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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕН-

НЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО 

 

Код и наименование профес-

сиональной компетенции 

Код и наименование индика-

тора достижения профессио-

нальной компетенции 

Результаты обучения по дис-

циплинам (модулям) и прак-

тикам 

ПК-1. способен квалифици-

ровать факты и обстоятель-

ства; определять примени-

мую к ситуации правовую 

норму регламентирующую 

деятельность правоохрани-

тельных и судебных орга-

нов, а также соответствую-

щую правоприменительную 

практику 

ПК-1.И-1 грамотно квали-

фицирует факты и обстоя-

тельства в правоохранитель-

ной и правоприменительной 

деятельности 

ПК-1.И.-1.З-1 Знает понятие 

и виды юридических фактов 

и обстоятельств, правила и 

стадии их квалификации в 

правоохранительной и пра-

воприменительной деятель-

ности 

ПК-1.И-1.У-1 Умеет уста-

навливать юридические 

факты и обстоятельства, 

определять отрасль россий-

ского права, регламентиру-

ющую действие соответ-

ствующего юридического 

факта и обстоятельства в 

правоохранительной и пра-

воприменительной деятель-

ности 

ПК-1.И-1.В-1 Владеет навы-

ками правильной квалифи-

кации юридических фактов 

и обстоятельств в право-

охранительной и правопри-

менительной деятельности 

ПК-1.И-2 Правильно опре-

деляет применимую к ситуа-

ции правовую норму, регла-

ментирующую деятельность 

правоохранительных и су-

дебных органов 

ПК-1.И.-2.З-2 Знает систему 

норм и структуру россий-

ского законодательства, ви-

ды правовых отраслей и 

особенности их регулирова-

ния 

ПК-1.И-2.У-2 Умеет выби-

рать применимую норму 

права к сложившейся ситуа-

ции в правоохранительной и 

правоприменительной дея-

тельности 

ПК-1.И-2.В-2 Владеет навы-

ками отыскания и примене-

ния нормы права к сложив-

шейся ситуации в деятель-

ности правоохранительных 

и правоприменительных ор-

ганов 

ПК-3. способен определить 

правовое действие или их 

последовательность, необ-

ПК-3.И-1 Определяет необ-

ходимые для обеспечения 

ПК-3.И-1.З-1 Знает призна-

ки, особенности и свойства 

юридически значимых дей-
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ходимые для обеспечения 

исполнения законодатель-

ства РФ судебными органа-

ми, правоохранительными 

органами и иными субъек-

тами права с учетом приме-

нения современных инфор-

мационных технологий 

исполнения законодатель-

ства РФ правоохранитель-

ными, правоприменитель-

ными органами, иными 

субъектами права правовое 

действие или их последова-

тельность 

ствий. 

ПК-3.И-1.У-1 Умеет совер-

шать юридические действия 

и определять их последова-

тельность в точном соответ-

ствии с законом для обеспе-

чения исполнения законода-

тельства РФ в правоохрани-

тельной и правопримени-

тельной деятельности 

ПК-3.И-1.В-1 Владеет навы-

ками совершения юридиче-

ских действий в точном со-

ответствии с законом для 

обеспечения исполнения за-

конодательства РФ субъек-

тами права в правоохрани-

тельной и правопримени-

тельной деятельности 

ПК-3.И-2 Применяет совре-

менные информационные 

технологии для обеспечения 

исполнения законодатель-

ства РФ в профессиональной 

деятельности 

ПК-3.И-2.З-2 Знает виды и 

содержание информацион-

ных технологий в области 

правоохранительной и пра-

воприменительной деятель-

ности 

ПК-3.И-2.У-2 Умеет приме-

нять информационные тех-

нологии для определения 

правовых действий в целях 

обеспечения исполнения за-

конодательства РФ субъек-

тами права в правоохрани-

тельной и правопримени-

тельной деятельности 

ПК-3.И-2.В-2 Владеет прин-

ципами использования ин-

формационных технологий 

при определении необходи-

мых для обеспечения со-

блюдения субъектами права 

законодательства РФ дей-

ствий или их последова-

тельности в правоохрани-

тельной и правопримени-

тельной деятельности 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Индекс дисциплины по учебному плану 

Курс, семестр изучения дисциплины 

(очная форма обучения) 

 

Б1.В.ДВ.01.01 4 курс 7 семестр  
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3. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Объем дисциплины, 

в т.ч. контактной (по видам учебных занятий) и самостоятельной работы студентов 

Виды учебной работы 

Объем, часов/ЗЕТ 
Распределение по се-

местрам*  

очная форма обучения 

очная форма обучения 

1 2 

Контактная работа, в т.ч.: 144   

Лекции (Л)    

Практические занятия (ПЗ) 144   

Самостоятельная работа (СР) 108   

Контроль – зачет, курсовая работа    

Итого объем дисциплины 252/7   

*Указывается, если обучение по дисциплине ведется в течение нескольких семестров 

 

Объем дисциплины по тематическим разделам и видам учебных занятий 

Наименование тематического раздела дисциплины 

Количество часов  

(очная форма обучения) 

Л ПЗ ЛР СР 

Цифровое право  

как регулятор отношений в цифровом обществе, 

наука и учебная дисциплина 

- 12 - 9 

Цифровые правоотношения - 12 - 9 

Искусственный  

интеллект как объект правового регулирования 
- 12 

 
- 

9 

Технологии блокчейн как объект цифровых право-

отношений 
- 12 

 
- 

9 

Глобальные базы больших данных (big data) как 

объект правового регулирования 
- 12 

 
- 

9 

Цифровые технологии в государственных и муни-

ципальных закупках 
- 12 

 
- 

9 

Цифровые технологии в сфере интеллектуальной 

собственности и инноваций 
- 12 

 
- 

9 

Источники и формы права - 12 - 9 

Регулирование цифровых технологий: зарубежный 

опыт и международная практика 
- 12 

 
- 

9 

Система права - 12 - 9 

Правоотношение, правонарушение и юридическая 

ответственность 
- 12 

 
- 

9 

Профессиональная этика юриста - 12 - 9 

Итого - 144 - 108 

 

 



 

5 

 

Содержание тематических разделов дисциплины 

 

Наименование раздела Содержание раздела 

Цифровое право  

как регулятор отноше-

ний в цифровом обще-

стве, наука и учебная 

дисциплина 

Цифровое общество и цифровая экономика как объект правового регули-

рования. Основные тенденции структурной трансформации российской 

правовой системы и роль цифрового права. Цифровое право как феномен: 

понятие, значение, принципы и тенденции развития. Место цифрового 

права в системе российского права. Ключевые цифровые технологии как 

новая среда правового регулирования. Предмет цифрового права. Цифро-

вое право как наука и учебная дисциплина. 
 

Цифровые правоотно-

шения 

Понятие, признаки и виды цифровых правоотношений. Структура цифро-

вого правоотношения. Субъектный состав цифровых правоотношений. 

