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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Институт права и управления Московского городского педагогического 
университета приглашает преподавателей, научных работников, аспирантов 
высших учебных заведений, а также практических работников сферы 
юриспруденции, принять участие в ежегодной Международной научно-
практической конференции «Право и права человека в современном мире: 
тенденции, риски, перспективы развития», посвященной памяти 
профессора Ф.М. Рудинского.  

Феликс Михайлович Рудинский – известный советский и российский 
ученый-правовед, создатель первой в нашей стране кафедры прав человека. 
Длительное время работая в Московском городском педагогическом 
университете, он также создал и возглавлял кафедру прав человека, основал 
научную школу изучения прав человека. 

В современных условиях глобальных вызовов и трансформаций 
изменяется роль права, права и свободы человека оказываются под угрозой, 
что определяет актуальность научных поисков и дискуссий в данной сфере. 

Конференция состоится 15 апреля 2021 года в режиме онлайн на 
платформе Microsoft Teams. Начало конференции (пленарной части) в 14.00 
часов, работа секций планируется с 15.30. 

 
В рамках конференции планируется работа секций (Приложение 1)  
Заявки на участие в конференции (Приложение 2) просьба направлять в 

срок до 15 марта 2021 г. на адрес afanasievasa@mgpu.ru. 
 

Сборник материалов конференции планируется опубликовать ко дню 
начала конференции. Сборник планируется разместить в системе РИНЦ. В 
связи с этим статьи, оформленные в соответствии с установленными 
требованиями (Приложение 3) принимаются в срок до 15 февраля 2021 г. на 
почту afanasievasa@mgpu.ru. В теме письма указывать фамилию автора.  
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Приложение 1 

Программа 
Международной научно-практической конференции «Право и права 
человека в современном мире: тенденции, риски, перспективы 
развития», посвященной памяти профессора Ф.М. Рудинского. 

 
 
Пленарное заседание 14.00 – 15.00 
 
 
Секция 1: «Право и права человека в современных условиях» 
 
Модераторы: д.ю.н., проф. Марченко М.Н. (МГУ им. М.В. Ломоносова)  
                         к.ю.н., проф. Северухин В.А. (МГПУ) 
Координатор – Шеремет В.В. (МГПУ) 
 

В современных условиях проблемы глобализации оказали существенное 
влияние на право и права человека. Непредвиденные ситуации, перед 
которыми оказывается современное общество, выдвигают перед 
международным и национальным правом необходимость поиска новых 
подходов для обеспечения прав человека. Это обуславливает необходимость 
теоретико-правовой разработки современных проблем, связанных с 
правопониманием, правотворчеством и правоприменением. 

В условиях современных вызовов глобального мира необходим анализ 
особенностей их воздействия на национальное право, на права личности. 
 

На секции планируется обсудить вопросы (примерный перечень): 
1. Государство и права человека в современных условиях. 
2. Современные тенденции развития российского законодательства.  
3. Особенности правотворчества и правоприменения в 

национальных системах права в условиях глобализации.   
4. Национально-исторические традиции и их воздействие на 

восприятие гражданами ограничения, устанавливаемые властью. 
5. Взаимосвязь формы государства с восприятием гражданами 

ограничения их прав и свобод. 
6. Воздействие цифровизации на правовую сферу. 
7. Соответствие нормативно-правовых актов государств, 

принимаемых в чрезвычайных условиях, международно-правовым 
стандартам о правах человека. 

8. Особенности чрезвычайного правотворчества в различных 
государствах. 

9. Эффективность и оправданность нормативно-правовых актов, 
принимаемых в чрезвычайных условиях. 



10. Пределы ограничения прав человека и гражданина в 
чрезвычайных условиях: международно-правовые и национальные аспекты. 

11. Законность и правопорядок в условиях чрезвычайных ситуаций. 
12.  Права и свободы человека и гражданина в социальной сфере в 

современных условиях. 
13. Разрешение коллизий и пробелов в праве в современных 

условиях. 
 
Секция 2: «Субъект права и динамика его правового статуса в условиях 
цифровизации» 
 
Модератор – д.ю.н., профессор Пашенцев Д.А. (МГПУ) 
Координатор – к.ю.н. Залоило М.В. (ИЗиСП) 
 

В современных условиях цифровизация стала одним из факторов, 
существенно влияющих на развитие правовой сферы общества, на 
механизмы правотворчества и правоприменения. Субъект права испытывает 
сильное воздействие со стороны цифровых технологий, что неизбежно 
сказывается на его правовом статусе. Динамика прав и обязанностей 
субъекта права, его ответственности в условиях цифровизации вызывает 
интерес ученых-правоведов и нуждается в научном исследовании. 

