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1 Общие рекомендации по освоению дисциплины 

 

Методические указания являются приложением к рабочей программе дисциплины 

«Земельное право» и содержит все необходимые методические рекомендации по ее освоению. 

Образовательная деятельность по учебной дисциплине «Земельное право» проводится в 

форме контактной и самостоятельной работы, при чем на последнюю отводится большая часть 

общей трудоемкости дисциплины. 

Контактная работа включает в себя: 

– лекции; 

– практические занятия (семинар);  

– промежуточную аттестацию по дисциплине. 

Лекции являются одним из основных видов учебной деятельности в вузе, на которых 

преподавателем излагается основное содержание теоретического курса дисциплины.  

Практические занятия – также один из основных видов учебной деятельности студента, 

обеспечивающий связь теории и практики, содействующий выработке у студентов умений и 

навыков применения знаний, полученных на лекции и в ходе самостоятельной работы. Как 

правило на практических занятиях осуществляется текущий контроль успеваемости студентов, 

который включает в себя оценку усвоение теоретического материала путем опроса студентов, 

письменных работ, тестирования; выполнение практико-ориентированных заданий; решения 

практических ситуаций, участие в дискуссиях, семинаре-конференции.  

Составной частью текущего контроля успеваемости по дисциплине является контроль 

посещаемости студентом всех видов занятий. Пропущенные студентами занятия не зависимо от 

причины, должны быть обязательно отработаны в устной или письменной форме. 

Рубежный контроль проводится на практическом занятии.  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Земельное право» проводится в форме 

экзамена по экзаменационным билетам в устной форме. 

Для реализации компетентностного подхода предусматривается использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения аудиторных занятий. 

Важнейшим условием высокого качества подготовки юриста является активная 

самостоятельная познавательная деятельность студентов. Именно в процессе самостоятельного 

труда наиболее успешно осуществляются изучение, осмысление и запоминание учебного 

материала. Самостоятельная работа рассматривается как учебная деятельность, в ходе которой 

осуществляются все виды активной познавательной и научной деятельности студента. При этом 

преподаватель осуществляет руководство и контроль, а студент выполняет эту деятельность 

самостоятельно.  

Самостоятельная работа включает в себя: 

– подготовку к лекционным и практическим занятиям (семинарам); 

– подготовку к практическим и лекционным занятиям с использованием интерактивных 

технологий (лекция-дискуссия, проблемная лекция, практические занятия с элементами 

дискуссии, семинар-конференция); 

– самоподготовку (проработку и повторение лекционного материала, изучение материала 

нормативных правовых актов, материалов учебников и иной рекомендуемой литературы); 

– самостоятельное изучение отдельных вопросов дисциплины; 

– выполнение практико-ориентированных заданий; 

– решение практических ситуаций; 

– подготовку к рубежному контролю; 

– подготовку к промежуточной аттестации по дисциплине. 

Основной частью самостоятельной работы студента является его систематическая 

подготовка к практическим занятиям. Студенты должны быть нацелены на важность 

качественной подготовки к таким занятиям. При подготовке к практическим занятиям студенты 

должны освоить вначале теоретический материал по новой теме занятия, с тем чтобы 

использовать эти знания при выполнении практико-ориентированных заданий и решении 

практических ситуаций.  
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При изучении дисциплины «Земельное право» студенты часть материала должны 

проработать самостоятельно. Студентам рекомендуется разобраться в рекомендуемой литературе 

и письменно изложить кратко и доступно для себя основное содержание материала. 

Преподаватель проверяет качество усвоения самостоятельно проработанных вопросов на 

практических занятиях в устной или письменной форме, в процессе индивидуальной или 

групповой работы, на рубежном контроле, во время экзамена.  

Предусматриваются также групповые и индивидуальные консультации, которые 

проводятся по мере необходимости для дополнительного разъяснения трудных вопросов 

дисциплины, выполнению отдельных видов самостоятельной работы обучающегося, подготовки 

к практическим и лекционным занятиям с использованием интерактивных технологий, 

ликвидации задолженностей по дисциплине в свободное от учебных занятий время по графику 

консультаций. 

 

2 Методические указания к лекционным занятиям 

 

Рекомендации по работе на лекционных занятиях: 

1) необходимо обратить внимание на то, как строится лекция. Она состоит, в 

основном из: 

– вводной части, в которой актуализируется сущность вопроса, идет подготовка к 

восприятию основного учебного материала; 

– основной части, где излагается суть рассматриваемой проблемы; 

– заключения, где делаются выводы и даются рекомендации, практические советы; 

2) нужно настроиться на лекцию. Настрой предполагает подготовку, которую рекомендует 

преподаватель. Например, самостоятельно найти ответ на вопрос домашнего задания, читая 

раздел рекомендуемого литературного источника и выявить суть рассматриваемых положений. 

Благодаря такой подготовке возникнут вопросы, которые можно будет выяснить на лекции. 

Кроме того, соответствующая подготовка к лекции облегчает усвоение нового материала, заранее 

ориентируя на узловые моменты изучаемой темы. Важна и самоподготовка к лекции через 

стимулирование чувства интереса, желания узнать новое.  

