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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ).

Целью освоения дисциплины (модуля) «Цифровое право (Dital Law)»
является:  получение обучающимися углубленных научных и практических
правовых  знаний  об  основных  проблемах  цифрового  права,  основных
тенденциях развития отечественного и зарубежного законодательства в  IT-
сфере; получение практических навыков юридического анализа, обобщения,
разрешения и прогнозирования различных, в том числе нестандартных пра-
вовых ситуаций, а также усвоение разных форм организации научной работы

Задачами  освоения  дисциплины  (модуля)  «Цифровое  право  (Dital
Law)» являются:

- определение правовой природы цифровых данных, цифровых техно-
логий и процессов;

- определение основных направлений развития правового регулирова-
ния цифровых отношений в России и в мире;

-  анализ правоприменительной практики в  сфере цифровых правоот-
ношений;

- рассмотрение общих вопросов правового регулирования цифровых от-
ношений;

-  исследование  наиболее  сложных теоретических  правовых  проблем,
связанных с внедрением цифровых технологий в коммерческую сферу и си-
стему государственного управления.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) «Цифровое право (Dital Law)» относится к части,
формируемой участниками образовательных отношений Блока 1. Дисципли-
ны  (модули)  основной  профессиональной  образовательной  программы
высшего образования.

Освоение дисциплины (модуля)  дает возможность расширения и углуб-
ления знаний, полученных на предшествующем этапе обучения, приобрете-
ния  умений  и  навыков,  определяемых  содержанием  программы.  Компе-
тенции,  которые  формируются  в  процессе  освоения  дисциплины,  необхо-
димы для успешной профессиональной деятельности. Обучающиеся приоб-
ретают способность самостоятельно находить и использовать необходимые
содержательно-логические связи с другими дисциплинами программы, таки-
ми как «Международные экономические санкции и ограничительные меры
(International Economic Sanctions and Restrictive Measures)», «Ценные бумаги
в  международном  частном  праве  (Securities  in  International  Private  Law)»,
«Практические  навыки  работы  современного  юриста  (Practical  Skills  for
Lawyers)» и др.
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1.3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

В  результате  изучения  дисциплины  (модуля)  «Цифровое  право  (Dital
Law)» должны быть сформированы следующие компетенции:

универсальные:
УК-4  -  Способен  применять  современные  коммуникативные  техно-

логии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и про-
фессионального взаимодействия;

УК-5 - Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в
процессе межкультурного взаимодействия.

профессиональные:
ПК-2 -  Способен  применять  нормативные  правовые акты в  соответ-

ствующих  сферах  профессиональной  деятельности,  реализовывать  нормы
материального и процессуального права;

ПК-3  -  Способен  давать  юридические  консультации и  заключения в
различных сферах юридической деятельности.

№
п.п

Разделы (темы) дис-
циплины (модуля)

Код и наимено-
вание формиру-

емых компе-
тенций

Индикатор достижения компетенций
(планируемый результат освоения

дисциплины (модуля))

1. Тема 1. Понятие и 
значение цифрового 
права в современной 
правовой системе

УК-4  Способен
применять
современные
коммуникатив-
ные  технологии,
в  том  числе  на
иностранном(ых
)  языке(ах),  для
академического
и  про-фессио-
нального  взаи-
модействия;
УК-5  Способен
анализировать  и
учитывать  раз-
нообразие
культур  в
процессе  меж-
культурного вза-
имодействия.

ИУК 4.1 Устанавливает и развивает 
профессиональные контакты в соответ-
ствии с потребностями совместной дея-
тельности, включая обмен информаци-
ей и выработку единой стратегии взаи-
модействия.
ИУК 4.2 Составляет, переводит и редак-
тирует различные академические тек-
сты (рефераты, эссе, обзоры, статьи и 
т.д.).
ИУК 4.3 Представляет результаты ака-
демической и профессиональной дея-
тельности на различных публичных ме-
роприятиях, включая международные, 
выбирая наиболее подходящий формат.
ИУК 4.4 Аргументированно и конструк-
тивно отстаивает свои позиции и идеи в
академических и профессиональных 
дискуссиях на государственном языке 
РФ и иностранном языке.
ИУК 5.1 Анализирует важнейшие идео-
логические и ценностные системы, 
сформировавшиеся в ходе историче-
ского развития; обосновывает актуаль-
ность их использования при социаль-
ном и профессиональном взаимодей-
ствии
ИУК 5.2 Выстраивает социальное  про-
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фессиональное взаимодействие с уче-
том особенностей основных форм науч-
ного и религиозного сознания, деловой 
и общей культуры представителей 
других этносов и конфессий, различных
социальных групп.
ИУК 5.3 Обеспечивает создание недис-
криминационной среды взаимодействия
при выполнении профессиональных за-
дач.

2. Тема 2. Цифровые 
правоотношения

ПК-2  Способен
применять
нормативные
правовые акты в
соответству-
ющих  сферах
профессиональ-
ной  деятельно-
сти,  реализовы-
вать  нормы
материального  и
процессуального
права;

ИПК 2.1 Знает правовые принципы и 
действующие нормативные правовые 
акты с учетом специфики отдельных от-
раслей права
ИПК 2.2 Понимает особенности различ-
ных форм реализации права
ИПК 2.4 Определяет характер правоот-
ношения и подлежащие применению 
нормы материального и процессуаль-
ного права

3. Тема 3. Правовые 
режимы цифровых 
технологий

ПК-2  Способен
применять
нормативные
правовые акты в
соответству-
ющих  сферах
профессиональ-
ной  деятельно-
сти,  реализовы-
вать  нормы
материального  и
процессуального
права;
ПК-3 Способен 
давать юридиче-
ские консульта-
ции и заключе-
ния в различных 
сферах юридиче-
ской деятельно-
сти.

ИПК 2.1 Знает правовые принципы и 
действующие нормативные правовые 
акты с учетом специфики отдельных от-
раслей права
ИПК 2.2 Понимает особенности различ-
ных форм реализации права
ИПК 2.3 Устанавливает фактические 
обстоятельства, имеющие юридическое 
значение 
ИПК  2.4  Определяет  характер
правоотношения  и  подлежащие
применению  нормы  материального  и
процессуального права
ИПК 3.1 Выявляет  и  формулирует
наличие правовой проблемы
ИПК  3.2  Знает  и  применяет  правила
оформления  правового  заключения  и
письменной консультации
ИПК 3.3 Вырабатывает  различные
варианты решения конкретных задач на
основе  норм  права  и  полученных
аналитических данных

4. Тема 4. Правовое 
регулирование искус-
ственного интеллекта
и робототехники

УК-5  Способен
анализировать  и
учитывать  раз-
нообразие  куль-
тур  в  процессе
межкультурного
взаимодействия.

ИУК  5.1  Анализирует  важнейшие
идеологические и ценностные системы,
сформировавшиеся  в  ходе
исторического  развития;  обосновывает
актуальность  их  использования  при
социальном  и  профессиональном
взаимодействии

5



ПК-2  Способен
применять  нор-
мативные право-
вые акты в соот-
ветствующих
сферах  профес-
сиональной  дея-
тельности,  реа-
лизовывать  нор-
мы  материаль-
ного и процессу-
ального права;

ИПК 2.1 Знает правовые принципы и 
действующие нормативные правовые 
акты с учетом специфики отдельных от-
раслей права
ИПК 2.2 Понимает особенности различ-
ных форм реализации права
ИПК  2.4  Определяет  характер
правоотношения  и  подлежащие
применению  нормы  материального  и
процессуального права

5. Тема 5. Правовое 
обеспечение циф-
ровой экономики

УК-4  Способен
применять  со-
временные  ком-
муникативные
технологии,  в
том  числе  на
иностран-
ном(ых)  язы-
ке(ах),  для  ака-
демического  и
про-фессиональ-
ного  взаимодей-
ствия;
ПК-2  Способен
применять  нор-
мативные право-
вые акты в соот-
ветствующих
сферах  профес-
сиональной  дея-
тельности,  реа-
лизовывать  нор-
мы  материаль-
ного и процессу-
ального права;

ИУК  4.1  Устанавливает  и  развивает
профессиональные  контакты  в
соответствии  с  потребностями
совместной  деятельности,  включая
обмен  информацией  и  выработку
единой стратегии взаимодействия
ИПК 2.1 Знает правовые принципы и 
действующие нормативные правовые 
акты с учетом специфики отдельных от-
раслей права
ИПК 2.2 Понимает особенности различ-
ных форм реализации права
ИПК  2.4  Определяет  характер
правоотношения  и  подлежащие
применению  нормы  материального  и
процессуального права

Тема 6. Разрешение 
споров в цифровой 
среде

ПК-2  Способен
применять  нор-
мативные право-
вые акты в соот-
ветствующих
сферах  профес-
сиональной  дея-
тельности,  реа-
лизовывать  нор-
мы  материаль-
ного и процессу-
ального права;
ПК-3 Способен 
давать юридиче-

ИПК 2.1 Знает правовые принципы и 
действующие нормативные правовые 
акты с учетом специфики отдельных от-
раслей права
ИПК 2.2 Понимает особенности различ-
ных форм реализации права
ИПК  2.4  Определяет  характер
правоотношения  и  подлежащие
применению  нормы  материального  и
процессуального права
ИПК 3.1 Выявляет  и  формулирует
наличие правовой проблемы
ИПК 3.3 Вырабатывает  различные
варианты решения конкретных задач на
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ские консульта-
ции и заключе-
ния в различных 
сферах юридиче-
ской деятельно-
сти.

