


Аннотация 

Дисциплина «Инновационная юриспруденция» входит в образовательную программу высшего 

образования – программу магистратуры по направлению подготовки/ специальности 40.04.01 «Юрис- 

пруденция» направленности «Юрист в сфере гражданского и предпринимательского права». Дисци- 

плина реализуется кафедрой «№85». 

Дисциплина не является обязательной при освоении обучающимся образовательной програм- 

мы и направлена на углубленное формирование следующих компетенций: 

ПК-2 «Способность квалифицировано толковать и применять нормативно-правовые акты, да- 

вать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридиче- 

ской деятельности» 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с инновационными процессами 

в юридической сфере, раскрывает проблемы цифровизации гражданского оборота, проблемы оказания 

отдельных видов инновационных услуг. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процес- 

са: практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успе- 

ваемости, промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

Язык обучения по дисциплине «русский» 



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

1.1. Цели преподавания дисциплины 

Целью дисциплины «Инновационная юриспруденция» является формирование и развитие у 

студентов принципиально новых взглядов относительно ценности и значения гражданского права в 

правовой системе России; воспитание студентов в духе уважения к праву, гражданским правам, 

интересам общества и государства; ознакомление с актуальными проблемами цифровизации 

гражданского оборота, проблемами правоприменения в сфере действия отдельных институтов 

гражданского права как отрасли, обеспечение усвоения обучаемыми теоретических основ 

гражданского права, в том числе правовых институтов защиты прав граждан, института ценных 

бумаг, а также судебной практики их применения, формирование и развитие навыков толкования и 

применения норм гражданского права. 

В области воспитания личности целью подготовки по данной дисциплине является формирование, 

развитие и закрепление у обучаемых нового юридического мышления в условиях становления 

правового государства; общей и правовой культуры, высокого профессионализма; чувства законности 

и справедливости. 

1.2. Дисциплина является факультативной дисциплиной по направлению образовательной 

программы высшего образования (далее – ОП ВО). 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями или их частями. Компетенции и индикаторы их достижения приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Перечень компетенций и индикаторов их достижения 

Категория (группа) 
компетенции 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компе- 
тенции 

 

 

 

 

 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-2 Способность 

квалифицировано 

толковать и приме- 

нять нормативно- 

правовые акты, да- 

вать квалифициро- 

ванные юридиче- 

ские заключения и 

консультации в 

конкретных сферах 

юридической дея- 

тельности 

ПК-2.У.1 уметь применять методику квалифициро- 

ванного толкования нормативно-правовых актов и 

реализовывать их в профессиональной деятельно- 

сти, квалифицированно определять нормативно- 

правовые акты, подлежащие применению в кон- 

кретной юридической деятельности, давать квали- 

фицированные юридические заключения и консуль- 

тации с учетом правовых позиций, выработанных 

правоприменительными органами 

ПК-2.В.1 владеть навыками составления юридиче- 

ских документов, в том числе заключений, обобще- 

ния судебной практики и теоретических знаний в 

области действующего права, в том числе в сфере 
защиты прав 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина может базироваться на знаниях, ранее приобретенных обучающимися при 

изучении следующих дисциплин: 

 «Актуальные проблемы гражданского права», 

 « Актуальные проблемы предпринимательского права», 

 

 

3. Объем и трудоемкость дисциплины 

Данные об общем объеме дисциплины, трудоемкости отдельных видов учебной работы по дис- 

циплине (и распределение этой трудоемкости по семестрам) представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Объем и трудоемкость дисциплины 

Вид учебной работы Всего 
Трудоемкость по семестрам 

№3 №4 
1 2 3 4 

Общая трудоемкость дисциплины, ЗЕ/ (час) 4/ 144 2/ 72 2/ 72 



Из них часов практической подготовки 8 4 4 

Аудиторные занятия, всего час. 8 4 4 

в том числе:    

лекции (Л), (час)    

практические/семинарские занятия (ПЗ), (час) 8 4 4 

лабораторные работы (ЛР), (час)    

курсовой проект (работа) (КП, КР), (час)    

экзамен, (час)    

Самостоятельная работа, всего (час) 136 68 68 

Вид промежуточной аттестации: зачет, дифф. 

зачет, экзамен (Зачет, Дифф. зач, Экз.**) 

Зачет, 
Дифф. 

Зач. 

Зачет 
Дифф. Зач. 

Примечание: **кандидатский экзамен 

 

 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Распределение трудоемкости дисциплины по разделам и видам занятий. 

Разделы, темы дисциплины и их трудоемкость приведены в таблице 3. 

Таблица 3 – Разделы, темы дисциплины, их трудоемкость 

Разделы, темы дисциплины 
Лекции 

(час) 
ПЗ (СЗ) 
(час) 

ЛР 
(час) 

КП (час) 
СРС 
(час) 

Семестр 3 

Раздел 1. Правовое обеспечение инновационной деятель- 

ности 

Тема 1. Право и государство в условиях нового 

технологичного уклада 

Тема 2. Электронная форма гражданского оборота 

 
 

2 

 

2 

  
 

24 

24 

Итого в семестре:  4   68 

Семестр 4 

Раздел 2. Актуальные проблемы цифрового права и      

цифровой экономики   

Тема 1. Цифровые технологии в сфере договорного права. 1 12 

Тема 2. Цифровые технологии в сфере права   

интеллектуальной собственности и защиты больших 1 12 

данных   

Тема 3. Юридическая ответственность в сфере ИТ   

Тема 4.  Защита  личных неимущественных  прав в 1 12 

виртуальном пространстве. Медиаправо. 1 12 

Итого в семестре:  4   68 

Итого 0 8 0 0 136 

Практическая подготовка заключается в непосредственном выполнении обучающимися опре- 

деленных трудовых функций, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

4.2. Содержание разделов и тем лекционных занятий. 

Содержание разделов и тем лекционных занятий приведено в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Содержание разделов и тем лекционного цикла 

Номер раздела Название и содержание разделов и тем лекционных занятий 

 Учебным планом не предусмотрено 

 

4.3. Практические (семинарские) занятия 

Темы практических занятий и их трудоемкость приведены в таблице 5. 



Таблица 5 – Практические занятия и их трудоемкость 

№ 
п/п 

Темы практических 
занятий 

Формы практических 
занятий 

Трудоемкость, 
(час) 

Из них 
практической 
подготовки, 

(час) 

№ раз- 
дела 

дисцип 
лины 

Семестр 3 

1 Тема 1. Право и 

государство в условиях 

нового технологичного 

уклада 

Комментированное чтение 

НПА. ( Федеральный закон 

РФ «О науке и 

государственной научно- 

технической политике» от 

23 августа 1996 г., № 127- 

ФЗ. 

Указ   Президента   РФ 

«Концепция национальной 

безопасности Российской 

Федерации» от 10 января 

2000 г., № 24. 