Несколько лекционных занятий проводятся с использованием интерактивных технологий: 

проблемная лекция на тему «Юридическая ответственность за экологические правонарушения» и 

лекция-дискуссия на тему «Право собственности и иные права на земельные участки». Изучение 

этих тем основывается на знаниях, полученных студентами на дисциплинах «Гражданское 

право», «Экологическое право». Поэтому студентам следует тщательно подготовиться к этим 

занятиям, вспомнить соответствующие положения Конституции РФ, гражданского 

законодательства, принимать активное участие изучении специальных вопросов земельного 

права. Проблемная лекция проводится по дискуссионному вопросу, на которой приводятся точки 

зрения и аргументы различных ученых, дается их критический анализ. Это более сложный 

вариант лекции для студентов, так как предполагается, что они уже владеют фактическим 

материалом и основными понятиями. Поэтому без усвоения уже пройденного материала сложно 

понять обсуждаемую проблему (можно понять ее не полностью или неверно). Это, в свою 

очередь, не позволит правильно законспектировать лекцию и затем использовать записи при 

подготовке к практическому занятию. Лекция-дискуссия предполагает активное участие 

студентов в диалоге с преподавателем, применяя знания, умения и навыки, полученные при 

изучении конституционного права, а также предыдущих тем изучаемой дисциплины. Такой вид 

лекции стимулирует мыслительные способности, ориентирует на правильное конспектирование 

и отучает от записи «под диктовку»; 

3)  необходимо слушать лекцию внимательно и сосредоточенно, не отвлекаясь. Внимание 

должно быть устойчивым. В противном случае есть риск не усвоить именно главные положения 

темы, пропустить сложные вопросы, которые необходимы для освоения последующего 

материала; 

4) возникающие во время лекции вопросы рекомендуется записать и задать их 

преподавателю в конце занятия или в момент, когда преподаватель специально отводит для этого 



6 

время; 

6) материал лекции рекомендуется конспектировать, независимо есть тема в учебнике или 

ее нет. Необходимо уметь правильно составлять конспект лекции: кратко, схематично, 

последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины; проверять термины, понятия с 

помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь; 

обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться 

найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю в конце лекционного 

занятия, на консультации, на практическом занятии. 

 

3 Методические указания к практическим занятиям 

 

При подготовке к практическому занятию необходимо обратить внимание на форму его 

проведения, перечень вопросов, выносимых на изучение, в том числе и те, которые студенты 

должны изучить самостоятельно, практико-ориентированные задания и практические ситуации. 

Начинается практическое занятие (семинар) со вступительного слова преподавателя (2-3 

мин.), в котором озвучивается его тема, обращается внимание на узловые проблемы для 

обсуждения, указывается порядок проведения занятия.  

Важной частью практического занятия (семинара) является обсуждение устных вопросов. 

Преподаватель, сформулировав устный теоретический вопрос, предлагает выступить одному из 

студентов, сделать сообщение, заранее подготовленное студентами. Приветствуются дополнения 

по рассматриваемому вопросу, которое предполагает краткое выступление с материалом, 

которого может не быть в учебной литературе, не рассматривался на лекции. При обсуждении 

устных вопросов студентам разрешается опираться на конспект и нормативные правовые акты. 

Исключается чтение с листа, пользование мобильными телефонами. Ответ на устный вопрос 

может сопровождаться заранее подготовленной мультимедийной презентацией. 

Письменная работа может иметь разную форму: развернутый ответ на конкретный вопрос, 

блиц-опрос, где нужно дать короткие ответы на несколько вопросов, терминологический 

диктант, тестирование и т.п. Письменные опросы позволяют проверить уровень подготовки к 

практическому занятию всех обучающихся в группе, при этом оставляя достаточно учебного 

времени для иных форм образовательной деятельности в рамках данного занятия. Письменный 

опрос проводится без предупреждения, что стимулирует обучающихся к систематической 

подготовке к занятиям. Вопросы для опроса готовятся заранее, формулируются узко, дабы 

обучающийся имел объективную возможность полноценно его осветить за отведенное время (10-

15 мин.). 

Практико-ориентированные задания и практические ситуации рекомендуется проработать 

самостоятельно дома. На практическом занятии (семинаре) преподаватель может проверить 

выполнение практико-ориентированных заданий у всех или выборочно у нескольких студентов. 

Отдельные практико-ориентированные задания, например, связанные с обобщением судебной 

практики по отдельным вопросам может быть вынесено на групповое обсуждение. Решение 

практико-ориентированных заданий может быть оформлено в виде мультимедийной 

презентации.  

Разбор практических ситуаций предполагает групповую работу или работу в малых 

группах. По время разбора ситуаций на занятии преподаватель может поставить дополнительные 

вопросы. Поэтому при решении задачи обучающийся должен проявить элемент творчества. Он 

должен представить реальную ситуацию, в которой он может выступать как представитель 

(адвокат), как одной, так и другой стороны. 

На протяжении всего практического занятия (семинара) студентам рекомендуется не 

только внимательно слушать выступающих, преподавателя, активно участвовать в работе, но и 

производить дополнительные записи, уточнения в конспектах, устранять ошибки, неточности в 

выполненных практико-ориентированных заданиях и решениях к практическим ситуациям. 

