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ОБЗОР ВТОРОЙ НАУЧНОЙ СЕССИИ 
АССОЦИАЦИИ ИСТОРИКОВ ПРАВА

Аннотация. В статье представлено содержание докладов на двух научных конфе-
ренциях, проведенных в рамках Второй научной сессии Ассоциации историков права 
в 2025 году. Сессия состоялась в городе Покрове Владимирской области и включала 
в себя два мероприятия: Всероссийскую научную конференцию «Малые города 
в историко-правовом пространстве России: опыт, традиции, перспективы» и секцию 
«Историческое просвещение как основа правового и патриотического воспитания 
детей и молодежи» в рамках XVII Международной научно-практической конферен-
ции «Шамовские чтения». Обозначены ключевые положения докладов, посвященных 
малым городам, их роли в формировании социального и историко-правового прост-
ранства России на разных этапах. Показаны главные направления состоявшихся 
дискуссий по вопросам исторического просвещения, его роли в развитии высшего 
образования, а также потенциала современных цифровых технологий в воспитании 
молодежи.
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REVIEW OF THE SECOND SCIENTIFIC SESSION 
OF THE ASSOCIATION OF LEGAL HISTORIANS

Abstract. The article shows the content of presentations at two scientific conferences 
held as part of the Second Scientific Session of the Association of Legal Historians in 2025. 
The session was held in the city of Pokrov, Vladimir region, and included two events: 
the All-Russian Scientific Conference «Small Towns in the Historical and Legal space 
of Russia: experience, traditions, prospects» and the section «Historical enlightenment 
as the basis of legal and patriotic education of children and youth» within the framework 
of the XVII International Scientific and Practical Conference «Shamov Readings». The key 
provisions of the reports on small towns and their role in shaping the social, historical and 
legal space of Russia at various stages are outlined. The main directions of the discussions 
on historical enlightenment, its role in the development of higher education, as well as 
the potential of modern digital technologies in the education of young people are shown.
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В условиях современных глобальных трансформаций исследования 
историко-правовых аспектов развития отечественной государствен-
ности приобретают не только научное, но и политическое, а также 

социокультурное значение. В связи с этим актуализировано проведение науч-
ных мероприятий историко-правовой направленности [5]. В этом отношении 
представляется важной деятельность Ассоциации историков права, которая 
регулярно проводит соответствующие мероприятия, включая ежегодные Все-
российские форумы историков права [1], материалы которых публикуются 
в виде сборников [3–4].

В 2024 году состоялась первая научная сессия Ассоциации историков 
права, которая привлекла ученых из многих регионов России. Через год, 31 ян-
варя – 1 февраля 2025 года, в городе Покрове Владимирской области на базе 
Покровского филиала Московского педагогического государственного уни-
верситета состоялась Вторая научная сессия Ассоциации историков права. 
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В рамках сессии было проведено два очных и важных в научном отношении 
мероприятия. Для участия в них в Покров приехали историки, теоретики и фи-
лософы права из разных регионов страны: были представлены научные учреж-
дения и учебные заведения Москвы, Красноярска, Курска, Нижнего Новгорода, 
Омска, Пензы, Санкт-Петербурга, Тамбова, Твери. Всего с докладами высту-
пили сорок пять ученых-правоведов, включая одиннадцать докторов наук.

Первым мероприятием в рамках научной сессии стала Всероссийская науч-
ная конференция «Малые города в историко-правовом пространстве России: 
опыт, традиции, перспективы», проведенная на площадке Покровского фи-
лиала Московского педагогического государственного университета (МГПУ) 
при поддержке Российского государственного университета народного 
хозяйст ва имени В. И. Вернадского. Открыл мероприятие председатель пре-
зидиума Ассоциации историков права, доктор юридических наук, профессор 
Дмитрий Алексеевич Пашенцев, который подчеркнул значимость события 
для развития историко-правовой науки, для объединения историков права 
со всей страны. Ученый назвал первоочередные задачи, которые стоят перед 
научной общественностью в сфере юридического образования и приращения 
историко-правового знания [6]. Участников мероприятия поприветствовал ди-
ректор Покровского филиала МПГУ Людмила Васильевна Бойченко; она рас-
сказала о том, как в филиале проводится воспитательно-патриотическая работа 
со студентами, какие задачи приходится решать в повседневной педагогиче-
ской практике.

