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МЕТОДОЛОГИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ И ПРАВОВЫХ ЭКСПЕРТИЗ 

Цель дисциплины:  формирование целостного представления о процессе 

развития отечественной и зарубежной теоретической юриспруденции, о 

системе принципов и методов научного познания, о назначении и сущности и 

правилах проведения правовых экспертиз.  

Содержание курса охватывает полный спектр вопросов методологии 

юридической науки и правовых экспертиз:  

понятие, характерные черты методологии права, общие и частные учения 

о праве, понятие и виды методов познания права, особенности методологии 

специальных юридических наук;  

использование юридической методологии в правотворчестве и 

правоприменении, понятие, цели, задачи и виды научной экспертизы, проблемы 

юридической квалификации, понятие и виды юридических экспертиз и их 

использование для познания отдельных сфер правовой действительности, 

методики проведения правовых экспертиз;  

методика написания теоретических исследований в области права, 

особенности проведения междисциплинарных юридических исследований и 

сравнительно-правовых исследований.  

Задачи дисциплины: приблизить науку к практическим вопросам 

цифровизации государства и общества, научить студентов навыкам формально-

юридического, историко-правового и сравнительно-правового анализа, 

методике написания научно-исследовательских работ, проведению правовых 

экспертиз. Обучающиеся должны приобрести знания по идентификации 

опасностей в различных условиях жизни и деятельности человека и выработка 

практических навыков в принятии решений по защите человека и 

материальных ценностей от воздействия негативных факторов среды обитания 

и ликвидация их последствий. 

Краткое содержание дисциплины: История юридической науки. 

Методология юридической науки. Сущностный и содержательный анализ 

методологии юридической науки. Общие методы юридической науки. Частно-

научные методы юридической науки. Специфические методы юридической 

науки. Позитивистская классическая и постклассическая методология в 

конкретном юридическом исследовании.  

 

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ПРАВОВЕДЕНИЕ 

Цель дисциплины:  формирование целостного представления о 

современном сравнительном правоведении и методологии сравнительного 

изучения права.  



Содержание курса охватывает полный спектр вопросов современной 

компаративистики:  

роль сравнительного правоведения в системе юридических наук, 

значение сравнительного правоведения для современного юридического 

образования, роль сравнительного правоведения в правотворчестве и 

правоприменении;  

понятие, структура и виды правовых систем, формирование, развитие 

основных правовых семей современности, соотношение национальных 

правовых систем и международного права, проблемы унификации и 

гармонизации права.  

Задача дисциплины: приблизить науку к практической жизни, научить 

студентов оценивать целесообразность рецепции зарубежного права в 

российскую правовую систему. 

Краткое содержание дисциплины:  История формирования и развития 

разделы учебной дисциплины (модуля) сравнительного правоведения. 

Сравнительное правоведение как наука и учебная дисциплина. Методология 

сравнительно-правовых исследований. Объекты и уровни проведения 

сравнительно-правовых исследований. Юридическая карта мира. Нормативные 

характеристики основных правовых сообществ: современное состояние. 

Российская правовая система на юридической карте мира. 

 

ПРАВОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ IT 

Цель дисциплины:  

Овладение положениями данной учебной дисциплины, в том числе 

формирование знаний о сложившейся системе правового сопровождения 

информационных технологий в сфере правового регулирования цифрового 

развития. 

Задача дисциплины: 

Дисциплина направлена на усвоение обучающимися теоретических 

знаний о правовом режиме информации, его содержании и структуре; целях и 

принципах установления правового режима информации; об отнесении 

информации в открытой и к информации ограниченного доступа; о доступе к 

государственным и негосударственным информационным ресурсам; о видах 

тайн, установленных действующим законодательством, об особенностях 

правового режима информации в компьютерных сетях общего пользования. 

Краткое содержание дисциплины:  

Информационная революция и современное общество. Понятие и 

признаки глобального информационного общества. Состояние правового 

обеспечения информационной безопасности Российской Федерации. 

Первоочередные мероприятия по совершенствованию правового обеспечения 

информационной безопасности. Информационные ресурсы развития общества 

и государства (общая характеристика и структура). Право и Интернет. Правовая 

характеристика отношений, возникающих в сети Интернет.  Интернет как 

средство заключения гражданско-правовых договоров. Понятие и предмет 

информационного экономического права. Основные условия режима 



конфиденциальной информации. Отрасли права, обеспечивающие законность в 

области защиты информации. 

 

ФИЛОСОФИЯ ПРАВА  

Цель дисциплины: Овладение положениями данной учебной 

дисциплины, в том числе формирование знаний о сложившейся системе 

понятия государства, права, иных философско-правовых категорий. 

Задачи дисциплины: 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся философской 

культуры мышления и практического действия, активной гражданской 

позиции, развитие творческого потенциала; стимулирует потребности к 

активному использованию обучающимися философских знаний, умений, 

навыков в осмыслении права, закона и их взаимосвязи; вооружает 

методологическими инструментами для эффективного выполнения 

профессиональных задач в исследовательской и практической деятельности. 

Краткое содержание дисциплины: 

Предмет, метод, функции философии права. Основные типы 

правопонимания. Основные классификации философско-правовой мысли по 

теоретическим и идейно-политическим основаниям. Формальное равенство как 

сущность права. Онтология права. Правовая аксиология. Правовая гносеология. 

Дозволения и запреты как регулятивные формы. Общее благо как правовая 

категория. Право и государство в системе социальной регуляции. Правовое 

государство. Основные тенденции развития философско-правовой мысли в 20-

21 веках. 

 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ЭТИКА 

Цель дисциплины:  

Овладение положениями данной учебной дисциплины, в том числе 

формирование знаний о юридической этике и методах ее профессионального 

применения в сфере правового регулирования цифрового развития. 

Задачи дисциплины: 

Дисциплина состоит в формировании, развитии и закреплении у 

обучающихся ценностного отношения к миру, знания основных вех 

исторического развития морали, представления об основных этических 

теориях, а также формирования позитивного отношения к профессии, 

профессионального отношения к правовым аспектам цифровизации, 

профессиональной чести и профессионального долга, умения объяснить 

нравственную престижность труда в сфере правового регулирования цифрового 

развития и находить пути предотвращения профессионально-нравственной 

деформации. 

Краткое содержание дисциплины: 

Основы общей этики. Понятие, сущность и функции морали. Морально-

этические нормы и принципы, их место в профессиональной деятельности. 

Проблемы профессиональной этики в различных видах юридической 

деятельности. Профессиональная этика юриста: понятие, предмет, структура. 



Нравственные основы законодательства о правосудии и правоохранительной 

деятельности применительно к сфере правового регулирования цифрового 

развития. Нормативные основы профессиональной морали в юридической 

деятельности. Этические и нравственные основы деятельности представителей 

отдельных юридических профессий в сфере правового регулирования 

цифрового развития. Этические начала деятельности представителей отдельных 

юридических профессий. Профессионально-нравственная деформация 

юристов: сущность, факторы, проявления. Проблемы профессионально-

нравственной деформации юристов. Служебный и внеслужебный этикет в 

сфере правового регулирования цифрового развития. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ) (АНГЛИЙСКИЙ) 

Цель дисциплины: формирование у студентов компетенций, 

обеспечивающих способность к коммуникации в устной и письменной формах 

на иностранном языке (английском) для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

Задачи дисциплины: 

Успешное освоение дисциплины предполагает достижение следующих 

результатов:  

В области чтения: формирование и развитие умений информативного 

чтения аутентичных текстов информационного, повествовательного и 

описательного характера, а также информации, представленной графически. В 

зависимости от конкретной рецептивной коммуникативной задачи 

совершенствуются умения поискового, просмотрового и изучающего чтения, а 

также критического осмысления и интерпретации текста. 

В области аудирования: формирование и развитие умений понимать 

информационные, повествовательные, описательные, аргументативные 

учебные и аутентичные устные тексты монологического и диалогического 

характера. В зависимости от конкретной коммуникативной задачи 

совершенствуются умения понимания общего смысла высказывания, 

детального понимания высказывания, определения и понимания информации, 

определенной коммуникативным заданием. 

В области умений устной речи и общения: формирование и развитие 

умения создавать логичное и связное устное высказывание, являющееся 

результатом решения коммуникативной задачи информирования и объяснения, 

адекватное ситуации по цели, языковым средствам и способам  формирования 

и формулирования мысли по проблемам предметного содержания курса. 

В области умений письменной речи: формирование и развитие умения 

создавать логичное и связное письменное высказывание, являющееся 

результатом решения коммуникативной задачи информирования и объяснения, 

адекватное требованиям жанра по цели, языковым средствам и способам  

формирования и формулирования мысли. 