основе  норм  права  и  полученных
аналитических данных

В результате освоения дисциплины (модуля) «Цифровое право (Dital
Law)» обучающийся должен:

знать:
цели, задачи, основные направления построения и развития цифровой

экономики в РФ, а также цифровой трансформации права, 
основные  направления  осуществления  государственной  политики  в

области цифровизации и цифровой экономики; 
систему доктринальных подходов и точек зрения по проблемам циф-

рового права;
особенности оборота и значимости цифровых данных; 
объективные закономерности протекания цифровых процессов; особен-

ности общественных отношений в цифровой среде; 
особенности правовых режимов основных цифровых технологий;
уметь:
применять теоретические знания к решению конкретных правоприме-

нительных задач в цифровой сфере; 
обобщать и анализировать материалы правоприменительной практики,

статистические и иные эмпирические данные;
разграничить функции участников цифровых отношений; 
применить нормы конституционного, гражданского, административно-

го и уголовного права к соответствующим общественным отношениям в ци-
фровой сфере;

давать  толкование  новым  нормативным  актам  в  области  цифрового
права;

владеть:
навыками самостоятельного научного анализа нормативных актов и ак-

тов  правоприменения,  осуществления  правовой  квалификации  отношений,
возникающих в цифровой сфере;

способностями  самостоятельной  подготовки  текстов  юридических
документов;

навыками анализа материалов судебной практики;
навыками критической оценки теоретических концепций в области ци-

фрового права.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) «Цифровое право (Dital Law)» составляет - 
3 ЗЕ (108 часов). Формы промежуточного контроля – зачет

Тематический план для очной формы обучения
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№
п/
п
 

Раздел (тема)
дисциплины

(модуля)

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной деятельности, и
объем (в академических часах)

Технология 
образо-
вательного 
процесса

Форма те-
кущего

контроля/
Форма

промежу-
точной ат-
тестации

лекции ПЗ ЛП СР

1 Тема 1. Понятие и 
значение цифрового 
права в современной
правовой системе

4 - 2 - 14 Работа в ма-
лых группах
Дискуссия
Анализ науч-
ной литерату-
ры

Компьютер-
ное тестиро-
вание

2 Тема 2. Цифровые 
правоотношения

4 2 2 - 14 Лекция-пре-
зентация
Работа в ма-
лых группах
Дискуссия

Опрос
Компьютер-
ное тестиро-
вание

3 Тема 3. Правовые 
режимы цифровых 
технологий

4 - 2 - 14 Решение за-
дач-ситуа-
ций с ис-
пользова-
нием спра-
вочных пра-
вовых си-
стем и ре-
сурсов сети 
Интернет 
Работа в ма-
лых группах

Опрос
Проверка 
практиче-
ских зада-
ний
Компьютер-
ное тестиро-
вание

4 Тема 4. 
Правовое регулиро-
вание искусствен-
ного интеллекта и 
робототехники

4 - 2 2 22 Решение за-
дач-ситуа-
ций с ис-
пользова-
нием спра-
вочных пра-
вовых си-
стем и ре-
сурсов сети 
Интернет 
Работа в ма-
лых группах

Опрос
Проверка 
практиче-
ских зада-
ний
Компьютер-
ное тестиро-
вание

5 Тема 5. Правовое 
обеспечение циф-
ровой экономики

4 - 2 - 14 Круглый 
стол
Работа в ма-
лых группах

Опрос
Эссе
Компьютер-
ное тестиро-
вание

6 Тема 6. Разрешение 
споров в цифровой 

4 - 2 - 14
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среде
ВСЕГО 2 12 2 92 Зачет

Тематический план для заочной формы обучения

№
п/
п
 

Раздел (тема)
дисциплины (модуля)

ку
рс

Виды учебной деятельно-
сти и объем в академиче-

ских часах

Техно-
логия

образо-
ватель-

ного
процесса

Формы те-
кущего

контроля/
Формы

промежу-
точной ат-
тестации

лекции ПЗ ЛП СР
1 Тема 1. Понятие и значение

цифрового права в 
современной правовой си-
стеме

2 - - - 10 Работа в 
малых 
группах
Дискуссия
Анализ на-
учной ли-
тературы

Эссе
Компьютер-
ное тестиро-
вание

2 Тема 2. Цифровые правоот-
ношения

2 2 2 - 34 Лекция-
презента-
ция
Работа в 
малых 
группах
Дискуссия

Опрос
Компьютер-
ное тестиро-
вание

3 Тема 3. Правовые режимы 
цифровых технологий

2 - 2 - 10 Решение 
задач-
ситуаций 
с исполь-
зованием 
справоч-
ных пра-
вовых си-
стем и ре-
сурсов 
сети Ин-
тернет 
Работа в 
малых 
группах

Опрос
Проверка 
практиче-
ских зада-
ний
Компьютер-
ное тестиро-
вание

4 Тема 4. 
Правовое регулирование 
искусственного интеллекта 
и робототехники

2 - - 2 18 Решение 
задач-
ситуаций 
с исполь-
зованием 
справоч-
ных пра-
вовых си-
стем и ре-

Опрос
Проверка 
практиче-
ских зада-
ний
Компьютер-
ное тестиро-
вание
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сурсов 
сети Ин-
тернет 
Работа в 
малых 
группах

5 Тема 5. Правовое обеспече-
ние цифровой экономики

2 - 2 - 10 Круглый 
стол
Работа в 
малых 
группах

Опрос
Эссе
Компьютер-
ное тестиро-
вание

6 Тема 6. Разрешение споров 
в цифровой среде

2 - 2 - 10

ВСЕГО 2 8 2 92 Зачет - 4 
ак. ч. 

Содержание дисциплины (модуля)
Тема 1.  Современные технологические вызовы и трансформация

правового регулирования
Понятие цифрового права, значение и тенденции развития цифрового

права. Место цифрового права в системе права.
Принципы цифрового права
Понятие, признаки и виды цифровых правоотношений. Объекты циф-

ровых правоотношений. Понятие и особенности субъектов цифровых право-
отношений. Система субъектов цифровых правоотношений. Правовой статус
отдельных субъектов цифровых правоотношений. Возникновение, изменение
и прекращение цифровой правосубъектности.

Цифровые данные как стратегический ресурс цифровой экономики
Цифровое право как система знаний и учебная дисциплина
Источники цифрового права:  понятие и виды. Международные акты,

регулирующие цифровые отношения. Российское законодательство, регули-
рующее цифровые отношения. Регулирование цифровых отношений в субъ-
ектах Российской Федерации. Локальное правовое регулирование цифровых
отношений. Этическое регулирование цифровых отношений.

Саморегулирование в сфере цифровых отношений.  
Тема 2. Цифровые правоотношения
Понятие, признаки и виды цифровых правоотношений.
Объекты цифровых правоотношений. 
Понятие и особенности субъектов цифровых правоотношений. Система

субъектов цифровых правоотношений. Правовой статус отдельных субъектов
цифровых правоотношений.

Возникновение, изменение и прекращение цифровой правосубъектно-
сти.

Тема 3. Правовые режимы цифровых технологий 
Понятие и виды цифровых технологий. 
Понятие и правовая сущность облачных технологий. Правовое регули-

рование облачных технологий в России. 
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Понятие и правовая сущность больших данных. Правовое регулирова-
ние больших данных в России. 

Понятие и правовая сущность технологии блокчейн. Правовое регули-
рование использования технологии блокчейн в России. 

Понятие и правовая сущность технологий виртуальной и дополненной
реальности. Правовое регулирование использования технологий виртуальной
и дополненной реальности в России. 

Понятие и правовая сущность нейронных сетей. Правовое регулирова-
ние использования нейронных сетей в России. 

Понятие и правовая сущность квантовых технологий. Правовое регули-
рование использования квантовых технологий в России. 

Тема  4.  Правовое  регулирование  искусственного  интеллекта  и
робототехники 

Понятие и особенности искусственного интеллекта как объекта право-
отношений.

Международное регулирование использования искусственного интел-
лекта и робототехники. Правовое регулирование использования искусствен-
ного интеллекта и робототехники в Российской Федерации. Правовое регули-
рование использования технологий искусственного интеллекта за рубежом.

Правовое регулирование использования искусственного интеллекта и
робототехники в сфере транспорта.

Правовое регулирование использования искусственного интеллекта и
робототехники в сфере здравоохранения.

Правовое регулирование использования искусственного интеллекта и
робототехники в сфере образования и науки.

Тема 5. Основы правового обеспечения цифровой экономики
Проблемы осуществления предпринимательской деятельности в циф-

ровой среде.
Правовое регулирование договоров в цифровой среде. Тенденции пра-

вового регулирования электронных сделок в современном праве.
Понятие, правовая природа и проблемы применения смарт-контрактов

в гражданском обороте.
Правовое  регулирование  краудфандинговых  кампаний  на  базе  блок-

чейн-технологий .
Правовая природа криптовалюты. Сущность цифровой валюты и элек-

тронных денег.
Цифровые технологии как инструмент для установления новых форм

использования объектов интеллектуальной собственности.
Особенности правового регулирования использования больших данных

на финансовом рынке. Проблемные аспекты использования больших данных
на товарных рынках

Тема 6. Разрешение споров в цифровой среде 
Понятие и виды цифровых споров. Особенности разрешения споров в

цифровой среде.
Особенности судебной защиты в цифровой среде.

11



Особенности внесудебной защиты в цифровой среде.
Правовое обеспечение безопасности в цифровой среде.
Ответственность за незаконное использование цифровых технологий.
Характеристика  системе  онлайн-разрешения  споров  (ODR):  положи-

тельные стороны, правовые риски.
Разрешения споров в рамках деятельности компаний платформенного

типа (eBay, Amazon, Google и пр.). 
Блокчейн-арбитраж и иные системы децентрализованного правосудия.

Приведите примеры современных механизмов блокчейн-арбитража. 

2.2. Занятия лекционного типа 

Лекция 1. Цифровые правоотношения

1. Современные технологические вызовы и трансформация правового регули-
рования

2. Понятие цифрового права, значение и тенденции развития цифрового права
3. Место цифрового права в системе права
4. Понятие, признаки и виды цифровых правоотношений.
5. Объекты цифровых правоотношений. 
6. Понятие и особенности субъектов цифровых правоотношений
7. Система субъектов цифровых правоотношений
8. Правовой статус отдельных субъектов цифровых правоотношений
9. Возникновение, изменение и прекращение цифровой правосубъектности

Задания для подготовки к лекции:
1. Найти в открытых источниках (сеть Интернет, справочно-правовые

системы «КонсультантПлюс», «Гарант», «Кодекс», учебная литература) фе-
деральные органы исполнительной власти,  государственные  корпорации и
фонды,  занимающиеся  вопросами  развития  цифровизации  и  цифровой
экономики. Указать их название, компетенцию.

2.  В  тематических  классификаторах  справочных  правовых  систем
«КонсультантПлюс», «Гарант», «Кодекс» познакомиться с подходами к си-
стематизации законодательства в цифровой сфере. 

2.3. Занятия семинарского типа

Занятия 1. Понятие и значение цифрового права в современной пра-
вовой системе 

1. Современные  технологические  вызовы  и  трансформация
правового регулирования

2. Исторические предпосылки формирования цифрового права. 
3. Понятие  цифрового  права,  значение  и  тенденции  развития

цифрового права
4. Место цифрового права в системе права
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5. Принципы цифрового права
6. Цифровые  данные  как  стратегический  ресурс  цифровой

экономики
7. Цифровое право как система знаний и учебная дисциплина
8.  Источники цифрового права: понятие и виды.
9. Международные акты, регулирующие цифровые отношения. 
10. Российское законодательство, регулирующее цифровые отноше-

ния.
11. Регулирование цифровых отношений в субъектах Российской Фе-

дерации.
12. Локальное правовое регулирование цифровых отношений.
13. Этическое регулирование цифровых отношений.
14. Саморегулирование в сфере цифровых отношений.  

Задания для подготовки к практическому занятию: 
1. Подготовить сообщения о развитии цифрового права в зарубежных

странах (выбор страны по заданию преподавателя).
2. Проанализировав государственные стратегии и доктрины, сформули-

руйте намеченные тенденции развития цифрового права.
3. Выделите современные технологические вызовы и проанализируйте

их, как они влияют на трансформацию правового регулирования. 
Назовите основные тенденции развития цифрового права в доктрине

зарубежных стран. 

