей, 
организацию кружков, публикацию монографий и сборников, полу-
чение грантов. В этом контексте деятельность Ассоциации историков 
права также приобретает особое, важное значение.

Третья задача —  образовательная. Полноценная подготовка сту-
дентов —  юристов может осуществляться только на основе полно-
ценного изучения дисциплин историко- правового цикла: истории 
отечественного государства и права; истории государства и права за-
рубежных стран; истории правовых и политических учений. Широко 
мыслящие, эрудированные профессионалы получаются только из тех 
обучающихся, которые хорошо знают национальные и мировые пра-
вовые традиции. Также в связи с высказанным на вышеупомянутой 
встрече главы государства предложением не делить школьный курс 
истории на историю отечественную и зарубежную, а давать его цели-
ком, но с акцентом на российскую историю, предлагается подискути-
ровать по вопросу о возможности аналогичного объединения курсов 
истории российской и зарубежной истории государства и права в еди-
ный, интегрированный курс. Кроме того, предлагается рассмотреть 
вопрос о том, чтобы отойти от характерного для нашей системы пре-
подавания историко- правовых дисциплин европоцентричности. В ус-
ловиях формирующегося многополярного мира и активного эконо-
мического развития стран Востока стоит обращать больше внимания 
на их историю государства и права, а также современные восточные 
политико- правовые учения и философско- правовую мысль. Возможно, 
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эти предложения станут предметом обсуждения на новых площадках 
и мероприятиях Ассоциации историков права.
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Аннотация. В статье обосновывается генетическая связь отдель-
ных состояний и исторических этапов развития права и государства 
с производственными (промышленными) революциями и домини-
рующими в экономике технологическими укладами, когда пере-
ходам к новым принципам хозяйствования как в технологиях, так 
и во взаимоотношениях общества и природы соответствует опреде-
ленный этап государственно- правового развития. Построение совре-
менной научной картины, обеспечивающей целостное рассмотрение 
исторического процесса указанных явлений, предлагается осущест-
влять на основе междисциплинарного синтеза исторических и те-
оретических юридических дисциплин, обогащенных современны-
ми достижениями смежных (неюридических) теорий и концепций. 
Ядром синтезированного множества научных теорий, в совокупно-
сти описывающих свой ства и закономерности развития права и го-
сударства, предлагается считать теории и концепции промышлен-
ных революций, технологических укладов, технико- экономических 
(технологических) парадигм и пр., позволяющие по-новому интер-
претировать сложные вопросы государственно- правового разви-
тия. Представленный подход может дать ответ на вызовы новой 
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технологической реальности, с которыми сталкиваются современ-
ные право и государство.

Ключевые слова: история государства и права; государственно- 
правовое развитие; технологический уклад; технологический суве-
ренитет; технологические волны; технологические циклы; промыш-
ленные революции; научная картина мира

История государства и права неразрывно связана с производствен-
ными революциями, знаменующими переходы к новым принципам 
хозяйствования как в технологиях, так и во взаимоотношениях обще-
ства и природы, со сменой доминирующих в экономике технологиче-
ских укладов. Приращение технологических инноваций становится 
ведущим фактором общественного развития, приводит к качествен-
ным изменениям государства и права, человеческой цивилизации, 
формированию общества нового типа, парадигмальным трансфор-
мациям его ценностно- нормативной основы, правокультурных кон-
стант, мировоззренческих координат и поведенческих стереотипов.

Для периодизации всех происходивших и будущих техноло-
гических изменений принято использовать концепции промыш-
ленных революций 1, технологических укладов 2, технико-эконо-

1 Последние исследуются с позиций системного, трансформационного, ресурсно-
го, институционального подходов в трудах: Toynbee A. Lectures on the Industrial 
Revolution in England. L., 1887; Гиббинс Г. Промышленная история Англии. СПб., 
1898; Bezancon, A. The Early Use of the Term Industrial Revolution // The Quarterly 
Journal of Economics. 1921–1922. Vol. 36. P. 343–349; Рифкин Дж. Третья промыш-
ленная революция: Как горизонтальные взаимодействия меняют энергетику, эко-
номику и мир в целом. М., 2014; Шваб К. Четвертая промышленная революция. 
М., 2016. См.: Аверина И. С. Промышленная революция и технологический уклад: 
сущностные характеристики, сходства и отличительные черты // Вестник Волго-
градского государственного университета. Экономика. 2021. Т. 23. № 1. С. 56.