Особенности субъектов цифровых правоотношений. Цифровая право-

субъектность: возникновение, изменение, прекращение. Правовой статус 

отдельных субъектов цифровых правоотношений. 

Цифровые технологии как объекты цифровых правоотношений: техноло-

гии обработки больших объемов данных, нейротехнологии, технологии на 

основе искусственного интеллекта  и робототехника, блокчейн, квантовые 

технологии, интернет и социальные сети. 

Искусственный  

интеллект как объект 

правового регулирова-

ния 

Понятие и особенности технологий искусственного интеллекта как 
объекта правоотношений. «Роботовызовы» и «роботоугрозы». Пра-
вовое регулирование использования технологий искусственного ин-
теллекта в России. 
Правовое регулирование использования технологий искусственного ин-

теллекта за рубежом. 

Технологии блокчейн 

как объект цифровых 

правоотношений 

Понятие и виды технологии блокчейн. Сферы применения технологий 
блокчейн и особенности их правового регулирования. 
Правовое регулирование краудфандинга и краудинвестинга. 
Блокчейн-технологии в банковской сфере. Криптовалюта: понятие, 
правовая природа, признаки. Биткойн как цифровая валюта. Сущность 
цифровой валюты и электронных денег. 

 

Глобальные базы 

больших данных (big 

data) как объект право-

вого регулирования 

Понятие и сущность больших данных. Особенности правового регулиро-

вания использования больших данных на финансовом рынке. 

Проблемы формирования цифровой прослеживаемости товаров на товар-
ных рынках. Использование больших данных на товарных рынках. 

 

Договоры в цифровой 

среде 

Электронные сделки: особенности правового регулирования.  

Понятие и правовая природа смарт-контракта. Проблемы применения 
смарт-контрактов  в гражданском обороте. 

Смарт-контракты в сфере обеспечения исполнения обязательств. 

 

Цифровые технологии 

в сфере интеллектуаль-

ной собственности и 

инноваций 

Влияние цифровых технологий на институт интеллектуальной собствен-

ности. Цифровые технологии как стимул совершенствования правового 

регулирования отношений в сфере охраны интеллектуальных прав. При-

менение цифровых технологий в процессе использования охраняемых ре-

зультатов интеллектуальной деятельности. Информационная технология 



 

6 

 

Наименование раздела Содержание раздела 

как объект концессионного соглашения. Использование базы данных в 

качестве элемента информационной системы. 

Цифровые технологии 

в государственных и 

муниципальных закуп-

ках 

Цифровизация государственных и муниципальных закупок: общие тен-

денции. Использование блокчейн и иных цифровых технологий при осу-

ществлении государственных и муниципальных закупок. 

Регулирование цифро-

вых технологий: зару-

бежный опыт и между-

народная практика 

Цифровые технологии и трансграничные отношения. Правовое регулиро-

вание цифровых технологий в праве отдельных государств. 

Международное сотрудничество в сфере цифровых технологий. 

Влияние цифровых технологий на международную торговлю. Lex Infor-

matica  и международный бизнес. 

 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

При проведении учебных занятий по дисциплине Университет обеспечивает развитие у 

обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, 

лидерских качеств (включая проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых 

игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин в форме 

курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых 

Университетом, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной 

деятельности выпускников и потребностей работодателей Самарской области). 

Образовательные технологии 

Наименование тех-

нологии 
Содержание технологии 

Адаптированные методы реализа-

ции 

Проблемное обуче-

ние 

Активное взаимодействие обучающих-

ся с проблемно-представленным со-

держанием обучения, имеющее целью 

развитие познавательной способности 

и активности, творческой самостоя-

тельности обучающихся. 

Поисковые методы обучения, по-

становка познавательных задач с 

учетом индивидуального соци-

ального опыта и особенностей 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инва-

лидов. 

Концентрированное 

обучение 

Погружение обучающихся в опреде-

ленную предметную область, возмож-

ности которого заложены в учебном 

плане образовательной программы по-

средством одновременного изучения 

дисциплин, имеющих выраженные 

междисциплинарные связи. Имеет це-

лью повышение качества освоения 

определенной предметной области без 

увеличения трудоемкости соответ-

ствующих дисциплин. 

Методы погружения, учитываю-

щие динамику и уровень работо-

способности обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов. 

Развивающее обуче-

ние 

Обучение, ориентированное на разви-

тие физических, познавательных и 

нравственных способностей обучаю-

щихся путём использования их потен-

циальных возможностей с учетом зако-

Методы вовлечения обучающихся 

с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов в различ-

ные виды деятельности на основе 

их индивидуальных возможно-
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Наименование тех-

нологии 
Содержание технологии 

Адаптированные методы реализа-

ции 

номерностей данного развития. Имеет 

целью формирование высокой самомо-

тивации к обучению, готовности к не-

прерывному обучению в течение всей 

жизни. 

стей и способностей и с учетом 

зоны ближайшего развития. 

Активное, интерак-

тивное обучение 

Всемерная всесторонняя активизация 

учебно-познавательной деятельности 

обучающихся посредством различных 

форм взаимодействия с преподавателем 

и друг с другом. Имеет целью форми-

рование и развитие навыков командной 

работы, межличностной коммуника-

ции, лидерских качеств, уверенности в 

своей успешности. 

Методы социально-активного 

обучения с учетом индивидуаль-

ного социального опыта и осо-

бенностей обучающихся с огра-

ниченными возможностями здо-

ровья и инвалидов. 

Рефлексивное обу-

чение 

Развитие субъективного опыта и кри-

тического мышления обучающихся, 

осознание обучающимися «продуктов» 

и процессов учебной деятельности, по-

вышение качества обучения на основе 

информации обратной связи, получен-

ной от обучающихся. Имеет целью 

формирование способности к самопо-

знанию, адекватному самовосприятию 

и готовности к саморазвитию. 

Традиционные рефлексивные ме-

тоды с обязательной обратной 

связью, преимущественно ориен-

тированные на развитие адекват-

ного восприятия собственных 

особенностей обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами. 

 

Дисциплина реализуется с применением электронного обучения и дистанционных образо-

вательных технологий 

 

Вид занятий  
Применяемые дистанционные образова-

тельные технологии 

Лекции ДОТ 1 Zoom, ДОТ 4 Moodle 

Практические занятия ДОТ 1 Zoom, ДОТ 4 Moodle, ДОТ 8 работа с 

электронными обращениями обучающихся: 

рассылка заданий, проверка письменных 

работ, ДОТ 10 Облачные сервисы Google и 

Google Classroom 

Промежуточная аттестация ДОТ 1 Zoom, ДОТ 4 Moodle, 10 Облачные 

сервисы Google и Google Classroom 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕ-

НИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебная литература, в том числе: 

Основная: 

1. Бачило, И. Л.  Информационное право : учебник для академического бакалавриа-

та / И. Л. Бачило. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 419 с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-00608-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/431119 

2. Информационное право : учебник для бакалавриата, специалитета и магистрату-

ры / М. А. Федотов [и др.] ; под редакцией М. А. Федотова. — Москва : Издатель-

https://urait.ru/bcode/431119
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ство Юрайт, 2019. — 497 с. — (Бакалавр. Специалист. Магистр). — ISBN 978-5-

534-10593-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/430915 

3. Цифровое право : учебник / А. Дюфло, Л. В. Андреева, В. В. Блажеев и др. ; под 

общ. ред. В. В. Блажеева, М. А. Егоровой. – Москва : Проспект, 2020. – 640 с. - 

ISBN 978-5-392-22729-7 ;[Электронный ресурс]. - 

URL: http://ebs.prospekt.org/book/42840 

 

Дополнительная: 

4. Актуальные проблемы информационного права: учебник / коллектив авторов; 
под ред. И.Л. Бачило, М.А. Лапина. М.: Компания КноРус, 2019. 594 с. 