Занятия 2. Цифровые правоотношения 

1. Понятие, признаки и виды цифровых правоотношений.
2. Объекты цифровых правоотношений. 
3. Понятие и особенности субъектов цифровых правоотношений.
4. Система субъектов цифровых правоотношений.
5. Правовой статус  отдельных субъектов цифровых правоотноше-

ний.
6. Возникновение, изменение и прекращение цифровой правосубъ-

ектности.

Задания для подготовки к практическому занятию: 
1. В  тематических  классификаторах  справочных  правовых систем

«КонсультантПлюс», «Гарант», «Кодекс» познакомиться с подходами к си-
стематизации законодательства, регулирующего отношения в цифровой сфе-
ре. Предложите свои оригинальные подходы.

2. Проанализируйте  законодательство  Европейского  Союза  и
юридическую литературу и определите особенности правового статуса элек-
тронного лица.

3. Сформулируйте случаи изменения цифровой правосубъектности.
а также снования прекращения цифровой правосубъектности.
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4. Выделите основные виды цифровых правоотношений? Назовите
их признаки. 

Занятия 3. Правовые режимы цифровых технологий 
1. Понятие и виды цифровых технологий.
2. Понятие  и  правовая  сущность  облачных  технологий.  Правовое

регулирование облачных технологий в России. 
3. Понятие и правовая сущность больших данных. Правовое регули-

рование больших данных в России. 
4. Понятие  и  правовая  сущность  технологии  блокчейн.  Правовое

регулирование использования технологии блокчейн в России. 
5. Понятие и правовая сущность технологий виртуальной и допол-

ненной реальности. Правовое регулирование использования технологий вир-
туальной и дополненной реальности в России. 

6. Понятие и правовая сущность нейронных сетей. Правовое регу-
лирование использования нейронных сетей в России. 

7. Понятие и правовая сущность квантовых технологий. Правовое
регулирование использования квантовых технологий в России. 

Задания для подготовки к практическому занятию: 
1. Определите,  какие  общественные  отношения  складываются  в

связи с использованием тех или иных цифровых технологий в сети Интернет.
Определите, урегулированы ли они в законодательстве Российской Федера-
ции.

2. Определите  основные  проблемы  оборотоспособности  больших
данных

3. Определит особенности использования больших данных в  кон-
тексте норм о защите информации, составляющей охраняемую законом тай-
ну.

Занятия  4.  Правовое  регулирование  искусственного  интеллекта  и
робототехники 

1. Понятие и особенности искусственного интеллекта как объекта
правоотношений.

2. Международное регулирование использования  искусствен-
ного интеллекта и робототехники.

3. Правовое  регулирование  использования  искусственного  интел-
лекта и робототехники в Российской Федерации.

4. Правовое регулирование использования технологий искусствен-
ного интеллекта за рубежом.

5. Правовое  регулирование  использования  искусственного  интел-
лекта и робототехники в сфере транспорта.

6. Правовое  регулирование  использования  искусственного  интел-
лекта и робототехники в сфере здравоохранения.
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7. Правовое  регулирование  использования  искусственного  интел-
лекта и робототехники в сфере образования и науки.

Задания для подготовки к практическому занятиям:

1. Попробуйте сконструировать определение искусственного интеллекта
с точки зрения рассмотрения его как объекта и как субъекта права. Рассмот-
рите особенности технологий искусственного интеллекта как объекта и субъ-
екта права. 

2. Проанализируйте практику иностранных и российских судов в части
вопросов  использования  технологий искусственного  интеллекта.  Выделите
основные направления. С какими проблемами сталкиваются и могут столк-
нуться российские правоприменители?

3. Каковы современные направления правового регулирования отноше-
ний, связанных с использованием искусственного интеллекта и робототех-
ники? 

4. Приведите  примеры  российского  опыта  правового  регулирования
таких отношений и выносимых на обсуждение законопроектов. 

5. В чем заключается механизм саморегулирования в сфере искусствен-
ного интеллекта?

6. Приведите  примеры  применения  искусственного  интеллекта  в
государственном управлении.

Занятия 5. Основы правового обеспечения цифровой экономики
1. Проблемы осуществления предпринимательской деятельности в

цифровой среде.
2. Правовое регулирование договоров в цифровой среде. Тенденции

правового регулирования электронных сделок в современном праве.
3. Понятие,  правовая  природа  и  проблемы  применения  смарт-

контрактов в гражданском обороте.
4. Правовое  регулирование  краудфандинговых  кампаний  на  базе

блокчейн-технологий .
5. Правовая природа криптовалюты. Сущность цифровой валюты и

электронных денег.
6. Цифровые технологии как инструмент для установления новых

форм использования объектов интеллектуальной собственности.
7. Особенности  правового  регулирования  использования  больших

данных на финансовом рынке. Проблемные аспекты использования больших
данных на товарных рынках

Задания для подготовки к практическому занятию:
1. Определите  основные  модели  смарт-контрактов.  Определите

квалифицирующие признаки для возможности применения смарт-контракта
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2. В  чем  заключаются  особенности  заключения  и  расторжения
смарт-контракта, особенности ответственности сторон за нарушение условий
смарт-контракта. 

3. Сформулируйте  проблемы  применения  смарт-контрактов  в
российской и иностранных юрисдикциях.

4. Охарактеризуйте краудфандинг и краутинвестинг.
5.  Допускается  ли  в  зарубежных  странах  возможность  правового

регулирования  обращения  криптовалют  на  уровне  субъектов  федерации
и/или муниципальных образований?

Занятия 6. Разрешение споров в цифровой среде 
1. Понятие и виды цифровых споров.
2. Особенности разрешения споров в цифровой среде.
3. Особенности судебной защиты в цифровой среде.
4. Особенности внесудебной защиты в цифровой среде.
7. Правовое обеспечение безопасности в цифровой среде.
8. Ответственность за незаконное использование цифровых технологий.

Задания для подготовки к практическому занятию:
1. Дайте  характеристику  системе  онлайн-разрешения  споров  (ODR),

обозначив наиболее перспективные сферы применения отдельных ее меха-
низмов. Проиллюстрируйте соразвитие этой системы и электронной (мобиль-
ной)  торговли.  Каковы  преимущества  онлайн-разрешения  трансграничных
споров? Каковы правовые риски?

2. Проанализируйте практику разрешения споров в рамках деятельно-
сти компаний платформенного типа (eBay,  Amazon,  Google и пр.). Изучите
политики  разрешения  споров,  дайте  им  оценку  с  точки  зрения  правового
регулирования. Какие оговорки о порядке разрешения споров содержатся в
пользовательских  соглашениях  указанных  компаний  и  иных  компаний
платформенного типа? 

3. Что представляет собой блокчейн-арбитраж и иные системы децен-
трализованного  правосудия  по  своей  природе?  Приведите  примеры
современных механизмов блокчейн-арбитража. 

4. Изучите  Белые  книги  нескольких  сервисов,  предлагающих  меха-
низмы блокчейн-арбитража. Соотнесите их с регламентами международных
коммерческих арбитражей. 

2.4. Занятие лабораторного типа

Лабораторное занятие 
Тема:  Правовое  регулирование  искусственного  интеллекта  и

робототехники.

Вопросы для подготовки:
1. Понятие специального правового режима.
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2. В чем заключается принцип функционирования специальных правовых
режимов?
3. Какой типовой инструментарий используется при создании специаль-
ных правовых режимов?
4. Что понимается под экспериментальным правовым режимом в сфере
искуственного интеллекта?
5. Кто является субъектом экспериментального правового режима в сфере
искусственного интеллекта? 
6. Кто  выступает  инициатором  установления  экспериментального  пра-
вового режима в сфере искусственного интеллекта? 
7. Как осуществляется учет экспериментальных правовых режимов в сфе-
ре искусственного интеллекта?
8. Какие  функции возлагаются  на  координационный совет  эксперимен-
тального правового режима?
9. Каким требованиям должен соответствовать  заявитель для участия  в
экспериментальном правовом режиме? 
10.  Что  является  основанием  для  исключения  участника
экспериментального правового режима из реестра участников?
11. Проанализируйте  возможные  правовые  риски  при  реализации
специального правового режима в сфере искусственного интеллекта?
12. Какие права затрагиваются при проведении проведения эксперимента
по  установлению  специального  регулирования  при  использовании
искусственного интеллекта?
14.  Какие  актуальные  направления  разработки  и  апробации  цифровых
инноваций? 
15. Правовые особенности реализации актуальных направлений разработки и
апробации цифровых инноваций.
16. Перспективы развития законодательства в данной сфере.

Практические задания:
Решите задачи:
1. Проанализируйте,  каким образом реализовано  оказание медицинской
помощи  с  применением  телемедицинских  технологий  и  искусственного
интеллекта.  Приведите  примеры.  Охарактеризуйте  правовые  проблемы
реализации технологии.
2. Каковы  правовые  особенности  реализации  проекта  коммерческого
использования беспилотного наземного транспорта.
3. Проанализируйте особенности реализации проекта внедрения систем под-
держки  принятия  врачебных  решений,  использующих  технологии  искус-
ственного интеллекта. В чем ее конкурентные преимущества и правовые осо-
бенности реализации?
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Методические рекомендации для подготовки к 
лабораторному практикуму

В ходе решения задачи обучающийся должен проанализировать факти-
ческие обстоятельства, дать им юридическую оценку, правильно квалифици-
ровать,  определить правовые нормы,  на  основе которых надлежит решить
спор,  правильно  их  истолковать  и  юридически  грамотно  сформулировать
решение данного казуса. Одновременно с этим рассмотреть связанные с со-
держанием задачи теоретические положения информационного права, объяс-
няющие природу спорного отношения, способы и механизм воздействия на
него правовых средств, порядок их применения и т. д. Действуя подобным
образом, обучающийся  должен научиться тесно увязывать теорию информа-
ционного  права  с  практикой применения действующего  информационного
законодательства и таким путем полнее и глубже постичь суть информаци-
онно-правовых категорий, понятий, раскрыть и уяснить социальный смысл и
служебную роль применяемых в данной ситуации норм информационного
права, понятий, информационно-правовых конструкций. Обучающиеся обя-
заны  в  процессе  подготовки  к  практическим  занятиям  решать  задачи
письменно в особой тетради. В письменном виде решение должно содержать
краткое  изложение  фактических  обстоятельств,  их  оценку,  указание  на
нормы права, в соответствии с которыми решена задача. Конечный вывод по
задаче может быть сформулирован в виде резолютивной части решения суда,
заключения прокурора, юрисконсульта. Пользуясь письменным текстом, обу-
чающийся в своем выступлении на занятиях должен дать развернутое юриди-
ческое  обоснование  принятого  решения.  Решение  задачи  в  виде  ссылки
только на норму права недопустимо.