В области перевода в профессиональной сфере общения: формирование и 

развитие умения выполнять письменный перевод учебных и публицистических 

текстов по специальности, умения выполнять устный последовательный 



перевод информационных сообщений с английского языка на русский и с 

русского на английский,  

Краткое содержание дисциплины: 

Этика и тактика ведения деловых переговоров. Язык профессии. Лексико-

фразеологические особенности. Специальная лексика, терминологическая 

лексика, фразеологические штампы. Отсутствие словарного соответствия в 

языке перевода. Неполное соответствие. Соответствие различным значениям 

многозначного слова различных слов в языке перевода. Выбор лексических 

вариантов. Роль контекста в переводе. Типовые фразы и грамматические 

конструкции. Типичные ситуации, связанные с международными контактами 

делового характера. Основы деловой переписки на изучаемом языке. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

(АНГЛИЙСКИЙ) 

Цель дисциплины:  

Формирование у студентов магистратуры общекультурной 

коммуникативной компетенции, а так же профессионально ориентированных 

компетенций, личностных характеристик, обеспечивающих способность и 

готовность: 

- использовать потенциал иностранного языка для получения 

профессионально значимой информации из разнообразных иноязычных 

источников; 

- использовать умения и навыки иноязычной коммуникации в научной, 

производственной и социально-общественных сферах деятельности, в том 

числе для решения задач профессиональной деятельности; 

- участвовать в устной и письменной формах официального / 

неофициального общения с представителями другой культуры, выбирая 

нейтральный / профессиональный реестр общения, эффективно используя 

усвоенные средства и коммуникативные стратегии. 

Совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции 

предполагает дальнейшее развитие совокупности речевых, языковых, 

компенсаторных, учебнопознавательных и профессионально-ориентированных 

(суб)компетенций. 

Задачи дисциплины: 

Дисциплина направлена на: 

1) формирование и совершенствование языковых навыков в области 

фонетики, лексики, грамматики; 

2) развитие умений иноязычного общения в устной и письменной формах 

(аудирование, говорение, чтение, письмо) в научной, производственной и 

социальнообщественных сферах деятельности; 

3) формирование, развитие умений и навыков иноязычной коммуникации 

для решения задач профессиональной деятельности; способности толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия. 



Исходя из характера задач, которые являются составной частью 

профессиональной деятельности, предусматривается приоритетное овладение 

компетенциями в области чтения. 

Краткое содержание дисциплины: 

Введение в иностранный язык профессиональной коммуникации. 

Понятие языка, языка для специальных целей, профессиональной 

коммуникации. Понятие этикета, имиджа, деловой репутации. Особенности 

вербального делового этикета. Особенности и виды специальной лексики. 

Языковые особенности специального текста. Практикум по иностранному 

языку профессиональной коммуникации. Чтение специальной литературы. 

Смысловая обработка специальных текстов разных жанров. Работа с аудио-

визуальным текстом. Смысловая обработка аудиовизуальных специальных 

текстов. Практикум устной речи. Описание диаграмм, графиков, таблиц. 

Описание результатов исследования / эксперимента. Самопрезентация. 

Особенности коммуникации в режиме теле/видеоконференции. Практикум 

письменной речи. Написание научного эссе, доклада, исследовательской 

статьи, аннотации, реферата, презентации к докладу. 

 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель дисциплины: формирование  комплексных знаний о действующей 

системе регулирования внешнеэкономической деятельности, а также о 

возможных направлениях ее совершенствования в соответствии с тенденциями 

социально-экономического развития России и трендами цифровизации.  

В рамках курса рассматриваются международные обязательства 

государства - участника ВТО, особенности таможенно-тарифного 

регулирования и нетарифные меры защиты национальных 

товаропроизводителей, анализируется специфика евразийской интеграции, 

рассматривается организационно- правовой механизм Евразийского 

Экономического Союза.  

Задачи дисциплины: углубление и формирование систематизированных 

знаний об интеграционных процессах, оказывающих влияние на российскую 

экономику, ее внешнеэкономическую деятельность;  знание основ организации 

и базовых основ российского законодательства, регулирующего 

внешнеэкономическую деятельность;  изучение внутренней структуры и 

организации деятельности наднациональных институтов в аспектах 

регулирования мировой торговли, европейской и евразийской интеграции;  

ознакомление с методами, механизмами и инструментами государственного 

управления внешнеторговой деятельностью (ВТД), а также – государственного 

регулирования трансграничного движения капитала в РФ; приобретение 

практических навыков решения проблем функционирования и развития 

государства и его региональных и муниципальных образований в условиях 

усиления мирохозяйственных связей;  приобретение практических навыков 

оценки результативности и эффективности регулирующих воздействий со 

стороны государственных органов на ВЭД в стране. 



Краткое содержание дисциплины: 

Предмет правового регулирования ВЭД. Экономические и правовые 

отношения в сфере ВЭД. Субъекты ВЭД. Правовые формы экономических 

интеграционных объединений и их цифровая повестка. Правовая система 

Всемирной торговой организации. Европейская интеграция: основные 

институты  и система международных соглашений. Евразийских 

экономический союз как интеграционное объединение. Цифровая повестка 

ЕАЭС. Содружество независимых государств в международной цифровой 

трансформации. Защита прав и законны интересов субъектов ВЭД.  Защита 

прав субъектов ВЭД в контексте цифровой трансформации.  

 

ПРАВО И ЭКОНОМИКА ЦИФРОВОЙ КОММЕРЦИИ 

Цель дисциплины: приобретение комплекса теоретических знаний и 

практических навыков в области цифровой коммерции, форм Интернет-

предпринимательства, необходимых для квалифицированной разработки 

требований к правовой разработке проектов Интернет-магазинов, виртуальных 

предприятий. 

Задачи дисциплины: ознакомление с основами электронного бизнеса и 

электронной торговли, тенденциями их развития; применения специальных и 

прикладных программных средств, работы в компьютерных сетях; 

использование сетевых технологий Интернет для поиска и анализа систем 

электронного бизнеса;  обучение современным компьютерным технологиям 

создания элементов электронных магазинов. 

Краткое содержание дисциплины: Электронный бизнес: определения, 

подходы, решения. Основы электронного бизнеса. Основные способы 

формирования цепочек добавления потребительской стоимости в 

киберпространстве. Компоненты бизнес-решения в сфере электронного 

бизнеса. Виды решений: предпринимательское, содержательное, 

управленческое, технологическое и т.д. Уровни интеграции электронного 

бизнеса. Методы повышения потребительской ценности то-варов и услуг в 

электронном бизнесе. Тема 2. Анализ поведения потребителя в цифровой среде. 

Аудитория интернет, аудитория отдельных ресурсов. Понятия – аудитория 

Интернет, пользователь, посетитель, сообщество пользователей, аудитория 

Рунет. Количественные характеристики мировой и российской сети. Методы 

изучения и инструментарий. Способы получения данных о тенденциях 

развития Интернета: экспертные оценки; данные провайдеров; данные 

статистики служб Интернета; опросы в Интернете; опросы вне Интернета; 

Интернет - панели. Стратегия продвижения компании в социальных сетях, 

выбор каналов. Inhouse или outsourcing. Позиционирование аккаунта (бренд, 

интересы, смешанное), сегментация аудитории. Подготовка контента: 

цепляющие заголовки, фотографии, продающий текст. Обратная связь, 

получение отзывов и вопросов. Работа с негативом. Интегрирование работы в 

социальных сетях с общей стратегией продвижения компании. 

Модели электронного бизнеса. Классификация предпринимательской 

деятельности Факторы, воздействующие на предпринимательскую 



деятельность. Внутрифирменное предпринимательство. Классификация 

электронных предприятий по взаимодействующим субъектам (матрица 

B2C2G). Модели электронного бизнеса. Брокерская модель. Рекламная модель. 

Модель информационного посредничества. Торговая модель. Модель 

производителя. Типовая схема систем Business-to-Consumer. Типовой вариант 

сайта Интернет-магазина. Комплексы программных средств для реализации 

Интернет-проекта. Функции управления фронт-офисом интернет-магазина. 

Международные классификаторы, используемые в системах электронной 

коммерции. Подразделения электронного бизнеса несетевых компаний. 

Корпоративные сайты. Модели бизнеса В2В. Функциональная схема В2В. 

Виды систем В2В. Системы управления закупками (e-procurement). Системы 

полного цикла сопровождения поставщиков (SCM – системы). Системы 

управления продажами (е-distribution). Системы полного цикла сопровождения 

потребителей (CRM-системы). Современные исследования бизнес-моделей в 

Интернет. Структура бизнес-модели. Основные типы по Майклу Раппа. Web 2.0 

бизнес-модели. Правовое регулирование. Платежные системы: вид, функции, 

структура. Классификация платежных систем. Факторы развития платежных 

систем. Платежные системы в исторической перспективе. Виды платежных 

сообщений. Платежные инструменты. Электронные платежные инструменты. 

Перспективы использования платежей наличными. Клиринговая деятельность в 

платежных системах. Клиринговые системы. Процедуры клиринга и расчета. 