Секция проводится при финансовой поддержке РФФИ – научный проект 
18–29–16219 «Новации механизмов правотворчества и правореализации в 
условиях развития цифровых технологий». 

 
На секции планируется обсудить следующие вопросы: 
1. Понятие субъекта права в классической и постклассической научной 

парадигме. 
2. Место субъекта права в правовой системе. 
3. Субъект права в исторической ретроспективе. 
4. Правовой статус субъекта в современной юридической доктрине. 
5. Многомерность субъекта права в условиях цифровизации. 
6. Дихотомия объективного и субъективного в понимании субъекта 

права в условиях постсовременного общества. 
7. Влияние цифровизации на права и свободы человека и гражданина. 
8. Права, свободы и ответственность в виртуальном пространстве. 
9. Роль субъекта в правоприменении в условиях формирования 

цифрового государства и цифрового общества. 
10. Социальная антропология как перспективная программа изучения 

динамики субъекта права. 
 

Секция 3: «Проблемы истории права, государства и прав человека» 
 
Модераторы –к.и.н., доцент Звонарев А.В. (МГПУ); к.ю.н., профессор 

Ефремова Н.Н.(МГПУ) 



Координатор – к.и.н., доцент Ростиславлев Д.А.(МГПУ) 
 

Различные типы современных государств и систем права в значительной 
мере обусловлены историческими условиями их формирования. Чтобы 
оценить состояние и тенденции развития государственно-правовых 
учреждений важно учитывать социально-экономические, политические, 
идеологические, национальные, цивилизационные и прочие факторы, 
благодаря которым эти учреждения возникали и эволюционировали.  Равным 
образом и доктрины прав человека также является результатом развития 
цивилизации и обусловлены степенью зрелости государственно-правовых 
институтов и общественного сознания. Научный анализ факторов, 
оказывающих влияние на эволюцию государственных и правовых систем, а 
также учений о них, представляется особенно актуальным в настоящую 
эпоху, содержание которой определяется как «столкновение цивилизаций».  

К обсуждению вопросов, обсуждаемых на секции, приглашаются 
специалисты по истории государства и права, истории политических и 
правовых учений, философии и социологии права, а также философы, 
историки, политологи и все интересующиеся проблематикой истории права, 
государства и прав человека. 

 
На секции планируется обсудить следующие вопросы: 
1. Национально-исторические формы государства и права. 
2. Критерии и тенденции развития государства и права. 
3. Историческое и цивилизационное измерения понятия и 

содержания прав человека. 
4. Проблематика государства и права в учениях мыслителей 

прошлого. 
5. Типы власти в сравнительно-исторической перспективе. 
6. Исторические модели соотношения государства и личности. 
7. Проблемы рецепции права. 
8. Исторические модели систем права. 
9. История конституционных форм и учений. 
10.  Соотношение исторических и национальных моделей 

демократий. 
11.  Формирование учений о суверенитете. 
12.  Эволюция форм разделения властей. 
13.  Исторические формы федераций и конфедераций. 
14.  История отечественных и зарубежных систем и институтов 

государства и права. 
 
Секция 4: «Конституционная реформа 2020 и перспективы развития 
отраслей публичного права» 
 
Модератор – д.ю.н., профессор Сауляк О.П. (МГПУ) 
Координатор – д.ю.н., профессор Пряхина Т.М. (МГПУ) 



 
Конституционная реформа 2020 стала одним из центральных событий 

государственной и общественной жизни. Результаты всенародного 
голосования свидетельствуют о том, что существует устойчивый социальный 
запрос на конституционные новации. Обновление конституционного текста – 
первый этап масштабной правовой реформы, задающей вектор развития 
политической, экономической, социальной, идеологической, культурной 
сферы Российского государства. Публичное право, как право 
концентрирующее и синтезирующее в своем содержании общенациональные, 
общегосударственные интересы, определяющее баланс между публичным и 
частным в результате реформы актуализировалось, обрело особую динамику 
развития. В этой связи обсуждение проблем эволюции публичного права в 
целом и составляющих его отраслей сегодня представляет особый 
теоретический интерес и практическую значимость. 