5. Основы цифровой экономики: учебное пособие / коллектив авторов; под ред. 

М.И.Столбова, Е.А.Бренделевой. — М.: Издательский дом «Научная библиотека», 

2018. — 238 с. 

6. Правовое регулирование цифровой экономики в современных условиях разви-
тия высокотехнологичного бизнеса в национальном и глобальном контексте: 
монография / под общ. ред. В.Н. Синюкова, М.А. Егоровой. Московский госу-
дарственной юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Москва: Проспект, 2019. - 240 с. – ISBN 978-5-392-30387-8 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Office 2007. Договор 347 от 30.08.2007, договор 989 от 21.11.2008 с Программ-

ные технологии;  

Microsoft Windows 7 Professional x64 RUS. В рамках подписки Microsoft Imagine (было 

Dreamspark): договор 48770/CAM3615 от 08.10.2014, акт Tr061184 от 31.10.2014; договор 

Tr000055182 от 16.11.2015, акт Tr061918 от 08.12.2015; договор Tr000114451 от 01.11.2016 с 

Софтлайн. 

СДО Moodle. Среда дистанционного обучения с открытым исходным кодом (распростра-

няется свободно). 

Профессиональные базы данных:  

www.un.org — сайт Организации Объединенных Наций;  

www.coe.int — сайт Совета Европы;  

www.gov.ru — органы государственной власти РФ;  

http://constitution.garant.ru — сайт Конституции РФ;  

www.duma.ru — сайт Государственной думы Федерального собрания РФ;  

council.gov.ru — сайт Совета Федерации Федерального собрания РФ;  

www.government.ru — сайт Правительства РФ;  

ks.rfnet.ru — сайт Конституционного Суда РФ;  

www.gks.ru — сайт Федеральной службы государственной статистики;  

www.rost.ru — Приоритетные национальные проекты;  

www.rugs.ru — сайт Российской академии государственной службы при президенте РФ;  

www.igpan.ru/rus — сайт Института государства и права РАН;  

www.nbmgu.ru — сайт Научной библиотеки МГУ им. М. В. Ломоносова;  

www.libpu.ru — сайт Научной библиотеки Санкт-Петербургского государственного уни-

верситета;  

http://ex-jure.ru — Юридический виртуальный клуб.  

 

Информационные справочные системы:  

www.kremlin.ru — сайт Президента РФ;  

http://pravo.gov.ru — Официальный интернет-портал правовой информации; 

 

 

https://urait.ru/bcode/430915
http://ebs.prospekt.org/book/42840
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсо-

вых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и про-

филактического обслуживания учебного оборудования.  

Специальные помещения укомплектованы учебной мебелью, в том числе мебелью для 

преподавателя дисциплины, учебной доской, и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой аудитории (мультимедийный проектор, 

экран, компьютер, звуковые колонки, интерактивная доска). 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного обо-

рудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-

кой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации. 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная информаци-

онно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не менее 25 процентов обу-

чающихся. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Методические указания для преподавателя 

Изучение дисциплины проводится в форме лекций, практических занятий, организации 

самостоятельной работы студентов, консультаций. Главное назначение лекции - обеспечить 

теоретическую основу обучения, развить интерес к учебной деятельности и конкретной учеб-

ной дисциплине, сформировать у студентов ориентиры для самостоятельной работы над кур-

сом. 

Основной целью практических (в т.ч. лабораторные) занятий является обсуждение наибо-

лее сложных теоретических вопросов курса, их методологическая и методическая проработка. 

Они проводятся в форме опроса, диспута, тестирования, обсуждения докладов, выполнения за-

даний и пр.  

Самостоятельная работа с научной и учебной литературой, изданной на бумажных носи-

телях, дополняется работой с тестирующими системами, с профессиональными базами данных.  

Методы проведения аудиторных занятий:  

- лекции, реализуемые через изложение учебного материала под запись с сопровождением 

наглядных пособий;  

- практические занятия, во время которых студенты выступают с докладами по заранее 

предложенным темам и дискуссионно обсуждают их между собой и преподавателем; решаются 

практические задачи (в которых разбираются и анализируются конкретные ситуации) с выра-

боткой умения формулировать выводы, выявлять тенденции и причины изменения социальных 

явлений; проводятся устные и письменные опросы (в виде тестовых заданий) и контрольные 

работы (по вопросам лекций и практических занятий), проводятся деловые игры.  

Лекции – есть разновидность учебного занятия, направленная на рассмотрении теоретиче-

ских вопросов излагаемой дисциплины в логически выдержанной форме. Основными целями 

лекции являются системное освещение ключевых понятий и положений по соответствующей 

теме, обзор и оценка существующей проблематики, ее методологических и социокультурных 

оснований, возможных вариантов решения, дача методических рекомендаций для дальнейшего 

изучения курса, в том числе литературы и источников. Лекционная подача материала, вместе с 
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тем, не предполагает исключительную активность преподавателя. Лектор должен стимулиро-

вать студентов к участию в обсуждении вопросов лекционного занятия, к высказыванию соб-

ственной точки зрения по обсуждаемой проблеме.  

Практические занятия направлены на развитие самостоятельности студентов в исследова-

нии изучаемых вопросов и приобретение умений и навыков. Практические занятия традицион-

но проводятся в форме обсуждения проблемных вопросов в группе при активном участии сту-

дентов, они способствуют углубленному изучению наиболее фундаментальных и сложных про-

блем курса, служат важной формой анализа и синтеза исследуемого материала, а также подве-

дения итогов самостоятельной работы студентов, стимулируя развитие профессиональной ком-

петентности, навыков и умений. На практических занятиях студенты учатся работать с научной 

литературой, четко и доходчиво излагать проблемы и предлагать варианты их решения, аргу-

ментировать свою позицию, оценивать и критиковать позиции других, свободно публично вы-

сказывать свои мысли и суждения, грамотно вести полемику и представлять результаты соб-

ственных исследований.  

При проведении практических занятий преподаватель должен ориентировать студентов 

при подготовке использовать в первую очередь специальную научную литературу (моногра-

фии, статьи из научных журналов).  