Федеральный закон «Об 

основах государственного 

регулирования торговой 

деятельности в Российской 

Федерации» от 28.12.2009 

№ 381 (ред. от 25.12.2018) 

7. Федеральный закон от 

31.07.2020  N  259-ФЗ  "О 

цифровых  финансовых 

активах, цифровой валюте 

и о внесении изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации" 8. 

Федеральный закон от 2 

августа 2019 г. N 259-ФЗ 

"О привлечении 

инвестиций    с 

использованием 

инвестиционных платформ 

и о внесении изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации" (с 

изменениями  и 

дополнениями) 9. 
Федеральный  закон 

Федеральный закон от 29 

июля 2017 г. N 216-ФЗ "Об 

инновационных научно- 

технологических центрах и 

о внесении изменений в 

отдельные 

законодательные   акты 

Российской Федерации". 

Групповая дискуссия. Те- 

мы для обсуждения: ос- 

новные принципы госу- 

дарственной поддержки 

инновационной деятельно- 

сти, полномочия органов 

государственной   власти 

2 2 1 



  РФ и субъектов РФ в обла- 

сти государственной под- 

держки   инновационной 
деятельности. 

   

2 Тема 2. Электронная 

форма гражданского 

оборота 

Комментированное чтение 

НПА. Групповая дискус- 

сия. Темы для обсуждения: 

источники правового регу- 

лирования инновационной 

деятельности, цифровая 

собственность, цифровые 

технологии как объекты 

гражданского оборота, 

криптовалюта, токен- 

акции, интеллектуальные 

вещи, цифровые личности, 

цифровой профиль. 

2 2 1 

Семестр 4 

3 Тема 1. Цифровые 

технологии в сфере 

договорного права. 

Подготовка к выполнению 

аналитического задания с 

разбором конкретных си- 

туаций на тему: «Коммер- 

циализация технологий в 

правовом поле». Изучение 

материалов и рекомендо- 

ванной литературы, ЭБС, 

решение ситуационных 
задач 

1 1 2 

4 Тема 2. Цифровые 

технологии в сфере 

права интеллектуальной 

собственности и защиты 

больших данных 

Подготовка к выполнению 

аналитического задания с 

разбором конкретных си- 

туаций на тему: «Догово- 

ры, предоставляющие пра- 

во на использование объ- 

екта интеллектуальной 

собственности или иного 

новшества, нововведения». 

Изучение материалов и 

рекомендованной литера- 

туры, ЭБС, решение ситу- 

ационных задач 

1 1 2 

5 Тема 3. Юридическая 

ответственность в сфере 

ИТ 

Подготовка к выполнению 

аналитического задания с 

разбором конкретных си- 

туаций на тему: «Догово- 

ры, предоставляющие пра- 

во на использование объ- 

екта интеллектуальной 

собственности или иного 

новшества, нововведения». 

Изучение материалов и 

рекомендованной литера- 

туры, ЭБС, решение ситу- 
ационных задач 

1 1 2 

6 Тема 4. Защита личных 

неимущественных прав в 

виртуальном простран- 

стве. Медиаправо. 

Изучение материалов и 

рекомендованной литера- 

туры, ЭБС. Подготовка к 

«Круглому столу» обуча- 

ющихся на тему: 

1 1 2 



  «Медиаправо».    

Всего 8 8  

Примечание: практические (семинарские) занятия проводятся в интерактивной форме: управ- 

ляемая дискуссия, решение ситуационных задач, 

 

 

4.4. Лабораторные занятия 

Темы лабораторных занятий и их трудоемкость приведены в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Лабораторные занятия и их трудоемкость 

№ 

п/п 

 

Наименование лабораторных работ 
Трудоемкость, 

(час) 

Из них 

практической 

подготовки, 
(час) 

№ раз- 

дела 

дисцип 
лины 

Учебным планом не предусмотрено 

     

Всего    

4.5. Курсовое проектирование/ выполнение курсовой работы 

Учебным планом не предусмотрено 

 

 

 

4.6. Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость приведены в таблице 7. 

 

 

Таблица 7 – Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость 

Вид самостоятельной работы 
Всего, 

час 
Семестр 3, час Семестр 4, час 

1 2 3 4 

Изучение теоретического материала дисци- 
плины (ТО) 

24 
12 12 

Курсовое проектирование (КП, КР)    

Расчетно-графические задания (РГЗ)    

Выполнение реферата (Р)    

Подготовка к текущему контролю успевае- 
мости (ТКУ) 

24 12 12 

Домашнее задание (ДЗ)    

Контрольные работы заочников (КРЗ) 24 12 12 

Подготовка к промежуточной аттестации 
(ПА) 

64 
32 32 

Всего: 136 68 68 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения 

для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся указаны в п.п. 7-11. 

 

6. Перечень печатных и электронных учебных изданий 

Перечень печатных и электронных учебных изданий приведен в таблице 8. 

Таблица 8– Перечень печатных и электронных учебных изданий 

Шифр/ 

URL адрес 
Библиографическая ссылка 

Количество экземпляров в 

библиотеке 
(кроме электронных эк- 



  земпляров) 

https://znanium.com/catalog/document?id=380200 Иванова С.А., Пашенцев Д.А. Акту- 

альные проблемы гражданского пра- 

ва.ИНФРА-М, 2022. 

 

https://znanium.com/catalog/product/1190600 Нешатаева, Т. Н. Актуальные пробле- 

мы международного публичного и 

частного права : учебное пособие / Т. 

Н. Нешатаева. - Москва : РГУП, 2018. - 

79 с. - ISBN 978-5-93916-704- 8. - Текст 

: электронный 

 

https://znanium.com/catalog/document?id=369631 Методологические проблемы цивили- 

стических исследований 2020, Выпуск 

2 

Издательство: Статут Год издания: 

2020 Уровень образования: ВО - Маги- 

стратура 

 

https://znanium.com/catalog/document?id=355973 Мальцев Г.В. Культурные традиции 

права. Юридическое издательство 

Норма 

Год издания: 2020, 

Кол-во страниц: 608 

Вид издания: Монография 

 

https://urait.ru/bcode/544002 Информационное право: учебник для 

вузов / Н. Н. Ковалева [и др.] ; под ре- 

дакцией Н. Н. Ковалевой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 353 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5- 

534-13786-6. 

 

https://urait.ru/bcode/535437 Бачило, И. Л. Информационное право: 

учебник для вузов / И. Л. Бачило. — 5- 

е изд., перераб. и доп. — Москва : Из- 

дательство Юрайт, 2024. — 419 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5- 

534-00608-7. 