 
На секции планируется обсудить следующие вопросы: 
1. Причины, сущность, содержание конституционной реформы 2020 г. 
2. Публичная власть в свете конституционной реформы. 
3. Право публичное и право частное: компромисс или баланс. 
4. Конституционная реформа: предварительные итоги, уроки, 

перспективы. 
5. Отраслевое обеспечение конституционной реформы 2020. 
6. Перспективы развития системы публичного права в России. 
7. Конституционная реформа и развитие государственного 

(конституционного) права. 
8. Конституционная реформа 2020 и развитие административного права. 
9. Конституционная реформа 2020 и развитие финансового, банковского, 

таможенного, налогового права. 
10. Конституционная реформа 2020 и развитие земельного права. 
11. Конституционная реформа 2020 и развитие экологического и 

земельного права. 
12. Конституционная реформа 2020 и развитие муниципального права. 
13. Международное право и правовая система России в свете 

конституционной реформы 2020. 
14. Культура конституционно-правовых реформ. 
15. Конституционная реформа 2020: новизна и преемственность. 

 
Секция 5: «Актуальные вопросы частного права и правоприменения» 
 
Модераторы – к.ю.н., доцент Ефимова О. В. (МГПУ),  

к.ю.н., доцент Голышев В. Г. (МГПУ) 
Координатор – к.ю.н., доцент Токмовцев М. В. (МГПУ) 

  
Проводимые реформы в области частного права, складывающиеся под 

влиянием изменений, происходящих во многих сферах общественных 



отношений, вызывают необходимость осмысления, исследования 
происходящего, степень влияния не правовых факторов на частно-правовые 
отношения. Это во многом относится к происходящей цифровизации 
общества, появления новых интеллектуальных явлений, а также влияния 
новых вызовов (COVID 19) на развитие частно-правовых отношений, 
перспективы защиты гражданских прав физических и юридических лиц.  

  
На секции планируется обсудить следующие вопросы:  

  
1. Корпоративные правоотношения и их место в области частного 

права.  
2. Цифровые объекты гражданского права.  
3. Цифровой договор.  
4. Криптовалюта и иная виртуальная валюта в денежных и иных 

обязательствах по законодательству Российской Федерации.  
5. Реформа вещного права: промежуточные итоги и перспективы 

развития.  
6. Право собственности и цифровые активы.  
7. Непоименованные способы обеспечения исполнения 

обязательств.  
8. Пандемия как основание для изменения или прекращения 

гражданских правоотношений.  
9. Пандемия как фактор существенных изменений и дополнений в 

сфере трудовых правоотношений.  
10. Нормативное правовое обеспечение социальной поддержки 

граждан в условиях экономического кризиса и пандемии.  
11.  Современное процессуальное право, как инструмент 

эффективного судопроизводства: современное состояние и перспективы 
развития.  

12. Семейные отношения: актуальные аспекты правового 
регулирования. 
 
Секция 6: «Особенности правового положения детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» 
 
Модератор – к.ю.н., доцент Шишенина И.В. (МГПУ),  

к.ю.н. Куракина Ю.В. (МГПУ) 
Координаторы – к.ю.н., доцент Павленко Е.М. (МГПУ),  
 

Тема защиты прав ребенка сегодня особенно актуальна. Признание 
многочисленных международных правовых актов, развитие национального 
законодательства в области защиты прав несовершеннолетних, и, к 
сожалению, имеющиеся случаи нарушения прав ребенка, в том числе со 
стороны чиновников, призванных заниматься содействием в реализации и 



охраной законных интересов ребенка и со стороны родителей и законных 
представителей. 

Защита прав ребенка – многогранное и многоуровневое понятие, 
требующее соответствующего разностороннего, но комплексного подхода. 
Актуальность определения правового положения несовершеннолетних в 
Российской Федерации объясняется еще и тем, что в изменившихся условиях 
мировой и российской действительности потребность в новых идеологии, 
стратегии и политике социального развития подрастающего поколения 
неизмеримо возросла. 

 
На секции планируется обсудить следующие вопросы: 
1. Международные стандарты и национальное законодательство о 

правах детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
2. Особенности международно-правовых аспектов защиты детей в 

современных условиях. 
3. Проблемы реализации прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в России. 
4. Формы устройства в семью детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 
5. Судебный и несудебный механизмы защиты прав детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 
6. Влияние службы медиации на профилактику правонарушений 

среди детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
7. Организация деятельности службы примирения на базе ЦССВ, 

как основа системы профилактики правонарушений среди детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. 