Гибридные системы клиринга и расчета. 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПРАВОВЫМИ РИСКАМИ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

Цель дисциплины: овладение положениями данной учебной 

дисциплины, в том числе формирование знаний о выявлении, минимизации и 

управлении правовыми рисками цифровизации в сфере правового 

регулирования цифрового развития. 

Задачи дисциплины: 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся: 

целостного представления о риск-ориентированном подходе в контексте 

правового регулирования цифрового развития; 

умений определять цифровую повестку международного регулирования; 

навыков выявлеия рисков цифровизации в деятельности хозяйствующих 

субъектов. 

Краткое содержание дисциплины: Современная теория рисков: 

экономические и юридические доктринальные подходы. Риск-ориентированное 

регулирование в контексте регуляторной политики. Риск-ориентированная 

архитектура международного финансового регулирования. Цифровая повестка 

международного регулирования, управление рисками цифровизации. Правовые 

основы риск-ориентированного подхода в публичном регулировании цифровой 

экономики России. Риски цифровизации в деятельности хозяйствующих 

субъектов. Корпоративный комплаенс как система управления финансовыми и 

нефинансовыми рисками. Крипто-комплаенс как актуальное направление 

корпоративного комплаенса. 



ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЦИФРОВОЙ ТРАСФОРМАЦИИ БИЗНЕСА 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся представления о 

правовых аспектах цифровой трансформации бизнеса, содержании, роли и 

перспективах применения современных цифровых технологий в бизнес-

процессах и об особенностях их правового регулирования.  

Задачи дисциплины: сформировать представления о наиболее важных 

направления цифровизации бизнеса и правовых основах внедрения цифровых 

проектов;  иметь системные представления о перспективах внедрения 

цифровых технологий в бизнес; уметь оценить перспективы цифровизации и ее 

правовые риски; углубленно изучить правовые вопросы цифровизации бизнеса; 

иметь системные представления о правовых нормах, регламентирующих 

цифровые сервисы и цифровые финансы; сформировать представления об 

основных правовых преимуществах и рисках цифровизации бизнеса; анализ 

современного уровня современных цифровых  технологий в бизнесе. 

Краткое содержание дисциплины: Прорывные технологии в бизнесе. 

Инновационные, прорывные технологии (disruptive technologies).  Цифровые 

тренды (IOT, искусственный интеллект, блокчейн). Оценка цифровой 

трансформации компании, кейсы.  

Цифровые бизнес-процессы.  Клиенторориентированность: работа с 

данными, изучение запросов клиентов и создание востребованных продуктов. 

Эволюция бизнес – архитектуры. Проблема доверия и гармонизация цифровых 

решений.  

Цифровая трансформация функций бизнеса.  

Функции бизнеса в процессе цифровой трансформации (управление, 

стратегии, IT, безопасность, продажи, R&D, сервис, партнерство). Оцифровка и 

цифровой аудит бизнес – функций. Бенчмаркинг, успешные кейсы изменения 

функций бизнеса в процессе цифровой трансформации. Специфика 

российского рынка. Запуск цифровой трансформации через внутренний 

департамент компании.  

Сервисные технологии в бизнесе. Микросервисная архитектура. Реестры. 

Облачные решения. Цифровые платформы.  

Информационная безопасность бизнеса. Выбор цифровых инструментов 

для безопасности бизнеса.  

Цифровой менеджмент. Цифровой директор: основные компетенции. 

Качество цифрового проекта: методики оценки  

Глобальные правовые и экономические эффекты цифровизации бизнеса. 

Горизонтальные, самоорганизующиеся системы. Data driven (бизнес, 

работающий с анализом данных). Big data (большие данные), ML (машинное 

обучение), AI (искусственный интеллект). Уберизация бизнеса. Платформы. 

Шерринговые модели.  

 

ДОГОВОРНОЕ ПРАВО В ЦИФРОВОЙ СФЕРЕ 

Цель дисциплины: формирование представления о сущности, 

содержании и правовом статусе участников правоотношений, регулируемых 

договорным правом в условиях цифровизации. 



Задачи дисциплины: изучение основных понятий, категорий, 

институтов договорного права, а также умениями оперировать юридическими 

понятиями, анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, 

принимать решения и совершать юридические действия в сфере реализации 

цифровых проектов; обучение обучающихся  выражать и обосновывать свои 

взгляды юридически грамотно и логически последовательно; привитие навыков 

юридического сопровождения цифровых проектов.  

Краткое содержание дисциплины: Введение в договорное право. 

Правовое регулирование договоров. Договор как основание возникновения 

договорного обязательства. Договор-правоотношение в сфере цифровизации.  

Ответственность за нарушение договорного обязательства. Договорные 

правоотношения в цифровую эпоху. Особенности заключения и исполнения 

договоров с использованием цифровых технологий. Регулирование смарт-

контрактов. Правоотношения, связанные с реализацией цифровых сервисов. 

Правоотношения в сфере оборота цифровых финансовых инструментов 

 

УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ И ЦИФРОВЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ  (Chief 

Data и Chief Digitai Officer) 

Цель дисциплины: формирование глубоких теоретических знаний в 

области управления, хранения и обработки данных, а также практических 

навыков по проектированию и реализации эффективных систем хранения и 

обработки данных на основе полученных знаний. 

Задачи дисциплины: изучение состава и принципов построения баз 

данных; изучение методов разработки концептуальных, логических и 

физических моделей предметной области; изучение CASE средств для 

разработки логических моделей баз данных; изучение методов и средств 

защиты данных; разработка приложений и баз данных в конкретных 

предметных областях. 

Краткое содержание дисциплины: Основные понятия базы данных, 

системы баз данных, системы управления базами данных. Архитектура СУБД. 

Функции СУБД. Процесс проектирования базы данных. Концептуальный 

уровень проектирования. Логический уровень проектирования. Физический 

уровень проектирования. Средства поддержки целостности данных. 

Обязательные данные. Ограничения для доменов. Целостность сущностей. 

Ссылочная целостность. Требования конкретного предприятия. Типы данных. 

Изменение содержимого базы данных. Управление доступом к данным. 

Предоставление привилегий другим пользователям.  Поддержка транзакций. 

Свойства транзакций. Архитектура базы данных. Защита баз данных. 

Компетенции и функционал Chief Data и Chief Digitai Officer.  

 

АКТУЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ФИНАНСОВОГО 

ПРАВА 

Цели дисциплины: изучение финансового права  как развивающейся  

правовой системы, включающей взаимосвязанные нормы  финансово-

правового регулирования  различных отраслей российского права, в том числе 



нормы и принципов финансового права иностранных государств и 

интеграционных сообществ. 

Задачи дисциплины: изучение актуальных проблем  государственного 

финансового контроля за деятельностью субъектов финансовых рынков, 

которые появились в связи со вступлением России в ВТО. Налоговый, 

бюджетный, валютный  контроль рассмотрены в контексте реформ 

национальных финансовых систем государств и реформы международного 

валютного фонда.   

Краткое содержание дисциплины: Международная финансовая 

система. Международные финансы: понятие, содержание и принципы 

организации. Международное финансирование и международный валютный 

рынок. Валютный курс в системе международных финансов. Монетарный 

подход к анализу валютного курса. Валютный риск и макроэкономика 

валютного курса. Координация международной валютно-финансовой политики.  

Правовое регулирование международных финансовых рынков. 

Международные расчеты и международный кредит. Отмывание преступных 

доходов как глобальная проблема мирового сообщества. 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОГО И 

АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ 

Цели дисциплины: приобретение у магистрантов более углубленных 

специализированных знаний проблем уголовно-правовой и 

административно0правовой теории и практики; овладение магистрантами 

методами научного анализа уголовно-правовых и административных норм 

касающихся проблем квалификации преступлений, вызывающих сложности в 

судебно-следственной практике; предполагает раскрытие доктринальных 

позиций по актуальным проблемам уголовного и административного права как 

Общей, так и Особенной частей УК РФ; привитие магистрантам более 

углубленных теоретических знаний, касающихся актуальных научных проблем 

теории и практики уголовного и административного права, практических 

навыков, необходимых для профессионального выполнения выпускниками 

служебных обязанностей в сфере профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

обеспечение подготовки специалистов высшей квалификации, способных 

глубоко разбираться в вопросах уголовного и административного права, в том 

числе и международного; приобретение навыков сравнительного анализа, 

активизация ранее полученных знаний и способность применять их на 

практике; усвоение знаний об уголовно-правовой и административной системе 

Российской Федерации; получение сведений об источниках уголовного и 

административного права и существующих в них законодательных пробелах; 

получение навыков изыскивать возможные пути решения обнаруженных 

проблем и правильности применения уголовно-правовых норм. 