2.5. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Обучающиеся выполняют ряд самостоятельных заданий в рамках само-
стоятельной работы.

К видам самостоятельной работы относятся:
поиск  и  изучение  существующих  информационных  материалов  по

темам дисциплины;
поиск и изучение нормативных правовых актов, в том числе с исполь-

зованием электронных баз данных;
анализ изученных материалов и подготовка докладов в соответствии с

выбранной и согласованной с преподавателем темой.
В рамках изучения материалов как доктринального, так и правоприме-

нительного характера обучающиеся должны составить собственное мнение о
проблемах, затрагиваемых в анализируемой теме.

Особенности самостоятельной работы обучающихся по 
отдельным темам курса
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Тема 1. Понятие и значение цифрового права в современной правовой
системе

Для понимания роли и места цифрового права в системе российского
права необходимо понимание той роли, которую цифровая информация сегод-
ня играет в современном обществе, и сущности возникающих проблем цифро-
визации, для решения которых требуется установление специальных норма-
тивных предписаний. Возрастающая роль цифровой информации и цифровых
данных,  бурное  развитие  цифровых  технологий  стимулировало  развитие
общества  и  его  цифровую трансформацию,  что  обусловило  необходимость
изменения и самого права. Важно рассмотреть современные технологические
вызовы и трансформацию правового регулирования, рассмотреть иные исто-
рические предпосылки формирования цифрового права. 

Обучающимся необходимо раскрыть понятие цифрового права, значе-
ние и тенденции развития цифрового права, его место в системе права.

Цифровое право современной юридической наукой оценивается крайне
неоднозначно. Можно выделить несколько основных подходов к трактовке его
сущности с позиции действующей российской системы права. Во-первых, как
комплексный институт права, который представляет собой совокупность пра-
вовых норм, регулирующих цифровые отношения, возникающие и реализу-
ющиеся как в собственно информационной сфере, так и различных иных сфе-
рах общественной жизни – в сфере имущественных и связанных с ними лич-
ных  неимущественных  отношений,  трудовых  отношений,  предпри-
нимательских,  управленческих,  конкурентных  и  др.   Во-вторых,  цифровое
право сегодня это чрезвычайно актуальная учебная дисциплина и сфера науч-
ных исследований, выделение которой обусловлено необходимостью изуче-
ния процессов цифровизации и правовой природы цифровых технологий, циф-
ровых данных и складывающихся цифровых отношений,  а  также обучения
особенностям цифровых правоотношений широкой группы обучающихся, на-
чиная  от  школьников  и  заканчивая  специалистами в  рамках  непрерывного
образования. Различные подходы к пониманию правовой сущности цифрового
права обусловлены сложностью его природы и активным вторжением в самые
различные сферы общественной жизни.  

Предметно цифровое право охватывает цифровые отношения, то есть
отношения по использованию данных в цифровом виде, а также результатов
анализа данных и результатов обработки, и использования таких данных в раз-
личных сферах общественной жизни с использованием цифровых технологий.
Цифровое право формируется сегодня как комплексный (межотраслевой) пра-
вовой  институт,  обеспечивающий  нормативное  регулирование  цифровой
среды.

Методологически  основой  для  регулирования  цифровых  отношений
выступает совокупность правовых и неправовых регуляторов, использующих
потенциально  неопределенный набор  методов,  приемов  и  средств  как  пра-
вовой, так и иной природы (применительно к неправовым регуляторам). «Ци-
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фровое право» в будущем можно рассматривать как искусственно создава-
емый социобиотехнический регуляторный механизм, основанный на совокуп-
ности потенциально неограниченного набора регуляторов различной природы,
призванный упорядочить, контролировать и развивать отношения в цифровой
среде.

В рамках цифрового права можно говорить о многоуровневой системе
принципов,  основой для  составления  которых являются  Конституция  Рос-
сийской Федерации, ряд международных актов и нормативных правовых ак-
тов Российской Федерации.

Первый уровень принципов –  это  общеправовые принципы, применя-
емые цифровым правом исходя из существующих общих закономерностей
существования всех правовых явлений, а также фундаментальных положений
Конституции Российской Федерации.  Это  принципы законности,  демокра-
тизма, равенства всех перед законом, справедливости, гуманизма и др.

Второй уровень принципов – это межотраслевые принципы, Прежде все-
го, это принцип гласности.

Третий уровень – это совокупность отраслевых принципов информаци-
онного права, которые используются при регулировании цифровых информа-
ционных отношений, а также принципы других отраслей права, которые при-
меняются в случае реализации тех или иных отраслевых цифровых отноше-
ний. 

Инструментами  регулирования  этих  отношений  выступает  совокуп-
ность  регуляторов.  Со  временем  однозначно  правовой  инструментарий
управления изменениями цифровой среды расширится за счет регуляторных
инструментов, основанных на самих цифровых технологиях, которые будут
оказывать непосредственное влияние на механизм регулирования. Поэтому
важно  рассмотреть  источники  цифрового  права  комплексно,  системно,  а
именно  международные  акты,  регулирующие  цифровые  отношения,  рос-
сийское  законодательство,  регулирующее цифровые отношения,  существу-
ющее регулирование цифровых отношений в субъектах Российской Федера-
ции,  локальное  правовое  регулирование  цифровых  отношений,  этическое
регулирование цифровых отношений, а также саморегулирование и возмож-
ности сорегулирования в сфере цифровых отношений.  Важно проанализиро-
вав  государственные  стратегии  и  доктрины,  сформулировать  намеченные
тенденции развития цифрового права.

Тема 2. Цифровые правоотношения

Цифровые  правоотношения  сегодня  представляют  собой  огромный
круг разноотраслевых правоотношений, формирующихся посредством появ-
ления новых правовых норм, регулирующих использование цифровых дан-
ных  и  цифровых  технологий.  Цифровые  правоотношения  можно  рассмат-
ривать как урегулированные правом отношения по использованию данных в
цифровом виде, а также результатов анализа данных и результатов обработки
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и использования таких данных в различных сферах общественной жизни с
использованием цифровых технологий. 

Важно  выделить  ключевые  признаки  цифровых  правоотношений,
которые  позволяют  выделить  и  обособить  их  в  структуре  современных
информационных и иных отраслевых отношений можно отнести следующие:

1. Возникают по поводу использования данных в цифровом виде, а так-
же  результатов  анализа  данных  и  результатов  обработки  и  использования
таких данных в различных сферах общественной жизни с использованием
цифровых технологий;

2. Являются комплексными, формирующимися как в рамках информа-
ционных, так и других правоотношений – гражданских, административных,
трудовых, уголовно-правовых, процессуальных и иных. 

3. Универсальный характер, обусловленный возможностью использова-
ния цифровых данных и технологий практически во всех сферах обществен-
ной  жизни.  Не  случайно  цифровые  технологии  традиционно  называются
сквозными. 

4.  Техническая  и  технологическая обусловленность.  Объекты цифро-
вых отношений – цифровые технологии, а также цифровой характер данных
обусловливают необходимость включения в отношения по поводу информа-
ции  объектов  технической  природы  (средства  вычислительной  техники,
информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети, не-
посредственно цифровые технологии), которые и выступают идентификато-
рами данных отношений, обуславливают их цифровую природу и опосредо-
ванность.  Однако  необходимо  учитывать,  что  такая  обусловленность  не
предполагает исключения субъекта. 

5.  Использование различных приемов,  способов и  средств правового
регулирования в сочетании с техническими, организационными, этическими
нормами,  а  также  механизмами  саморегулирования  и  сорегулирования,
иными регуляторными механизмами. Важной закономерностью развития ци-
фровых  правоотношений  является  неопределенность  набора  регуляторов.
Стремительное  развитие  цифровых  технологий,  появление  новых,  делает
сложным однозначное прогнозирования того, что конкретно понадобится для
регулирования цифровых отношений в будущем. Задачей цифрового права в
этой связи является скорейшая разработка моделей регулирования цифровых
отношений, основанных на принципах дискретности и нелинейности разви-
тия, гибкости и оперативности, возможности замены тех или иных регулято-
ров, в том числе и правовых для конкретных отношений.  

6. Особый правовой режим объектов цифрового права. Индивидуальная
направленность регулирования и обособления каждого из объектов цифровых
правоотношений в рамках собственного уникального правового режима свя-
зывается как с особым набором приемов, способ и средств регулирования со-
ответствующих отношений, так и техническими, организационными и иными
средствами, которые используются в данном процессе. Правовой режим циф-
ровых объектов предполагает включение в каждом конкретном случае уни-
кальных средств  не  только  правовой,  но  и  технической,  организационной,
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биологической и иной природы. Так, технологии на основе искусственного
интеллекта основываются на особенностях человеческого мышления и био-
психосоциальных механизмах его функционирования. Любые вопросы регу-
лирования использования цифровых технологий в генетических исследовани-
ях основываются на значительном количестве этических регуляторов,  дей-
ствующих в  сфере  генетических  исследований.  Все  цифровые  технологии
основаны на значительном количестве технических и организационных норм,
которые в той иной форме либо трансформируются в правовые нормы, либо
закрепляются как обязательные для выполнения. 

В предмете цифрового права необходимо выделять две группы отноше-
ний.  Первая  группа –  совокупность  общественных  отношений,  склады-
вающихся по поводу поиска, получения, предоставления, распространения и
иных действий с данными в цифровой форме и цифровыми технологиями.
Это  цифровые  отношения  информационной  природы,  непосредственно  не
связанные и не обусловленные отношениями иной отраслевой принадлежно-
сти. Данный круг цифровых отношений складывается на основе информаци-
онно-правовых  норм,  содержащихся  в  специализированных  нормативных
правовых актах, устанавливающих правовую сущность цифровых данных и
цифровых технологий.

Соответственно  вторая  группа –  это  совокупность  цифровых отноше-
ний, складывающихся по поводу поиска, получения, предоставления, распро-
странения и иных действий с цифровыми данными и цифровыми технологи-
ями, непосредственно связанные с иными отношениями. Например, отноше-
ния по ведению цифровых трудовых книжек, данных работников и информа-
ции о них в распределенных реестрах, использование технологий искусствен-
ного интеллекта при обучении работников и др. – это трудовые отношения.
Основные отношения в данном случае – трудовые. При этом механизм пра-
вового регулирования предполагает в рамках стадии реализации прав и обя-
занностей соблюдения, исполнения и использования норм различной отрас-
левой принадлежности – как  трудовой,  так  и информационно-правовой.  В
рамках этой стадии на различных участников этих отношений будут приме-
няться различные способы правового регулирования. Другим примером яв-
ляются отношения, возникающие по поводу цифровых активов и цифровых
прав, а также отношения в сфере создания объектов интеллектуальной соб-
ственности и защиты интеллектуальных прав с  использованием цифровых
технологий, – это гражданско-правовые отношения. 