 

https://znanium.ru/catalog/document?id=397991 Шестопалов М.А. Инновационные тех- 

нологии преподавания теории государ- 

ства и права. Издательство: Знание-М 

(НИЦ Логос)) 

Год издания: 2022 
Кол-во страниц: 146 

Вид издания: Учебно-методическая 

литература 

Уровень образования: ВО - Магистра- 

тура 

 

 

7. Перечень электронных образовательных ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Перечень электронных образовательных ресурсов информационно-телекоммуникационной се- 

ти «Интернет», необходимых для освоения дисциплины приведен в таблице 9. 

Таблица 9 – Перечень электронных образовательных ресурсов информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

URL адрес Наименование 

http://e.lanbook.com/ ЭБС издательства ЛАНЬ ЭБС "Лань" электронно-библиотечная система издательства 
"Лань". 

http://www.urait.ru ЭБС – электронная библиотека для ВУЗов, СПО (ссузов, колледжей), библиотек. Учебни- 
ки, учебная и методическая литература по различным дисциплинам. От издательства 

«Юрайт» 

http://znanium.com/ ЭБС ZNANIUM ЭБС "Znanium" электронно-библиотечная система издательства "ИНФРА- 

https://znanium.com/catalog/document?id=369631
https://urait.ru/bcode/544002
https://urait.ru/bcode/535437
https://znanium.ru/catalog/document?id=397991
https://znanium.ru/catalog/document?id=397991
https://znanium.ru/catalog/document?id=397991
https://znanium.ru/catalog/document?id=397991
https://znanium.ru/catalog/document?id=397991
https://znanium.ru/catalog/document?id=397991
https://znanium.ru/catalog/document?id=397991
https://znanium.ru/catalog/document?id=397991
https://znanium.ru/catalog/document?id=397991
https://znanium.ru/catalog/document?id=397991
https://znanium.ru/catalog/document?id=397991
https://znanium.ru/catalog/document?id=397991
https://znanium.ru/catalog/document?id=397991
https://znanium.ru/catalog/document?id=397991
http://e.lanbook.com/
http://www.urait.ru/
http://znanium.com/


 М" 

www.scopus.com Реферативная база данных Scopus на платформе SciVerse® компании Elsevier 

http://www.mon.gov.ru Сайт Министерства образования и науки РФ 

http://www.edu.ru Российский образовательный портал 

http://www.rosminzdrav.ru Сайт Министерства здравоохранения 

http://www.supcourt.ru Сайт Верховного Суда РФ 

 

8. Перечень информационных технологий 

8.1. Перечень программного обеспечения, используемого при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине. 

Перечень используемого программного обеспечения представлен в таблице 10. 

Таблица 10– Перечень программного обеспечения 

№ п/п Наименование 

1. Операционная система 
Microsoft Windows Professional 8 Russian 

2. Офис 
Microsoft Office Professional Plus 2016 

 

8.2. Перечень информационно-справочных систем,используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Перечень используемых информационно-справочных систем представлен в таблице 11. 

Таблица 11– Перечень информационно-справочных систем 

№ п/п Наименование 

1 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

http://www.consultant.ru/ 

2 
Справочно-правовая система «Кодекс» 

http://www.kodeks.ru/ 

3 
Информационно-правовой портал «ГАРАНТ» 

http://www.garant.ru/ 

4 
Реферативная база данных Scopus на платформе SciVerse® компании Elsevier 

www.scopus.com 

5 ЭБС ZNANIUM ЭБС "Znanium" электронно-библиотечная система издательства "ИНФРА-М" 

http://znanium.com/ 

6 ЭБС издательства ЛАНЬ ЭБС "Лань" электронно-библиотечная система издательства "Лань". 

http://e.lanbook.com/ 

7 ЭБС – электронная библиотека для ВУЗов, СПО (ссузов, колледжей), библиотек. Учебники, учебная и ме- 

тодическая литература по различным дисциплинам. От издательства «Юрайт» 

http://www.urait.ru 

9. Материально-техническая база 

Состав материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, представлен в таблице12. 

Таблица 12 – Состав материально-технической базы 

http://www.scopus.com/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.rosminzdrav.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.scopus.com/
http://znanium.com/
http://e.lanbook.com/
http://www.urait.ru/


 

 

№ п/п 

 

 

Наименование составной части 

материально-технической базы 

 

 

Номер аудитории 

(при необходимости) 

1 Учебная аудитории для проведения занятий лекционного типа - уком- 

плектована специализированной (учебной) мебелью,техническими сред- 

ствами обучения, служащими для 

представления учебной информации 

 

2 Мультимедийная лекционная аудитория  

3 Учебная аудитории для проведения занятий семинарского типа - уком- 

плектована специализированной (учебной) мебелью,техническими сред- 

ствами обучения, служащими для 

представления учебной информации 

 

4 Помещение для самостоятельной работы – укомплектовано специализирован- 

ной (учебной) мебелью, оснащено компьютернойтехникой с возможностью под- 

ключения к сети "Интернет" и обеспечено доступом в электронную информаци- 

онно- образовательную среду организации 

Читальный зал 

библиотеки; 21-17- 

кабинет курсового 

и дипломного 

проектирования 

5 Аудитория для проведения промежуточной аттестации – 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью,техническими сред- 

ствами обучения, служащими для представления учебной информации 

 

 

10. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

10.1. Состав оценочных средствдля проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине приведен в таблице 13. 

Таблица 13 – Состав оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Вид промежуточной аттестации Перечень оценочных средств 

Дифференцированный зачёт Список вопросов; 

Тесты; 

Зачет Список вопросов; 

Тесты; 

Задача 

 

10.2. В качестве критериев оценки уровня сформированности (освоения) компетенций 

обучающимися применяется 5-балльная шкала оценки сформированности компетенций, которая 

приведена в таблице 14. В течение семестра может использоваться 100-балльная шкала модульно- 

рейтинговой системы Университета, правила использования которой, установлены соответствующим 

локальным нормативным актом ГУАП. 

Таблица 14 –Критерии оценки уровня сформированности компетенций 

Оценка компетенции 
Характеристика сформированных компетенций 

5-балльная шкала 

 

 
«отлично» 
«зачтено» 

– обучающийся глубоко и всесторонне усвоил программный материал; 
– уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; 
– опираясь на знания основной и дополнительной литературы, тесно привязы- 
вает усвоенные научные положения с практической деятельностью направле- 
ния; 
– умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; 
– делает выводы и обобщения; 
– свободно владеет системой специализированных понятий. 



Оценка компетенции 
Характеристика сформированных компетенций 

5-балльная шкала 

 

 
«хорошо» 
«зачтено» 

– обучающийся твердо усвоил программный материал, грамотно и по суще- 
ству излагает его, опираясь на знания основной литературы; 
– не допускает существенных неточностей; 
– увязывает усвоенные знания с практической деятельностью направления; 
– аргументирует научные положения; 
– делает выводы и обобщения; 
– владеет системой специализированных понятий. 

