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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Институт права и управления Московского городского педагогического 
университета приглашает преподавателей, научных и практических 
работников, аспирантов принять участие в ежегодной Международной 
научно-практической конференции «Проблемы реализации прав человека 
и гражданина в условиях современных социальных трансформаций», 
посвященной памяти профессора Ф.М. Рудинского.  

Феликс Михайлович Рудинский – известный советский и российский 
ученый-правовед, создатель первой в нашей стране кафедры прав человека. В 
течение ряда лет работал в Московском городском педагогическом 
университете, где также создал и возглавлял кафедру прав человека, основал 
научную школу изучения прав человека. 

В современных условиях глобальных вызовов и трансформаций 
изменяется роль права, реализация прав и свобод человека осуществляется в 
принципиально новых условиях. Всё это определяет актуальность научных 
поисков и дискуссий в данной сфере. 

Конференция состоится 21 апреля 2022 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) 

 
Для участия в Международной конференции необходимо пройти 
регистрацию до 20 марта 2022 года. Для регистрации необходимо пройти по 
ссылке https://forms.office.com/r/DjsXQEWX4f 
 

 
 
 
 

https://forms.office.com/r/DjsXQEWX4f


Сборник материалов конференции планируется опубликовать и 
разместить в системе РИНЦ ко дню начала конференции.  

Статьи, оформленные в соответствии с установленными требованиями 
(Приложение 2), необходимо направить в срок до 15 февраля 2022 г. на 
электронную почту модератора или координатора секции (см. приложение 1). 
В теме письма необходимо указать: Статья для конференции, ФИО (автора).  



Приложение 1 

В рамках конференции планируется работа следующих секций: 
 
Секция 1: «Теоретические и практические аспекты реализации прав 
человека и гражданина в современный период» 
 
Модераторы: к.ю.н., проф. Северухин В.А. (МГПУ) SeveruhinVA@mgpu.ru 
Координатор: Шеремет В.В. (МГПУ) SHeremetVV@mgpu.ru 
 

В современный период реализация прав человека и гражданина 
обусловлена процессами глобализации, цифровизации, а также затянувшимся 
процессом пандемии. Международное и тем более национальное право 
оказались не в полной мере соответствующими для обеспечения прав 
человека и гражданина в новых условиях. Это предполагает необходимость 
теоретико-правового осмысления и разработки проблем, связанных с 
правопониманием, правотворчеством и правоприменением.  

 
Вопросы для обсуждения: 

 
- Особенности реализации права в современных условиях; 
- Обязанности соблюдения гражданами норм права, принятыми 

органами государственной власти в период чрезвычайных ситуаций; 
- Возможные ограничения использования права в эпоху цифровизации; 
- Особенности правотворческой деятельности в современный период; 
- Специфика правоприменительной деятельности исполнительных 

органов государственной власти и судов в условиях современных вызовов 
глобального мира. 

 
Секция 2: «Поведение человека в условиях развития конвергентных 
технологий: эволюция классических и современных правовых моделей» 
 
Модераторы: д.ю.н., профессор Пашенцев Д.А. (МГПУ) 
PashencevDA@mgpu.ru, д.ю.н., профессор Дорская А.А. (РГУП) 
Координатор: к.ю.н. Залоило М.В. (ИЗиСП) 
 

В современном мире развитие права происходит в условиях 
технологического прогресса, активного внедрения новых технологий во все 
сферы общественной жизни. Высокая динамика общественных отношений 
становится важным фактором, оказывающим влияние на поведенческий 
аспекты субъектов права, способствует трансформации поведения и его 
правовой формы, ведет к проектированию и разработке новых правовых 
моделей, адекватных современной ситуации. Важность последнего 
возрастает с появлением новых общественных отношений, вызванных 
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развитием конвергентных технологий, прогнозируемым появлением новых 
субъектов права, рамки поведения которых только обсуждаются на 
междисциплинарного уровне представителями различных научных 
направлений.  