Результаты работы на практических занятиях учитываются преподавателем при выставле-

нии итоговой оценки по данной дисциплине. На усмотрение преподавателя студенты, активно 

отвечающие на занятиях, и выполняющие рекомендации преподавателя при подготовке к ним, 

могут получить повышающий балл к своей оценке в рамках промежуточной аттестации.  

 

Особенности реализации дисциплины в отношении лиц из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особен-

ностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивиду-

альными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществ-

ляется дополнительная поддержка преподавания психологами, социальными работниками, 

прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ в курсе предполага-

ется использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социо-

культурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межлич-

ностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в 

студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предо-

ставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специ-

альных технических средств и информационных систем. 

Согласно требованиям, установленным Минобрнауки России к порядку реализации обра-

зовательной деятельности в отношении инвалидов и лиц с ОВЗ, необходимо иметь в виду, что:  

1) инвалиды и лица с ОВЗ по зрению имеют право присутствовать на занятиях вместе с 

ассистентом, оказывающим обучающемуся необходимую помощь; 

2) инвалиды и лица с ОВЗ по слуху имеют право на использование звукоусиливающей ап-

паратуры.  

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований:  

- проведение аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, не 

являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся 

при промежуточной аттестации;  

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся инва-

лидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять 

рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором);  

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при 

прохождении промежуточной аттестации с учетом их индивидуальных особенностей;  
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- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в ауди-

тории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях.  

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность прохождения 

испытания промежуточной аттестации (зачета, экзамена, и др.) обучающимся инвалидом может 

быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи:  

- продолжительность сдачи испытания, проводимого в письменной форме, - не более чем 

на 90 минут;  

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу, проводимом в устной форме, - 

не более чем на 20 минут;  

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ Университет обес-

печивает выполнение следующих требований при проведении аттестации:  

а) для слепых:  

- задания и иные материалы для прохождения промежуточной аттестации оформляются в 

виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным 

программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом;  

- письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным шриф-

том Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для сле-

пых, либо надиктовываются ассистенту;  

- при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных принадлежно-

стей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализиро-

ванным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих:  

- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются увеличенным шрифтом;  

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, допус-

кается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся;  

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:  

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуально-

го пользования;  

- по их желанию испытания проводятся в письменной форме;  

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями дви-

гательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):  

- письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со специализирован-

ным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;  

- по их желанию испытания проводятся в устной форме.  

О необходимости обеспечения специальных условий для проведения аттестации обучаю-

щийся должен сообщить письменно не позднее, чем за 10 дней до начала аттестации. К заявле-

нию прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных осо-

бенностей (при отсутствии указанных документов в организации).  

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результа-

тов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

 

Методические указания для обучающихся 

Для успешного освоения дисциплины студенты должны посещать лекционные занятия, 

готовиться и активно участвовать в практических занятиях, самостоятельно работать с реко-

мендованной литературой. Изучение дисциплины целесообразно начать со знакомства с про-

граммой курса, чтобы четко представить себе объем и основные проблемы курса. Прочитав со-

ответствующий раздел программы, и установив круг тем, подлежащих изучению, можно пере-

ходить к работе с конспектами лекций и учебником. Конспект лекций должен содержать крат-

кое изложение основных вопросов курса. В лекциях преподаватель, как правило, выделяет вы-

воды, содержащиеся в новейших исследованиях, разногласия ученых, обосновывает наиболее 
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убедительную точку зрения. Необходимо записывать методические советы преподавателя, 

названия рекомендуемых им изданий. Не нужно стремиться к дословной записи лекций. Для 

того чтобы выделить главное в лекции и правильно ее законспектировать, полезно заранее про-

смотреть уже пройденный лекционный материал, для более полного и эффективного восприя-

тия новой информации в контексте уже имеющихся знаний, приготовить вопросы лектору. 

Прочитав свой конспект лекций, следует обратиться к материалу учебника.  

Обращение к ранее изученному материалу не только помогает восстановить в памяти из-

вестные положения, выводы, но и приводит разрозненные знания в систему, углубляет и рас-

ширяет их. Каждый возврат к старому материалу позволяет найти в нем что-то новое, пере-

осмыслить его с иных позиций, определить для него наиболее подходящее место в уже имею-

щейся системе знаний. Неоднократное обращение к пройденному материалу является наиболее 

рациональной формой приобретения и закрепления знаний. Очень полезным в практике само-

стоятельной работы, является предварительное ознакомление с учебным материалом. Даже 

краткое, беглое знакомство с материалом очередной лекции дает многое. Студенты получают 

общее представление о ее содержании и структуре, о главных и второстепенных вопросах, о 

терминах и определениях. Все это облегчает работу на лекции и делает ее целеустремленной.  

Работа с литературой  

При изучении дисциплины студенты должны серьезно подойти к исследованию учебной и 

дополнительной литературы. Данное требование особенно важно для подготовки к практиче-

ским занятиям.  

Особое внимание студентам следует обратить на соответствующие статьи из научных 

журналов. Данные периодические издания представлены в читальном зале Университета. Для 

поиска научной литературы по дисциплине студентам также следует использовать каталог 

Электронной научной библиотеки: eLIBRARY.RU, ЭБС «Университетская библиотека Online». 

При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность воспользоваться 

консультациями преподавателя. Качество учебной работы студентов определяется текущим 

контролем. Студент имеет право ознакомиться с ним.  

Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов  

Цель самостоятельной работы - подготовка современного компетентного специалиста и 

формирование способностей и навыков к непрерывному самообразованию и профессионально-

му совершенствованию.  

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач:  

- качественное освоение теоретического материала по изучаемой дисциплине, углубление 

и расширение теоретических знаний с целью их применения на уровне межпредметных связей;  

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических навы-

ков;  

- формирование умений по поиску и использованию нормативной, правовой, справочной 

и специальной литературы, а также других источников информации;  

- развитие познавательных способностей и активности, творческой инициативы, самосто-

ятельности, ответственности и организованности;  

- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самообра-

зованию, самосовершенствованию и самореализации;  

- развитие научно-исследовательских навыков;  

- формирование умения решать практические задачи (в профессиональной деятельности), 

используя приобретенные знания, способности и навыки.  

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса.  

Самостоятельная работа предполагает инициативу самого обучающегося в процессе сбора 

и усвоения информации, приобретения новых знаний, умений и навыков и ответственность его 

за планирование, реализацию и оценку результатов учебной деятельности. Процесс освоения 

знаний при самостоятельной работе не обособлен от других форм обучения.  