 
Секция 7: «Перспективы развития права и юридического образования в 
условиях современных глобальных процессов 4.0» 
  
Модератор – д.ю.н., профессор Кривенький А.И.(МГПУ), 

к.ю.н., доцент Бурьянов С.А. (МГПУ) 
Координатор - Бурьянов М.С. (МГПУ) 
  

Беспрецедентные глобальные изменения общественных отношений 
требуют соответствующей модернизации права. Современные глобальные 
процессы направлены на формирование качественно нового состояния 
общественных взаимодействий – их усложнение, интеграцию, 
взаимоприникновение, открытость, взаимозависимость. Усиление 
глобальных вызовов связано с неравномерным общественным развитием. 
Переход к цифровой фазе глобализации 4.0 ведет к появлению новых 
вызовов, обусловленных внедрением инновационных цифровых технологий 
(большие данные, интернет вещей, искусственный интеллект, роботизация, 
нанотехнологии, биотехнологии, квантовые вычисления и др.). Планетарный 
масштаб новых цифровых вызовов (милитаризация 4.0, тотальный контроль, 



усиление неравенства и нарушений прав человека, риски искусственного 
интеллекта и др.) делает актуальным исследование перспектив их правового 
урегулирования в целях достижения устойчивого развития.  
  

На секции планируется обсудить следующие вопросы: 
1. Понятие и содержание глобальных процессов и глобальных вызовов 

4.0. 
2. Понятие, содержание и перспективы глобального управления 

современными процессами. 
3. Перспективы развития международного права и формирования 

глобального права, в том числе в качестве основы системы глобального 
управления. 

4. Теоретико-правовые проблемы глобального управления и глобального 
права. 

5. Правовые аспекты глобализации современного мира в международно-
правовой и государственно-правовой сферах. 

6. Актуальные проблемы международного публичного и частного права 
в контексте формирования глобального права. 

7. Универсальные и региональные организации в условиях глобализации 
международного права. 

8. Современное состояние и перспективы развития правовой системы 
России в контексте глобализации права. 

9. Тенденции, проблемы, перспективы развития правовой глобалистики 
как междисциплинарной области исследований. 

10. Глобальные процессы 4.0 и формирование юридического 
образования в условиях глобальных процессов. 

11. Значение, современное состояние и перспективы развития прав 
человека в условиях формирования глобального права. 

12. Реформирование и разработка новых международных соглашений по 
правам человека в условиях формирования глобального права. 

13. Взаимосвязь прав человека и толерантности, противодействия 
нетерпимости в условиях глобализации общественных отношений. 

14. Светскость государства и свобода совести в контексте глобализации 
общественных отношений и в условиях формирования глобального права. 

15. Роль городов глобального значения в условиях современных 
вызовов. 

 
Секция 8: «Право на образование в современном мире» 
 
Модератор – к.ю.н., доцент Фёклин С.И.(МГПУ) 
Координатор – к.п.н. Ладнушкина Н.М.(МГПУ) 
 

Право на образование является одним из основных прав человека и 
гражданина в современном мире. Реализация данного права гарантируется 
государством и обеспечивает развитие личности и общества в целом. 



Механизм реализации права на образование закономерно находится в поле 
зрения ученых-правоведов и правозащитников. Анализ международного 
опыта, российской практики применения правовых норм и закономерностей 
влияния процессов цифровизации позволит выявить проблемы реализации 
права на образование в современном мире, предложить пути их решения. 
 

На секции планируется обсудить следующие вопросы: 
 
1. Конституционные основы России на бесплатное и общедоступное 

образование. 
2. Международные стандарты реализации права на образование. 
3. Государственные гарантии права на образование в Российской 

Федерации. 
4. Механизмы реализации права на образование в России. 
5. Российская система образования как гарант реализации права на 

образование. 
6. Государственная регламентация образовательной деятельности как 

фактор защиты права на образование. 
7. Право на инклюзивное образование.  
8. Право на образование детей-инвалидов. 
9. Право на образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 
10. Право на образование при аннулировании лицензии на 

образовательную деятельность. 
11. Право на образование при лишении государственной аккредитации 

образовательной деятельности. 
12. Право на платное образование.  
13. Право на образование талантливых детей.   
14. Право на образование в условиях цифровизации. 
15. Особенности реализации права на образование при применении 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ. 

16. Академические права обучающихся.  
 
Секция 9: «Интернет вещей и робототехника: парадигма будущего 
Интернет-права» 
 
Модератор – д.ю.н., доцент Рассолов И.М.(МГПУ) 
Координатор – ст. преподаватель Филипенкова О.Г.(МГПУ) 
 

Одним из факторов современной правовой действительности выступает 
цифровизация. Под влиянием цифровизации активно развиваются такие 
технологические новшества, как интернет вещей и робототехника. Юристы 
все чаще говорят и пишут про интернет-право. Базовые прсулаты этого 



социального явления требуют научного осмысления, а также 
правопонимания. 