В конце практического занятия (семинара) преподаватель подводит итоги, оценивает 
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работу студентов, дает рекомендации по подготовке к следующему лекционному занятию или 

практическому занятию (семинару). 

Подготовку к практическому занятию (семинару) рекомендуется начать с внимательного 

изучения задания, материала лекции, уточнения рекомендаций преподавателя. Далее следует 

определить список необходимой литературы и источников, используя список, предложенный в 

рабочей программе дисциплины. 

Непосредственную подготовку студента к занятию следует начать с изучения 

соответствующего раздела учебника, норм экологического законодательства по теме 

практического занятия (семинара). Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается 

не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе 

самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой и нормативными 

правовыми актами является обязательной. 

Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и 

выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых 

теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить 

основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана и конспекта по изучаемому 

материалу (вопросу). План позволяет составить концентрированное, сжатое представление по 

изучаемым вопросам. Конспект составляется в свободной форме. Однако, рекомендуется 

оставлять рабочие поля для дополнений, замечаний и др. Студент может подготовить 

мультимедийную презентацию по вопросам практического занятия. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю, 

предварительно необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

Ниже представлено содержание практических занятий, формы и методы их проведения, 

виды деятельности студентов. В разделе 4 настоящего пособия даются рекомендации по всем 

видам самостоятельной деятельности обучающегося. 

 

Раздел 1 Земельное право как отрасль права. 

Тема: Земельное право как отрасль права.   

Активные формы проведения занятий: выполнение практико-ориентированных 

заданий 

Вопросы практического занятия (семинара): 

1. Понятие и основные признаки земельного права как отрасли права и учебной 

дисциплины. 

2. Принципы земельного права. 

3. Метод земельного права. 

4. Определение места земельного права в российской правовой системе. 

5. Соотношение земельного права с другими отраслями права. 

6. Система земельного права. Институты земельного права. 

7. Понятие, виды и содержание земельных правоотношений. 

8. Объекты и субъекты земельных правоотношений. 

9. Юридические заключения и консультации по вопросам реализации и защиты прав 

субъектов земельных правоотношений, исполнению ими своих обязанностей. 

Тема: Земельное право как отрасль права.   

Интерактивные формы: дискуссия по вопросам темы. 

Вопросы практического занятия (семинара): 

1. Понятие и особенности источников земельного права. 

2. Классификация источников земельного права. 

3. Конституция РФ как основа правового регулирования земельных отношений. 

4. Закон как источник земельного права. 

5. Международные договоры как источники земельных правоотношений. 

6. Указы Президента Российской Федерации, постановления Правительства РФ как 

источники земельного права. 
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7. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти как 

источники земельного права. 

8. Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации. Роль судебной 

практики в регулировании земельных отношений. 

Раздел 2 Государственное управление землепользованием. 

Тема: Государственное управление землепользованием.   

Активные формы проведения занятий: выполнение практико-ориентированных 

заданий, решение практических ситуаций 

Вопросы практического занятия (семинара): 

1.Понятие государственного управления в области использования и охраны земель. 

2. Система федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 

государственное управление в сфере земельных отношений. 

3. Полномочия государственных органов субъектов РФ и местных органов 

самоуправления 

4. Общая характеристика и виды функций государственного земельного управления. 

5. Территориальное планирование. 

6. Порядок разработки и утверждения документов территориального планирования 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, поселений. 

7. Мониторинг земель: виды, порядок. 

8. Землеустройство: цели, субъекты, порядок. 

9. Резервирование земель для государственных и муниципальных нужд: основания, 

порядок, юридические последствия. 

10. Перевод земель и земельных участков из одной категории в другую 

11. Государственный кадастровый учет земельных участков. 

Тема: Земельный надзор и контроль.   

Интерактивные формы: дискуссия по вопросам темы. 

Вопросы практического занятия (семинара): 

1. Понятие, виды и содержание земельного надзора и контроля.  

2. Государственный земельный надзор.  

3. Муниципальный земельный контроль.  

4. Общественный земельный контроль. 

Раздел 3 Право собственности и ограниченные вещные права на земельные участки. 

Тема: Право собственности и ограниченные вещные права на земельные участки.   

Активные формы проведения занятий: выполнение практико-ориентированных 

заданий 

Вопросы практического занятия (семинара): 

1. Классификация, виды и общая характеристика прав на землю. 

2. Формы и виды права собственности на земельные участки. 

3. Государственная и муниципальная собственность. 

4. Разграничение государственной собственности на землю. 

5.  Частная собственность на земельные участки. 

6. Общая совместная и долевая собственность на земельные участки. 

7. Виды и общая характеристика ограниченных вещных прав. 

8. Право постоянного (бессрочного) пользования, право пожизненного наследуемого 

владения: понятие, субъекты, содержание. 

9. Сервитуты: понятие, виды, порядок установления. 

10. Обязательственные права на земельные участки. 

12. Право безвозмездного срочного пользования: понятие, виды, субъекты, особенности. 

13. Ограничения прав на землю. 

14. Права и обязанности правообладателей земельных участков. 

Тема: Приобретение прав на земельные участки.   