 

 
«удовлетворительно» 

«зачтено» 

– обучающийся усвоил только основной программный материал, по существу 
излагает его, опираясь на знания только основной литературы; 
– допускает несущественные ошибки и неточности; 
– испытывает затруднения в практическом применении знаний направления; 
– слабо аргументирует научные положения; 
– затрудняется в формулировании выводов и обобщений; 
– частично владеет системой специализированных понятий. 

 
«неудовлетворительно» 

«не зачтено» 

– обучающийся не усвоил значительной части программного материала; 
– допускает существенные ошибки и неточности при рассмотрении проблем в 
конкретном направлении; 
– испытывает трудности в практическом применении знаний; 
– не может аргументировать научные положения; 
– не формулирует выводов и обобщений. 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы. 

Вопросы (задачи) для экзамена представлены в таблице 15. 

Таблица 15 – Вопросы (задачи) для экзамена 

№ п/п Перечень вопросов (задач) для экзамена 
Код 

индикатора 
 Учебным планом не предусмотрено  

Вопросы (задачи) для зачета / дифф. зачета представлены в таблице 16. 

Таблица 16 – Вопросы (задачи) для зачета / дифф. зачета 

№ п/п Перечень вопросов (задач) для зачета / дифф. зачета 
Код 

индикатора 
 3 семестр  

 Дайте определение понятия инновации и инновационной дея- 

тельности. 

Охарактеризуйте правовое регулирование инновационной дея- 

тельности. 

Назовите субъекты и объекты инновационной деятельности. 

Охарактеризуйте договорные формы инновационной деятельно- 

сти. 

Охарактеризуйте государственное регулирование инновацион- 

ной деятельности. 

Назовите цели, задачи и основные принципы государственной 

поддержки инновационной деятельности. 

Перечислите методы и функции государственных органов в об- 

ласти регулирования инновационной деятельности. 

Охарактеризуйте государственную инновационную политику. 

Охарактеризуйте субъектов и формы предоставления поддерж- 

ки инновационной деятельности. 

Охарактеризуйте полномочия органов государственной власти 

РФ и субъектов РФ в области государственной поддержки ин- 

новационной деятельности 

ПК-2.У.1 

 
Охарактеризуйте Указ Президента РФ "О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на пе- 

риод до 2024 года" 
Охарактеризуйте Национальную программу "Цифровая эконо- 

ПК-2.В.1 



 мика Российской Федерации". 
Охарактеризуйте Федеральный проект "Нормативное регулиро- 

вание цифровой среды". 

Дайте определение понятию адаптации гражданского законода- 

тельства в цифровом обществе. 

Дайте определение понятию трансформация законодательства, 

регулирующего имущественные отношения в условиях цифро- 

визации. 

Дайте определение понятию цифровые права как объекты граж- 

данских прав. 

Охарактеризуйте правовые основы электронного гражданского 

оборота. 

 

Студент 5-го курса технического ВУЗа Куприянов А. написал в 

рамках курсовой работы компьютерную программу «TEST», 

позволяющую проводить тестирование остаточных знаний по 

ряду математических дисциплин. Назовите объекты и субъек- 

ты авторского права. Кому принадлежат личные неимуще- 

ственные и исключительные права на данное программное 

обеспечение 

 

 4 семестр  

 Дайте определение понятию цифровых технологий. 

Дайте определение понятию правовой режим применения 

сквозных цифровых технологий. 

Дайте определение понятию интеллектуального управления. 

Дайте определение понятию искусственного интеллекта. 

Дайте определение понятию правовые условия для создания 

цифровой среды. 

Дайте определение понятию правовые условия для внедрения и 

использования инновационных технологий. 

Назовите нормативно-правовые акты, обеспечивающие стиму- 

лирование развития цифровизации. 

Назовите методы толкования нормативно-правовых актов, 

обеспечивающих стимулирование развития цифровизации. 

ПК-2.У.1 

 Дайте определение понятию юридическая ответственность в 

сфере ИТ 

Дайте определение понятию интеллектуальная собственность 

как объект правовой охраны 

Дайте определение понятию интеллектуальной собственности. 

Дайте определение понятию автор результата интеллектуальной 

деятельности. 

Дайте определение понятию объекты интеллектуальной соб- 

ственности. 

Охарактеризуйте права авторов результата интеллектуальной 

деятельности. 

Дайте определение понятию система договоров в сфере 

интеллектуальной собственности 

Охарактеризуйте институт защиты личных неимущественных 

прав в виртуальном пространстве. 

Дайте определение медиаправу. 
Определите содержание иска о защите чести и достоинства от 

посягательств в сети Интернет 

Задача. 

Индивидуальный предприниматель Н. продавал товары с лого- 

типами известных компаний. В связи с тем, что товар был не 
оригинальным, компании решили взыскать убытки на сумму 

ПК-2.В.1 



 300 000 руб. Сумма эта была рассчитана исходя из стоимости 

оригинальной продукции. 

Оцените действия компании на соответствие нормам дей- 

ствующего законодательства. Правильно ли компании оценили 

ущерб. Определите позицию суда. 

Иванов Антон Петрович, студент экономической академии, в 

процессе написания курсовой работы разработал оригинальную 

финансовую схему. По мнению Иванова А.П., использование 

его схемы коммерческими организациями может принести по- 

следним высокий доход. Поэтому он решил запатентовать свою 

идею. Для оформления всех необходимых документов изобрета- 

тель обратился к патентному поверенному. Однако патентный 

поверенный сказал Иванову, что разработанная им схема не 

может быть зарегистрирована в качестве изобретения, в то же 

время можно попытаться обеспечить ей правовую охрану в ка- 

честве полезной модели. Прав ли патентный поверенный? 

Составьте проект заявки на государственную регистрацию гео- 

графического указания и на предоставление исключительного 

права на такое наименование 

Составьте проект искового заявления в Арбитражный суд 

 

 

Перечень тем для курсового проектирования/выполнения курсовой работы представлены в 

таблице 17. 

Таблица 17 – Перечень тем для курсового проектирования/выполнения курсовой работы 

№ п/п 
Примерный перечень тем для курсового проектирования/выполнения курсо- 

вой работы 

 Учебным планом не предусмотрено 

Вопросы для проведения промежуточной аттестации в виде тестирования представлены в таб- 

лице 18. 

 

Таблица 18 – Примерный перечень вопросов для тестов 

№ п/п Примерный перечень вопросов для тестов 
Код 

индикатора 

 Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргумен- 

ты, обосновывающие выбор ответа 

Какие преимущества предоставляют цифровые технологии по сравнению 

с традиционными форматами 

ведения экономической деятельности? 
а) возможность практически бесконечного воспроизведения информации 

без ущерба для качества; 

б) широкий диапазон типов информации, с которой работают цифровые 

технологии (текст, медиа и т.п.); 

в) высокая скорость передачи информации; 

г) высокая защищенность технологических и организационных иннова- 

ций. 