Самостоятельная работа должна:  
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- быть выполнена индивидуально (или являться частью коллективной работы). В случае, 

когда СР подготовлена в порядке выполнения группового задания, в работе делается соответ-

ствующая оговорка;  

- представлять собой законченную разработку (этап разработки), в которой анализируются 

актуальные проблемы по определенной теме и ее отдельных аспектов;  

- отражать необходимую и достаточную компетентность автора;  

- иметь учебную, научную и/или практическую направленность;  

- быть оформлена структурно и в логической последовательности: титульный лист, оглав-

ление, основная часть, заключение, выводы, список литературы, приложения,  

- содержать краткие и четкие формулировки, убедительную аргументацию, доказатель-

ность и обоснованность выводов;  

- соответствовать этическим нормам (правила цитирования и парафраз; ссылки на исполь-

зованные библиографические источники; исключение плагиата, дублирования собственного 

текста и использования чужих работ). 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Код и наименование 

профессиональной ком-

петенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

профессиональной ком-

петенции 

Результаты обучения по 

дисциплинам (модулям) 

и практикам 

Показатели 

оценивания 

ПК-1. способен квали-

фицировать факты и об-

стоятельства; опреде-

лять применимую к си-

туации правовую норму 

регламентирующую де-

ятельность правоохра-

нительных и судебных 

органов, а также соот-

ветствующую право-

применительную прак-

тику 

ПК-1.И-1 грамотно ква-

лифицирует факты и об-

стоятельства в право-

охранительной и право-

применительной дея-

тельности 

ПК-1.И.-1.З-1 Знает по-

нятие и виды юридиче-

ских фактов и обстоя-

тельств, правила и ста-

дии их квалификации в 

правоохранительной и 

правоприменительной 

деятельности 

Блок 1 кон-

трольного 

задания вы-

полнен кор-

ректно 

ПК-1.И-1.У-1 Умеет 

устанавливать юридиче-

ские факты и обстоя-

тельства, определять 

отрасль российского 

права, регламентирую-

щую действие соответ-

ствующего юридическо-

го факта и обстоятель-

ства в правоохранитель-

ной и правопримени-

тельной деятельности 

Блок 2 кон-

трольного 

задания вы-

полнен кор-

ректно 

ПК-1.И-1.В-1 Владеет 

навыками правильной 

квалификации юриди-

ческих фактов и обстоя-

тельств в правоохрани-

тельной и правоприме-

нительной деятельности 

Блок 3 кон-

трольного 

задания вы-

полнен кор-

ректно 

ПК-1.И-2 Правильно 

определяет применимую 

к ситуации правовую 

норму, регламентирую-

ПК-1.И.-2.З-2 Знает си-

стему норм и структуру 

российского законода-

тельства, виды право-

Блок 1 кон-

трольного 

задания вы-

полнен кор-
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щую деятельность право-

охранительных и судеб-

ных органов 

вых отраслей и особен-

ности их регулирования 

ректно 

ПК-1.И-2.У-2 Умеет 

выбирать применимую 

норму права к сложив-

шейся ситуации в пра-

воохранительной и пра-

воприменительной дея-

тельности 

Блок 2 кон-

трольного 

задания вы-

полнен кор-

ректно 

ПК-1.И-2.В-2 Владеет 

навыками отыскания и 

применения нормы пра-

ва к сложившейся ситу-

ации в деятельности 

правоохранительных и 

правоприменительных 

органов 

Блок 3 кон-

трольного 

задания вы-

полнен кор-

ректно 

ПК-3. способен опреде-

лить правовое действие 

или их последователь-

ность, необходимые для 

обеспечения исполнения 

законодательства РФ 

судебными органами, 

правоохранительными 

органами и иными субъ-

ектами права с учетом 

применения современ-

ных информационных 

технологий 

ПК-3.И-1 Определяет не-

обходимые для обеспе-

чения исполнения зако-

нодательства РФ право-

охранительными, право-

применительными орга-

нами, иными субъектами 

права правовое действие 

или их последователь-

ность 

ПК-3.И-1.З-1 Знает при-

знаки, особенности и 

свойства юридически 

значимых действий. 

Блок 1 кон-

трольного 

задания вы-

полнен кор-

ректно 

ПК-3.И-1.У-1 Умеет со-

вершать юридические 

действия и определять 

их последовательность в 

точном соответствии с 

законом для обеспече-

ния исполнения законо-

дательства РФ в право-

охранительной и право-

применительной дея-

тельности 

Блок 2 кон-

трольного 

задания вы-

полнен кор-

ректно 

ПК-3.И-1.В-1 Владеет 

навыками совершения 

юридических действий 

в точном соответствии с 

законом для обеспече-

ния исполнения законо-

дательства РФ субъек-

тами права в правоохра-

нительной и правопри-

менительной деятельно-

сти 

Блок 3 кон-

трольного 

задания вы-

полнен кор-

ректно 

ПК-3.И-2 Применяет со-

временные информаци-

онные технологии для 

обеспечения исполнения 

законодательства РФ в 

профессиональной дея-

тельности 

ПК-3.И-2.З-2 Знает ви-

ды и содержание ин-

формационных техно-

логий в области право-

охранительной и право-

применительной дея-

тельности 

Блок 1 кон-

трольного 

задания вы-

полнен кор-

ректно 

ПК-3.И-2.У-2 Умеет Блок 2 кон-
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применять информаци-

онные технологии для 

определения правовых 

действий в целях обес-

печения исполнения за-

конодательства РФ 

субъектами права в пра-

воохранительной и пра-

воприменительной дея-

тельности 

трольного 

задания вы-

полнен кор-

ректно 

ПК-3.И-2.В-2 Владеет 

принципами использо-

вания информационных 

технологий при опреде-

лении необходимых для 

обеспечения соблюде-

ния субъектами права 

законодательства РФ 

действий или их после-

довательности в право-

охранительной и право-

применительной дея-

тельности 

Блок 3 кон-

трольного 

задания вы-

полнен кор-

ректно 

 

 

Типовое контрольное задание для зачета 

 

БЛОК 1 – ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ (ПК-1.И-1.З-1; ПК-1.И-2.З-2; ПК-3.И-1.З-1; ПК-3.И-2.З-2) 

 

 

1. Режим защиты информации не устанавливается в отношении сведений, относящихся 

к 

а) государственной тайне 

б) деятельности государственных деятелей 

в) конфиденциальной информации 

г) персональным данным 

 

2.  Проверить электронно-цифровую подпись под документом может… 

а) только эксперт, преобразуя электронный образец документа и открытый ключ от-

правителя 

б) любое заинтересованное лицо, преобразуя электронный образец документа, от-

крытый ключ отправителя и собственно значение электронно-цифровой подписи 

в) только эксперт с помощью преобразований электронного образца документа, от-

крытого ключа отправителя и собственно значения электронно-цифровой подписи 

г) только отправитель электронного документа 

 

3.  Согласие субъекта персональных данных на их обработку требуется, когда обработ-

ка персональных данных осуществляется … 

а) для доставки почтовых отправлений 

б) в целях профессиональной деятельности журналиста 

в) в целях профессиональной деятельности оператора 

г) для защиты жизненно важных интересов субъекта персональных данных, если по-

лучить его согласие невозможно 
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4. В правовой режим свободного доступа не входит режим … 