2 Пашенцев Д.А., Залоило М. В., Дорская А. А. Смена технологических укладов и пра-
вовое развитие России. М., 2021; Нанотехнологии как ключевой фактор нового 
технологического уклада в экономике / под ред. С. Ю. Глазьева, В. В. Харитонова. 
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мических (технологических) парадигм 3 и пр. В последние годы 
в научный оборот вводится понятие технологического мега-
цикла —  последовательности циклически сменяющих друг дру-
га трех технологических волн: производственной, транспортной 
и информационно- коммуникационной.

Оперируя различными подходами к исследованию технологиче-
ских инноваций, предлагается различать темпы промышленных ре-
волюций и технологических укладов, которые могут накладываться 
друг на друга полностью или только частично. Содержательная часть 
рассматриваемых феноменов в большей степени идентична, однако 
имеются и отличия, отражающиеся на формировании, развитии и из-
менении государства и права. При этом надо иметь в виду, что про-
мышленные революции, изменения технологических укладов проис-
ходят в разных государствах по-разному и не всегда одновременно.

Таблица 1

«Промышленные революции и технологические уклады»4

ПРОМЫШЛЕННЫЕ РЕВОЛЮЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УКЛАДЫ

Первая промышленная революция 
(переход от аграрной к индустриальной 
экономике, от ручного труда 
к машинному, ускорение процесса 
урбанизации) —  с середины XVIII в. 
по середину XIX в.

Первый технологический уклад 
(развитие текстильной промышленности, 
ее переход на машинную базу, рост 
городского населения) —  со второй 
половины XVIII в. по первую четверть 
XIX в.

М., 2009; Львов Д. С., Глазьев С. Ю. Теоретические и прикладные аспекты управ-
ления НТП // Экономика и математические методы. 1986. № 5. С. 793–804 и др.

3 Шумпетер Й. Теория экономического развития. М., 1982; Dosi G. Technological 
paradigm and technological trajectories  // ResearchPolicy. 1982. №  11; Кондра-
тьев Н. Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения. М., 2002.

4 См.: Аверина И. С. Эволюция феномена «промышленная революция»: предпосылки 
и факторы // Вестник Волгоградского государственного университета. Экономи-
ка. 2020. Т. 22. № 4. С. 20; она же. Промышленная революция и технологический 
уклад: сущностные характеристики, сходства и отличительные черты. С. 57–59; 
Каргин И. Ф., Каргин Ю. И. Эволюция технологических укладов: ретроспектива 
и современность // Экономическая история. 2014. № 2. С. 98.
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Вторая промышленная революция 
(изобретение двигателя внутреннего 
сгорания, внедрение электричества 
в технологии) —  с середины XIX в. 
по начало ХХ в.

Второй технологический уклад 
(изобретение парового двигателя 
и развитие транспортной 
инфраструктуры) —  с конца первой 
четверти до конца XIX в.

Третья промышленная революция 
(внедрение ядерной энергии 
в промышленность, автоматизация 
процессов) —  с середины ХХ в. 
до первого десятилетия XXI в.

Третий технологический уклад (развитие 
электротехнической промышленности) —  
с конца XIX в. до середины ХХ в.

Четвертая промышленная революция 
(распространение информационно- 
коммуникационных технологий, 
цифровизация) —  с 2011 г. по настоящее 
время.