Краткое содержание дисциплины: Отраслевая специфика современного 

уголовного права. Источники российского уголовного права. Актуальные 

проблемы учения о составе преступления. Неоконченное преступление: 



проблемы теории и практики. Соучастие в преступлении: проблемы теории и 

практики. Обстоятельства, исключающие преступность деяния: проблемы 

теории и практики. Уголовное наказание: проблемы теории и практики. 

Освобождение от уголовной ответственности и уголовного наказания: 

проблемы теории и практики. 

Исполнительная власть и административное право. Исполнительная 

власть в системе государственной власти. Предмет, методы, источники и 

система административного права. Административно-правовые нормы. 

Административно-правовые отношения. Понятие и виды субъектов 

административного права. Административно-правовой статус человека и 

гражданина. Административно-правовой статус органов исполнительной 

власти. Административно-правовой статус государственных служащих. 

Основы административно-правового статуса хозяйствующих субъектов и 

некоммерческих организаций. Позитивные институты административного 

права. Институты административного права, обусловленные правовыми. 

Административная юрисдикция и ее особенности в цифровой среде.  

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВОГО И НАЛОГОВОГО 

ПРАВА 

Цель дисциплины: подготовка юристов, обладающих теоретическими 

знаниями и прикладными навыками в сфере правового сопровождения 

цифровых проектов, связанных с налогообложением и налоговым 

администрированием, а также специалистов в области финансового права.  

Задачи дисциплины: развитие навыков и знаний, позволяющих решать 

сложные, многоуровневые задачи по видам профессиональной деятельности:  

правотворческая деятельность:  

разработка концепций федеральных законов, обоснований предлагаемых 

изменений, а также проектов нормативных правовых актов;  

правоприменительная деятельность:  

планирование правоприменительной деятельности в сфере финансового 

права, налогообложения и налогового администрирования;  

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей 

юридически значимых решений, а также совершение действий, связанных с 

реализацией правовых норм;  

составление юридических документов;  

выработка правовых позиций для предотвращения и разрешения 

налоговых конфликтов;  

правоохранительная деятельность:  

защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц;  

противодействие неисполнению обязанностей, установленных 

законодательством о налогах и сборах;  

экспертно-консультационная деятельность:  

осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов в 

сфере законодательства о налогах и сборах, а также финансового 

законодательства;  



создание стратегий налоговой безопасности экономической деятельности 

и предотвращения налоговых рисков;  

оказание юридической помощи, консультирование по вопросам 

финансового права, налогообложения и налогового администрирования;  

Краткое содержание дисциплины: 

Финансовая деятельность государства (муниципального образования). 

Финансовое право и финансовые правоотношения. Правовое регулирование 

финансового контроля в РФ. Бюджет и бюджетное право. Бюджетный процесс. 

Правовой режим государственных внебюджетных фондов. Правовое 

регулирование государственных и муниципальных доходов и расходов. Основы 

налогового права РФ. Правовое регулирование государственного долга и 

кредита. Правовое регулирование страхового дела.  Правовое регулирование 

банковской деятельности в РФ. Финансово-правовое регулирование рынка 

ценных бумаг. Правовые основы денежного обращения и расчетов. Правовое 

регулирование валютных операций 

Понятия налога и сбора. Налог как экономико-правовая категория. 

Структура налога.  Принципы налогообложения и их значение. Система 

правового регулирования налоговых отношений. Налоговое 

администрирование и налоговый контроль. Ответственность за налоговые 

правонарушения и налоговые преступления. Налоговые злоупотребления и 

борьба с ними. Налогообложение группы лиц. Отдельные виды налогов. 

 

ЦИФРОВОЕ ГОСУДАРСТВО 

Цель дисциплины: получение слушателями системного представления 

об эффективном управлении цифровым бизнесом в сфере государственного и 

муниципального управления. 

Задачи дисциплины: 

Изучение понятий, связанных с цифровыми технологиями в 

государственном управлении. Изучение нормативной базы использования 

цифровых технологий в государственном управлении. Изучение 

отечественного рынка систем электронного документооборота. Изучение 

жизненного цикла документов в органах государственной власти и управления. 

Изучение технологии подготовки документов в электронной форме, 

особенностей основных форматов файлов, инструментальных средств 

конвертации файлов. Юридическая значимость документов в цифровой форме. 

Право электронной подписи. Электронное  делопроизводство и 

документооборот. Защита документов от несанкционированного доступа в 

системах электронного документооборота. 

Краткое содержание дисциплины:  

Государственная политика РФ в развитии цифровых технологии и их 

использование в государственном управлении 

Современные мировые тренды в ИТ-отрасли и госуправление.  

Цифровые технологии в системе государственного, регионального и 

муниципального управления  



Государственные программы, направленные на развитие ИТ. 

Законодательно-нормативная база использования цифровых технологий в 

государственном управлении.  

Информационное общество. Электронное правительство. Открытое 

правительство. Общая характеристика цифрового взаимодействия.  

Информационные ресурсы органов государственной власти и управления. 

Отраслевые информационные системы государственного уровня: портал 

налоговых органов, портал органов статистики и др.  

Системы документационного обеспечения государственного управления 

в цифровую эпоху. Современное состояние документационного обеспечения 

управления в органах государственной власти и управления.  

Форматы документов в цифровой форме. Понятие документа и 

электронного документа. Форматы документов в электронной (цифровой) 

форме, их сравнительная характеристика. Открытые и закрытые форматы 

документов.  

Защита цифрового контента в государственных информационных 

системах Модели доступа (мандатная, дискреционная, ролевая и др.), 

принципы и методы защиты цифрового контента от несанкционированного 

доступа в ИС. Защита персональных данных.  

Обеспечение юридической значимости электронного документооборота.  

Перевод всех государственных услуг в электронную форму с системой 

удаленной биометрической идентификации, перевод в цифровой формат 

контрольно-надзорной и разрешительной деятельности; 

Формирование «цифровых двойников» граждан, организаций, объектов и 

проактивное предоставление государственных услуг на основе развития 

«цифрового двойника»; 

Создание министерства по цифровой трансформации, ответственного за 

реализацию перечисленных изменений. 

 

ЦИФРОВОЕ ПРАВОСУДИЕ 

Цель дисциплины: является повышение общего уровня правовой 

культуры обучающихся; формирование мировоззренческих установок, 

ориентированных на верховенство права в регулировании общественных 

отношений среди прочего отношений в сфере разрешения споров посредством 

цифрового правосудия.  

Задачи дисциплины: изучение механизма цифрового правосудия, 

развитие навыков сопровождения правовых споров в цифровых судах.  

Краткое содержание дисциплины: Понятие и признаки цифрового 

правосудия. Цифровое правосудия в современной судебной системе. 

Зарубежные модели электронного правосудия. Система судебных уведомлений. 

Цифровая картотека дел. Порядок направления электронных документов в суд. 

Порядок рассмотрения дел. Особенности упрощенного порядка. Использование 

электронных доказательств в суде. Порядок и особенности дистанционного 

участия в суде. Верификация электронных документов и процедур. 

 



ПРАВОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЦИФРОВЫХ КОНТРАКТОВ 

Цель дисциплины: формирование и развитие у обучающихся 

компетенций для осуществления профессиональной деятельности в сфере 

цифровых проектов и сделок с использованием цифрового инструментария.   

Задачи дисциплины: овладение соответствующими 

общепрофессиональными и профессиональными компетенциями, 

свидетельствующими о готовности выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности в области юриспруденции в условиях 

активного развития цифровой экономики.  

Краткое содержание дисциплины: Правовое сопровождение цифровых 

проектов: нормативная основа и принципы деятельности. Новая 

технологическая среда правового регулирования. Цифровое пространство и 

цифровая экономика. Технология блокчейн: понятие и основные 

характеристики. 

Договоры в сфере внедрения продуктов сквозных технологий (Интернета 

вещей, Искусственного интеллекта, блокчейна). Понятие и виды сквозных 

технологий и их субтехнологий: «Большие данные», Искусственный интеллект, 

система распределенного реестра (блокчейн). 

Правовое регулирование в области сквозных технологий и цифровых 

платформ. Управление правами, их защита и договорное регулирование в сфере 

сквозных технологий и цифровых платформ. Дистрибьюторские договоры в 

сфере информационных технологий. Договоры технической поддержки 

(Technical Maintenance Agreements). Значение дистрибьюторских отношений в 

сфере информационных технологий. Понятие и правовая квалификация 

дистрибьюторского договора. Договоры на предоставление облачных сервисов 

(Cloud Service Agreements). Понятие облачных вычислений. Основные виды  

облачных сервисов. Правовая природа соглашений на предоставление 

облачных сервисов. Отграничение от смежных конструкций (договор 

технического аутсорсинга; договор хостинга и пр.). Лицензионные договоры в 

цифровой сфере. Договоры на разработку компьютерных программ и веб-

сайтов. Особенности компьютерной программы как результата 

интеллектуальной деятельности.  Особенности правовой природы договоров на 

разработку компьютерной программы и веб-сайта. Договоры, связанные с 

использованием Больших данных. 