К особенностям цифровых отношений следует отнести и специфический
субъектный состав; наличие значительного количества специфических пра-
вовых режимов отдельных цифровых технологий и др. Инструментами регу-
лирования этих отношений выступает совокупность регуляторов. Со време-
нем  однозначно  правовой  инструментарий  управления  изменениями  циф-
ровой среды расширится за счет регуляторных инструментов, основанных на
самих цифровых технологиях,  которые будут  оказывать  непосредственное
влияние на механизм регулирования. 
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Виды цифровых правоотношений. Среди классификационных крите-
риев разграничения информации, а, значит, и цифровых данных, можно вы-
делить следующие критерии:

-  «степень доступности»,  по уровню доступа.  На основании данного
критерия цифровые правоотношения можно делить  на  открытые (общедо-
ступные) и ограниченного доступа (на основе цифровых данных ограничен-
ного доступа – все виды тайн, персональные данные, инсайдерская информа-
ция, кредитные истории);

- по виду используемых цифровых технологий: цифровые отношения,
возникающие в связи с использованием технологий обработки больших дан-
ных; цифровые отношения, возникающие в связи с использованием техно-
логий  искусственного  интеллекта  и  робототехники;  цифровые  отношения,
возникающие в связи с использованием технологий блокчейн и т.п.;

- по характеру действий, совершаемых с цифровыми данными: отноше-
ния  по  сбору  цифровых  данных,  отношения по  использованию цифровых
данных,  отношения  по  обеспечению  безопасности  цифровых  данных,  от-
ношения по трансграничной обработке цифровых данных и др.;
-  по характеру используемых методов и средств правового воздействия на
цифровые  отношения:  отношения  частноправового  характера;  отношения
публично-правового характера; смешанные отношения;

-  по  субъектам,  осуществляющим  использование  цифровых  техно-
логий: цифровые отношения,  возникающие при их использовании физиче-
скими лицами;  цифровые отношения,  возникающие при их использовании
юридическими лицами; цифровые отношения, возникающие при их исполь-
зовании  публичными  образованиями;  цифровые  отношения,  возникающие
при их использовании международными субъектами. 

Структура  цифровых  правоотношений  обусловлена  совокупностью
объектов цифровых отношений, субъектов цифровых отношений и их содер-
жания – совокупности прав и обязанностей субъектов цифровых отношений. 

Важно учитывать, что для цифровых отношений характерен специфи-
ческий субъектный состав.  Он обусловлен  специфическим характером ис-
пользуемых цифровых технологий (роботы как  субъекты права,  цифровые
личности, операторы больших данных, операторы автоматизированных и по-
луавтоматизированных систем искусственного интеллекта и др.), использова-
ние информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интер-
нет (операторы связи, провайдеры, пользователи и др.). В рамках цифровых
правоотношений можно выделять как традиционных субъектов права – физи-
ческих лиц, юридических лиц, публичные образования (государство, субъек-
ты Российской Федерации, муниципальные образования), так и специальных
(роботизированные агенты, электронные лица, цифровые сотрудники, опера-
торы больших данных и др.).

По объему прав субъектов цифровых отношений можно разделить на:
-  обладателей цифровых данных,  цифровых прав и цифровых техно-

логий – это лица, создающие цифровые данные, цифровые технологии, и на
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основании закона или договора обладающие правом их использования, а так-
же правом разрешать или ограничивать к ним доступ; 

- пользователей цифровых данных, цифровых прав и цифровых техно-
логий – субъекты, которые на основании закона или договора приобретают в
том или ином объеме, в той или иной мере использовать цифровые данные,
результаты их обработки, а также цифровые технологии; 

- цифровые посредники – лица, которые оказывают информационные и
иные услуги, работы на основании специальных договоров в отношении циф-
ровых данных,  прав и  технологий (операторы связи,  операторы цифровых
технологий,  провайдеры),  обеспечивая  права  и  законные  интересы
обладателей и пользователей. 

Обладатель цифровых данных, если иное не предусмотрено федераль-
ными законами, вправе: разрешать или ограничивать доступ к ним, опреде-
лять порядок и условия такого доступа;  использовать цифровые данные,  в
том числе распространять ее, по своему усмотрению; передавать цифровые
данные другим лицам по договору или на ином установленном законом осно-
вании; защищать установленными законом способами свои права в случае не-
законного получения цифровых данных или ее  незаконного использования
иными лицами; осуществлять иные действия с цифровыми данными или раз-
решать осуществление таких действий.

Права  пользователей  и  посредников  вытекают  из  соответствующих
норм, регулирующих цифровые отношения и договоров, которые они заклю-
чают с обладателями цифровых данных, прав и технологий и третьими лица-
ми  (например,  при  обеспечении  конфиденциальности  цифровых  данных
могут заключаться договоры по их защите со специализированными органи-
зациями в сфере информационной безопасности). 

Обладатель цифровых данных при осуществлении своих прав обязан:
соблюдать права и законные интересы иных лиц; принимать меры по защите
цифровых данных; ограничивать доступ к цифровым данным, если такая обя-
занность установлена федеральными законами. Аналогичные обязанности, а
также дополнительные обязанности, предусмотренные законодательством и
договорами, возложены на пользователей и цифровых посредников. 

В качестве объектов цифровых правоотношений выступает достаточно
большой  объем  информационных  объектов,  связанных  с  цифровыми  дан-
ными: информационные технологии (процессы, методы поиска, сбора, хране-
ния,  обработки,  предоставления,  распространения  информации  и  способы
осуществления таких процессов и методов); информационные системы (со-
вокупность содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих ее
обработку информационных технологий и технических средств); информаци-
онно-телекоммуникационная сеть  (технологическая  система,  предназначен-
ная  для  передачи  по  линиям  связи  информации,  доступ  к  которой  осу-
ществляется с использованием средств вычислительной техники.

Цифровые отношения связываются с использованием самых различных
цифровых технологий, выступающих как их объект. К ним уже традиционно
относят  технологии  обработки  больших  данных,  нейротехнологии,  техно-
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логии на основе искусственного интеллекта и робототехника, системы рас-
пределённого  реестра  (блокчейн),  квантовые технологии,  новые  производ-
ственные технологии, индустриальный (промышленный) интернет и интер-
нет вещей, сенсорика, технологии виртуальной и дополненной реальности и
другие. В рамках каждой цифровой технологии выделяются субтехнологии,
которые стремительно развиваются. 

Тема 3. Правовые режимы цифровых технологий

В рамках рассматриваемой темы обучающиеся должны раскрыть понятие
и особенности правовых режимов цифровых технологий. Новые цифровые
технологии формируют и новый круг общественных отношений, в котором
можно выделить следующие основные технологии, объекты и институты: ки-
берфизические системы и искусственный интеллект;  технологии виртуаль-
ной и дополненной реальности,  квантовые технологии и нейротехнологии;
Интернет вещей и промышленный интернет;  технологии на принципах рас-
пределенного реестра, цифровые активы, цифровые права, смарт-контракты;
облачные технологии и туманные вычисления;  киберпространство и кибер-
безопасность.

Технологии обработки больших объемов данных. Технологии обработки
больших  объемов  данных  представляют  собой  совокупность  подходов,
инструментов и методов автоматической их обработки.  Особенностью этих
технологий является не огромный объем этих данных, а то, что большинство
из них часть не связана с традиционным форматом структурированных дан-
ных, обрабатываемых в базах данных. 

Нейротехнологии.  Это совокупность технологий, созданных на основе
принципов функционирования нервной системы. Они основаны как на ис-
пользовании биологических  нейронных сетей  человека,  так  и  математиче-
ских моделях,  построенных по принципу биологических нейронных сетей,
способных решать ряд сложных задач и способных к самообучению. Нейро-
технологии  активно  используются  в  образовании,  в  среде  развлечений  и
спорта, в нейрофармакологии и медтехнике, в сфере коммуникаций и марке-
тинга.

Системы распределённого  реестра  (блокчейн). Существует  несколько
подходов к обозначению правовой природы блокчейн. Так,  многие просто
указывают на нее как на технологию, на базе которой появляется множество
криптовалют; распределенную технологию, то есть технологию единого про-
странства,  в  котором  нет  посредника.  Блокчейн  не  просто  совокупность
информационных материалов, сведений, это не база данных, а значительно
более сложный объект, уникальная система, предоставляющая возможность
безопасно  хранить  и  обрабатывать  информацию  на  принципиально  иных
основах. Блокчейн позволяет хранить и обрабатывать информацию из самых
разных сфер, что позволяет на базе тех или иных сайтов использовать раз-
личные электронные сервисы как для осуществления предпринимательской
деятельности, так и в социальной сфере, государственном и муниципальном
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управлении и в других направлениях. Возможности использования блокчейн
практически безграничны, поскольку позволяют безопасно обрабатывать лю-
бые сведения, информационные ресурсы, которые требуют идентификацион-
ной привязки к конкретному субъекту, и которые не могут быть изменены
или удалены без согласия их обладателя. 

Квантовые технологии. Квантовая технология – область физики, в кото-
рой  используются  специфические  особенности  квантовой  механики;  цель
этих технологий состоит в том, чтобы создать системы и устройства, осно-
ванные на квантовых принципах, а к возможным практическим реализациям
относят  квантовые  вычисления  и  квантовый  компьютер,  квантовую крип-
тографию,  квантовую  телепортацию,  квантовую  метрологию,  квантовые
сенсоры, и квантовые изображения1.

Новые  производственные  технологии. Они  представляют  собой  со-
вокупность процессов проектирования и изготовления на современном тех-
нологическом уровне кастомизированных (индивидуализированных) матери-
альных объектов (товаров) различной сложности, стоимость которых сопо-
ставима со  стоимостью товаров массового производства.  Они включают в
себя: новые материалы, цифровое проектирование и моделирование, включая
бионический  дизайн,  суперкомпьютерный  инжиниринг,  аддитивные  и  ги-
бридные технологии2.

Индустриальный (промышленный) интернет и интернет вещей. Ин-
дустриальный  интернет, согласно  Стратегии  развития  информационного
общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы, - это «концепция по-
строения информационных и коммуникационных инфраструктур на основе
подключения  к  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»
промышленных устройств, оборудования, датчиков, сенсоров, систем управ-
ления  технологическими  процессами,  а  также  интеграции  данных
программно-аппаратных  средств  между  собой  без  участия  человека»3.  Во
многом индустриальный интернет основывается на концепции интернета ве-
щей, то есть концепции «вычислительной сети, соединяющей вещи (физиче-
ские предметы), оснащенные встроенными информационными технологиями
для взаимодействия друг с другом или с внешней средой без участия челове-
ка»4.