ПК-2.У.1 

 Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа и запиши- 

те аргументы, обосновывающие выбор ответов. 

Какой признак позволяет идентифицировать цифровую экономику? 

а) информатизация сферы управления; 

б) интеграция физических и цифровых объектов в сфере производства и 

потребления; 

в) формирование сетевой модели экономической деятельности; 
г) развитие интернет-коммуникаций как средства обмена информацией. 

ПК-2.В.1 

 Прочитайте текст и установите соответствие. К каждой позиции, дан- 

ной в левом столбце, подберите соответствующую позицию в правом 
ПК-2.У.1 



 столбце. Соотнесите перечень ключевых компетенций цифровой эко- 

номики и их характеристики: 

 

 1. Коммуникация и кооперация 

в 

цифровой среде; 

а) компетенция предполагает 

способность 

человека генерировать новые 

идеи для 

решения задач цифровой эко- 

номики, 

абстрагироваться от стандарт- 

ных моделей: перестраивать 

сложившиеся 

способы решения задач, вы- 

двигать 

альтернативные варианты дей- 

ствий с 

целью выработки новых опти- 

мальных 
алгоритмов; 

 

2. Управление информацией и 

данными 

б) компетенция предполагает 

способность 

человека искать нужные ис- 

точники 

информации и данные, воспри- 

нимать, 

анализировать, запоминать и 

передавать 

информацию с использованием 

цифровых средств, а также с 

помощью 

алгоритмов при работе с полу- 

ченными из 

различных источников данны- 

ми с целью 

эффективного использования 

полученной информации для 

решения 
задач; 

3. Критическое мышление; в) предполагает способность 

человека в 

цифровой проводить среде. 

оценку 

Компетенция информации, ее 

достоверность, строить логиче- 

ские 

умозаключения на основании 

поступающих информации и 

данных; 

4. Креативное мышление; 4. Креативное мышление; г) 

компетенция предполагает 

способность человека ставить 

себе 

образовательные цели под воз- 

никающие 

жизненные задачи, подбирать 

способы 

решения и средства развития (в 

том 

числе с использованием циф- 

ровых 
средств) других необходимых 



   компетенций;   

5. Саморазвитие в условиях 

неопределенности. 

д) компетенция предполагает 

способность человека в цифро- 

вой среде 

использовать различные циф- 

ровые 

средства, позволяющие во 

взаимодействии с другими 

людьми достигать поставлен- 
ных целей. 

 Прочитайте текст и установите последовательность. 

Определите последовательность действий при судебной защите 

цифровых прав участников гражданского оборота. 

1. А- сформулировать исковое заявление 4 
2. Б - установить факт правонарушения 1 

3. В - сформулировать предмет защиты 2 

4. Г - сформулировать способ защиты 3 

Запишите соответствующую последовательность букв 

слева направо. 

ПК-2.В.1 

      

 Прочитайте текст и 

запишите развернутый обоснованный ответ 

Охарактеризуйте способы защиты цифровых прав участников электрон- 

ного гражданского оборота. 

ПК-2.У.1 

Примечание: система оценивания тестовых заданий: 

 

Оценка тестовых заданий 
балльная шкала 

Характеристика заданий 

Полное совпадение с 
верным ответом 
оценивается 1 
баллом/ 
неверный ответ или его 
отсутствие – 0 баллов. 

1 тип) Задание комбинированного типа с выбором одного верного ответа 
из четырех предложенных и обоснованием выбора считается верным, если 
правильно указана цифра и приведены конкретные аргументы, 
используемые при выборе ответа. 

Полное совпадение с 
верным ответом 
оценивается 1 баллом, 
если допущены ошибки 
или ответ отсутствует 0 
баллов. 

2 тип) Задание комбинированного типа с выбором нескольких вариантов 
ответа из предложенных и развернутым обоснованием выбора считается 
верным, если правильно указаны цифры и 
приведены конкретные аргументы, используемые при выборе ответов. 

«Полное совпадение с 
верным ответом 
оценивается   1баллом, 
неверный ответ или его 
отсутствие - 0 баллов» 

3 тип) Задание закрытого типа на установление соответствия считается 
верным, если установлены все соответствия (позиции из одного столбца 
верно сопоставлены с позициями другого столбца 

«Полное совпадение с 
верным ответом 
оценивается 1баллом, 
если допущены ошибки 
или ответ отсутствует – 0 
баллов.» 

4 тип) Задание закрытого типа на установление последовательности 
считается верным, если правильно указана вся последовательность цифр. 

«Правильный 
ответ за задание 
оценивается в 3 балла, 
если допущена одна 
ошибка \ 

5 тип) Задание открытого типа с развернутым ответом считается верным, 
если ответ совпадает с эталонным по содержанию и полноте. 



Оценка тестовых заданий 

балльная шкала 
Характеристика заданий 

неточность \ ответ 
правильный, но не 
полный - 1 балл, 
если допущено 
более 1 ошибки \ ответ 
неправильный \ ответ 
отсутствует – 0 баллов». 

 

 

Перечень тем контрольных работ по дисциплине обучающихся заочной формы обучения, пред- 

ставлены в таблице 19. 

Таблица 19 – Перечень контрольных работ 

№ п/п Перечень контрольных работ 

 1. Интеллектуальная собственность как основа инновационного проекта 

2. Субъекты и объекты инновационной деятельности. 

3. Договорные формы инновационной деятельности. 

4. Государственное регулирование инновационной деятельности. 

5. Организационные формы инновационной деятельности 

6. Субъекты и формы предоставления поддержки инновационной деятельно- 

сти. 

7. Полномочия органов государственной власти РФ и субъектов РФ в обла- 

сти государственной поддержки инновационной деятельности. 

8. Правовые формы создания и реализации инноваций 

9. Охрана и защита результатов интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации 

10. Судебная защита результатов интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания индикаторов, 

характеризующих этапы формирования компетенций, содержатся в локальных нормативных актах 

ГУАП, регламентирующих порядок и процедуру проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся ГУАП. 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основной целью для обучающегося является систематизация и обобщение знаний по 

изучаемой теме, разделу, формирование умения работать с дополнительными источниками 

информации, сопоставлять и сравнивать точки зрения, конспектировать прочитанное, высказывать 

свою точку зрения и т.п. В соответствии с ведущей дидактической целью содержанием 

семинарских занятий являются узловые, наиболее трудные для понимания и усвоения темы, 

разделы дисциплины. Спецификой данной формы занятий является совместная работа 

преподавателя и обучающегося над решением поставленной проблемы, а поиск верного ответа 

строится на основе чередования индивидуальной и коллективной деятельности. 

При подготовке к семинарскому занятию по теме прослушанной лекции необходимо ознако- 

миться с планом его проведения, с литературой и научными публикациями по теме семинара. 