Почетные грамоты и благодарности от Ассоциации историков права вру-
чила заместитель председателя президиума ассоциации Александра Андреевна 
Дорская. Были оглашены приветствия, которые поступили от врио ректора 
Тверского государственного университета Сергея Николаевича Смирнова, 
от руководства Ассоциации малых и средних городов России, а также от пред-
седателей областных судов старинных российских городов: Владимира, Нов-
города и Пскова. С устными приветствиями перед участниками мероприятия 
выступили: Сергей Евгеньевич Бирюков, депутат Законодательного собрания 
Владимирской области, председатель Комитета по вопросам образования, 
культуры, туризма, спорта, молодежи и средствам массовой информации; 
Олег Геннадьевич Кисляков, глава администрации города Покров; Еле-
на Александ ровна Певцова, ректор Российского государственного универси-
тета народного хозяйства имени В. И. Вернадского.

В рамках научной повестки Всероссийской конференции прозвучали докла-
ды, в которых подчеркивалось историческое и современное значение малых 
городов, отмечалась их роль в сохранении историко-культурного разнообразия, 
в эффективной реализации государственной демографической политики.

Профессор Марина Владимировна Баранова (Нижний Новгород) в докладе 
«Правокультурные ценности и традиции России как базовая основа коммуни-
кации центра и регионов» акцентировала внимание на том, что истори чески 
правовая культура России сложилась на основе базового ценностного ориентира 
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правды/справедливости/совести, влияющего на генезис различных социаль ных 
институтов. Представляя собой сложную систему ценностей правовой сферы 
как властного центра, так и регионов, правовая культура демонстрирует и фик-
сирует уровень развития юридической техники, инструментальной ценности 
права в конкретный период времени на конкретной территории, формирует но-
вые ценности. При этом ценность самого права как гаранта свободы, справед-
ливости и соблюдения прав гражданина при диалоге центра и регионов сохра-
няет свое первостепенное значение. Правокультурная реальность порождает 
множество взаимозависимых потребностей центра, регионов, муниципальных 
образований, трансформирующихся в условиях технологизации в конкретные 
интересы, обусловленные сложившейся системой ценностей, запускает меха-
низм подбора путей их удовлетворения. По достижении результата измененная 
реальность порождает новый спектр интересов, требующих удовлетворения 
посредством права. Логическая цепочка «ценность – интерес – право – резуль-
тат» склонна к самовоспроизведению. Эффективный диалог центра и регионов 
возможен при условии принятия ценности свободы, действующей правовой 
регламентации, готовности к само ограничению.

Профессор Наталья Федоровна Медушевская (Москва) в докладе «Куль-
тура малых городов как источник исторической памяти» отметила, что малые 
города выступают носителями собственной уникальной культурной инфор-
мации, традиций, обычаев, образа жизни. В каждом малом городе существует 
своя особенная коммуникационная среда, практика повседневной жизни, 
особен ности хозяйственного уклада. Они являются хранителями историче-
ской памяти, которая аккумулирует опыт многих поколений местных жителей. 
Помимо того, в малых городах имеются благоприятные условия для усиления 
роли самоуправления. В Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» (действует в редакции от 08.08.2024) предусмотрены разнообразные 
формы непосредственного осуществления населением местного самоуправле-
ния, которые направлены на активизацию участия населения малых городов 
в общественной и государственной жизни. Насущной задачей представляет-
ся ускоренная разработка комплексных мер по социально-экономическому, 
инфра структурному развитию, по сохранению объектов культурного наследия 
малых городов.