Due Diligence: понятие и виды.  История возникновения и предпосылки 

процедуры Due Diligence. Виды и актуальность применения процедуры Due 

Diligence. Сделки слияний и поглощений в практике международных компаний.  

Accounting Due Diligence (бухгалтерская экспертиза). Financial Due 

Diligence (финансовая экспертиза). Management Due Diligence (организационная 

экспертиза).  Cyber Due Diligence (Кибер экспертиза). Tax Due Diligence 

(налоговая экспертиза).  

 

DUE DILIGENCE ЦИФРОВЫХ СДЕЛОК 



Цель дисциплины: формирование и развитие у обучающихся 

компетенций для осуществления профессиональной деятельности в сфере 

цифровых проектов и сделок с использованием цифрового инструментария.   

Задачи дисциплины: овладение соответствующими 

общепрофессиональными и профессиональными компетенциями, 

свидетельствующими о готовности выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности в области юриспруденции в условиях 

активного развития цифровой экономики.  

Краткое содержание дисциплины: Правовое сопровождение цифровых 

проектов: нормативная основа и принципы деятельности. Новая 

технологическая среда правового регулирования. Цифровое пространство и 

цифровая экономика. Технология блокчейн: понятие и основные 

характеристики. 

Договоры в сфере внедрения продуктов сквозных технологий (Интернета 

вещей, Искусственного интеллекта, блокчейна). Понятие и виды сквозных 

технологий и их субтехнологий: «Большие данные», Искусственный интеллект, 

система распределенного реестра (блокчейн). 

Правовое регулирование в области сквозных технологий и цифровых 

платформ. Управление правами, их защита и договорное регулирование в сфере 

сквозных технологий и цифровых платформ. Дистрибьюторские договоры в 

сфере информационных технологий. Договоры технической поддержки 

(Technical Maintenance Agreements). Значение дистрибьюторских отношений в 

сфере информационных технологий. Понятие и правовая квалификация 

дистрибьюторского договора. Договоры на предоставление облачных сервисов 

(Cloud Service Agreements). Понятие облачных вычислений. Основные виды  

облачных сервисов. Правовая природа соглашений на предоставление 

облачных сервисов. Отграничение от смежных конструкций (договор 

технического аутсорсинга; договор хостинга и пр.). Лицензионные договоры в 

цифровой сфере. Договоры на разработку компьютерных программ и веб-

сайтов. Особенности компьютерной программы как результата 

интеллектуальной деятельности.  Особенности правовой природы договоров на 

разработку компьютерной программы и веб-сайта. Договоры, связанные с 

использованием Больших данных. 

Due Diligence: понятие и виды.  История возникновения и предпосылки 

процедуры Due Diligence. Виды и актуальность применения процедуры Due 

Diligence. Сделки слияний и поглощений в практике международных компаний.  

Accounting Due Diligence (бухгалтерская экспертиза). Financial Due 

Diligence (финансовая экспертиза). Management Due Diligence (организационная 

экспертиза).  Cyber Due Diligence (Кибер экспертиза). Tax Due Diligence 

(налоговая экспертиза).  

 

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся представления о 

цифровой экономике, содержании, роли и перспективах применения 

современных финансовых технологий в современных экономических условиях. 



Задачи дисциплины: сформировать представления о наиболее важных 

направления информатизации финансовой сферы;  углубленно изучить 

правовые вопросы цифровизации банковской сферы; иметь системные 

представления о системе цифровых финансовых технологий;  сформировать 

представления об основных правовых преимуществах и рисках цифровизации 

финансовой сферы;  анализ современного уровня современных финансовых 

технологий. 

Краткое содержание дисциплины: 

Основные подходы и концепции развития финансовых технологий. 

Сущность информатизированного финансового рынка. Роль современных 

финансовых технологий в процессе перехода на уровень инновационной 

экономики и экономики знаний. Условия возникновения и сущность цифровой 

экономики. Технологические основы цифровой экономики. Цифровая 

трансформация. Организационные основы и структура цифровой экономики. 

Влияние цифровой трансформации на экономику. Цифровая безопасность. 

Регуляторные и  надзорные технологии (regtech и suptech) в финансовой 

деятельности. Облачные технологии на финансовом рынке. Развитие открытых 

интерфейсов на финансовых рынках. Системы быстрых платежей. Роль 

больших данных (big data) в принятии решений в экономике и финансах. 

Методы прогнозирования и оценки рисков на финансовых рынках. 

Биометрические технологии и их применение в финансовом секторе. Open 

Banking 

 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ 

АКТИВОВ 

Цель дисциплины: формирование представления о правовой природе 

цифровых финансовых активах и об особенностях их регулирования в России и 

зарубежных странах, развитие представлений о содержании, роли и 

перспективах применения современных цифровых активов в финансовой сфере 

с оценкой их экономических преимуществ и правовых рисков.  

Задачи дисциплины:  формирование у обучающихся навыков 

самостоятельного анализа нормативного материала;  развитие навыков 

эффективной подготовки проектов юридических документов, правовых 

стратегий, аналитических записок по вопросам правового регулирования ЦФА; 

приобретение обучающимися систематизированной совокупности знаний о 

правовой природе и направлениях развития ЦФА; развитие навыков 

теоретического мышления, применения исследовательских методов, правового 

моделирования и системного взаимодействия норм права, оценки их 

эффективности и возможностей совершенствования в целях минимизации 

правовых рисков использования ЦФА.  

Краткое содержание дисциплины: Правовые концепции в сфере 

определения юридического статуса современных финансовых технологий. 

Цифровые финансовые активы: понятие и сущность. Роль и значение цифровых 

финансовых активов в экономических процессах. Классификация цифровых 

финансовых активов/токенов (базовые механизмы выпуска ЦФА, криптобиржи 



(централизованные и децентрализованные). Глобальный анализ функционала 

надзорных и регуляторных органов за выпуском и обращением ЦФА (японская 

модель, американская модель, китайская модель и др.). Центробанки и иные 

институты как регуляторы выпуска ЦФА. Рекомендации ПОД/ФТ в сфере 

регулирования цифровых финансовых активов. Опыт зарубежных стран в 

привлечении к ответственности за нарушение законодательства в области 

регулирования цифровых финансовых активов. Надзорные функции ЦБ РФ в 

сфере выпуска и обращения цифровых финансовых активов.  

Использование цифровых технологий в противоправной деятельности: 

структура, динамика преступлений, совершаемых с использованием цифровых 

финансовых активов. Вопросы противодействия легализации и отмывания 

денежных средств, полученных преступным путем, на рынке ЦФА 

(полномочия ЦБ РФ). 

Международные подходы к определению ЦФА. Статус финансовых, 

нефинансовых и смешанных цифровых активов в международной практике.  

Наднациональное право корпораций и вопросы разрешения международных 

споров в сфере обращения ЦФА. Интеграция подходов к регулированию ЦФА 

в рамках глобальных и региональных международных организаций. Цифровая 

трансформация ЕАЭС и вопросы регулирования и надзора за обращением ЦФА 

в рамках ЕАЭС.  

Режим правового регулирования ЦФА в России. Согласованность и 

конкуренция правовых норм. Мягкое и жесткое право в регулировании ЦФА, 

практические примеры, проекты в песочнице Банка России. ICO, STO как 

примеры создания ЦФА и их регулирование. Сравнение с классическими 

механизмами управления активами. 

Особенности создания цифровой валюты центральных банков и 

стейблкойнов. Основные отличия от иных видов ЦФА. Кейсы с участием 

государств (Япония (J-Coin), Китай (цифровой юань), США (цифровой доллар), 

Дубай (Emcash), Венесуэла (El Petro), Швеция (Ekrona), Сенегал (ECFA), Тунис 

(E-dinar), Эстония (Estcoin). 

Особенности государственных и региональных стейблкоинов. 

Перспективы и риски для РФ в рамках ЕАЭС. 

 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ВЕДЕНИЯ ЦИФРОВЫХ РЕЕСТРОВ 

Цель дисциплины: овладение положениями данной учебной 

дисциплины, в том числе формирование знаний о правовых основах 

использования цифровых реестров. 

Задачи дисциплины: подготовка обучающихся к применению 

автоматизированных реестров в юридической деятельности. 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся понимания 

принципов функционирования цифровых реестров и юридического 

сопровождения их ведения. 