Активные формы проведения занятий: выполнение практико-ориентированных 

заданий, решение практических ситуаций 



9 

Вопросы практического занятия (семинара): 

1. Общая характеристика оснований возникновения прав на земельные участки. 

2. Ограничение оборотоспособности земельных участков. 

3. Приватизация земельных участков. 

4. Порядок предоставления земельных участков из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, для строительства: 

5. Порядок предоставления земельных участков строительства из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, для целей, не связанных со строительством. 

6. Приобретение прав на земельные участки собственниками зданий, строений, 

сооружений. 

7. Переход прав на земельный участок в связи с переходом прав на здание, строение, 

сооружение. 

8. Переоформление прав гражданами и юридическими лицами на ранее предоставленные 

земельные участки: основания, порядок. 

10. Судебные решения как основания возникновения прав на землю 

11. Документы на земельные участки: правоустанавливающие, правоудостоверяющие, 

кадастровые. 

12. Государственная регистрация прав на земельные участки и сделок с ними. 

Тема: Сделки с земельными участками.   

Активные формы проведения занятий: решение практических ситуаций 

Интерактивные формы: семинар-конференция 

Вопросы практического занятия (семинара): 

1. Общая характеристика сделок с земельными участками 

2. Купля-продажа земельных участков 

4. Аренда земельных участков 

5. Дарение земельных участков 

6. Обмен земельными участками 

7 Залог (ипотека) земельных участков 

8. Иные сделки с земельными участками 

Тема: Прекращение права частной собственности и иных прав на земельные 

участки.   

Активные формы проведения занятий: выполнение практико-ориентированных 

заданий 

Вопросы практического занятия (семинара): 

1. Общая характеристика и классификация оснований прекращения прав на земельные 

участки. 

2. Добровольный отказ от прав на землю. 

3. Принудительные основания прекращения прав на землю: изъятие земельных участков 

для государственных и муниципальных нужд; отчуждение земельных участков, которые не могут 

принадлежать лицу на праве собственности; конфискация; реквизиция. 

4. Неправомерные действия правообладателей земельных участков как основания 

прекращения прав на землю: основания, порядок 

Раздел 4 Правовое регулирование платы за землю. 

Тема: Правовое регулирование платы за землю.   

Активные формы проведения занятий: выполнение практико-ориентированных 

заданий, решение практических ситуаций 

Вопросы практического занятия (семинара): 

1. Понятие платности землепользования  

2. Правовые основы взимания земельного налога  

3. Правовые основы взимания арендной платы  

4. Кадастровая оценка земельных участков  

5. Экономическое стимулирование охраны и рационального использования земель  

Раздел 5 Защита прав на землю и рассмотрение земельных споров. Ответственность 
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за земельные правонарушения. 

Тема: Защита прав на землю и рассмотрение земельных споров. Ответственность за 

земельные правонарушения.   

Активные формы проведения занятий: выполнение практико-ориентированных 

заданий, решение практических ситуаций 

Интерактивные формы: дискуссия по вопросам темы. 

Вопросы практического занятия (семинара): 

1. Понятие и виды земельных споров. 

2. Порядок и особенности рассмотрения земельных споров в судебном порядке. 

3. Признание права на земельный участок.  

4. Восстановление нарушенного права на земельный участок.  

5. Признание недействительным акта исполнительного органа государственной власти 

или акта органа местного самоуправления.  

6. Защита прав на земельные участки 

7. Практика применения и рассмотрения земельного законодательства судебными 

органами РФ (постановления и определения Конституционного Суда РФ, постановления и 

информационные письма Пленума Высшего арбитражного суда Российской Федерации, 

постановления и информационные письма Пленума Верховного Суда Российской Федерации о 

применении земельного законодательства) 

Тема: Защита прав на землю и рассмотрение земельных споров. Ответственность за 

земельные правонарушения.   

Активные формы проведения занятий: выполнение практико-ориентированных 

заданий, решение практических ситуаций 

Вопросы практического занятия (семинара): 

1. Понятие и основания юридической ответственности за земельные правонарушения. 

2. Состав земельных правонарушений. 

3. Порядок применения мер юридической ответственности за земельные правонарушения. 

4. Административная, уголовная, гражданско-правовая и дисциплинарная 

ответственность. 

5. Особенности применения специальной земельно-правовой ответственности. 

Раздел 6 Правовое регулирование охраны земель. 

Тема: Правовое регулирование охраны земель.   

Активные формы проведения занятий: групповое обсуждение вопросов темы 

Вопросы практического занятия (семинара): 

1. Понятие и цели охраны земель 

2. Содержание охраны земель 

3. Особенности использования земель, подвергшихся радиоактивному и химическому 

загрязнению  

4. Правовое регулирование охраны земель при использовании пестицидов и 

агрохимикатов  

Раздел 7 Правовой режим отдельных категорий земель. 

Тема: Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения.   

Активные формы проведения занятий: выполнение практико-ориентированных 

заданий, решение практических ситуаций 

Вопросы практического занятия (семинара): 

1. Понятие и состав земель сельскохозяйственного назначения.  

2. Субъекты прав на земельные участки сельскохозяйственного назначения.  