В контексте современных тенденций, этапов и показателей социального, 
экономического и политического развития, уровня действующего 
правопорядка, традиций и менталитета гуманитарные и общественные 
дисциплины продолжают поиск ответов на многие вопросы, связанные с 
правом как эффективным механизмом регулирования общественных 
отношений, включающих установление критериев и форм правомерного 
поведения субъектов отношений или показателей отклонений от них. 
Сказанное актуализирует вопросы изучения правового поведения в 
изменившихся условиях конвергенции технологического развития, в том 
числе, в контексте сопоставления классических моделей регулируемого 
правом поведения, рассматриваемых в исторической динамике, и 
формирующихся новых моделей. 
 

Вопросы для обсуждения: 
 

- Правовое поведение в контексте модернизационных преобразований: 
исторический опыт и современная реальность; 

- Исторические детерминанты правового поведения; 
- Правовое поведение в исторической ретроспективе; 
- Противодействие противоправному поведению на разных этапах 

развития общества и государства; 
- Правовое поведение в гуманитарных и общественных дисциплинах; 
- Правовое поведение и иные виды социального поведения. Границы 

между правовым и неправовым поведением; 
- Правомерное и неправомерное поведение. Отклонения от правовой 

модели;  
 
Секция 3: «Проблемы истории права, государства и прав человека» 
 
Модераторы: профессор Ефремова Н.Н.(МГПУ) EfremovaNN@mgpu.ru, 

доцент Звонарев А.В. (МГПУ) ZvonarevAV@mgpu.ru 
Координатор – доцент Ростиславлев Д.А.(МГПУ) RostislavlevDA@mgpu.ru 

 
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 
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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 участию в работе 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. 

 
Вопросы для обсуждения: 

 
- Национально-исторические формы государства и права; 
- Критерии и тенденции развития государства и права; 
- Историческое и цивилизационное измерения понятия и содержания 

прав человека; 
- Проблематика государства и права в учениях мыслителей прошлого; 
- Типы власти в сравнительно-исторической перспективе; 
- Исторические модели соотношения государства и личности; 
- Проблемы рецепции права; 
- Исторические модели систем права; 
- История конституционных форм и учений; 
- Соотношение исторических и национальных моделей демократий; 
- Формирование учений о суверенитете; 
- Эволюция форм разделения властей; 
- Исторические формы федераций и конфедераций; 
- История отечественных и зарубежных систем и институтов 

государства и права. 
 
Секция 4: «100 лет новой геополитической реальности: 
конституционный ракурс» 
 
Модератор: д.ю.н., профессор Сауляк О.П. (МГПУ) SaulyakOP@mgpu.ru 
Координатор: д.ю.н., профессор Пряхина Т.М. (МГПУ) 
PryahinaTM@mgpu.ru 
 

2022 год – год столетия образования Союза Советских 
Социалистических Республик. Это событие оказало огромное влияние на 
геополитическую карту мира, а также на правовое развитие многих 
государств. Доктринальный анализ истории создания и конституционного 
развития СССР необходим сегодня не только для уточнения научной 
картины современного мира, но и для разработки рационально-выверенных 
рекомендаций по решению актуальных проблем, с которыми сталкивается 
российское общество на нынешнем этапе своего развития, в том числе в 
сфере государственно-правового строительства. Конституционный ракурс 
позволяет раздвинуть научно-практические горизонты обсуждаемых проблем 
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и возможных вариантов их решения, сфокусироваться на ключевых аспектах 
государственно-правового развития.  

Вопросы для обсуждения: 
 

- Союз Советских Социалистических Республик: история объединения и 
разрушения; 

- конституционные основы организации публичной власти в Советском 
Союзе; 

- Правовая система Советского Союза и ее влияние на мировое правовое 
пространство; 

- Конституции Советского Союза: содержание и динамика. 
- Российская Федерация – правопреемник СССР; 
- Права человека и гражданина в Советском Союзе и в Российской 

Федерации; 
- Конституционная стратегия развития России: исторический опыт и 

современные практики; 
- Ф.М. Рудинский – выдающийся советский и российский ученый-

конституционалист; 
- Научное наследие профессора Ф.М. Рудинского: современное 

прочтение концепции прав человека. 
 