Краткое содержание дисциплины:   

Технические основы функционирования цифровых реестров. Виды 

цифровых реестров. Проблемы юрисдикции в отношении цифрового реестра и 



прав на активы в нем. Личное право цифрового реестра. Проблемы защиты и 

использования данных, включая персональные, привлекаемых в ходе ведения 

цифрового реестра. Правые аспекты распределения прав доступа к цифровому 

реестру и управления этими правами. Правые аспекты автоматизации работы 

цифрового реестра. Распределение ответственности за нарушения, допущенные 

в ходе работы цифрового реестра. Правые аспекты обеспечения 

информационной безопасности цифрового реестра. Правые аспекты оказания 

услуг по ведению цифрового реестра (реестр-как-сервис). Правовая природа 

активов, содержащихся в реестре, и прав на данные активы. Налогообложение 

активов, содержащихся в реестре, и сделок, совершаемых с ними. Правые 

аспекты защиты прав интеллектуальной собственности, хранимых или 

используемых в ходе ведения цифрового реестра. Децентрализованные 

автономные организации: правовая природа, юридические аспекты учреждения 

и управления. Использование данных, содержащихся в цифровом реестре, в 

качестве доказательств в ходе гражданского, уголовного, административного 

судопроизводства. Правые аспекты обеспечения работы цифровых контрактов 

в рамках цифрового реестра. Правые аспекты досудебного и внесудебного 

разрешения споров в ходе ведения цифрового реестра. 

 

LEGAL TECH В ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

Цель дисциплины: овладение положениями данной учебной 

дисциплины, в том числе формирование знаний об использовании технологий и 

программного обеспечения в процессе оказания юридических услуг и оказания 

правовой помощи. 

Задачи дисциплины: 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся целостной 

системы базовых теоретических и практических знаний в области технического 

и программного обеспечения информационно-коммуникативных процессов в 

юридической практике, приобретение практических навыков использования 

компьютерных информационных технологий в юридической практике. 

Краткое содержание дисциплины: Введение в дисциплину. Понятие 

Legal Tech. Виды Legal Tech. Основные понятия. Политика Российской 

Федерации в области информационных технологий. Информация. Правовая 

информация и ее структура. Информационные технологии в юридической 

практике. Информационные процессы и системы. Способы обработки правовой 

информации. Основные справочно-правовые системы, методики их 

использования. Консультант Плюс, Гарант, Кодекс. Информационная 

безопасность юридической практики. Предотвращение споров с 

использованием Legal Tech. Альтернативные способы разрешения споров. 

Специфика использования Legal Tech в отдельных областях юридической 

практики. Правовое консультирование, чатботы. Токенизация прав. Цифровые 

договоры. Инструменты Legal Tech для целей ПОД\ФТ. Анализ 

распределенных реестров. 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 



Цель дисциплины: получение обучающимися целостного представления 

о современных методах обеспечения информационной безопасности на базе 

терминологического фундамента, грамотного проведения анализа угроз 

информационной безопасности, знакомства с методами нарушения 

доступности, конфиденциальности и целостности информации, 

общеметодологических принципов теории информационной безопасности. 

Задачи дисциплины: формирование у обучающегося системного 

подхода к решению проблем информационной безопасности:  освоение 

основных понятий и терминологии информационной безопасности;  знакомство 

с угрозами, которым подвергается информация, а также классификацией этих 

угроз и их анализом; изучение нормативно-законодательной базы и стандартов 

информационной безопасности;  изучение методов обеспечения 

информационной безопасности. 

Краткое содержание дисциплины: Определение информационной 

безопасности. Общая характеристика проблем обеспечения информационной 

безопасности. Эволюция подходов к защите информации и современная 

постановка задачи защиты информации. Основные понятия и определения 

информационной безопасности.  

Информационная безопасность в системе национальной безопасности 

РФ. Понятие национальной и информационной безопасности РФ. Основные 

составляющие информационной безопасности. Национальные интересы, 

безопасность и основные угрозы безопасности России в информационной 

сфере.  

Государственная информационная политика. Государственная тайна. 

Место информационной безопасности экономических систем в национальной 

безопасности страны. 

 Нормативно-законодательная база и стандарты в области 

информационной безопасности. Основные нормативно-справочные документы. 

Законодательная база информационной безопасности. Доктрина 

информационной безопасности РФ. Отечественные и зарубежные стандарты в 

области информационной безопасности.  

Угрозы информационной безопасности, их классификация и анализ. 

Понятие угрозы. Виды угроз. Нарушители информационной безопасности. 

Характер происхождения угроз. Источники угроз. Предпосылки появления 

угроз. Классификация угроз по способам их негативного воздействия и на 

основе методов системного анализа. Классификация атак, уровни безопасности. 

Уязвимости и политика безопасности. 

Методы и средства обеспечения информационной безопасности. 

Организационно-административные, технические, криптографические методы 

защиты информации. Модели каналов передачи информации. Коды 

обнаруживающие и исправляющие ошибки. Защита информации в 

автоматизированных системах обработки данных. Механизмы 

информационной безопасности. Идентификация и аутентификация, управление 

доступом 



Информационная безопасность автоматизированных систем. 

Информационные системы и связанные с их функционированием угрозы. 

Причины нарушения целостности информации и возможные злоумышленные 

действия в автоматизированных системах обработки данных. Модель 

нарушителя информационных систем. Модели информационной безопасности 

и их использование. Таксономия и анализ способов нарушения 

информационной безопасности. Модели оценки угроз. Модели защиты 

информации. Методы определения требований к защите информации. Функции 

и стратегии защиты информации. Архитектура систем защиты информации. 

 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ В ЦИФРОВОЙ СФЕРЕ 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся представления о 

преступлениях в сфере высоких технологий, их квалификации, разграничении 

со смежными составами преступлений, а также об уголовной политике по 

данному вопросу 

Задачи дисциплины: развитие знаний и навыков работы с информацией 

применительно к сфере высоких технологий, навыками анализа уголовного 

закона, правоприменительной и правоохранительной практики, навыками 

реализации норм уголовного права, юридической терминологией, приемами и 

способами анализа и решения юридических проблем в  сфере уголовного права, 

навыками разрешения правовых проблем и коллизий. 

Краткое содержание дисциплины: Информационная безопасность как 

объект уголовно-правового регулирования и Понятие информации. Виды 

информации и их значение для конструирования уголовно-правовых норм. 

Роль информации в современном обществе. Охрана прав граждан в 

информационной сфере. Национальная безопасность РФ и её компоненты. 

Методы и способы обеспечения информационной безопасности. Правовые 

методы обеспечения информационной безопасности. 

Преступления против безопасности информации и их классификация.  

Преступления в сфере информационной безопасности, совершаемые 

против личности. Преступления в сфере информационной безопасности, 

совершаемые в сфере экономики.  Преступления против общественного 

порядка. Преступления в сфере информационной безопасности государства. 

Преступления против безопасности компьютерной информации и их виды. 

 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель дисциплины: формирование представления о правовом 

регулировании инновационной деятельности в Российской Федерации. 

Задачи дисциплины: ознакомить обещающихся с правовым механизмом 

регулирования инновационной деятельности; систематизировать знания о 

правовом статусе субъектов инновационной деятельности и правовом режиме 

результатов инновационной деятельности; ознакомить с системой 

государственных органов, регулирующих общественные отношения в сфере 

инновационной деятельности; дать представление о развитии законодательства 



в сфере инновационной деятельности в Российской Федерации и в других 

странах. 

Краткое содержание дисциплины: Государственная политика в области 

инновационной деятельности. Общая характеристика регулирования 

инновационной деятельности. Цели и задачи государственной инновационной 

Формирование национальной инновационной политики. Соотношение научно-

технической и инновационной политики в Российской Федерации. Функции 

органов государственной власти в инновационной сфере. 

Нормативно-правовое регулирование инновационной деятельности. 

Развитие законодательства в инновационной сфере. Источники регулирования 

инновационной деятельности. Законы и подзаконные нормативные правовые 

акты. Международные договоры. Законодательство субъектов РФ. Роль 

локальных нормативных правовых актов в инновационной сфере. Проблемы 

правового регулирования инновационной деятельности в РФ. 

Правовые отношения в сфере инновационной деятельности. Правовое 

положение субъектов инновационной деятельности. Правовые отношения, 

возникающие в инновационной сфере. Структура инновационных 

правоотношений. Классификация субъектов, участвующих в инновационных 

правоотношениях. Субъекты научной и научно-технической деятельности. 

Субъекты производственно-технологической деятельности. Субъекты 

организационно-управленческой деятельности. Субъекты финансовой 

инновационной деятельности. Субъекты, обеспечивающие осуществление 

инновационной деятельности. 

Правовой режим объектов инновационной деятельности. Виды объектов 

инновационной деятельности. Правовой режим охраняемых результатов 

интеллектуальной деятельности (объектов интеллектуальной собственности).  

 Типы инноваций и их характеристика. Продуктовые инновации. 

Процессные инновации. Маркетинговые инновации. Организационные 

инновации. Экологические инновации. 

Управление результатами инновационной деятельности. Учет прав на 

результаты интеллектуальной деятельности и коммерциализация результатов 

инновационной деятельности. Условия признания и охраны результатов 

инновационной деятельности. Инвентаризация прав на результаты 

интеллектуальной деятельности. 