Декан юридического факультета Курского государственного университе-
та Татьяна Николаевна Ильина подготовила доклад на тему «Мировой судья 
Мценского уезда Афанасий Фет: опыт историко-биографического анализа». 
Она рассказала о существовавшей в Российской империи цензовой системе 
для мировых судей, включавшей в себя такие критерии, как: оседлость и тер-
риториальная принадлежность, подданство, возрастной, образовательно-слу-
жебный, имущественный, нравственный и гендерный ценз [2]. Внимание 
слушателей привлек анализ процедуры избрания мировых судей в аспекте 
баланса автономии и централизации. Докладчик подчеркнула, что известный 
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поэт Афанасий Фет прослужил мировым судьей одиннадцать лет, за свою 
судейскую карьеру рассмотрел немало дел, которые потом отразились в его 
литературных произведениях.

Профессор Наталья Владимировна Михайлова (Москва) в докладе «Пра-
вовое обеспечение развития городов в Российской империи» сделала акцент 
на двух основных направлениях правового обеспечения данного процесса. 
Первое связано с территориальным ростом Российского государства и необ-
ходимостью освоения новых регионов, укреплением городов как оборони-
тельных сооружений, возведением городов-крепостей. Второе — с их право-
вым обеспечением в рамках вступления Российской империи в цивилизации 
Нового времени, где доминировали города торгово-промышленного типа.

В докладе заместителя начальника кафедры истории государства и права 
Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя Павла Петро-
вича Марчени «Массовое правосознание в центре и провинциях в условиях 
системных кризисов России» была представлена авторская концептуальная 
модель прочтения периодически рецидивирующих смутных времен отечест-
венной истории. По мнению ученого, решающая роль в генезисе, развитии 
и преодолении смут (как временных расстройств имперской системы взаимо-
действия государства и общества) принадлежит массовому правосознанию, ко-
торое аккумулирует протоконституционные императивы Российской империи 
(как особой формы единения власти и масс) и сохраняет ее цивилизационную 
идентичность и историческую преемственность.

Доцент Юлия Вячеславовна Гаврилова затронула тему «Влияние законо-
дательства о местном самоуправлении на развитие малых городов», посвятив 
свое выступление анализу современного состояния и перспектив развития му-
ниципального права с точки зрения его влияния на положение малых городов, 
а следовательно, на экономическую, демографическую ситуацию в России, 
связанную в том числе с оттоком населения из данного вида поселений. Особое 
внимание она уделила возможным последствиям укрупнения муниципальных 
образований в контексте рассматриваемой темы.

Кроме того, на конференции были представлены доклады, раскрывавшие 
различные аспекты историко-правового исследования проблематики, связан-
ной с российскими и зарубежными малыми городами. В числе прочих большой 
интерес участников вызвали доклады профессора Александры Андреевны 
Дорской (Санкт-Петербург) «Организация местного самоуправления в России 
в исторической ретроспективе», профессора Татьяны Федоровны Ящук (Омск) 
«Роль малых городов в административно-территориальных реформах 1920–
1930-х гг.», доцента Ангелины Вячеславовны Лапаевой (Тамбов) «К вопросу 
о местном самоуправлении в учении С. А. Котляревского» и др.

Во второй день научной сессии была проведена секция «Историческое про-
свещение как основа правового и патриотического воспитания детей и молоде-
жи» в рамках XVII Международной научно-практической конференции «Ша-
мовские чтения». Мероприятие состоялось на территории агрокультурного 
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туристического комплекса «Богдарня» (Петушинский район Владимирской 
области).

В прозвучавших докладах были отмечены значимость правового и патрио-
тического воспитания в высшей школе, роль современных технологий в орга-
низации учебного процесса и воспитательной работы. Состоялись дискуссии 
о будущем юриспруденции в условиях реформирования системы высшего 
образования и его цифровизации.