Четвертый технологический уклад 
(производство синтетических 
материалов, массовое серийное 
производство, развитие нефтехимической 
промышленности) —  с середины до конца 
третьей четверти ХХ в.
Пятый технологический уклад 
(автоматизация производства, 
господство техносферы) —  с последней 
четверти ХХ в. до конца первой 
четверти XXI в.

В настоящее время происходит переход ряда развитых государств 
и правовых систем к шестому технологическому укладу, ядро кото-
рого составляют «конвергирующие друг с другом, создающие слож-
ные самоорганизующиеся комплексы нано-, био-, инфотехнологии, 
направленные на дальнейшее сращивание антропо- и техносред» 5. 
Каждый последующий уклад является более коротким и более интен-
сивным по сравнению с предыдущим 6. Уже прогнозируются седьмой 
технологический уклад, принципиальным отличием которого будет 
включение в производство человеческого сознания (когнитивные 
технологии) 7, а также восьмой, который «характеризуется началом 

5 Асеева И. А. Аксиологические приоритеты VI технологического уклада // Эписте-
мология и философия науки. 2017. Т. 51. № 1. С. 129.

6 См.: Глазьев С. Ю. Современная теория длинных волн в развитии экономики // 
Экономическая наука современной России. 2012. № 2. С. 30.

7 Вдовина А. А. Понятие «технологический уклад» в системе экономических ка-
тегорий и новые технологические уклады общественного развития // Journal of 
Creative Economy. 2019. № . 4. С. 614.
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глобального, не только планетарного, но и космического перехода 
от осознания концепции и закона устойчивого развития мировой 
политической, научной и гражданской элитой к внедрению через 
ноосферное влияние в широкие слои общества, культуру и практику 
реальных действий и выходу на завершающую стадию творчества 
всецело ноосферного человека и общества, что соответственно вле-
чет за собой иные критерии оценки при анализе существа укладов, 
следующих за седьмым технологическим укладом» 8.

В обстоятельствах формирования принципиально новой техно-
логической реальности, сопряженных в последние годы с введением 
в отношении России многочисленных мер санкционного характера, 
в числе интересов общества государства и общества, граждан важное 
место занимает обеспечение технологического суверенитета стра-
ны —  «достигнутого уровня реальной независимости страны в обла-
сти науки, техники и технологий, чем обусловлена беспрепятственная 
реализация национальных интересов и потребностей в техносфере 
с учетом существующих и перспективных угроз» 9. Эта задача нахо-
дит отражение в действующих документах стратегического плани-
рования Российской Федерации 10.

Историко- теоретическая юридическая наука не может оставаться 
в стороне от изменений технологического уклада, обусловливающих 
трансформацию государства и права в процессе их исторического раз-
вития. Доктринальное освоение эволюции государства и права через 

8 Булатов Р.И. К будущим технологическим укладам через кластерное развитие ин-
дустрии // Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда. 2020. № 6 
(159). С. 12.

9 Афанасьев А. А. Технологический суверенитет: к вопросу о сущности // Креатив-
ная экономика. 2022. Т. 16. № 10. С. 3693.

10 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, утв. Указом Пре-
зидента РФ от 02.07.2021 № 400; Стратегия экономической безопасности Россий-
ской Федерации на период до 2030 года, утв. Указом Президента РФ от 13.05.2017 
№ 208; Стратегия научно- технологического развития Российской Федерации, утв. 
Указом Президента РФ от 01.12.2016 №  642; Стратегия развития информационно-
го общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы, утв. Указом Президента 
РФ от 09.05.2017 № 203.
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призму изменений технологического уклада должно подготовить бо-
лее совершенные и точные прогнозы дальнейшего развития и будуще-
го состояния права, государства, государственно- правовых явлений. 
Тем более, когда право выступает сквозным, связующим элементом 
между экономикой, наукой и человеческим капиталом в создании 
механизмов обеспечения технологического суверенитета страны. 
В качестве возможных направлений развития в юриспруденции на-
учных подходов по ответу на вызовы новой технологической реаль-
ности возможно назвать, прежде всего, следующие:

— изучение исторического и современного опыта правового обе-
спечения технологического суверенитета государства и права 
в зарубежных странах;

— исследование традиционной и сложившихся научной и право-
вой основы обеспечения технологического суверенитета Рос-
сийской Федерации и ее правовой системы;

— выделение подотрасли историко- теоретических знаний о тех-
нологическом суверенитете государства и права и разработка 
на ее основе непротиворечивого унифицированного понятийно- 
категориального аппарата в предметной области;

— обеспечение взаимосвязи историко- теоретического, отрасле-
вого юридического и современных достижений смежных (не-
юридических) теорий и концепций технологического развития 
государства и права на основе междисциплинарного синтеза;

— построение современной научной картины, обеспечивающей 
целостное рассмотрение истории государства и права на основе 
исторических и теоретических юридических дисциплин, обо-
гащенных современными достижениями смежных (неюриди-
ческих) теорий и концепций;

— изучение возможностей и перспектив решения задач обеспече-
ния технологического суверенитета государства при помощи 
знаниевых и правовых средств, учитывающих современные ин-
терпретации, модели, концепции, методологические подходы 
развития постиндустриального общества, государства и права.
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В этой связи предпринимаемые шаги должны быть направлены на:
— мониторинг и совершенствование образовательных программ 

разных уровней образования;
— модернизацию правового режима научно- технологической де-

ятельности;
— совершенствование существующих документов стратегическо-

го планирования, определяющих технологии, обладание кото-
рыми критически важно с точки зрения национальной безопас-
ности, а также меры по обеспечению технологического сувере-
нитета государства, с учетом новых рисков и угроз;

— расширение сферы проведения предметных (правовых) и меж-
дисциплинарных исследований и экспериментов, а также при-
менения специальных (экспериментальных) правовых режимов 
в отношении развития и внедрения критических технологий;

— обеспечение повышения привлекательности отечественной 
юрисдикции и историко- правовых исследований;

— укрепление сотрудничества в рамках региональных интеграци-
онных союзов (ШОС, БРИКС, ЕАЭС), межгосударственное взаи-
модействие при подготовке кадров по историко- теоретической 
направленности, в ходе научно- исследовательской и опытно- 
конструкторской деятельности.

В числе задач историко- теоретических наук находится и доктри-
нальное обоснование нормирования происходящих процессов в свя-
зи с необходимостью своевременной адаптации к ним правовой над-
стройки с учетом государственных и общественных стратегических 
интересов. В 2020 г. Конституция Российской Федерации была до-
полнена ст. 75.1, которая закрепила отдельные принципы концепции 
устойчивого развития: создание условий для устойчивого экономи-
ческого роста страны и повышения благосостояния граждан, взаим-
ного доверия государства и общества, гарантированность защиты 
достоинства граждан и уважения человека труда, обеспечение сба-
лансированности прав и обязанностей гражданина, социальное пар-
тнерство, экономическая, политическая и социальная солидарность. 
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Таким образом, потребность в устойчивом развитии была возведена 
в России на конституционный уровень.

Наряду с социально- политической устойчивостью следует гово-
рить также о правовой устойчивости, которая должна стать одним 
из аспектов междисциплинарного подхода к изучению истории го-
сударства и права. Поскольку феномен правовой устойчивости явля-
ется фундаментом общества и государства, обеспечивающим их со-
хранение и развитие. Поэтому к праву необходимо относиться как 
к важному элементу в системе обеспечения устойчивости общества 
и государства, оказывающему существенное влияние на экономику 
и общество в целом.