Сенсорика. Это совокупность информационных технологий, построен-
ных по аналогии с функциями органов чувств человека. Преимущественное
распространение  имеет  система  чувствительных  датчиков  роботов  в  роли
рецепторов,  благодаря  которым  автоматические  устройства  собирают
информацию из окружающего мира и своих внутренних органов. Сенсорика

1 Сквозные  технологии  цифровой  экономики  //  http://datascientist.one/skvoznye-texnologii-digital-
economy/

2 Сквозные  технологии  цифровой  экономики  //  http://datascientist.one/skvoznye-texnologii-digital-
economy/ 

3 Указ Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития информацион-
ного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы» // Официальный интернет-
портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru) 10 мая 2017 г. 

4 Там же. 
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используется и в  автоматизированных системах управления, в которых дат-
чики  как  инициирующие  устройства  приводят  в  действие  оборудование,
арматуру и программное обеспечение. 

Технологии  виртуальной  и  дополненной  реальности. Виртуальная
реальность  представляет  собой  совокупность  технологий,  способных
сформировать  в  цифровой  среде  уникальный  фиктивный  круг  отношений
(совокупность  виртуальных  объектов  и  субъектов,  связей  между  ними),
воспринимаемый человеком посредством его ощущений. Системами «вирту-
альной реальности» являются специализированные технические устройства,
которые комплексно задействуя все органы чувств человека имитируют взаи-
модействие  с  виртуальной  средой.  Дополненная  реальность  представляет
собой совокупность технологий, направленных на введение в поле восприя-
тия человеком различных сенсорных данных с целью дополнения сведений
об окружающем мире и улучшение восприятия информации из него. Приме-
рами дополненной реальности могут быть «нарисованные» траектории поле-
тов шайбы во время хоккейного матча, смешение реальных и вымышленных
объектов в кинофильмах и компьютерных играх и т.п. Виртуальная и допол-
ненная  реальность  активно  используется  в  системах  обучения,  ки-
нематографии, компьютерных и иных играх, в медицине, в военной и других
сферах5.

Тема 4. Правовое регулирование искусственного интеллекта и
робототехники

В рамках рассматриваемой темы обучающиеся должны знать сущность
искусственного  интеллекта  и  робототехники.  Искусственный  интеллект
представляет собой совокупность технологий, в том числе информационных,
цифровых, позволяющих решать когнитивные проблемы, связанные преиму-
щественно  с  человеческим  интеллектом.  Искусственный  интеллект  часто
рассматривается как свойство интеллектуальных систем выполнять творче-
ские функции, которые характерны только для человека; это ряд алгоритмов
и программных систем, отличительным свойством которых является возмож-
ность решать некоторые задачи по аналогии с тем, как это делал бы человек,
размышляющий над их решением. Традиционно использование технологий
искусственного интеллекта связано с такими категориями как робот, роботи-
зированный агент (робот-агент), роботизированная система, киберфизическая
система с искусственным интеллектом и др. Робот чаще всего рассматривает-
ся как программируемое человеком механическое устройство, способное вы-
полнять различные задачи и осуществлять взаимодействие с внешней средой
без помощи со стороны человека.

Анализ зарубежного опыта правового регулирования отношений в сфе-
ре  использования  искусственного  интеллекта  и  робототехники

5 Сквозные технологии цифровой экономики // http://datascientist.one/skvoznye-texnologii-digital-
economy/ (дата обращения – 30.05.2019)
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свидетельствует о наличии нескольких моделей регулирования отношений,
возникающих в связи с использованием искусственного интеллекта. 

Достаточно распространена практика частных инициатив, связанная с
объединением усилий ряда компаний по развитию использования технологий
искусственного  интеллекта  и  закреплению  основных  принципов  работы  с
такими технологиями.  Например,  Азиломарские  принципы искусственного
интеллекта (США), направленные на создание полезного интеллекта, поддер-
жания человеческих ценностей, конфиденциальности личных данных.

Важным механизмом регулирования  отношений в  сфере  искусствен-
ного  интеллекта  является  саморегулирование. Саморегулирование  сегодня
оказывает  различное влияние на  процессы развития цифровых технологий
как в России, так и во всем мире. Можно выделить несколько направлений
такого влияния. Во-первых, ставится вопрос о возможности использования
механизма саморегулирования для развития ряда направлений информаци-
онно-телекоммуникационной сферы, сферы массовых коммуникаций, в кото-
рых  активно  используются  цифровые  технологии.  Причем  это  не  только
традиционное регулирование Интернет-среды, но и отдельные отрасли ис-
пользования криптовалют, блокчейн-технологий, искусственного интеллекта
и других.  Во-вторых,  это использование цифровых технологий в процессе
развития саморегулирования в уже действующих сферах. Так, цифровизация
строительной  отрасли,  включающая  функционирование  информационных
систем,  основанных  на  использовании  больших  данных,  блокчейн-техно-
логии, искусственного интеллекта, предполагает создание единого информа-
ционного пространства, охватывающего всех субъектов системы саморегули-
рования строительной отрасли.

Большинство  государств  сегодня  идут  по  пути  национального  пра-
вового регулирования отношений в сфере использования технологий искус-
ственного интеллекта. 

Анализ  национального  регулирования  свидетельствует  о  достаточно
ограниченном круге  отношений,  которые подвергаются  правовому воздей-
ствию – это преимущественно транспортная сфера, образование, медицина,
общественная безопасность, промышленность, государственное управление.
Но намечается явная тенденция к расширению и включение новых сфер, в
которых регулируется использование искусственного интеллекта.  

Анализ зарубежного опыта свидетельствует  о наличии ряда моделей
регулирования искусственного интеллекта.  При этом правовое регулирова-
ние  оказывается  не  единственным  регулятором.  Активное  использование
организационных норм, этических норм, саморегулирования и сорегулирова-
ния, формирование наднациональных норм свидетельствует о поиске реше-
ния  сложной  задачи  упорядочить  отношения  в  сфере  использования  ки-
берфизических систем и искусственного интеллекта.

В ходе изучения темы необходимо проанализировать особенности пра-
вового регулирования  использования  искусственного  интеллекта  в  отдель-
ных сферах – транспорте, здравоохранении, образовании и науке, государ-
ственном и муниципальном управлении.
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Тема 5. Основы правового обеспечения цифровой экономики

Обучающимся при изучении данной темы важно разобраться, что пред-
ставляет собой цифровая экономика, как законодательно определяется дан-
ный термин. Необходимо изучить соответствующие стратегические и норма-
тивные правовые акты. 

Важно выявить и проанализировать проблемы осуществления предпри-
нимательской деятельности в цифровой среде.

Одной из ключевых проблем является правовое регулирование догово-
ров в цифровой среде и тенденции правового регулирования электронных
сделок в современном праве.

Понятие, правовая природа и проблемы применения смарт-контрактов
в гражданском обороте. Важно дать понятие смарт-контракту,  выявить отли-
чие смарт-контракта от бумажного контракта, определить основные модели смарт-
контрактов, определить квалифицирующие признаки для возможности при-
менения смарт-контракта. Необходимо выявить, в чем заключаются особен-
ности заключения и расторжения смарт-контракта, особенности ответствен-
ности сторон за нарушение условий смарт-контракта. 

Отдельный вопрос - правовое регулирование краудфандинговых кампа-
ний  на  базе  блокчейн-технологий.  Важно  разобраться,  что  представляет
собой краудфандинг и какие особенности данной деятельности.

Значительным блоком, который должны изучить студенты по данной
теме является правовая природа криптовалюты, а также сущность цифровой
валюты и электронных денег.

Отдельно  ставится  задача  по  изучению  цифровых  технологий  как
инструмента для установления новых форм использования объектов интел-
лектуальной собственности. Современные цифровые технологии выступают
средством  создания  значительного  количества  объектов  интеллектуальной
собственности.  Сегодня  важно разобраться  с  правовой природой объектов
интеллектуальной  собственности,  созданных  с  использованием  цифровых
технологий, в первую очередь искусственного интеллекта. 

Обучающиеся должны знать и особенности правового регулирования
использования больших данных на финансовом рынке и проблемные аспекты
использования больших данных на товарных рынках

Тема 6. Разрешение споров в цифровой среде

В условиях построения глобального информационного общества в на-
шей стране и цифровизации особое значение приобретает проблема обеспе-
чения защиты прав и свобод человека в цифровой среде, возможности раз-
решения  споров  не  только  с  помощью традиционных юрисдикционных  и
неюрисдикционных форм, но и в сети Интернет, с использованием цифровых
технологий.
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В связи с этим особенно актуальным является исследование вопросов,
связанных цифровыми спорами, их природой, видами, возможностями разви-
тия в условиях цифровизации. 

Обучающиеся должны знать судебные способы защиты цифровых спо-
ров и внесудебные.

Необходимо  проанализировать  практику  иностранных  и  российских
судов  в  части  разрешения  споров,  вытекающих  из  отношений,  склады-
вающихся  в  кибер-пространстве,  дать  характеристику  системе онлайн-раз-
решения споров (ODR), обозначив наиболее перспективные сферы примене-
ния отдельных ее механизмов. Важно определить, какие преимущества он-
лайн-разрешения трансграничных споров, какие правовые риски?

Необходимо проанализировать практику разрешения споров в рамках
деятельности компаний платформенного типа (eBay,  Amazon,  Google и пр.),
изучить политики разрешения споров, дайте им оценку с точки зрения пра-
вового  регулирования.  Определить,  какие  оговорки о  порядке  разрешения
споров содержатся в пользовательских соглашениях указанных компаний и
иных компаний платформенного типа? 

Важно  определить  что  представляет  собой  блокчейн-арбитраж  и
иные системы децентрализованного правосудия по своей природе, привести
примеры  современных  механизмов  блокчейн-арбитража.  Необходимо  изу-
чить Белые книги нескольких сервисов, предлагающих механизмы блокчейн-
арбитража, соотнесите их с регламентами международных коммерческих ар-
битражей. 

Обучающиеся должны уметь охарактеризовать ответственность за не-
законное использование цифровых технологий.

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ)

Лекция  читается  как  лекция-дискуссии,  лекция-презентации,  видео-
лекция с использованием компьютеров, видео проекторов.

При проведении практических занятий используются как традицион-
ные формы проведения занятий, так и интерактивные: компьютерные симу-
ляции, работа в малых группах, ролевые игры.

Практические занятия состоит из двух частей:
1) проверка  знаний  с  целью  выявления  степени  готовности  обу-

чающихся к выполнению задания и обсуждение вопросов, представляющих
наибольшую  сложность  для  большинства  обучающихся.  Проверка  знаний
может проводится как в форме традиционного устного опроса и обсуждения,
так и с помощью компьютерного тестирования с последующим обсуждением
результатов;

2) самостоятельное  выполнение  обучающимся  конкретного  задания
под руководством преподавателя и контроль его выполнения.
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Текущая аттестация. Осуществление постоянного контроля выполне-
ния заданий обучающимся и оценка результатов его работы.