а) исключительных прав 

б) ограниченной информации 

в) общественного достояния 

г) массовой информации 

 
5. К преимуществам электронной почты не относится … 

а) возможность оперативно контролировать получение письма адресатом 

б) открытость для мониторинга 

в) быстрота, легкость и дешевизна доставки корреспонденции 

г) возможность оперативного проведения деловых переговоров с географически уда-

ленными партнерами 

д) проведение разнообразных презентаций в режиме реального времени 

 
6. Программные вирусы – это … 

а) данные, принятые из Интернета 

б) незатребованные данные из незнакомого источника 

в) блоки программного кода, целенаправленно внедренные внутрь других приклад-

ных программ 

г) микросхемы, не свойственные магнитным носителям 

 
7. Исключительные права авторов программ для ЭВМ 

а) право на неприкосновенность программы для ЭВМ 

б) право на модификацию программы для ЭВМ 

в) право на использование программы для ЭВМ 

г) право на обнародование программы для ЭВМ 

 
8. Условия, при соблюдении которых электронно-цифровая подпись является аналогом 

собственноручной подписи 

а) когда она используется в отношениях, имеющих только юридическое значение, и в 

электронном документе подтверждена ее подлинность 

б) когда она используется в отношениях, имеющих юридическое значение, и серти-

фикат ключа электронно-цифровой подписи не утратил силу 

в) когда она используется в отношениях, имеющих юридическое значение, в элек-

тронном документе подтверждена ее подлинность и сертификат ключа электронно-

цифровой подписи не утратил силу 

г) когда она используется в любых документах, и сертификат ключа электронно-

цифровой подписи не утратил силу 

 
9. Какой федеральный проект НЕ входит в состав программы "Цифровая экономика 

Российской Федерации"?  

a) Цифровое здравоохранение 

б) Цифровое госуправление 

в) Цифровые технологии 

г) Информационная безопасность  

10. Какая технология не входит в перечень сквозных цифровых технологий (СЦТ) в 

проекте "Цифровые технологии"?  

a) технологии виртуальной и дополненной реальностей  
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б) технологии квантовой телепортации 

в) блокчейн-технологии 

г) компоненты робототехники и сенсорика.  

 

 

БЛОК 2 – ПРОВЕРКА УМЕНИЙ (ПК-1.И-1.У-1; ПК-1.И-2.У-2; ПК-3.И-1.У-1; ПК-

3.И-2.У-2) 

 

Проанализируйте приведенные ниже основания возникновения цифровых прав и выпол-

ните задание. 

 

1) «Патентные портфели» переданы в уставный капитал специально создаваемой компа-

нии (stand-off firm), обладающей целым «портфелем» прав на патенты и товарные знаки. Сфор-

мирован «портфель» из патентов, зарегистрированных товарных знаков (иных средств индиви-

дуализации), ноу-хау;  

 

2) ФНС России разработало «Порядок направления требования о представлении доку-

ментов (информации) и порядка представления документов (информации) по требованию нало-

гового органа в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи», который опреде-

ляет общие положения организации информационного обмена при направлении налоговым ор-

ганом требования о представлении документов (информации) и представлении налоговому ор-

гану документов (информации) в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи 

 

3) во время сложнейшей операции на головном мозге, проводимой 13-летней девочке, 

отключились все компьютерные системы и приборы. Хирург, делающий операцию, принял 

единственно правильное решение — довести операцию до конца без показаний приборов. 

Вылетевшие на место специалисты Сбербанка обнаружили вирус под названием «Пур-

ген». С помощью вредоносной программы злоумышленники шантажировали больницу. Целью 

хакеров были деньги. Вирус был дешифрован, все системы центра нейрохирургии начали рабо-

тать в нормальном режиме. 

 

4) в 2016 г. искусственный интеллект проанализировал картины Рембрандта и создал 

произведение искусства, не отличимое от оригинала. 

 

5) криптовалюта приобретена на специальном сайте, напрямую у владельца или на спе-

циализированной бирже. 

 

Задание: 
1. Проанализируйте основания возникновения гражданских прав и обязанностей, пере-

численные в ст. 8 Гражданского кодекса Российской Федерации, применительно к ин-

формационным и цифровым  правоотношениям. 

2. Для каждого из пяти приведенных примеров определите – какой юридический факт 

послужил основанием возникновения цифровых прав и обязанностей. 

3. Определите основные положения разработанного ФНС России НПА. 

 

 

БЛОК 3 – ПРОВЕРКА НАВЫКОВ (ПК-1.И-1.В-1; ПК-1.И-2.В-2; ПК-3.И-1.В-1; ПК-

3.И-2.В-2) 

 

Изучите фабулу дела, решение суда и выполните задание. 
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«Общество обратилось в арбитражный суд с иском к администратору сайта в сети “ин-

тернет”, на котором была размещена информация, порочащая деловую репутацию общества, о 

признании этих сведений не соответствующими действительности, об обязании ответчика уда-

лить эти сведения с сайта и о взыскании убытков, причиненных распространением указанных 

сведений. 

Ответчик ссылался на то, что не может нести ответственность за передаваемую инфор-

мацию, поскольку не инициирует передачу такой информации, не выбирает получателя инфор-

мации и не влияет на ее целостность. 

Соглашаясь с доводами ответчика, арбитражный суд первой инстанции отказал в удо-

влетворении исковых требований. Суд отметил, что при привлечении к ответственности адми-

нистратора сайта следует учитывать степень его вовлечения в процесс передачи, хранения и 

обработки информации, возможность контролировать и изменять ее содержание. Администра-

тор сайта не несет ответственность за передаваемую информацию, если он не инициирует ее 

передачу, не выбирает получателя информации, не влияет на ее целостность. 

 

Арбитражный суд апелляционной инстанции решение суда первой инстанции изменил, 

иск в части удовлетворил, обязав ответчика удалить сведения, не соответствующие действи-

тельности и порочащие деловую репутацию общества, с сайта в сети “интернет” по следующим 

основаниям. Возложение на лицо, которое имеет техническую возможность без ущерба для 

своих прав и законных интересов удалять сведения, признанные судом не соответствующими 

действительности, представляет собой не меру ответственности за виновное правонарушение, а 

законный способ защиты права, что предполагает возможность обращения потерпевшего в суд 

за защитой нарушенного права в случае, если администратор сайта отказывается выполнить эту 

обязанность в добровольном порядке. 

Поскольку доказано, что возможности администратора сайта по определению достовер-

ности информации, размещаемой третьим лицами, в настоящем деле объективно ограничены, 

недобросовестность его действий не доказана, на него не может быть возложена ответствен-

ность за отказ удалить соответствующую информацию до принятия судебного решения, кото-

рым распространенные сведения признаны порочащими и не соответствующими действитель-

ности. 

 

Задание: 

1. Проанализируйте структуру спорного материального правоотношения – субъекты, объ-

ект, содержание. 