Оценка прав на результаты интеллектуальной деятельности. 

Нематериальные активы. Договоры в сфере гражданского оборота результатов 

интеллектуальной деятельности. 

Отчуждение (уступка) исключительного права. Лицензионный договор 

(исключительная лицензия, неисключительная лицензия). Договор 

коммерческой концессии (франчайзинг). Договор о передаче прав на единые 

технологии. Создание механизмов, обеспечивающих коммерциализацию 

результатов инновационной деятельности 

Обеспечение правовой защиты результатов инновационной деятельности. 

Охрана прав на объекты интеллектуальной собственности как важнейший 

элемент управления результатами инновационной деятельности. 



Юрисдикционная форма защиты. Самозащита. Способы защиты 

исключительных прав. Гражданско-правовые споры. 

Уголовная ответственность в сфере интеллектуальной собственности. 

Административная ответственность в сфере интеллектуальной собственности. 

Субъекты, осуществляющие защиту прав на результаты интеллектуальной 

деятельности. Суд по интеллектуальным правам. 

Основные направления государственной поддержки инновационной 

деятельности.  Финансовое обеспечение инновационной деятельности и 

предоставление налоговых льгот и преференций. Организация и 

финансирование инновационной деятельности частным капиталом. 

Основные направления финансирования Роснано. Источники 

финансирования инновационной деятельности. Организационные формы 

финансирования инновационной деятельности. Схема работы венчурного 

финансирования. Инновационная деятельность как объект инвестирования. 

Привлечение донорского финансирования инновационных проектов.  

Налоговое регулирование инновационной деятельности. Стандартные 

налоговые льготы и преференции. Освобождение от налога на прибыль средств 

целевого финансирования. Освобождение от НДС при реализации научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ. Льготы для организаций, 

являющихся резидентами особых экономических зон (общие характеристики) 

Государственно-частное партнерство в сфере инновационной 

деятельности. Участие российских организаций в инновационной деятельности. 

Инновационная активность российских предприятий. Сравнительная 

характеристика инновационной активности государства и бизнеса. 

Государственная поддержка инновационной системы. Государственно-частное 

партнерство как инструмент инновационного развития Российской Федерации. 

Механизмы и формы реализации государственно-частного партнерства. 

Мировая практика государственно-частного партнерства. Формы 

государственно-частного партнерства по российскому законодательству.  

Технологические платформы. Территориальный кластер. Особая 

экономическая зона. Лучшие практики реализации государственно-частного 

партнерства в Российской Федерации. 

 

ПРАВО ИНТЕЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В 

ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Цели дисциплины: подготовка специалистов, способных 

самостоятельно применять положения гражданского законодательства об 

интеллектуальных правах, оценивать закономерности судебной практики, 

анализировать содержание новых правовых норм, а также изучить 

теоретические аспекты развития интеллектуальных прав в России и 

зарубежных странах в условиях развития инновационной экономики. 

Задачи дисциплины: изучение курса «Право интеллектуальной 

собственности в цифровую эпоху» направлено на формирование у 

магистрантов: системных знаний в области защиты интеллектуальных прав; 

навыков поиска, систематизации и комплексного анализа и толкования 



нормативно-правовых актов в области интеллектуальных прав; умения 

выявлять тенденции развития законодательства регулирующего 

интеллектуальные права; комплекса теоретических знаний об основных 

понятиях и категориях в области интеллектуальных прав и защиты прав и 

интересов авторов и иных правообладателей; умения применения правовых 

норм в области регулирования защиты интеллектуальных прав в 

инновационной экономике; навыка по составлению исковых заявлений о 

защите прав и интересов авторов и иных правообладателей, разработки 

договоров по распоряжению интеллектуальными правами и других 

юридических документов. 

Краткое содержание дисциплины: Гражданско-правовое регулирование 

отношений в сфере интеллектуальной деятельности. Понятие творческой 

деятельности. История развития правового регулирования интеллектуальных 

прав. Понятие интеллектуальной собственности. Основные институты 

интеллектуальных прав. Понятие и виды интеллектуальных прав. Понятие, 

содержание исключительных прав.  

Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации: понятие и виды. Субъекты интеллектуальных прав. Автор 

результата интеллектуальной деятельности. Соавторы. Правообладатели. 

Организации по управлению авторскими и смежными правами. Федеральный 

орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. 

Международное сотрудничество и основные международные соглашения в 

сфере охраны интеллектуальных прав.  

Условия гражданско-правовой ответственности за нарушение 

интеллектуальных прав. Понятие и состав гражданского правонарушения. 

Понятие и содержание вреда (убытков). Требования о взыскании компенсации. 

Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности. Понятие и 

значение риска в гражданском праве.  

Пределы гражданско-правовой ответственности в случае нарушения 

интеллектуальных прав. Принцип полноты гражданско-правовой 

ответственности. Соотношение убытков и неустойки. Особенности 

ответственности в случае нарушения личных неимущественных прав автора. 

Особенности ответственности в случае нарушения исключительных прав 

автора.  

Понятие и содержание требований о признании права, пресечении 

действий, возмещении убытков и других способов защиты исключительных 

авторских и смежных прав.  

Авторские право. Права, смежные с авторскими. Патентные права  

Понятие и принципы авторского права. Понятие и признаки объектов 

авторского права. Виды охраняемых произведений. Субъекты авторского права. 

Служебное произведение. Понятие и виды авторских прав. Исключительное 

право на произведение. Срок действия авторского права.  

Договор об отчуждении исключительного права на произведение. 

Лицензионный договор о предоставлении права использования произведения. 

Условия издательского лицензионного договора. Договор авторского заказа. 



Организации, осуществляющие коллективное управление авторскими правами. 

Свободное использование объектов авторских прав.  

Понятие смежных прав. Соотношение смежных прав с авторскими 

правами. Субъекты смежных прав. Объекты смежных прав.  

Объекты патентного права. Понятие и признаки изобретения. Объекты 

изобретений. Секретные изобретения. Понятие и признаки полезной модели. 

Понятие, признаки и виды промышленного образца. Субъекты патентного 

права. Процедура получения патента. Исключительное право на изобретение, 

полезную модель, промышленный образец в интересах национальной 

безопасности. Принудительная лицензия на изобретение, полезную модель, 

промышленный образец. Открытая лицензия на изобретение, полезную модель, 

промышленный образец. Право преждепользования на изобретение, полезную 

модель, промышленный образец.  

Распоряжение патентными правами. Договор об отчуждении 

исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный 

образец. Лицензионный договор о предоставлении права использования 

изобретения, полезной модели, промышленного образца.  

Фирменное наименование как объект правовой охраны. Коммерческое 

обозначение как объект правовой охраны. Сравнительная характеристика 

фирменных наименований и коммерческих обозначений. Понятие, содержание 

и сроки действия интеллектуальных прав на фирменное наименование и 

коммерческое обозначение.  

Товарный знак и знак обслуживания как объекты правовой охраны. 

Наименование места происхождения товара как объект правовой охраны. 

Сравнительная характеристика товарных знаков, знаков обслуживания и 

наименований места происхождения товара. Переход и передача 

исключительных прав на товарный знак и знак обслуживания. Общеизвестный 

и коллективный товарные знаки, и знаки обслуживания.  

Особенности и основные виды договорных отношений в области 

реализации результатов творческой деятельности. Понятие и содержание 

договора об отчуждение исключительных прав. Субъекты договора. 

Требования, предъявляемые к форме договора об отчуждении исключительных 

прав.  

Понятие и содержание лицензионного договора.  

Понятие нарушения прав на охраняемые законом результаты 

интеллектуальной деятельности. Нарушения интеллектуальных прав. Способы 

защиты исключительных прав. Защиты исключительных прав. Защита личных 

неимущественных прав. Самозащита исключительных прав. Особенности 

применения гражданско-правовой ответственности за нарушение 

исключительных прав. Споры, связанные с защитой интеллектуальных прав. 

Суд по интеллектуальным правам. Административная и уголовная 

ответственность за нарушение интеллектуальных прав. 

 

ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

Цель ознакомительной практики: 



Ознакомительная практика направлена на формирование у обучающихся 

первичных профессиональных практических юридических умений и навыков в 

области правового регулирования цифрового развития. 

Задачами ознакомительной практики являются: 

1. Развитие профессиональных компетенций в области правового 

регулирования цифрового развития 

2. Формирование у обучающихся умения самостоятельно работать с 

научной и юридической литературой; 

3. Углубление навыков самостоятельного решения практических задач; 

4. Закрепление и углубление результатов теоретической подготовки 

обучающегося и приобретение им практических навыков и компетенций в 

сфере профессиональной деятельности. 

5. Формирование у обучающихся навыков работы в профессиональном 

коллективе. 

Краткое содержание ознакомительной практики: 

1. Ознакомительный этап. Ознакомление студентов с профильной 

литературой, ознакомление с работой подразделений организации, где 

проходит практика, основными направлениями работы. 