Профессор Наталья Владимировна Михайлова выступила на тему «Исто-
рико-правовое знание — важнейший инструмент сохранения исторической па-
мяти». Она раскрыла сущность понятия «историческая память», подчеркнула 
его связь с традиционными российскими духовно-нравственными ценностями, 
которые обозначил в Указе от 09.11.2022 № 809 президент России. По мнению 
докладчика, определяющим методом сохранения исторической памяти являет-
ся изучение исторических и историко-правовых учебных дисциплин на лек-
ционных и семинарских занятиях. Она отметила особое значение православия 
в становлении и укреплении традиционных ценностей, привела примеры ду-
ховно-нравственного подвига новомученников и исповедников Русской церкви 
и патриотической деятельности Русской православной церкви в годы Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов. Докладчик подчеркнула, что важней-
шее место в сохранении исторической памяти занимает внеаудиторная работа 
со студенческой молодежью, предусматривающая занятия в научных круж-
ках, посещение музеев, поездки в различные города России, позволяющие 
прикоснуться к героическим страницам нашей истории, поклониться подвигу 
российского народа в годы военных лихолетий. Каждая экскурсия представляет 
собой яркое событие, дарит массу эмоций, впечатлений, помогает укрепить 
историческую память.

Профессор Марина Владимировна Баранова в докладе «Дуализм юридиче-
ского обеспечения и ограничения свободы воли как гарант эффективного 
правового воспитания» отметила, что человеческое бытие протекает в рамках 
континуума свободы — некоей особой среды, представляющей поле для ана-
лиза внешних и внутренних проявлений свободы в праве. Границы континуума 
свободы можно рассматривать в пределах свободы от чего-либо до свободы 
для чего-либо, то есть от отрицания до позитивных возможностей. Обозначае-
мые пределы будут неоднородны, разнообразны по специфике воздействия, 
определяемым целям, избираемым средствам, уровню. Правовое воспитание 
может дать гражданам системное представление о границах свободы и последст-
виях пренебрежения ограничительными правовыми установлениями. Широкий 
спектр пределов свободы находит отражение и специфическое технико-юри-
дическое закрепление в действующей правовой регламентации. Правовое 
воздействие, опирающееся на специальный технико-юридический инструмен-
тарий, обеспечивает унифицированное, систематизированное упорядочение 
жизни. Понимание и принятие социумом закрепленных в праве субъективных 
прав и юридических обязанностей обеспечивает результативность воздействия 
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на поведение человека, предоставляет действенные инструменты для нало-
жения обременения за совершенные правонарушения. Осознание ценности 
и необходимости существования дуализма правового обеспечения и ограниче-
ния прав и свобод является особой гарантией эффективного целостного право-
воспитательного процесса, а в конечном счете законности и правопорядка.

Кандидат юридических наук, доцент Татьяна Николаевна Ильина предста-
вила доклад «Трансформация концепции юридического образования в России 
во второй половине XIX века». Она отметила, что период второй половины 
XIX – начала XX века представляет собой важную веху в развитии отечествен-
ной системы юридического образования, большое влияние на которое оказал 
сам ход государственного и политического развития России. Социально-эконо-
мические реформы 1860–1870-х годов, направленные на модернизацию госу-
дарственного аппарата и правовой системы, актуализировали необходимость 
формирования корпуса квалифицированных юристов, способных обеспечить 
эффективное применение новых законодательных норм. Государственная по-
литика в сфере образования приобрела характер стратегического инструмента, 
призванного консолидировать правовую культуру общества на принципах 
равенства перед законом и судом.

В докладе констатировалось, что юридическое образование в Российской 
империи было элементом государственной политики, подчиненной задачам 
централизованного управления. Законодательная база, регламентировавшая об-
разовательный процесс, формировалась через многоуровневую систему норма-
тивных актов, включая университетские уставы, ведомственные предписания 
и локальные постановления. Отсутствие единого кодифицированного акта ком-
пенсировалось интенсивным нормотворчеством, что привело к усложнению 
структуры образовательного права. Основополагающую роль в регулировании 
высшего образования играли университетские уставы, выполнявшие функции 
современных образовательных стандартов. Анализ их эволюции позволил 
докладчику выделить три ключевых этапа. На этой основе прозвучал концеп-
туальный вывод о том, что юридическое образование в Российской империи 
второй половины XIX века являлось ответом на социально-политические вызо-
вы. Несмотря на противоречивость реформ, данный период заложил фунда-
мент для последующего развития отечественной правовой школы, продемонст-
рировав как потенциал, так и риски чрезмерной этатизации образовательного 
процесса. Исторический опыт имперской модели актуален для современных 
дискуссий о балансе между академической автономией и государственными 
интересами в подготовке юридических кадров.