При оценке выполненного задания учитываются:
  качество выполнения задания (наличие несущественных недочетов,

существенных ошибок);
  время выполнения задания;
  степень самостоятельности выполнения задания;
  умение оценить результаты своей работы и исправить ошибки.

Формы рубежного контроля  (при модульной организации изучения
дисциплины):

 тестирование (контроль на уровне знания);
 решение контрольных задач (контроль на уровне понимания и владе-

ния).
3.1. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ

1. Проблемы  правовой  природы  цифрового  права  и  его  места  в
системе права.

2. Принципы цифрового права
3. Правовой режим цифровых данных.
4. Источники цифрового права: понятие и виды.
5. Правовое регулирование цифровых отношений в субъектах Рос-

сийской Федерации: пределы и проблемы..
6. Локальное правовое регулирование цифровых отношений: преде-

лы и проблемы.
7. Этическое регулирование цифровых отношений: пределы и про-

блемы.
8. Саморегулирование  и  сорегулирование  в  сфере  цифровых  от-

ношений.  
9. Развитие цифрового права в ЕС.
10. Основные тенденции развития цифрового права в доктрине за-

рубежных стран. 
11. Проблемы цифровых правоотношений.
12. Особенности правового статуса электронного лица.
13. Понятие и правовая сущность облачных технологий. Проблемы

правового регулирование облачных технологий в России. 
14. Понятие и правовая сущность больших данных. Проблемы пра-

вового больших данных в России. 
15. Понятие и правовая сущность технологии блокчейн. Проблемы

правового использования технологии блокчейн в России. 
16. Понятие и правовая сущность технологий виртуальной и допол-

ненной реальности. Проблемы правового использования техно-
логий виртуальной и дополненной реальности в России. 

17. Понятие и правовая сущность нейронных сетей. Проблемы пра-
вового использования нейронных сетей в России. 

31



18. Понятие и правовая сущность квантовых технологий. Проблемы
правового использования квантовых технологий в России. 

19. Особенности искусственного интеллекта как объекта и как субъ-
екта правоотношений.

20. Проблемы правового использования искусственного интеллекта
и робототехники в Российской Федерации.

21. Проблемы правового использования технологий искусственного
интеллекта за рубежом.

22. Проблемы правового использования искусственного интеллекта
и робототехники в сфере транспорта.

23. Проблемы правового использования искусственного интеллекта
и робототехники в сфере здравоохранения.

24. Проблемы правового использования искусственного интеллекта
и робототехники в сфере образования и науки.

25. Проблемы правового использования искусственного интеллекта
и  робототехники  в  сфере  государственного  и  муниципального
управления.

26. Проблемы правового использования искусственного интеллекта
и робототехники в сфере промышленности.

27. Правовое регулирование создания и спользования беспилотных
летательных аппаратов.

28. Понятие,  правовая  природа  и  проблемы  применения  смарт-
контрактов в гражданском обороте.

29. Правовое регулирование краудфандинга.
30. Правовая природа криптовалюты. 
31. Цифровые технологии как инструмент для установления новых

форм использования объектов интеллектуальной собственности.
32. Особенности правового регулирования использования отдельных

цифровых технологий в определенной сфере.
33. Понятие и виды цифровых споров.
34. Особенности разрешения споров в цифровой среде.
35. Особенности судебной защиты в цифровой среде
36. Особенности внесудебной защиты в цифровой среде.
37. Правовое обеспечение безопасности в цифровой среде.
38. Ответственность за незаконное использование цифровых техно-

логий.
39. Система онлайн-разрешения споров (ODR).
40. Споры в  рамках  деятельности  компаний платформенного  типа

(eBay, Amazon, Google и пр.). 
41. Правовая природа и особенности функционирования блокчейн-

арбитража и иных системы децентрализованного правосудия.
42. Договоры в сфере использования доменных имен.
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3.2. ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО И РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ УСПЕ-
ВАЕМОСТИ

1. Современные  технологические  вызовы  и  трансформация
правового регулирования

2. Исторические предпосылки формирования цифрового права. 
3. Понятие  цифрового  права,  значение  и  тенденции  развития

цифрового права
4. Место цифрового права в системе права
5. Принципы цифрового права
6. Цифровые  данные  как  стратегический  ресурс  цифровой

экономики
7. Цифровое право как система знаний и учебная дисциплина
8.  Источники цифрового права: понятие и виды.
9. Международные акты, регулирующие цифровые отношения. 
10. Российское законодательство, регулирующее цифровые отноше-

ния.
11. Регулирование цифровых отношений в субъектах Российской Фе-

дерации.
12. Локальное правовое регулирование цифровых отношений.
13. Этическое регулирование цифровых отношений.
14. Саморегулирование в сфере цифровых отношений.  
15. Понятие, признаки и виды цифровых правоотношений.
16. Объекты цифровых правоотношений. 
17. Понятие и особенности субъектов цифровых правоотношений.
18. Система субъектов цифровых правоотношений.
19. Правовой статус  отдельных субъектов цифровых правоотноше-

ний.
20. Возникновение, изменение и прекращение цифровой правосубъ-

ектности.
21. Понятие и виды цифровых технологий.
22. Понятие  и  правовая  сущность  облачных  технологий.  Правовое

регулирование облачных технологий в России. 
23. Понятие и правовая сущность больших данных. Правовое регули-

рование больших данных в России. 
24. Понятие  и  правовая  сущность  технологии  блокчейн.  Правовое

регулирование использования технологии блокчейн в России. 
25. Понятие и правовая сущность технологий виртуальной и допол-

ненной реальности. Правовое регулирование использования технологий вир-
туальной и дополненной реальности в России. 

26. Понятие и правовая сущность нейронных сетей. Правовое регу-
лирование использования нейронных сетей в России. 

27. Понятие и правовая сущность квантовых технологий. Правовое
регулирование использования квантовых технологий в России. 

28. Понятие и особенности искусственного интеллекта как объекта
правоотношений.
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29. Международное регулирование использования  искусствен-
ного интеллекта и робототехники.

30. Правовое  регулирование  использования  искусственного  интел-
лекта и робототехники в Российской Федерации.

31. Правовое регулирование использования технологий искусствен-
ного интеллекта за рубежом.

32. Правовое  регулирование  использования  искусственного  интел-
лекта и робототехники в сфере транспорта.

33. Правовое  регулирование  использования  искусственного  интел-
лекта и робототехники в сфере здравоохранения.

34. Правовое  регулирование  использования  искусственного  интел-
лекта и робототехники в сфере образования и науки.

35. Проблемы осуществления предпринимательской деятельности в
цифровой среде.

36. Правовое регулирование договоров в цифровой среде. Тенденции
правового регулирования электронных сделок в современном праве.

37. Понятие,  правовая  природа  и  проблемы  применения  смарт-
контрактов в гражданском обороте.

38. Правовое  регулирование  краудфандинговых  кампаний  на  базе
блокчейн-технологий .

39. Правовая природа криптовалюты. Сущность цифровой валюты и
электронных денег.

40. Цифровые технологии как инструмент для установления новых
форм использования объектов интеллектуальной собственности.

41. Особенности  правового  регулирования  использования  больших
данных на финансовом рынке. Проблемные аспекты использования больших
данных на товарных рынках

42. Понятие и виды цифровых споров.
43. Особенности разрешения споров в цифровой среде.
44. Особенности судебной защиты в цифровой среде.
45. Особенности внесудебной защиты в цифровой среде.
46. Правовое обеспечение безопасности в цифровой среде.
47. Ответственность за незаконное использование цифровых техно-

логий.
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11. http://www.komitet5.km.duma.gov.ru   –  сайт  Комитета  Государ-
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5.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-
информационными ресурсами

и средствами обеспечения образовательного процесса

Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современ-
ным профессиональным базам данных и информационным справочным си-
стемам. Полнотекстовая рабочая программа дисциплины (модуля) размещена
в Цифровой научно-образовательной и социальной сети Университета (далее
- ЦНОСС), в системе которой функционируют «Электронные личные кабине-
ты обучающегося и научно-педагогического работника». Доступ к материа-
лам возможен через введение индивидуального пароля. ЦНОСС предназна-
чена для создания личностно-ориентированной информационно-коммуника-
ционной  среды,  обеспечивающей  информационное  взаимодействие  всех
участников образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА), в том числе предоставление им общедоступной и персонализиро-
ванной справочной, научной, образовательной, социальной информации по-
средством сервисов, функционирующих на основе прикладных информаци-
онных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен ин-
дивидуальным неограниченным  доступом  к  электронно-библиотечным  си-
стемам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образо-
вательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо элек-
тронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он обеспе-
чен  индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным элек-
тронно-библиотечным  системам,  базам  данных  и  справочно-правовым  си-
стемам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на
основании  лицензионных  договоров,  и  имеющие  адаптированные  версии
сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Электронно-библиотечная  система  (электронная  библиотека)  и  элек-
тронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность
одновременного  доступа  100  процентов,  обучающихся  из  любой  точки,  в
которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так
и вне ее.

Фонд  электронных  ресурсов  Библиотеки  включает  следующие  спра-
вочно-правовые  системы,  базы  данных  и  электронные  библиотечные  си-
стемы: 

5.1.1. Справочно-правовые системы:

1. ИС «Континент» сторонняя
http://continent-
online.com

ООО  «Агентство  правовой  ин-
теграции  «КОНТИНЕНТ»,
договоры:
- № 18032020 от 20.03.2018 г.
с 20.03.2018 г. по 19.03.2019 г.;
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- № 19012120 от 20.03.2019 г.
с 20.03.2019 г. по 19.03.2020 г.;
- № 20040220 от 02.03.2020 г. с
20.03.2020 г. по 19.03.2021 г.
-  №21021512  от  16.03.2021  г.  с
20.03.2021 г. по 19.03.2022 г. 
- № 22021712 от 09.03.2022 г. с
20.03 2022г. по 19.03.2023 г.;
- № 23020811 от 06.03.2023 г. с
20.03.2023 г. по 19.03.2024 г. 

2.
СПС  Westlaw
Academics

сторонняя
https://uk.westlaw.com

Филиал Акционерного общества
«Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп
СА», договоры:
- № 2TR/2019 от 24.12.2018 г.
с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.;
- №RU03358/19 от 11.12.2019 г.,
с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.;
- № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с
01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.;
-  № ЭР-5/2022 от  27.10.2021 г.,
период  доступа  с  01.01.2022  г.
по 31.12.2022 г.;
- № 32211783551 от 16.11.2022 г.
с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.

3. КонсультантПлюс сторонняя http://www.consultant.ru
Открытая  лицензия  для  образо-
вательных организаций

4. Гарант сторонняя
https://www.garant.ru Открытая  лицензия  для  образо-

вательных организаций

5.1.2. Профессиональные базы данных:

3.