Секция 5: «Актуальные вопросы частного права и правоприменения» 
 
Модераторы: к.ю.н., доцент Ефимова О. В. (МГПУ) EfimovaOV@mgpu.ru 
к.ю.н., доцент Голышев В. Г. (МГПУ) GolyshevVG@mgpu.ru 
Координатор: к.ю.н., доцент Токмовцева М. В. (МГПУ) 
TokmovchevaMV@mgpu.ru 
 

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. В 
связи с этим планируется рассмотреть возможность и условия участия в 
гражданского обороте цифровой валюты, цифровых прав и иных цифровых 
активов; формирование договоров посредством использования цифровой 
среды; пандемия как основание для расторжения и прекращения договоров, 
правовая возможность покрытия убытков и иные вопросы частного права, 
наиболее актуальные в условиях реформирования гражданского 
законодательства и сложившейся ситуации в мировом сообществе. 
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Вопросы для обсуждения: 
 
- Корпоративные правоотношения и их место в области частного права; 
- Цифровые объекты гражданского права; 
- Цифровой договор; 
- Криптовалюта и иная виртуальная валюта в денежных и иных 

обязательствах по законодательству Российской Федерации; 
- Реформа вещного права: промежуточные итоги и перспективы 

развития 
- Право собственности и цифровые активы; 
- Непоименованные способы обеспечения исполнения обязательств; 
- Пандемия как основание для изменения или прекращения гражданских 

правоотношений; 
- Пандемия как фактор существенных изменений и дополнений в сфере 

трудовых правоотношений; 
- Нормативное правовое обеспечение социальной поддержки граждан в 

условиях экономического кризиса и пандемии; 
- Современное процессуальное право, как инструмент эффективного 

судопроизводства: современное состояние и перспективы развития; 
- Семейные отношения: актуальные аспекты правового регулирования. 

 
Секция 6: «Интернет вещей и робототехника: парадигма будущего 
Интернет-права» 
 
Модератор: д.ю.н., доцент Рассолов И.М.(МГПУ) RassolovIM@mgpu.ru 
Координатор: ст. преподаватель Филипенкова О.Г.(МГПУ) 
FilipenkovaOG@mgpu.ru 
 

В современном мире формируется единое информационное 
пространство, основанное на широком применении компьютерной техники, 
информационных технологий и Интернета. Под влиянием цифровизации 
активно развиваются такие технологические новшества, как интернет вещей 
и робототехника. 

Роль обмена информацией неумолимо возрастает, однако при этом 
отмечается значительный рост законодательных коллизий, связанных с 
электронной экономикой. Человечество впервые столкнулось с ситуацией, 
когда циркуляция информации приобрела масштабный характер и 
осуществляется в электронно-цифровой форме, а существующие законы, 
регулирующие вещные отношения, не всегда подходят для регулирования 
информационных отношений. 

Необходимо комплексное, взаимосвязанное исследование теоретических 
проблем современного права и Интернета в условиях осуществляемых в 
нашей стране реформ, обновления правовой системы общества и ее 
подсистем, перевода юридической науки в свете всеохватывающей 
информатизации в качественно новое состояние. 
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Вопросы для обсуждения: 

  
- Понятие и принципы интернет-права; 
- Дихотомия объективного и субъективного в понимании интернет-

права в условиях формирования информационного общества; 
- Интернет вещей и его правовое регулирование; 
- Правовые проблемы развития робототехники; 
- Понятие робота и искусственного интеллекта. Квазисубьекты;  
- Киберпространство и цифровое право. Влияние цифровизации на 

информационные права и свободы человека и гражданина; 
- Пределы действия права и пространство-время. Права, свободы и 

ответственность в кибернетическом пространстве. 
- Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. Угрозы 

и стратегические приоритеты обеспечения информационной безопасности. 
- Особенности правоприменения в условиях формирования 

"модельного" государства и цифровой экономики 
 
Секция 7: «Права участников образовательных отношений: проблемы 
правоприменения» 
 
Модератор: к.ю.н., доцент Фёклин С.И.(МГПУ) FeklinSI@mgpu.ru 
Координатор: к.п.н., доцент Ладнушкина Н.М.(МГПУ) 
LadnushkinaNM@mgpu.ru 
 

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. 
 

Вопросы для обсуждения: 
 
- Конституционные основы России на бесплатное и общедоступное 

образование. 
- Международные стандарты реализации права на образование. 
- Государственные гарантии права на образование в Российской 

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

образование. 
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- Государственная регламентация образовательной деятельности как 
фактор защиты права на образование. 