3. Особенности совершения сделок с земельными участками сельскохозяйственного 

назначения.  

4. Земельная доля и ее правовой режим.  

5. Эколого-правовая охрана земель сельскохозяйственного назначения. 

Тема: Правовой режим земель населенных пунктов.   

Активные формы проведения занятий: выполнение практико-ориентированных 
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заданий, решение практических ситуаций 

Вопросы практического занятия (семинара): 

1. Понятие земель населенных пунктов и их правового режима.  

2. Территориальное планирование и его значение в установлении правового режима 

земель населенных пунктов.  

3. Градостроительное зонирование и его значение в установлении правового режима 

земель населенных пунктов.  

4. Назначение и виды документации по планировке территории 

Тема: Правовой режим земель промышленности и иного специального назначения.   

Активные формы проведения занятий: выполнение практико-ориентированных 

заданий, решение практических ситуаций 

Вопросы практического занятия (семинара): 

1. Правовой режим земель промышленности. 

2. Правовой режим земель энергетики. 

3. Общая характеристика правового режима земель транспорта. 

4. Правовой режим земель железнодорожного транспорта, земель автомобильного 

транспорта, земель морского и внутреннего водного транспорта, земель воздушного транспорта, 

земель трубопроводного транспорта. 

5. Правовой режим земель связи, радиовещания, телевидения и информатики. 

6. Правовой режим земель для обеспечения космической деятельности. 

7. Правовой режим земель обороны и безопасности. 

8. Правовой режим земель закрытых административно-территориальных образований. 

9. Особенности правового режима земель, предназначенных для особо радиационно-

опасных и ядерно-опасных объектов. 

Тема: Правовой режим земель особо охраняемых территорий и объектов.   

Активные формы проведения занятий: выполнение практико-ориентированных 

заданий, решение практических ситуаций 

Вопросы практического занятия (семинара): 

1. Понятие, состав и общая характеристика правового режима земель особо охраняемых 

территорий. 

2. Правовой режим земель особо охраняемых природных территорий, земель лечебно-

оздоровительных местностей и курортов. 

3. Правовой режим земель природоохранного назначения. 

4. Правовой режим земель рекреационного назначения. 

5. Правовой режим земель историко-культурного назначения. 

6. Правовой режим особо ценных земель. 

Тема: Правовой режим земель лесного фонда.   

Активные формы проведения занятий: выполнение практико-ориентированных 

заданий, решение практических ситуаций 

Вопросы практического занятия (семинара): 

1. Понятие и состав земель лесного фонда. 

2. Общая характеристика правового режима земель лесного фонда. 

3. Понятие лесного участка, соотношение с земельным участком. 

4. Права на земли лесного фонда. 

5. Понятие и виды использования лесов, осуществляемые на землях лесного фонда. 

6. Основания и порядок предоставления лесных участков для использования лесов. 

7. Государственное управление в области использования и охраны земель лесного фонда. 

Тема: Правовой режим земель водного фонда и земель запаса.   

Активные формы проведения занятий: выполнение практико-ориентированных 

заданий 

Вопросы практического занятия (семинара): 

1. Понятие, состав и общая характеристика правового режима земель водного фонда 

2. Понятие водопокрытых земель и их соотношение с водными объектами. 
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3. Право собственности на земли водного фонда и водные объекты. 

4. Особенности использования водопокрытых земель. 

5. Особенности использования земель водного фонда. 

6. Понятие и общая характеристика правового режима земель запаса. 

 

4 Методические указания по видам самостоятельной работы студента 

 

4.1 Методические рекомендации по выполнению практико-ориентированных 

заданий 

 

Практико-ориентированное задание – самостоятельная, как правило, письменная работа, 

содержащая решение какой-либо проблемы. Цель таких заданий – углубленное изучение 

нормативного материала и комментариев к нему, практическое применение полученных знаний 

при определении объема прав и обязанностей субъектов земельных правоотношений, 

полномочий органов государственной власти РФ, субъектов РФ и органов местного 

самоуправления в области использования и охраны земли; способов обеспечения соблюдения 

земельного законодательства; мер обеспечения правомерного поведения субъектов земельного 

права, воздержания от нарушения норм земельного законодательства, прав и интересов других 

субъектов земельного права; оценке правовых явлений по вопросам осуществления земельных 

права, исполнения субъектами земельных правоотношений своих обязанностей, а также защиты 

нарушенных земельных прав в судебном и административном порядке, подбирать 

соответствующие нормативные правовые акты, судебную практику и на основе их анализа 

формулировать выводы и предложения. 

При выполнении практико-ориентированных заданий очень важно на основе изученного 

теоретического материала по теме практического занятия определить круг вопросов, которые 

необходимо разрешить.  Затем необходимо изучить соответствующие нормативные правовые 

акты, возможно судебную практику, подобрать подходящие правовые нормы и дать их 

толкование применительно к заданию. 

Отвечая на поставленные в задании вопросы необходимо дать точные ответы и 

конкретные ссылки на соответствующие нормативные правовые акты, назвав статью, пункт. При 

этом нужно не только излагать содержание нормы, но и объяснить ее смысл, раскрыть ее 

регулирующее значение. Ответы должны быть полными, развернутыми, достаточно 

аргументированными. 