Коллекции  полно-
текстовых электрон-
ных  книг  информа-
ционного  ресурса
EBSCOHost 
БД eBook Collection

сторонняя
http://
web.a.ebscohost.com

ООО «ЦНИ НЭИКОН», 
договор № 
03731110819000006 от 
18.06.2019 г. бессрочно

4.
Национальная  элек-
тронная  библиотека
(НЭБ)

сторонняя

https://rusneb.ru

ФГБУ «Российская 
государственная биб-
лиотека»,
договор № 101/НЭБ/
4615 от 01.08.2018 г.
с 01.08.2018 по 
31.07.2023г. (без-
возмездный)

5.
Президентская  биб-
лиотека  имени  Б.Н.
Ельцина

сторонняя
https://www.prlib.ru

ФГБУ «Президентская 
библиотека имени Б. Н. 
Ельцина, Соглашение о 
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сотрудничестве № 23 от
24.12.2010 г., бессрочно

6.
 НЭБ  eLI-
BRARY.RU

сторонняя
http://elibrary.ru

ООО «РУНЕБ», догово-
ры: 
- № SU-13-03/2019-1 от 
27.03.2019 г.
с 01.04.2019 г. по 
31.03.2020 г.; 
- № ЭР-1/2020 от 
17.04.2020 г. с 
17.04.2020 г. по 
16.04.2021 г.;
- № ЭР-2/2021 от 
25.03.2021 г. с 25.2021 г.
по 24.03.2022 г.;
- № ЭР-3/2022 от 
04.03.2022 г. с 
09.03.2022 г. по 
09.03.2023 г.;
- № SU-1494/2023 от 
22.03.2023 г. с 
27.03.2023 г. по 
26.03.2024 г.

7.  Legal Source

сторонняя      http  ://  web  .  a  .  ebsco  -  
hos  t.com  

ООО «ЦНИ НЭИКОН», 
договоры:
- № 414-EBSCO/2020 от 
29.11.2019 г., с 
01.01.2020 г. по 
31.12.2020 г.;
- № ЭБ-5/2021 от 
02.11.2020 г. с 
01.01.2021 г. по 
31.12.2021 г.;
- № ЭР-2/2022 от 
01.10.2021 г., с 
01.01.2022 г. по 
31.12.2022 г.;
- № 414- EBSCO/23 от 
21.10.2022 г. с 
01.01.2023 г. по 
31.12.2023 г.

8. ЛитРес: Библиотека

сторонняя

http://biblio.litres.ru

ООО «ЛитРес», догово-
ры:
- № 290120/Б-1-76 от 
12.03.2020 г. с 
12.03.2020 г. по 
11.03.2021 г.;
- № 160221/В-1-157 от 
12.03.2021 г. с 
12.03.2021 г. по 
11.03.2022 г.;
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- № ЭР-6/2022 от 
18.03.2022 г. с 
18.03.2022 г. по 
17.03.2023 г.;
- № 130223/Б-1-136 от 
02.03.2023 г. с 
18.03.2023 г. по 
17.03.2024 г.

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.
ЭБС
ZNANIUM.COM

сторонняя http://znanium.com

ООО «Научно-
издательский центр 
ЗНАНИУМ», договоры:
- № 3489 бс от 
14.12.2018 г.
с 01.01.2019 г. по 
31.12.2019 г.; 
- № 3/2019эбс от 
29.11.2019 г. с 
01.01.2020 г. по 
31.12.2020 г.;
- № 3/2021 эбс от 
02.11.2020 г. с 
01.01.2021 г. по 
31.12.2021 г.;
- № 1/2022эбс от 
01.10.2021 г. с 
01.01.2022 г. по 
31.12.2022 г.;
- № 32211747575эбс от 
07.10.2022 г. с 
01.01.2023 г. по 
31.12.2023 г.

2. ЭБС Book.ru сторонняя http://book.ru

ООО «КноРус медиа», 
договоры:
- № 18494735 от 
17.12.2018 г.             
с 01.01.2019 г. по 
31.12.2019 г.;
- № ЭБ-2/2019 от 
29.11.2019 г. с 
01.01.2020 г. по 
31.12.2020 г. 
- № ЭБ-4/2021 от 
02.11.2020 г.  с 
01.01.2021 г. по 
31.12.2021 г.;
- № ЭР-4/2022 от 
01.10.2021 г. с 
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01.01.2022 г. по 
31.12.2022 г.;
- № 32211783653 от 
21.10.2022 г. с 
01.01.2023 г. по 
31.12.2023 г.

3.

ВЧЗ РГБ
(Виртуальный  чи-
тальный  зал  Рос-
сийской  государ-
ственной  библио-
теки)

сторонняя https://search.rsl.ru/

ФГБУ «Российская 
государственная биб-
лиотека», договор № 
32312116538 от 
14.02.2023 г. с 
02.03.2023 г. по 
01.03.2024 г.

4. ЭБС Юрайт сторонняя
http://www.biblio-
online.ru

ООО «Электронное из-
дательство Юрайт», 
договоры:
-№ ЭБ-1/2019 от 
01.04.2019 г.
с 01.04.2019 г. по 
31.03.2020 г.;
- № ЭБ-1/2020 от 
01.04.2020 г. с 
01.04.2020 г. по 
31.03.2021 г.
- № ЭР-1/2021 от 
23.03.2021 г. с 
03.04.2021 г. по 
02.04.2022 г.;
- № ЭР-7/2022 от 
09.03.2022 г. с 
03.04.2022 по 02.04.2023
г.;
-№ 32312233331 от 
29.03.2023 г. с 
03.04.2023 г. по 
02.04.2024 г.

5.
ЭБС  «Юстици-
нформ»

сторонняя https://elknigi.ru/

ООО «Юридический 
дом «Юстицинформ», 
договор № ЭР-1/2023 от
30.03.2023 г. с 
05.04.2023 г. по 
04.04.2024 г.

6. ЭБС Проспект сторонняя http://ebs.prospekt.org

ООО «Проспект», 
договоры: 
-№ ЭБ-1/2019 от 
03.07.2019 г. с 
03.07.2019 г. по 
02.07.2020 г;
- № ЭБ-2/2020 от 
03.07.2020 г. с 
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03.07.2020 г. по 
02.03.2021 г.;
- № ЭР-3/2021 от 
21.06.2021
с 03.07.2021 г. по 
02.07.2022 г.;
- № 32211498857 от 
24.06.2022 г. с 
03.07.2022 г. по 
02.07.2023 г.;
- 32312506505 от 
27.06.2023 с 03.07.2023 
г. по 02.07.2024 г.

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым
комплектом  лицензионного  программного  обеспечения,  состав  которого
подлежит ежегодному обновлению.

5.3. Перечень программного обеспечения (ПО), установленного
на компьютерах, задействованных в образовательном процессе

по дисциплине (модулю)

Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реали-
зации дисциплины (модуля), оснащены следующим ПО:

№ Описание ПО Наименование ПО,
программная среда,

СУБД

Вид лицензирова-
ния

ПО, устанавливаемое на рабочую станцию

1.

Операционная система Windows 7 Лицензия
Windows 10 Лицензия
По договорам:
№ 32009118468 от 01.06.2020 г.
№ 31907826970 от 27.05.2019 г.
№ 31806485253 от 20.06.2018 г.
№31705236597 от 28.07.2017 г.
№31604279221 от 12.12.2016 г.

2.

Антивирусная защита Kaspersky Workspace 
Security

Лицензия

По договорам:
 № 31907848213 от 03.06.2019 г.
№ 31806590686 от 14.06.2018
№31705098445 от 30.05.2017 
№ 31603346516 от 21.03.2016

3.

Офисные пакеты Microsoft Office Лицензия
По договорам:
№ 32009118468 от 01.06.2020 г.
№ 31907826970 от 27.05. 2019 г.
№ 31806485253 от 21.06.2018 г.
№31705236597 от 28.07.2017 г.
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№31604279221 от 12.12.2016 г.

4.

Архиваторы 7-Zip Открытая лицензия
WinRar Открытая лицензия

5.

Интернет браузер Google Chrome Открытая лицензия

6.

Программа для просмотра фай-
лов PDF

Adobe Acrobat reader Открытая лицензия
Foxit Reader Открытая лицензия

7.

Программа для просмотра фай-
лов DJVU

DjVu viewer Открытая лицензия

8.

Пакет кодеков K-Lite Codec Pack Открытая лицензия

9.

Видеоплеер Windows Media Player В комплекте с ОС
vlc pleer Открытая лицензия
flashpleer Открытая лицензия

10.

Аудиоплеер Winamp Открытая лицензия

11. Справочно- правовые системы 
(СПС)

Консультант плюс Открытая лицензия
Гарант Открытая лицензия

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-
технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной
и междисциплинарной подготовки,  лабораторной,  практической  и  научно-
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исследовательской  работы  обучающихся,  предусмотренных  учебным
планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным
нормам и правилам.

В реализации дисциплины (модуля) задействованы учебные аудитории
для  проведения  занятий  лекционного  типа,  занятий  семинарского  типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и поме-
щения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-
вания. Для проведения занятий лекционного типа обучающимся предлагают-
ся наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий,
обеспечивающие тематические иллюстрации, которые хранятся на электрон-
ных носителях.

5.4. Помещения для самостоятельной работы обучающихся

Помещения  для  самостоятельной  работы обучающихся  расположенные по
адресу г. Москва ул. Садовая-Кудринская д.9 стр.1, оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением
доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:
1. Электронный читальный зал на 135 посадочных мест:

 стол студенческий двухместный – 42 шт.,
 стол студенческий трехместный – 10 шт.,
 кресло для индивидуальной работы – 3 шт.,
 стул – 135 шт., 
 компьютер студенческий 50 MAC AB – 76 шт. (компьютерная техника

подключена к сети «Интернет» и обеспечивает доступ в электронную
информационно-образовательную среду),

 проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
 экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предна-
значенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
рабочие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными
моноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами.
Комплекс средств:

 рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,
 наушники «накладного» типа – 1 компл.,

51



 лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,
 линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт.

2. Читальные залы на 93 посадочных мест:

 стол студенческий двухместный – 24 шт., 
 стол студенческий трехместный – 2 шт.,
 кресло для индивидуальной работы – 7 шт.,
 стул – 93 шт.,
 компьютер студенческий 50 MAC AB – 11 шт.

3. Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

 стол студенческий одноместный – 4 шт.,
 компьютер студенческий 50 MAC AB – 4 шт.,
 стул – 4 шт.

Помещение для самостоятельной работы обучающихся расположенное по ад-
ресу г. Москва наб. Шитово д. 72 корп. 3, оснащено компьютерной техникой
с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
ЭИОС Университета и включает в себя:

 компьютер студенческий Lenovo – 16 шт.,
 стол студенческий одноместный – 16 шт.,
 стол студенческий двухместный – 17 шт.,
 стул – 42 шт.
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