- Право на инклюзивное образование.  
- Право на образование детей-инвалидов. 
- Право на образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 
- Право на образование при аннулировании лицензии на 

образовательную деятельность. 
- Право на образование при лишении государственной аккредитации 

образовательной деятельности. 
- Право на платное образование.  
- Право на образование талантливых детей.   
- Право на образование в условиях цифровизации. 
- Особенности реализации права на образование при применении 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ. 

- Академические права обучающихся.  
 
Секция 8: «Перспективы развития права и юридического образования в 
условиях современных глобальных процессов 4.0» 
 
Модераторы: к.ю.н., доцент Бурьянов С.А. (МГПУ) BuriyanovSA@mgpu.ru, 
 д.и.н., профессор Кривенький А.И. (МГПУ) KrivenkiiAI@mgpu.ru 
Координатор: Бурьянов М.С. (МГПУ) BurjanovM@mgpu.ru 
 

В ходе заседания секции планируется обмен мнениями по актуальным 
вопросам развития человекоориентированных права и юридического 
образования в условиях цифровой глобализации 4.0. В указанном контексте 
одним из ключевых вопросов является проблема реализации прав человека в 
цифровую эпоху. Современные глобальные процессы направлены на 
формирование качественно нового состояния глобальности общественных, а 
точнее общественно-техноприродных взаимодействий – их усложнение, 
интеграцию, взаимопроникновение, открытость, взаимозависимость. Более 
того, в последние годы глобальные процессы стали приобретать новое 
цифровое измерение (называемое цифровой глобализацией или 
глобализацией 4.0), что открывает огромные перспективы, но также несет 
существенное усиление глобальных рисков. Также следует учитывать, что в 
условиях небывалой планетарной интеграции все большая роль принадлежит 
глобальным городам, которые являются флагманами мирового развития и 
воротами в глобальный мир для своих государств и регионов. Современным 
глобальным городам необходимо инновационное образование, в полной мере 
учитывающее современные общественные отношения, и которое является 
одним из базовых условий перехода к цифровой фазе информационного 
экономического уклада, формирования инновационной 
конкурентноспособной экономики. Необходимы принципиально новые 
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научные подходы для применения инновационных цифровых технологий в 
контексте формирования глобальной системы управления в целях 
устойчивого развития. Цифровая глобализация общественных отношений, а 
также с ними связанных иных взаимодействий (природных, техногенных, 
космических) – в основном объективный процесс, требующий исследований 
и включения в образовательный процесс МГПУ. Особого внимания требуют 
исследования глобальных процессов в сфере права, управления и 
образования. 

Вопросы для обсуждения: 
  

- Глобальные процессы и вызовы в условиях Четвертой промышленной 
революции. 

- Права человека в условиях цифровой глобализации 4.0. 
- Влияние глобальных процессов 4.0 на право, управление и 

образование. 
- Перспективы развития международного (публичного и частного) права 

в контексте проблемы урегулирования глобальных процессов и вызовов 4.0. 
- Государственность и проблемы формирования глобальной системы 

управления в целях устойчивого развития. 
- Глобальные процессы 4.0 и перспективы формирования глобального 

образования. 
- Перспективы развития юридического образования. 
- Трансформация системы образования глобального города. 

  
Секция 9: «Актуальные проблемы науки прав человека в условиях 
современных социальных преобразований» 
 
Модераторы: к.ю.н., доцент Павленко Е.М. (МГПУ) PavlenkoEM@mgpu.ru, 
к.ю.н., доцент Шишенина И.В. (МГПУ), ст. преподаватель Шутикова Н.С. 
(МГПУ) ShutikovaNS@mgpu.ru 
Координатор: к.ю.н., доцент Куракина Ю.В. (МГПУ) KurakinaUV@mgpu.ru 
 

В современных условиях развитие общества напрямую зависит от 
процессов глобализации. Появление новых возможностей для реализации 
человеком своих прав и законных интересов, возможностей для поиска своей 
идентичности, получения и сохранения информации, возникновение 
потребности в защите новых прав – все это влияет на необходимость поиска 
новых подходов в обеспечении прав человека. В свою очередь получает 
развитие и теоретическое знание, которое не только обосновывает 
существование и развитие новых видов прав человека, но и прогнозирует 
варианты их дальнейшего функционирования. 
 