Изучение судебной практики, как одно из практико-ориентированных заданий, 

представляет собой одну из форм самостоятельной работы студентов, необходимых для 

осмысления теоретического материала и выявления проблем правового регулирования, имеющих 

место в практике осуществления экологических прав и обязанностей, обеспечения соблюдения 

земельного законодательства субъектами земельного права.  В процессе изучения судебной 

практики обучающемуся важно обращать внимание на то, как суд обосновывает свое решение 

(заключение) по конкретному делу. 

Результатом изучения судебной практики является подготовленный студентом краткий 

обзор судебной практики по различным категориям дел в сфере использования и охраны земли, 

опубликованных на сайтах Верховного суда РФ, судов общей юрисдикции субъектов РФ и 

арбитражных судов субъектов РФ и округов (например, Оренбургской области), районных судов, 

(например, Бузулукского районного суда Оренбургской области), а также в справочной правовой 

системе консультант Плюс.   

Выбор конкретной категории споров осуществляется студентом самостоятельно, 

ориентируясь на содержание темы курса и дискуссионные, проблемные вопросы темы.  

Существо дела излагается кратко, без перечисления процессуальных аспектов движения 

дела, в начале каждого примера должна быть сформулирована правовая позиция (резюме). В 

примечании или в сноске к примерам должны быть указаны полные данные о судебном 

постановлении: наименование суда, дата и номер судебного постановления, источник 

опубликования (в том числе справочные правовые системы или Интернет-ресурс). 
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Подготовленные обзоры судебной практики должны быть представлены студентом 

преподавателю на практическом занятии для проверки в печатной и (или) письменной форме, 

либо в форме публичного выступления, в том числе в процессе обсуждения вопросов темы. 

Приветствуется сопровождение обзора судебной практики презентацией.      

 

4.2 Методические рекомендации по решению практических ситуаций  

 

Решение практических ситуаций осуществляется с целью проверки уровня навыков 

студента по обеспечению соблюдения земельного законодательства субъектами земельного 

права. При этом студент должен уметь логично, последовательно и убедительно изложить свою 

позицию и выводы. 

Решение практических ситуаций, как правило, требуют изучения значительного объема 

нормативного или правоприменительного материала, и поэтому выносятся на самостоятельную 

работу студентов, с непременным разбором результатов во время практических занятий 

(семинаров). 

Рекомендуемые методические положения и приемы для решения практических ситуаций: 

1) приступая к решению практической ситуации, нужно прежде всего внимательно 

прочесть соответствующую главу (или главы) учебника и другую литературу, а также изучить 

рекомендованные нормативные акты; внимательно прочитать условие практической ситуации, 

обращая внимание на все детали. Фактические обстоятельства, составляющие содержание 

задачи, считаются доказанными. На данном этапе необходимо четко поставить вопросы, которые 

будут способствовать раскрытию юридического содержания спорного правоотношения. Полезно 

в письменном виде сформулировать эти вопросы, чтобы выявить порядок решения задачи и 

максимально подробно разобрать ситуацию; 

2) подобрать и проанализировать соответствующие нормы экологического права, 

регулирующие отношения между участниками практической ситуации. Помимо ссылки на 

конкретную норму, следует дать ее толкование и обоснование необходимости руководствоваться 

при решении практической ситуации именно ею. Нужно внимательно проанализировать доводы 

сторон и дать им оценку с точки зрения действующего законодательства. Если в практической 

ситуации уже приведено решение суда или иного органа, требуется оценить его обоснованность 

и законность; 

3) посмотреть опубликованную практику. Можно использовать результаты обобщения 

судебной практики, полученные при выполнении практико-ориентированного задания; 

4) сформулировать и обосновать свои выводы, которые должны быть четкими, 

логичными, однозначными, по возможности развернутыми с подробной оценкой доказательств, 

аргументацией предпочтения тех, на базе которых делается окончательный вывод. 

Доказательства, которые не приняты, тоже должны получить свою оценку. Необходимо 

правильно использовать юридическую терминологию, избегать двусмысленных фраз. Важно 

помнить, что решение практической ситуации носит творческий характер, и условия отдельных 

практических ситуаций могут быть рассчитаны на несколько вариантов решений. В ряде случаев 

студентам можно самим ввести дополнительные условия задачи, чтобы выявить, как будет 

трансформироваться ее решение в зависимости от конкретных обстоятельств дела. 

 

4.3 Методические указания по подготовки к дискуссии 

 

Подготовка и проведение дискуссии является значимым этапом освоения учебного 

материала, а также выступает одной из форм контроля выполнения студентом самостоятельной 

работы по конкретной теме земельного права. 

При подготовке к дискуссии обучающемуся необходимо обратить внимание на важные 

моменты ее проведения.  

Дискуссия (от лат. discussio – «исследование») – это публичный диалог, в процессе 

которого сталкиваются различные, противоположные точки зрения. Целью дискуссии является 

выяснение и сопоставление позиций, поиск правильного решения, выявление истинного мнения. 
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Цель учебной дискуссии – овладение участниками методами ведения обсуждения, поиска 

и формулирования аргументов, их анализа. Грамотно организованная учебная дискуссия 

является фактором развития коммуникативных и аналитических способностей, позволяет 

выявить уровень представлений по определенной теме, проблеме. 