Являясь универсальным инструментом управления, право способ-
но обеспечить решение большинства поставленных задач, достижение 
требуемых целей, формирование необходимого баланса интересов. Оно, 
отражаясь в общих принципах, конституциях, законодательстве, закре-
пляет политическую форму государства и статусы социальных институ-
тов, общественные ценности, потребности и интересы, которые в свою 
очередь находят отражение в правоприменительных актах, правосозна-
нии и правовом поведении. Насколько это действительно так, можно 
увидеть на примере конституционной реформы 2020 г., в ходе которой 
был расширен ценностный каталог Конституции Российской Федера-
ции, более рельефное отражение в ней получили исторические исто-
ки, духовные традиции и собственные идеалы российского общества.

Исходя из изложенного, можно отметить, что цепь промышленных 
революции и последовательная смена технологических укладов при-
вели в настоящее время к утверждению информационной цивилиза-
ции в наиболее развитых государствах, формированию постиндустри-
ального (информационного) общества и права. Высокая динамика со-
циального взаимодействия, разнонаправленность индивидуальной 
активности, трансформация культурной матрицы неизбежно выво-
дят на передний план вопросы государственно- правового развития.

С развитием научно- технического прогресса оставались неизмен-
ными абсолютные государственно- правовые ценности в сохранении 
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жизни и обеспечении безопасности, наличии и сохранении семьи 
и собственности. Вместе с тем дальнейшее развитие индустриального 
общества (в эпоху третьей промышленной революции или третьего 
и четвертого технологического укладов) стали фактором появления 
новых государственно- правовых ценностей, на передний план выш-
ли экзистенциальные вопросы.

С удовлетворением естественных потребностей появляются, за-
крепляются и развиваются ценности, характерные для информаци-
онного общества, получает развитие «человекоцентрические техно-
логии» (humancentred technologies), закономерностью социального 
взаимодействия становится индивидуальность (о чем свидетельству-
ют современные маркетинговые технологиии), а один из возможных 
сценариев правового развития состоит в отказе от нормативности 
права и переходе к индивидуализации (персонификации) правового 
регулирования на основе применения конвергентных технологий 11.

Возникают и так называемые «негативные» явления, обусловлен-
ные деградацией среды обитания вследствие бурного технологиче-
ского развития, что становится катализатором развития государства 
и права на том или ином этапе их развития, а в современности —  это 
развитие определяется направлено на сохранение и защиту окружа-
ющей среды.

В техногенных цивилизациях основным является обеспечение 
устойчивости организации и дальнейшего развития общества и госу-
дарства. Впервые об этом заговорили философы, а академик В. С. Сте-
пин отдельно выделял устойчивое развитие в системе новых ценно-
стей техногенной цивилизации 12. Тренд на устойчивое развитие 13, 

11 Залоило М. В. Постиндустриальная культура правотворчества: новый образ ре-
альности // Вестник Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА). 2022. № 4 (92). 
С. 72.

12 Степин В. С. Современные цивилизационные кризисы и проблема новых страте-
гий развития. М., 2018. С. 27.

13 Берущая свое начало из отношений природопользования и экологии, сейчас кон-
цепция устойчивого развития стала ключевой для многих государств при разра-
ботке крупномасштабных экономических и социальных программ и проектов, 
особенно долгосрочного характера. Устойчивое развитие зафиксировано в целях 
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замещая тренд на глобализацию, превращается сейчас в ведущую по-
вестку, порождает новые социальные паттерны, перестраивает управ-
ленческие процессы и право. Однако в ходе формирования нового ми-
рового порядка модель устойчивого развития может претерпеть суще-
ственные изменения в силу своей связанности с мировой экономикой, 
ресурсными рынками, логистическими путями и потоками, военно- 
политической повесткой, мировым распределением труда и пр.

Представляется, что исторические и теоретические юридиче-
ские дисциплины в междисциплинарном синтезе с теориями и кон-
цепциями промышленных революций, технологических укладов, 
технико- экономических (технологических) парадигм и пр., позво-
лят по-новому рассмотреть и интерпретировать сложные вопросы 
государственно- правового развития, ответить с историко- правовых 
позиций на вызовы новой технологической реальности, с которыми 
сталкиваются современные государство и право.
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чили широкое распространение и в других сферах.
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