Требования к проведению семинаров 

Развернутая беседа - наиболее распространенная форма семинарских занятий. Она предполагает 

подготовку всех студентов по каждому вопросу плана занятия с единым для всех перечнем реко- 

мендуемой обязательной и дополнительной литературы; выступления студентов (по их желанию 

или по вызову преподавателя) и их обсуждение; вступление и заключение преподавателя. Развер- 

нутая беседа позволяет вовлечь в обсуждение предложенной проблематики наибольшее число сту- 

дентов, разумеется, при использовании всех средств их активизации: постановки хорошо проду- 

манных, четко сформулированных дополнительных вопросов к выступающему и всей группе, 

умелой концентрации внимания студентов на сильных и слабых сторонах выступлений студентов, 



своевременном акцентировании внимания и интереса студентов на новых моментах, вскрываю- 

щихся в процессе работы и т.д. Для данного вида работы от студента требуется знания основных 

положений отраслевых наук, умение оперировать юридическими понятиями и категориями, навык 

ясного и логического изложения собственных мыслей. Текущий контроль степени освоения зна- 

ний студентами проверяется устным и письменным опросом. 

 

11.1. Методические указания для обучающихся по прохождению практических занятий 

Практическое занятие является одной из основных форм организации учебного процесса, за- 

ключающаяся в выполнении обучающимися под руководством преподавателя комплекса учебных за- 

даний с целью усвоения научно-теоретических основ учебной дисциплины, приобретения умений и 

навыков, опыта творческой деятельности. 

Целью практического занятия для обучающегося является привитие обучающимся умений и 

навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине. 

Планируемые результаты при освоении обучающимся практических занятий: 

 закрепление, углубление, расширение и детализация знаний при решении конкретных за- 

дач; 

ности; 

 

ний; 

 развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, творческой актив- 

 

 овладение новыми методами и методиками изучения конкретной учебной дисциплины; 

 выработка способности логического осмысления полученных знаний для выполнения зада- 

 обеспечение рационального сочетания коллективной и индивидуальной форм обучения. 

Требования к проведению практических занятий 

Развернутая беседа - наиболее распространенная форма практических занятий. Она предпола- 

гает подготовку всех студентов по каждому вопросу плана занятия с единым для всех перечнем реко- 

мендуемой литературы; выступления студентов (по их желанию или по вызову преподавателя) и их 

обсуждение; вступление и заключение преподавателя. Развернутая беседа позволяет вовлечь в обсуж- 

дение предложенной проблематики наибольшее число студентов, разумеется, при использовании всех 

средств их активизации: постановки хорошо продуманных, четко сформулированных дополнитель- 

ных вопросов к выступающему и всей группе, умелой концентрации внимания студентов на сильных 

и слабых сторонах выступлений студентов, своевременном акцентировании внимания и интереса сту- 

дентов на новых моментах, вскрывающихся в процессе работы и т.д. Для данного вида работы от сту- 

дента требуется знания основных положений отраслевых наук, умение оперировать юридическими 

понятиями и категориями, навык ясного и логического изложения собственных мыслей. Комментиро- 

ванное чтение первоисточников на практических занятиях преследует цель содействовать более 

осмысленной и тщательной работе студентов над рекомендуемой литературой. Чаще всего оно со- 

ставляет элемент обычного семинара в виде развернутой беседы и длится всего 15-20 минут. Коммен- 

тированное чтение позволяет приучать студентов лучше разбираться в нормативных источниках. 

Комментирование может быть выделено в качестве самостоятельного пункта плана практических за- 

нятий. Для данного вида работы требуется наличие текста нормативного источника, соответствующе- 

го теме раздела. Решение практических задач по темам раздела призвано закрепить, углубить, расши- 

рить и детализировать знания при решении конкретных жизненных ситуаций, выработать способно- 

сти логического осмысления полученных знаний для выполнения профессиональных задач, обеспе- 

чить рациональное сочетание коллективной и индивидуальной форм обучения. Условия задач в пись- 

менной форме предоставляются преподавателем. Вопросы к условию задачи могут меняться. От сту- 

дента при выполнении данного вида работ требуется знание основных положений отраслевого зако- 

нодательства, текст нормативного источника, умение анализировать, толковать и правильно приме- 

нять правовые нормы. Система докладов, которые готовятся студентами по заранее предложенной те- 

матике, кроме общих целей учебного процесса преследует задачу привить студентам навыки научной, 

творческой работы, воспитать у них самостоятельность мышления, вкус к поиску новых идей и фак- 

тов, примеров. Целесообразно выносить на обсуждение не более 2-3 докладов продолжительностью в 

12-15 минут. Иногда кроме докладчиков по инициативе преподавателя или же по желанию самих сту- 

дентов назначаются содокладчики и оппоненты. Последние обычно знакомятся предварительно с тек- 

стами докладов, чтобы не повторять их содержание. Рецензирование научных публикаций имеет це- 



лью выработать у обучаемых умение применять методы и средства планирования, организации, про- 

ведения и внедрения научных исследований. Структура рецензии: краткое описание центральной про- 

блемы статьи. (Объем – 1-3 предложения). Анализ актуальности (объем такой же, как в предыдущем 

пункте). Анализ плюсов и минусов каждого из разделов (статьи оцениваются в целом, с акцентом на 

отдельные моменты). Анализ качества работы (оформления, количественного соотношения теорети- 

ческой и практической частей работы, структурированность стиля изложения, особенности использо- 

вания терминологии). Заключительная часть рецензии - вывод: о практической ценности работы, для 

кого    будет    полезна    и    также    дать    рекомендацию    к    публикации. 

 

11.2. Методические указания для обучающихся по выполнению лабораторных работ (не 

предусмотрено учебным планом по данной дисциплине) 

 

11.3. Методические указания для обучающихся по прохождению курсового проектирова- 

ния/выполнения курсовой работы (не предусмотрено учебным планом по данной дисциплине) 

 

11.4. Методические указания для обучающихся по прохождению самостоятельной работы 

В ходе выполнения самостоятельной работы, обучающийся выполняет работу по заданию и 

при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Для обучающихся по заочной форме обучения, самостоятельная работа может включать в себя 

контрольную работу. 

В процессе выполнения самостоятельной работы, у обучающегося формируется целесообраз- 

ное планирование рабочего времени, которое позволяет им развивать умения и навыки в усвоении и 

систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обуче- 

ния, помогает получить навыки повышения профессионального уровня. 