Форма дискуссии представляет собой обмен мнениями во всех его формах. 

Соответствующий метод обучения заключается в проведении обсуждений по конкретной 

проблеме в относительно небольших группах обучающихся (от 4 до 7 чел.). 

Последовательность этапов дискуссии включает: 

– поиск и определение проблемы (затруднения), решаемые групповыми методами (путем 

выработки общего подхода, достижения согласия); 

– формулировка проблемы в ходе группового анализа, обсуждения; 

– анализ проблемы; 

– попытки найти решение проблемы (они могут представлять собой процесс, 

включающий обсуждение, сбор данных, привлечение дополнительных источников информации и 

т.д.; группа делает предварительные выводы, проводит сбор мнений и т.д., продвигаясь к 

согласию). 

Тема дискуссии предлагается преподавателем. Для обеспечения результативности 

дискуссии предполагается глубокое изучение вопроса, который будет обсуждаться. 

Второй этап – это собственно проведение дискуссии. 

Дискуссия открывается вступительным словом преподавателя. Он объявляет тему, дает ее 

обоснование, выделяет предмет спора – положения и суждения, подлежащие обсуждению. 

Участники дискуссии должны четко представлять, что является пунктом разногласий, а также 

убедиться, что нет терминологической путаницы, что они в одинаковых значениях используют 

слова. Поэтому преподаватель определяет основные понятия через дефиницию, контрастные 

явления, конкретизаторы (примеры), синонимы и т. п. Стороны аргументируют защищаемый 

тезис, а также возражения по существу изложенных точек зрения, задают вопросы разных типов. 

Успех дискуссии во многом зависит от заинтересованности участников дискуссии, их 

настроя на полемический лад, желания активно и без стеснений высказывать свое мнение, 

стремления его отстаивать. 

Важно помнить, что любой спор, даже идущий по всем правилам логики, может погубить 

одно обстоятельство: если участники дискуссии забывают об этике спора. 

Для студентов крайне важно помнить о правилах спора, к которым относятся:  

– прежде чем выступать, следует определить, какова необходимость вступать в спор; 

необходимо тщательно продумать то, о чем будете говорить; 

– краткое и ясное изложение своей точки зрения: речь должна быть весома и убедительна; 

– лучшим доказательством или способом опровержения являются точные и бесспорные 

факты; если доказана ошибочность мнения, следует признать правоту своего «противника». Не 

упорствуйте в отрицании доводов оппонента, если они ясны и очевидны; 

– начинать возражать следует только тогда, когда вы уверены, что мнение собеседника 

действительно противоречит вашему; 

– вначале приводите только сильные доводы, а о слабых говорите после и как бы вскользь; 

– следите за тем, чтобы в ваших рассуждениях не было логических ошибок; 

– необходимо помнить о культуре общения, уметь выслушать другого, уловить его 

позицию, не повышать голос, не прерывать выступающего, не делать замечаний, касающихся 

личных качеств участников обсуждения, избегать поспешных выводов; не следует вступать в 

пререкания с ведущим по ходу проведения дискуссии. В процессе спора старайтесь убедить, а не 

уязвить оппонента. Умейте сохранить спокойствие и самообладание в споре, постарайтесь найти 

удачное сочетание понимающей и атакующей интонации. 

На третьем заключительном этапе подводятся итоги дискуссии.  

В конце отмечается, достигнут ли результат, формируется вариант согласованной точки 

зрения или обозначаются выявленные противоположные позиции, их основная аргументация. 

Ведущий в заключительном слове характеризует состояние вопроса, а также отмечает наиболее 

конструктивные, убедительные выступления, тактичное поведение некоторых коммуникантов. 
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На данном этапе студентам предлагается оценить результативность дискуссии по 

следующим критериям: 

– системность, точность и логичность изложенных аргументов; 

– последовательность, ясность и полнота сделанных выводов; 

– умение слушать оппонентов, принимать и оценивать их позицию; 

– владение культурой речи, степень включенности в дискуссию каждого участника и 

проявления интереса к обсуждаемым вопросам. 

Чтобы дискуссия была успешной, она должна подчиняться определенным правилам. Они 

необходимы для предотвращения несчастий, из-за которых во всем мире дискуссии не могут 

быть плодотворными: бесконечные монологи, затягивание времени, уход от темы, монопольное 

право на истину. 

Дискуссия требует строгого распределения времени. Время – чрезвычайно большая 

ценность. На каждое выступление в дискуссии отводится не более 3 минут. По истечении этого 

времени выступающему дается шанс кратко завершить свою мысль и аргументы, после чего он 

лишается слова. Для изложения мнения эксперта или программного выступления отводится от 5 

до 15 минут. 

Дискуссия должна дать возможность каждому участнику высказать свою точку зрения на 

обсуждаемый вопрос. От выступающих требуется аргументировано излагать и защищать свои 

суждения, при этом обсуждая не людей, а их позиции. 