2. Определите, какие права были нарушены и какова их правовая природа. 

3. Дайте правовую квалификацию спорного правоотношения и определите нормы права, 

которые применены для защиты нарушенных прав. 

4. Составьте проект искового заявления в суд в данной ситуации 

 

 

Методические рекомендации к процедуре оценивания 

Оценка результатов обучения по дисциплине, характеризующих сформированность ком-

петенции проводится в процессе промежуточной аттестации студентов посредством контроль-

ного задания. При этом процедура должна включать последовательность действий, описанную 

ниже. 

1. Подготовительные действия включают: 

Предоставление студентам контрольных заданий, а также, если это предусмотрено зада-

нием, необходимых приложений (формы документов, справочники и т.п.); 

Фиксацию времени получения задания студентом. 

2. Контрольные действия включают: 

Контроль соблюдения студентами дисциплинарных требований, установленных Положе-

нием о промежуточной аттестации обучающихся и контрольным заданием (при наличии); 

Контроль соблюдения студентами регламента времени на выполнение задания. 
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3. Оценочные действия включают: 

Восприятие результатов выполнения студентом контрольного задания, представленных в 

устной, письменной или иной форме, установленной заданием. 

Оценка проводится по каждому блоку контрольного задания по 100-балльной шкале. 

Подведение итогов оценки компетенции и результатов обучения по дисциплине с исполь-

зованием формулы оценки результата промежуточной аттестации и шкалы интерпретации ре-

зультата промежуточной аттестации. 

 

Оценка результата промежуточной аттестации выполняется с использованием формулы: 

3

1




n

i

iП

Р
, 

где Пi – оценка каждого блока контрольного задания, в баллах 

 

Шкала интерпретации результата промежуточной аттестации 

(сформированности компетенций и результатов обучения по дисциплине) 

Результат 

промежуточ-

ной аттестации 

(Р) 

Оценка сформированности ком-

петенций 

Оценка результатов обу-

чения по дисциплине 
Оценка ECTS 

От 0 до 36 Не сформирована. 
Неудовлетворительно 

(не зачтено) 
F (не зачтено) 

«Безусловно неудовлетворительно»: контрольное задание выполнено менее, чем на 50%, пре-

имущественная часть результатов выполнения задания содержит грубые ошибки, характер ко-

торых указывает на отсутствие у обучающегося знаний, умений и навыков по дисциплине, не-

обходимых и достаточных для решения профессиональных задач, соответствующих этапу фор-

мирования компетенции. 

От 37 до 49 

Уровень владения компетенцией 

недостаточен для ее формирова-

ния в результате обучения по 

дисциплине. 

Неудовлетворительно 

(не зачтено) 
FX (не зачтено) 

«Условно неудовлетворительно» контрольное задание выполнено не менее, чем на 50%, значи-

тельная часть результатов выполнения задания содержит ошибки, характер которых указывает 

на недостаточный уровень владения обучающимся знаниями, умениями и навыками по дисци-

плине, необходимыми для решения профессиональных задач, соответствующих компетенции. 

От 50 до 59 

Уровень владения компетенцией 

посредственен для ее формиро-

вания в результате обучения по 

дисциплине. 

Удовлетворительно (за-

чтено) 
E (зачтено) 

«Посредственно»: контрольное задание выполнено не менее, чем на 50%, большая часть ре-

зультатов выполнения задания содержит ошибки, характер которых указывает на посредствен-

ный уровень владения обучающимся знаниями, умениями и навыками по дисциплине, но при 

этом позволяет сделать вывод о готовности обучающегося решать типовые профессиональные 

задачи.  

От 60 до 69 
Уровень владения компетенцией 

удовлетворителен для ее форми-

рования в результате обучения 

Удовлетворительно (за-

чтено) 
D (зачтено) 
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Результат 

промежуточ-

ной аттестации 

(Р) 

Оценка сформированности ком-

петенций 

Оценка результатов обу-

чения по дисциплине 
Оценка ECTS 

по дисциплине. 

«Удовлетворительно»: контрольное задание выполнено не менее, чем на 60%, меньшая часть 

результатов выполнения задания содержит ошибки, характер которых указывает на посред-

ственный уровень владения обучающимся знаниями, умениями и навыками по дисциплине, но 

при этом позволяет сделать вывод о готовности обучающегося решать типовые профессиональ-

ные задачи.  

От 70 до 89 

Уровень владения компетенцией 

преимущественно высокий для 

ее формирования в результате 

обучения по дисциплине. 

Хорошо (зачтено) C (зачтено)  

«Хорошо»: контрольное задание выполнено не менее, чем на 80%, результаты выполнения за-

дания содержат несколько незначительных ошибок и технических погрешностей, характер ко-

торых указывает на высокий уровень владения обучающимся знаниями, умениями и навыками 

по дисциплине и позволяет сделать вывод о готовности обучающегося решать типовые и ситуа-

тивные профессиональные задачи. 

От 90 до 94 

Уровень владения компетенцией 

высокий для ее формирования в 

результате обучения по дисци-

плине. 

Отлично (зачтено) B (зачтено) 

«Отлично»: контрольное задание выполнено в полном объеме, результаты выполнения задания 

содержат одну-две незначительные ошибки, несколько технических погрешностей, характер 

которых указывает на высокий уровень владения обучающимся знаниями, умениями и навыка-

ми по дисциплине и позволяет сделать вывод о готовности обучающегося эффективно решать 

типовые и ситуативные профессиональные задачи, в том числе повышенного уровня сложно-

сти. 

От 95 до 100 

Уровень владения компетенцией 

превосходный для ее формиро-

вания в результате обучения по 

дисциплине. 

Отлично (зачтено) A (зачтено) 

«Превосходно»: контрольное задание выполнено в полном объеме, результаты выполнения за-

дания не содержат ошибок и технических погрешностей, указывают как на высокий уровень 

владения обучающимся знаниями, умениями и навыками по дисциплине, позволяют сделать 

вывод о готовности обучающегося эффективно решать типовые и ситуативные профессиональ-

ные задачи, в том числе повышенного уровня сложности, способности разрабатывать новые 

решения. 