Методическими материалами, направляющими самостоятельную работу обучающихсяявляют- 

ся:  

 учебно-методический материал по дисциплине; 

 методические указания по выполнению контрольных работ (для обучающихся по заочной 

форме обучения). 
Контрольная работа – самостоятельный труд студента, который способствует углубленному изу- 

чению пройденного материала. Цель выполняемой работы: - освоить самостоятельно материал дисци- 

плины, которая будет изучаться в новом семестре; - получить специальные знания по выбранной теме; 

- получить навыки работы с нормативными правовыми актами, учебной и научной литературой. Ос- 

новные задачи выполняемой работы: 1) закрепление полученных ранее теоретических знаний; 2) вы- 

работка навыков самостоятельной работы; 3) выяснение подготовленности студента к будущей прак- 

тической работе; Весь процесс написания контрольной работы можно условно разделить на следую- 

щие этапы: а) выбор темы и составление предварительного плана работы; б) сбор научной информа- 

ции, изучение литературы; в) анализ составных частей проблемы, изложение темы; г) обработка мате- 

риала в целом. Тема контрольной работы выбирается студентом самостоятельно из предложенного 

списка тем. Подготовку контрольной работы следует начинать с повторения соответствующего разде- 

ла учебника, учебных пособий по данной теме и конспектов лекций прочитанных ранее. Приступать к 

выполнению работы без изучения основных положений и понятий науки, не следует, так как в этом 

случае студент, как правило, плохо ориентируется в материале, не может отграничить смежные во- 

просы и сосредоточить внимание на основных, первостепенных проблемах рассматриваемой темы. 

Выбор темы контрольной работы должен исключать совпадения с темами контрольных работ, выпол- 

няемыми студентами в одной учебной группе. Требования к содержанию контрольной работы В со- 

держании контрольной работы необходимо показать знание рекомендованной литературы по данной 

теме, но при этом следует правильно пользоваться первоисточниками, избегать чрезмерного цитиро- 

вания. При использовании цитат необходимо указывать точные ссылки на используемый источник: 

указание автора (авторов), название работы, место и год издания, страницы. В процессе работы над 

первоисточниками целесообразно делать записи, выписки абзацев, цитат, относящихся к избранной 

теме. При изучении специальной юридической литературы (монографий, статей, рецензий и т.д.) важ- 

но обратить внимание на различные точки зрения авторов по исследуемому вопросу, на его приводи- 

мую аргументацию и выводы, которыми опровергаются иные концепции. Кроме рекомендованной 

специальной литературы, можно использовать любую дополнительную литературу, которая необхо- 

дима для раскрытия темы контрольной работы. Если в период написания контрольной работы были 



приняты новые нормативно-правовые акты, относящиеся к излагаемой теме, их необходимо изучить и 

использовать при её выполнении. Изучение научной литературы и нормативно-правовой базы. На 

первоначальном этапе работы необходимо, прежде всего, установить круг литературных и официаль- 

но-документальных источников, относящихся к теме исследования. На этом этапе у обучаемых фор- 

мируются практические навыки получения и систематизации необходимой информации, анализа тео- 

ретических концепций, законодательных и иных нормативных актов, эмпирических материалов, в той 

или иной степени соприкасающихся с исследуемой проблематикой. При подготовке работы следует 

использовать следующую научную литературу: – монографии (книги, посвященные изучению наибо- 

лее значимых для теоретико-правовой науки проблемных вопросов); – статьи в научных журналах; – 

статьи и сборники научных трудов; – статьи в сборниках тезисов выступлений на научных конферен- 

циях; – авторефераты и рукописи диссертаций; – аннотации монографий иностранных авторов в ре- 

феративных сборниках. Для поиска общенаучной и специальной правовой литературы следует ис- 

пользовать: – предметные и систематические каталоги библиотек; – библиографические указатели; – 

реферативные журналы; – указатели, опубликованные в журналах статей и материалов (данные указа- 

тели, как правило, помещаются в последнем номере журнала за истекший год). При выполнении кон- 

трольной работы необходимо использовать нормативно-правовые, правоприменительные, официаль- 

ные и научные комментарии, содержащиеся как в открытой печати, так и в источниках различных ми- 

нистерств и ведомств (ведомственные инструкции, письма, протоколы и т. п.). Изучать нормативно- 

правовые и иные юридически значимые документы следует по официальным изданиям соответству- 

ющих правотворческих и правоприменительных органов. К числу таких изданий относятся: – «Собра- 

ние законодательства РФ»; – «Собрание актов Президента и Правительства РФ» (с 1993 г.); – «Ведо- 

мости Федерального Собрания РФ»; – «Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполни- 

тельной власти»; – «Бюллетень Верховного Суда РФ»; По большинству тем контрольных работ тре- 

буется изучение и обобщение практики применения законодательных и иных нормативных актов. Ав- 

тору следует обратить внимание на последние изменения законодательства. Порядок выполнения кон- 

трольной работы Общие требования по оформлению Контрольная работа излагается логически после- 

довательно, грамотно и разборчиво. Она обязательно должна иметь титульный лист. Он содержит 

название высшего учебного заведения, название темы, фамилию, инициалы, учёное звание и степень 

научного руководителя, фамилию, инициалы автора, номер группы. На следующем листе приводится 

содержание контрольной работы. Оно включает в себя: введение, название вопросов, заключение, 

список литературы. Введение должно быть кратким, не более 1-2 страниц. В нём необходимо отме- 

тить актуальность темы, степень ее научной разработанности, предмет исследования, цель и задачи, 

которые ставятся в работе. Изложение каждого вопроса необходимо начать с написания заголовка, 

соответствующему оглавлению, который должен отражать содержание текста. Заголовки от текста 

следует отделять интервалами. Каждый заголовок обязательно должен предшествовать непосред- 

ственно своему тексту. Излагая вопрос, каждый новый смысловой абзац необходимо начать с красной 

строки. Закончить изложение вопроса следует выводом, итогом по содержанию данного раздела. Из- 

ложение содержания всей контрольной работы должно быть завершено заключением, в котором 

необходимо дать выводы по написанию работы в целом. Страницы контрольной работы должны 

иметь нумерацию (сквозной). Номер страницы ставится вверху в правом углу. На титульном листе 

номер страницы не ставится. Оптимальный объём контрольной работы 10-15 страниц машинописного 

текста (размер шрифта 12-14) через полуторный интервал на стандартных листах формата А-4, поля: 

верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм, левое – 30мм, правое – 15 мм. В тексте контрольной работы не до- 

пускается произвольное сокращение слов (кроме общепринятых). Ссылки на источники. Использо- 

ванные в работе цифровые данные, выводы, мысли других авторов и цитаты обязательно должны со- 

провождаться ссылкой на источник. Ссылка - это совокупность библиографических сведений о цити- 

руемом, рассматриваемом или упоминаемом в тексте документа другого документа. Для контрольной 

работы рекомендуются библиографические ссылки: подстрочные, вынесенные из текста вниз полосы 

документа (в сноску) с постраничной нумерацией сносок (допускается также сквозная нумерация по 

всей курсовой работе). Сноски обозначаются арабскими цифрами. Повторную ссылку на один и тот 

же документ (группу документов) или его часть приводят в сокращенной форме при условии, что все 

необходимые для идентификации и поиска этого документа библиографические сведения указаны в 

первичной ссылке на него. В повторной ссылке указывают элементы, позволяющие идентифициро- 

вать документ, а также элементы, отличающиеся от сведений в первичной ссылке. В повторной ссыл- 

ке, содержащей запись на документ, созданный одним, двумя или тремя авторами, приводят заголо- 

вок, основное заглавие и соответствующие страницы. В повторной ссылке, содержащей запись на до- 



кумент, созданный четырьмя и более авторами, или на документ, в котором авторы не указаны, при- 

водят основное заглавие и страницы. Список использованной литературы Вопросам оформления 

списка источников литературы, прилагаемого к курсовой работе, следует уделять серьезное внимание. 