  
На секции планируется обсудить следующие вопросы: 
1. Понятие, принципы, базовые постулаты будущего права 

кибернетического пространства (интернет-права). 
2. Дихотомия объективного и субъективного в понимании интернет-

права в условиях формирования информационного общества. 
3. Интернет вещей как социальное явление. Правовое регулирование 

отношений по использованию Интернета благ. 
4. Правовые проблемы развития робототехники. 
5. Понятие робота и искусственного интеллекта. Квазисубьекты. 
6. Киберпространство и цифровое право. Влияние цифровизации на 

информационные права и свободы. 
7. Пределы действия права и пространство-время. Права, свободы и 

ответственность в глобальном кибернетическом пространстве. 
8. Особенности правоприменения в условиях формирования 

"модельного" государства и Индустрии 4.0. 
 
Секция 10: «Уголовное и уголовно-процессуальное законодательство 

и практика применения: современное состояние и перспективы 
развития» 
 
Модератор – д.ю.н., профессор Ростокинский А.В.(МГПУ) 
Координатор – к.ю.н. Данелян Р.С. (МГПУ) 
 

Как компонент глобальной социальной системы, преступность 
определенным образом воспроизводится, непрерывно меняется, адаптируясь 
к новым социально-политическим и экономическим условиям. Очевидно, в 
современных условиях цифровизации меняется набор угроз безопасности 
государства, общества, а также набор инструментов противодействия этим 
угрозам. В этой связи актуальными становятся вопросы последовательности 
или непоследовательности уголовной политики, избирательности или 
неизберательности в зависимости от изменений конъюнктуры, обстановки и 
др. Проблемы оптимального решения в сфере противодействия преступности 
уголовно-правовыми и уголовно-процессуальными средствами представляет 
интерес с точки зрения науки и практики и требует всестороннего 
исследования.  

Особенности применения норм уголовно-процессуального права в 
условиях цифровизации. 

Секция будет работать при поддержке Ассоциации юристов России. 
 
Вопросы, планируемые для обсуждения на секции: 
1. Уголовная политика и проблемы ее реализации в современных 

условиях;  



2. Основы дифференциации уголовной ответственности; 
3. Использование уголовно-правового инструментария в 

разрешении конфликтов;  
4. Тенденции развития уголовного судопроизводства в России   
5. Актуальные вопросы исполнения уголовного наказания  
6. Уголовно-юрисдикционная деятельность в условиях 

цифровизации;  
7. Преступность на современном этапе развития общества и 

государства.  
 

Участники могут предложить свои темы для обсуждения 



Приложение 2 

Заявка на участие  

В Международной научно-практической конференции  
«Право и права человека в современном мире: тенденции, риски, перспективы 

развития», 
15 апреля 2021 года 

 
Фамилия, имя, отчество (полностью)  
Организация (полное название)  
Должность   

Ученая степень и (или) ученое звание  
Номер контактного телефона (с указанием 
кода города, если телефон городской сети) 

 

E-mail  

Тема выступления (публикации)  
Секция конференции  
Форма участия в конференции 
(выступление, присутствие в качестве 
слушателя, заочное участие) 

 

 

Приложение 3 

 

Требования к статьям: 

Объем статьи до 4 страниц. Шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал 
1,0. Абзацный отступ 10 мм, автоматический. 

Сверху по центру указывается фамилия, имя и отчество автора 
полностью, в одну строку. На следующей строке указываются ученая 
степень, звание, должность и место работы.  

Страницы не нумеруются. Сноски постраничные. Сноски на 
нормативные акты не делать. Список цитируемой литературы по 
алфавиту, просьба нормативные акты в список литературы не включать. 
Список литературы не нумеруется. Аннотация и ключевые слова не нужны. 
Статьи, оформление которых не соответствует требованиям, не публикуются. 
В статьях допускается не более 1 сноски на работы самого автора.  

Все поступившие материалы рецензируются членами редакционного 
совета института и проверяются по системе Антиплагиат (оригинальность – 
минимум 70 %). Редакционный совет имеет право отклонять статьи, 
получившие отрицательную рецензию, не соответствующие стандартам 
научности или требованиям к оформлению. Редакционный совет не вступает 
в переписку с авторами. 
 

 



ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ 

 

Иванов Иван Иванович 

Д.ю.н., профессор кафедры теории права МГУ им. М.В. Ломоносова 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, 

текст, текст, текст1. 

Литература 

Абрамов А.А. Теория права. М.: Норма, 2018. 

Баранов Б.Б. Принципы права // Вестник Московского городского 
педагогического университета. Серия: Юридические науки. 2019. № 2. 

 
 

 
1 Сидоров И.И. Проблемы права. М., 2015. С. 25. 