2. Выполнение практических заданий. Выполнение студентами заданий, 

связанных с решением ряда профессиональных задач в области правового 

регулирования цифрового развития. 

3. Предварительный отчет. Подготовка предварительных материалов для 

отчета преподавателю. 

3. Исправление замечаний. Исправление студентами ошибок, замечаний, 

недоработок отмеченных преподавателем на предварительном отчете. 

3. Окончательный отчет. Окончательный отчет студента преподавателю, 

в устной форме о прохождении ознакомительной практики, с предоставлением 

электронной и бумажной версии отчета. 

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА (ПОЛУЧЕНИЕ 

ПЕРВИЧНЫХ НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ) 

Цель дисциплины:  

Овладение положениями данной учебной дисциплины, в том числе 

формирование знаний о ведении научно-исследовательской работы в области 

правового регулирования цифрового развития. 

Задачи дисциплины: 

1. Формирование у обучающихся навыков работы с научной 

литературой и другими источниками научной информации 

2. Формирование у обучающихся навыков ускоренного анализа 

научных публикаций 

3. Ознакомление магистрантов с теоретическими основами науки 

4. Обучение магистрантов способности отличать научные 

утверждения и подходы от ненаучных 



5. Ознакомление магистрантов идеями отдельных классиков 

эпистемологии 

6. Подготовка магистрантов к оформлению отчета о прохождении 

практики и дневника практики. 

Краткое содержание практики: 

Прикладные основы научно-исследовательской работы. Прикладные 

основы написания введения научной работы. Методология юридической науки. 

Наука и научное знание: исходные понятия. Наука как социальный институт. 

Научная истина. Научная объективность. Научная работа в свете герменевтики. 

Специфика социально-гуманитарного знания. Общая теория научного знания. 

Правовые аспекты научного знания. История эпистемологических учений. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

Цель организационно-управленческой практики: 

Целью организационно-управленческой практики является формирование 

и развитие профессиональных знаний в сфере правового регулирования 

цифрового развития, закрепление полученных теоретических знаний по 

дисциплинам направления и специальным дисциплинам магистерской 

программы, овладение необходимыми профессиональными компетенциями в 

сфере правового регулирования цифрового развития. 

Задачи организационно-управленческой практики: 

1. Овладение конкретными методами цифрового развития, 

используемыми в организации-базе практики. 

2. Приобретение практических навыков по анализу и организации 

юридической работы в организации-базе практики. 

3. Оказание помощи организации-базе практики путем 

непосредственного участия в работе его отделов. 

4. Сбор фактических данных о результатах работы организации-базы 

практики в области правового регулирования цифрового развития. 

5. Формирование и разработка предложений по совершенствованию 

юридического процесса управления организацией в условиях цифровизации. 

Краткое содержание организационно-управленческой практики: 

Инструктаж по технике  безопасности на предприятии. Исследование 

учредительных документов и организационно-правовой формы предприятия 

(статус организации). Исследование организационной и управленческой 

структуры, их особенностей на предприятии. Исследование функций отдельных 

подразделений, степени их цифровизированности. Исследование 

специализации предприятия, номенклатуры и ассортимента выпускаемой 

продукции (или виды услуг, работ, функций). Исследование правовых 

особенностей организации производства (основной деятельности) и его 

отраслевых особенностей. Анализ и оценка цифровой стратегии предприятия. 

Изучение перспектив развития организации в сфере цифровизации. 

Предложения по совершенствованию цифровой стратегии предприятия. 

Подготовка отчёта по практике. 

 



ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

Цель преддипломной практики: 

Целью преддипломной практики является овладение методами и 

приемами научно-исследовательской работы, обработка фактического 

материала, собранного во время преддипломной практики для написания 

выпускной квалификационной работы. 

Задачи преддипломной практики: 

закрепление знаний и умений обучающихся, полученных по всему курсу 

обучения; формирование навыков ведения обучающимся самостоятельной 

исследовательской работы; изучение деятельности организации в сфере 

цифровизации в соответствии с выбранной темой выпускной 

квалификационной работы; сбор необходимого материала (исходной 

информации) для выполнения выпускной квалификационной работы; проверка 

возможностей самостоятельной работы будущего специалиста. 

Краткое содержание преддипломной практики: 

Знакомство с Методическими рекомендациями по написанию выпускной 

квалификационной работы магистра, требованиями к написанию ВКР; 

проведение подготовки списка литературы по теме выпускной 

квалификационной работы; проведение исследования в рамках ВКР, обработка 

и интерпретация полученных результатов; оформление методологии работы, 

формулировка теоретических выводов, теоретической и практической 

значимости работы; формирование текста ВКР и его оформление в 

соответствии с требованиями. 

 

СОВРЕМЕННЫЙ ДЕЛОВОЙ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Цель дисциплины:  повышение уровня профессиональной 

компетентности студентов посредством обучения практическому владению 

языком специальности для активного применения английского языка при 

деловом общении в сфере профессиональной коммуникации. 

Задачи дисциплины: 

представление профессиональной терминологии и языковых 

профессиональных конструкций на английском языке; 

формирование способности адекватного использования 

профессиональной терминологии и языковых профессиональных конструкций 

на английском языке; 

формирование способности акцентированно формулировать мысль в 

устной и письменной форме на английском языке (деловая беседа, деловые 

переговоры, деловая переписка, презентация); 

представление общих закономерностей перевода текстов 

профессионального содержания на русский язык; 

формирование способности адекватно переводить тексты 

профессионального содержания на русский язык.  

Краткое содержание дисциплины: Основы перевода с английского на 

русский язык и с русского на английский язык. Профессиональная 

коммуникация. Стилистические особенности деловой речи в английском языке. 



Социокультурная языковая компетенция делового общения на английском 

языке. Некоторые грамматические и лексические особенности делового 

общения на английском языке. Формы обращения (Direct Address) и культура 

поведения в различных странах мира. Личное и деловое письмо. Виды деловых 

писем. Техника ведения беседы ? Socializing. Деловой этикет Беседа как форма 

делового общения. Деловой стиль одежды. Электронное письмо. Memo. 

Аббревиации. Сообщения. Факсы. Написание резюме.(CV). Сопроводительное 

письмо. Устройство на работу. Интервью. Формы интервью. Организация 

деловой встречи. Специфика проведения презентаций. Беседа по телефону. 

Назначение и перенос встречи по телефону. Оставление сообщения на 

автоответчике.  

 

ПРАКТИКУМ ПО ПРАВОВОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ СМАРТ-

КОНТРАКТА 

Цели дисциплины: 

образовательная (изучить научную литературу по вопросам 

регулирования смарт-контрактов); 

практическая (научиться использовать полученные знания в 

практической деятельности, толковать и применять материальное и 

процессуальное законодательство, анализировать правовые позиции высших 

судебных инстанций, давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации). 

Задачи дисциплины:  

Обеспечение подготовки специалистов высшей квалификации, 

способных глубоко разбираться в вопросах правового регулирования смарт-

контрактов; изучение механизма правовой охраны участников смарт-

контрактов; развитие навыков сопровождения смарт-контрактов. 

Краткое содержание дисциплины: Ключевые свойства смарт-

контрактов. Принципы работы смарт-контрактов. Влияние смарт-контрактов на 

развитие финансового рынка. Использование смарт-контрактов при первичном 

размещении цифровых токенов (ICO). Использование смарт-контрактов в 

банковской сфере. Использование смарт-контрактов в сфере страхования. 

Использование смарт-контрактов в сфере государственных услуг. 

Использование смарт-контрактов в иных сферах. Преимущества и недостатки 

использования смарт-контрактов. Защита проекта. 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ АНАЛИЗА ДАННЫХ И МАШИННОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

Цель дисциплины:  

Овладение положениями данной учебной дисциплины, в том числе 

формирование знаний об управлении проектами анализа данных и машинного 

обучения в сфере правового регулирования цифрового развития. 

Задачи дисциплины: 

Данная учебная дисциплина реализуется как цикл лекционных и 

практических занятий, которые знакомят обучающихся с теоретическими 



основами и алгоритмами машинного обучения, их возможными практическими 

реализациями и применением при решении реальных юридических задач. В 

рамках данного курса студенты должны получить представление о задачах, 

решаемых с помощью рассматриваемой теории, и принципах построения 

некоторых основных классификаторов для целей юридико-управленческой 

деятельности. 

Краткое содержание дисциплины: Введение в машинное обучение. 

Основные понятия и определения управления проектами анализа данных и 

машинного обучения. Линейные модели регрессии и линейные 

классификаторы. Логистическая регрессия. Метод опорных векторов. Методы 

восстановления регрессии. Искусственные нейронные сети. Выбор признаков и 

подготовка данных. Контекстно-зависимая классификация. Деревья решений. 

Алгоритм AdaBoost. Кластеризация. 

 