Вопросы для обсуждения: 
 

- Юбилей Декларации по образованию в области прав человека. 
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- Культура прав человека. 
- Просвещение в области прав человека. 
- Свойства системы прав человека. 
- Механизмы защиты прав ребенка. 
- Отдельные международно-правовые механизмы защиты прав человека. 
- Современные проблемы науки прав человека.  

 
Секция 10. «Уголовное и уголовно-процессуальное законодательство и 
практика применения: современное состояние и перспективы развития» 
 
Модератор: д.ю.н., доцент Ростокинский А.В. (МГПУ) 
RostokinskiiAV@mgpu.ru 
Координаторы: к.ю.н., доцент Данелян Р.С. (МГПУ) DanelyanRS@mgpu.ru, 
 к.ю.н., доцент Новоселова С.С. (МГПУ) NovoselovaSS@mgpu.ru 
 

Развитие цифровой экономики не только открывает новые возможности 
для общества и государства, но и вооружает преступников новыми методами 
совершения преступлений, а также создает дополнительные криминальные 
угрозы для многочисленных сфер общественной жизни. Вынужденный 
переход на дистанционный режим работы спровоцировал увеличение числа 
преступлений, совершенных с использованием информационных технологий.  

Очевидно, вместе с развитием информационных технологий и стремлением 
государства к полной цифровой трансформации всех сфер общественной 
жизни, цифровой прогресс совершенствует также инструменты для 
совершения преступлений, увеличивая их количество. Непрерывно меняется 
набор угроз безопасности государства, общества, соответственно, набор 
инструментов противодействия этим угрозам. В этой связи представляет 
интерес с точки зрения науки и практики и требует всестороннего 
исследования проблемы противодействия преступности уголовно-правовыми 
и уголовно-процессуальными средствами в новых социально-политических и 
экономических условиях. 

Вопросы для обсуждения: 

- Уголовная политика и проблемы ее реализации в современных условиях;  
- Основы дифференциации уголовной ответственности; 
- Использование уголовно-правового инструментария в разрешении 
конфликтов;  
- Тенденции развития уголовного судопроизводства в России   
- Актуальные вопросы исполнения уголовного наказания  
- Уголовно-юрисдикционная деятельность в условиях современных 
социальных трансформаций;  
- Преступность на современном этапе развития общества и государства.  
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Приложение 2 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 

Объем статьи – до 4 страниц. Шрифт – Times New Roman, кегль – 14, 
интервал – 1,0. Абзацный отступ – 10 мм, автоматический. Поля: верхнее – 2 
см, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1 см. 

Сверху по центру указывается фамилия, имя и отчество автора 
полностью, в одну строку. На следующей строке указываются ученая 
степень, звание, должность и место работы (в случае указания в качестве 
места работы организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
приводится официальное сокращенное наименование).  

Страницы не нумеруются. Ссылки на нормативные правовые акты 
не делаются, в список источников не включаются. 

Аннотация статьи должна отражать цель исследования, актуальность, 
научную и практическую значимость, основные результаты и выводы. Объем 
аннотации должен составлять не менее 100 слов. 

В статье должно быть приведено 5-7 ключевых слов (словосочетаний), 
указываемых через запятую. 

Ссылки на источники оформляются в виде затекстовой 
библиографической ссылки на цитируемые источники и приводятся в 
квадратных скобках. Например: [1], где цифрой обозначен порядковый номер 
источника в списке. Если ссылку приводят на конкретный фрагмент текста 
источника, то в ссылке указывают порядковый номер и страницы, на которых 
помещен объект ссылки. Сведения разделяют запятой: [2, с. 15-19].  

В материалах может быть использована и подстрочная сноска для 
выражения авторской позиции и (или) авторского комментария на фрагмент 
текста. 

Список источников приводится после статьи; источники перечисляются 
в алфавитном порядке (сначала литература на русском языке, затем на 
иностранных). Библиографическое описание источников должно быть 
оформлено в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка. 
Общие требования и правила составления». 

Статьи, оформление которых не соответствует требованиям или 
нижеприведенному шаблону, не принимаются к публикации. В статьях 
допускается не более 1 сноски на собственные работы 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. 
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