Профессор Наталья Федоровна Медушевская в докладе «Место исто-
рико-правового знания в современной научной картине мира» подчеркнула, 
что важнейшими задачами современного историко-правового знания в области 
преподавания выступают методологическая, воспитательная и образовательная 
составляющие. Их реализация требует новых парадигмальных подходов, осно-
вывающихся прежде всего на отходе от европоцентризма. Опираясь на такие 
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принципы постнеклассической рациональности, как междисциплинарность, 
антропоцентризм, аксиологичность, мировоззренческая детерминированность, 
многомерность, следует использовать подходы, разрабатываемые интеллек-
туальной историей, на развитие которой повлияла методология ментальностей. 
К важнейшим источникам интеллектуальной истории относятся литературные, 
публицистические, мемуарные тексты, отражающие дух времени. История 
права должна вырабатывать новые смыслы, опираясь на историю философии, 
религии, правовых и политический учений, науки, на историографию, литера-
туру, эстетику.

Доцент Павел Петрович Марченя в докладе «Национальная история госу-
дарства и права в контексте войны цивилизаций» предложил критически пе-
реосмыслить целый комплекс популярных политико-правовых идеологем 
и мифологем иноцивилизационного происхождения, которые используются 
в информационной войне Запада против России и оказывают влияние на оте-
чественное социогуманитарное знание. Для ученых и преподавателей истории 
государства и права России в современных условиях экзистенциального проти-
востояния цивилизаций исключительную актуальность приобретают установки 
на защиту традиционных ценностей, присущих российской цивилизации, уваже-
ние к живому правосознанию собственного народа и обновление методологиче-
ского и терминологического арсенала теоретико-исторических правовых наук.

В выступлении на тему «Потенциал дисциплины “Конституционное право” 
в патриотическом воспитании и историческом просвещении» доцент кафед-
ры публичного права юридического факультета Московского университета 
имени С. Ю. Витте Юлия Вячеславовна Гаврилова раскрыла роль патриоти-
ческого воспитания и исторического просвещения, их взаимосвязь с правовым 
образованием при изучении одной из базовых дисциплин учебного плана 
как необходимого условия развития у обучающихся навыков гражданского 
поведения, обеспечения интеграции молодежи в пространство гражданского 
взаимодействия, формирования национальной идентичности, исторической 
памяти и правовой культуры будущих юристов. Она отметила необходимость 
учета специфики поколения Z, содержательных линий курса «Конституцион-
ное право», его богатого исторического потенциала и аксиологическую на-
правленность, межпредметных связей и широких возможностей использо-
вания образовательных технологий, нацеленных на подготовку специалиста, 
обладающего гражданской компетентностью, готового действовать на основе 
развитого правового сознания и системы конституционных ценностей.

Также с большим интересом были заслушаны доклады профессора Ивана 
Георгиевича Жирякова (Москва) «К дискуссии о содержании предмета “Но-
вейшая история государства и права зарубежных стран”, переосмысление его 
некоторых важных положений», доцента Ольги Борисовны Купцовой (Нижний 
Новгород) «Идеологемы как феномены языка права в русле правового и патрио-
тического воспитания детей и молодежи: значение и перспективы развития» 
и других участников.
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Состоявшаяся при обсуждении докладов дискуссия привела участников 
конференции к единодушному выводу о том, что историко-правовая наука 
обладает богатым потенциалом для осуществления правового и патриотиче-
ского воспитания молодежи и это особенно актуально в условиях современной 
глобальной нестабильности.

Культурная программа научной сессии включала в себя посещение Свя-
то-Введенской островной пустыни, музея Сергея Иосифовича Фуделя в Покров-
ском филиале Московского педагогического государственного туниверситета, 
осмотр агротуристического комплекса «Богдарня».
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