 

Проверка навыков – написание и защита курсовой работы (ПК-1.И-1.В-1; ПК-1.И-2.В-2; 

ПК-3.И-1.В-1; ПК-3.И-2.В-2) 

Срок выполнения – 12 недель, защита – 15 минут 

 

Примерная тематика курсовых работ 

 

1. Цифровое общество и цифровая экономика как объект правового регулирования. 
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2. Структурная трансформация российской правовой системы и роль цифрового права. 
3. Цифровое право как феномен: понятие, значение, принципы и тенденции развития.  
4. Место цифрового права в системе российского права.  
5. Ключевые цифровые технологии как новая среда правового регулирования.  
6. Предмет цифрового права.  
7. Цифровые технологии как объект цифровых правоотношений. 
8. Цифровое право как наука и учебная дисциплина. 
9. Цифровые правоотношения: понятие, признаки и виды. 
10. Структура цифрового правоотношения.  
11. Субъектный состав цифровых правоотношений. 
12. Правовой статус отдельных субъектов цифровых правоотношений. 
13. Понятие и особенности технологий искусственного интеллекта как объекта правоотно-

шений. 
14. Правовое регулирование использования технологий искусственного интеллекта в России. 
15. Правовое регулирование использования технологий искусственного интеллекта за рубе-

жом.  
16. Понятие и виды технологии блокчейн.  
17. Сферы применения технологий блокчейн и особенности их правового регулирования. 
18. Правовое регулирование краудфандинга и краудинвестинга. 
19. Блокчейн-технологии в банковской сфере.  
20. Криптовалюта: понятие, правовая природа, признаки. 
21. Биткойн как цифровая валюта.  
22. Сущность цифровой валюты и электронных денег.  
23. Понятие и сущность больших данных (big data).  
24. Особенности правового регулирования использования больших данных на финансовом 

рынке. 
25. Использование больших данных на товарных рынках.  
26. Электронные сделки: особенности правового регулирования.  
27. Понятие и правовая природа смарт-контракта.  
28. Проблемы применения смарт-контрактов  в гражданском обороте. 
29. Смарт-контракты в сфере обеспечения исполнения обязательств.  
30. Цифровые технологии как стимул совершенствования правового регулирования отно-

шений в сфере охраны интеллектуальных прав.  
31. Применение цифровых технологий в процессе использования охраняемых результатов 

интеллектуальной деятельности.  
32. Информационная технология как объект концессионного соглашения.  
33. Цифровизация государственных и муниципальных закупок: общие тенденции.  
34. Использование блокчейн и иных цифровых технологий при осуществлении государ-

ственных и муниципальных закупок. 
35. Технологии виртуальной реальности и квантовые технологии как объект регулирования. 
36. Цифровые технологии и трансграничные отношения.  
37. Правовое регулирование цифровых технологий в праве отдельных государств. 
38. Международное сотрудничество в сфере цифровых технологий. 
39. Влияние цифровых технологий на международную торговлю.  
40. Lex Informatica  и международный бизнес. 

 

 

Методические указания по выполнению курсовой работы  

Согласно учебному плану студенты выполняют курсовую работу по дисциплине «ЦИФ-

РОВОЕ ПРАВО РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН». Основные цели курсовой работы заключаются в сле-

дующем: 

- углубленное изучение теоретических конструкции теории государства и права; 
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- освоение навыков использования теоретических конструкций и доктринальных положе-

ний теории государства и права. 

Для достижения этих целей в курсовой работе должна быть обоснована актуальность из-

бранной темы, рассмотрены дискуссионные вопросы по теме исследования и отражена позиция 

автора, показаны возможности реализации теоретических положений теории государства и 

права. 

Содержание и методика выполнения работы 

Курсовая работа выполняется под научным руководством преподавателя. Студент сов-

местно с руководителем выбирает тему, составляет план исследования; определяет структуру, 

уточняет сроки выполнения по этапам; определяет необходимую литературу и другие материа-

лы, в том числе статистические источники и т.п. Выбор темы и базы исследования зависит как 

от актуальности различных проблем теории государства и права, так и от индивидуальных 

предпочтений студента, от его заинтересованности в конкретных направлениях. Руководитель 

проверяет ход выполнения работы, дает ей предварительную оценку. 

По окончании работы студент выходит на защиту. На защите курсовой работы студент 

представляет результаты проведенного анализа, свои выводы по избранной теме, дает обосно-

ванные рекомендации, отвечает на замечания, сделанные руководителем, а также на вопросы, 

возникшие при защите. В случае успешной защиты работы оценка проставляется в зачетную 

книжку студента, и студент получает право сдачи экзамена по данному курсу. 

Успешное выполнение курсовой работы во многом зависит от четкого соблюдения уста-

новленных сроков и последовательности выполнения отдельных этапов. Этапы работы: 

1) выбор темы курсовой работы; 

2) подбор и первоначальное ознакомление с литературой по избранной теме; 

3) составление предварительного варианта плана; 

4) изучение отобранных литературных источников; 

5) составление окончательного варианта плана; 

6) сбор и обработка фактических данных, их систематизация и обобщение в сочетании с 

материалами литературных источников; 

7) написание текста курсовой работы; 

8) доработка замечаний; 

9) защита курсовой работы. 

Структура курсовой работы должна способствовать раскрытию избранной темы и со-

ставных элементов. Обязательные структурные элементы курсовой работы: 

1) введение; 

2) основная часть; 

3) заключение; 

4) список использованных источников; 

5) приложения (при необходимости). 

Общий объем курсовой работы – 20–25 страниц (приложения в общий объем не вклю-

чаются) в зависимости от выбранной темы. 

Во введении раскрывается актуальность темы, формулируются цели и задачи работы, 

определяются предмет, объект и методы исследования. Они должны быть четкими и не иметь 

двояких толкований. 

Структура основной части курсовой работы зависит от выбранной студентом темы ис-

следования, однако она обязательно должна содержать 2-4 главы 

В заключении подводится итог проведенного исследования, делаются основные выводы, 

даются характеристика и оценка реального состояния проблемы (в результате анализа конкрет-

ного примера), отмечаются те стороны проблемы, которые требуют для своего решения даль-

нейших углубленных исследований. 

Список использованных источников содержит перечень использованных в работе ис-

точников информации (законы и нормативные акты, учебная литература, периодические изда-

ния, специализированная литература, интернет-источники), оформленный в соответствии с тре-

бованиями. 
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Приложения могут быть различными: таблицы, схемы, раздаточный материал, графики, 

диаграммы, иллюстрации, копии постановлений, договоров и отчетность, первичные докумен-

ты и т.д. 

 

 
Шкала и критерии оценки курсовой работы 

Элементы и этапы ра-

боты 

Показатели Максимальные 

баллы 

Введение Отражение и обоснование актуальности рассмат-

риваемой темы. 

Определение основных категорий. 

Определение цели и задач исследования 

10 

Основная часть Представлено логичное содержание. 

Соответствие требованиям методических реко-

мендаций к содержанию работы 

50 

Заключения Наличие развернутых, самостоятельных выводов 

по работе/проекту. 

5 

Список источников Соблюдение требований методических рекомен-

даций по количеству и качеству источников. 

5 

Оформление Соответствие разработанным требованиям 

оформления. 

Соблюдение норм литературного языка. 

Отсутствие орфографических и пунктуационные 

ошибки, погрешностей стиля 

15 

Сроки выполнения Соблюдение графика выполнения работы 15 

  100 

Курсовая работа оценивается по 100 балльной шкале, баллы переводятся в оценки успеваемо-

сти следующим образом:  

• 86 – 100 баллов – «отлично»;  

• 71 – 85 баллов – «хорошо»;  

• 51 – 70 баллов – «удовлетворительно»; 

• менее 50 баллов – «неудовлетворительно». 
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