Список использованной литературы показывает источниковедческую базу исследования, отражает 

работу автора по сбору и анализу теоретических и нормативно-правовых источников по теме научно- 

го исследования, указывает, какие сведения были заимствованы из других публикаций. Библиографи- 

ческие списки содержат библиографическое описание использованных источников и помещаются в 

конце работы под наименованием «Список использованной литературы». В конце контрольной рабо- 

ты приводится полный библиографический перечень использованных нормативно-правовых актов и 

специальной литературы. Данный список условно можно подразделить на следующие части: 1. Нор- 

мативно-правовые акты (даются по их юридической силе). 2. Учебники, учебные пособия. 3. Моно- 

графии, учебные, учебно-практические пособия. 4. Периодическая печать. Библиографическое описа- 

ние источника включает в себя следующие обязательные основные сведения: - фамилия автора и его 

инициалы; - заглавие; - выходные данные: место издания, издательство, год издания; - количество 

страниц. Описание книг должно производиться следующим образом. Книги одного, двух или трех ав- 

торов описываются под фамилией первого автора; при двух и трех авторах они указываются после за- 

главия через косую черту. Книги, в которых не указан автор, указываются под заглавием (названием) 

книги. За косой чертой пишется фамилия редактора, составителя или другого ответственного лица. 

При описании статей из журналов указываются автор статьи, ее название, за двумя косыми чертами 

указывают название журнала, в котором она опубликована, год, номер, страницы, на которых поме- 

щена статья. Статьи одного, двух или трех авторов описываются под фамилией первого автора; авто- 

ры, если их больше одного, указываются после заглавия через косую черту. Статья четырех и более 

авторов описывается под заглавием (названием) статьи, однако после заглавия через косую черту ука- 

зывается фамилия одного автора и добавляется [и др.]. При описании статей из газет указываются фа- 

милия и инициалы автора, название статьи, фамилия автора указывается после заглавия через косую 

черту, а затем за двумя косыми чертами - название газеты, год, дата. Если газета имеет более 8 стра- 

ниц, необходимо указать номер и страницы. При описании статьи из сборника указываются автор ста- 

тьи, ее название, после заглавия через косую черту указывается автор, затем после двух косых черт 

дается библиографическое описание книги, в которой статья опубликована, и указываются страницы, 

на которых размещена описываемая статья. Указывая использованный закон, в начале дается наиме- 

нование этого закона, затем называется его вид, приводятся дата и номер, далее за двумя косыми чер- 

тами отмечается место официального. В подзаконных актах в качестве первого элемента приводят за- 

головок, содержащий наименование официального учреждения (организации). Далее приводятся 

название нормативно-правового акта, его вид, дата, номер, за двумя косыми чертами - место офици- 

ального опубликования. Описание актов судебных органов производится в следующем порядке: назы- 

вается Российская Федерация или субъект федерации; указывается наименование суда, название акта, 

дата его принятия и номер, за двумя косыми чертами - место официального опубликования. Норма- 

тивно-правовые акты одного вида и постановления судебных органов располагаются в хронологиче- 

ской последовательности, начиная от принятых ранее; книги и статьи приводятся в алфавитном по- 

рядке по фамилии авторов или по заглавию книги (статьи), исходя из правил описания источника. 

Список использованной литературы нумеруется от первого до последнего названия источника. Подза- 

головки к отдельным видам литературных источников не делаются. Как правило, список использо- 

ванной литературы должен содержать не менее 15 наименований. Основные источники должны быть 

опубликованы в течение 5 последних лет. 

Основными видами самостоятельной работы студентов являются: 

-сбор, анализ и обобщение научного и учебного материала (монографии, диссертации, научные 

статьи, учебники) в сфере научного интереса студента; 

-анализ нормативно-правовых актов; 

-анализ материалов судебной практики; 

-подготовка к семинарским и практическим занятиям, в том числе в форме докладов. 

- подготовка к текущему контролю и промежуточной аттестации. 

Важным является использование информационных технологий в процессе самостоятельной 

работы, в частности, использование информационных правовых систем. 

Контроль за самостоятельной работой магистрантов может осуществляться на практических заня- 

тиях в форме устного или письменного опроса. 



 

мости. 

11.5. Методические указания для обучающихся по прохождению текущего контроля успевае- 

 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в виде устного и/или письменного опроса по 

темам занятий, оценивания активности обучающихся при проведении занятий в интерактивной 

форме. Оценка выставляется в форме зачета/незачета или по пятибалльной системе. Примерные 

контрольные точки ТКУ: 6, 10, 14 недели семестра, для заочной формы – в течении сессии. 

В соответствии с требованиями Положений «О текущем контроле успеваемости и промежу- 

точной аттестации студентов ГУАП, обучающихся по программы высшего образования» и «О мо- 

дульно-рейтинговой системе оценки качества учебной работы студентов в ГУАП» оценки текуще- 

го контроля успеваемости влияют на итоги промежуточной аттестации. 

11.6. Методические указания для обучающихся по прохождению промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация обучающихся предусматривает оценивание промежуточных и 

окончательных результатов обучения по дисциплине. Она включает в себя: 

 зачет – это форма оценки знаний, полученных обучающимся в ходе изучения учебной дис- 

циплины в целом или промежуточная (по окончании семестра) оценка знаний обучающимся по от- 

дельным разделам дисциплины с аттестационной оценкой «зачтено» или «не зачтено». 

 дифференцированный зачет – это форма оценки знаний, полученных обучающимся при 

изучении дисциплины, при выполнении курсовых проектов, курсовых работ, научно- 

исследовательских работ и прохождении практик с аттестационной оценкой «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
Зачет и дифф.зачет может проводиться в устной или письменной формах. При проведении заче- 

та в устной форме студентам предлагаются билеты с вопросами курса. При проведении зачета в пись- 

менной форме студентам могут быть предложены билеты или задания. 

Система оценок при проведении промежуточной аттестации осуществляется в соответствии с 

требованиями Положений «О текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студен- 

тов и аспирантов ГУАП, обучающихся по программы высшего образования» 

https://docs.guap.ru/smk/3.76.pdf. 
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