 

4.4 Методические указания по подготовке к семинару-конференции 

 

Отдельные практические занятия по экологическому праву проводятся в интерактивной 

форме – семинара-конференции. Цель такого занятия состоит в обобщении знаний, полученных 

при изучении земельного права, выявлении проблемных аспектов и нахождении способов их 

решения.  

Конференция проводится как научно-практическое занятие с заранее поставленной 

проблемой и системой докладов длительностью 5-10 минут. Специфика такой формы работы 

практического занятия предусматривает подготовительную работу, начинающуюся заранее. 

Преподаватель знакомит обучающихся с заданием, содержанием и с особенностями работы до и 

во время занятия.  

В процессе подготовки и написания доклада студенты самостоятельно выбирают 

информационные источники, используя список рекомендуемой литературы, определяют их 

количество, базовые понятия, логику и стиль изложения, подбирают примеры, образцы 

договоров, статистические данные при необходимости, готовят презентацию. В процессе 

подготовки обучающиеся могут обращаться к преподавателю для оценки доклада по содержанию 

и логике изложения. Во время консультации преподаватель предлагает конкретные 

рекомендации по исправлению ошибок, что не влияет на оценку доклада на практическом 

занятии. 

Каждое выступление представляет собой логически законченный текст. Совокупность 

представленных текстов позволит всесторонне осветить все вопросы темы. В процессе семинара-

конференции обучающиеся фиксируют в конспектах основные выводы, озвученные в докладах, 

задают вопросы докладчикам, участвуют в обсуждении проблемных вопросов. Завершающим 

этапом конференции является подготовка заключения по обсуждаемым вопросам, подведение 

итогов самостоятельной работы и выступлений студентов, дополнение или уточнение 

предложенной информации, формулировка основных выводов. 

Выступление студента должно соответствовать требованиям логики. Четкое вычленение 

излагаемой проблемы, ее точная формулировка, неукоснительная последовательность 

аргументации именно данной проблемы, без неоправданных отступлений от нее в процессе 

обоснования, безусловная доказательность, непротиворечивость и полнота аргументации, 

правильное и содержательное использование понятий и терминов. 

При оценке докладов используются наиболее существенные критерии: глубина и 

самостоятельность проведенного студентом анализа проблемных ситуаций отечественной и 
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зарубежной управленческой практики. В то же время, нельзя не отметить и некоторые 

формальные требования, которые предъявляются к докладам. Доклад должен иметь четкую 

структуру. 

Изложение выводов, полученных студентом в результате анализа, должно соответствовать 

требованиям логики, быть последовательным и доказательным, аргументация – полной и 

непротиворечивой. Выступление должно исключать неоправданные отступления от темы. 

Завершением выступления студентов на семинаре-конференции являются ответы на вопросы, 

которые задают участники семинара-конференции. Вопросно-ответный прием публичных 

выступлений входит в критерий оценки выступлений студентов. 

Важным критерием при оценке выступления студента на семинарском занятии является 

соблюдение регламента. Необходимо также помнить о грамотности, стилистической 

выдержанности речи выступающего, корректности использования специальных терминов. 

Использование бытовой лексики и слов-паразитов, тавтология, стилистические и грамматические 

ошибки, а также чтение текста доклада с листа снижают впечатление от выступления и не могут 

не сказаться на его оценке. 

Доклад на семинаре-конференции может включать сопровождение компьютерной 

презентацией. Содержание презентации может включать название темы доклада, его план, 

реферативное изложение его содержания, основные выводы, демонстрацию схем, таблиц и др. 

слайдов, служащих для иллюстрации тех или иных положений доклада. 

Семинар-конференция предполагает не только выступление студентов с докладами, 

подготовленными заранее, но и развернутую беседу по каждому из выступлений. Именно 

поэтому участие в семинаре-конференции – это еще и участие в такой беседе, предполагающее 

постановку вопросов, связанных с темой доклада, формулирование ответов на них, полемику как 

с авторами докладов, так и с другими ее участниками. 

Способность поставить вопрос, предложить свой вариант ответа, как и участие в 

дискуссии предполагают достаточно глубокую подготовленность по соответствующей теме. 

Именно поэтому подготовка к семинарскому занятию должна включать не только создание 

текста собственного выступления, но и знакомство с каждым из вопросов, выносимых на 

обсуждение на семинаре-конференции. Выступающему нужно быть готовым ответить на 

вопросы слушателей. 

Вопросы к докладчику задают прежде всего студенты, а не преподаватель. Необходимо 

требовать, чтобы вопросы, задаваемые студентам, были существенны, связаны с темой, точно 

сформулированы.  

Вопросам преподавателя обычно присущи следующее требования: ясность и четкость 

формулировок, определенность границ, весомость смысловой нагрузки; уместность постановки 

вопроса в данный момент, острота его звучания в сложившейся ситуации, пробуждающая живой 

интерес студенческой аудитории; вопросы должны быть посильными для студентов. 

По своему характеру вопросы бывают уточняющими, наводящими, встречными; другая 

категория вопросов, например, казусных, может содержать предпосылки различных суждений, 

быть примером или положением, включающим кажущееся или действительное противоречие. 

Уточняющие вопросы имеют своей целью заставить студента яснее высказать мысль, 

четко и определенно сформулировать ее, чтобы установить, оговорился ли он или имеет место 

неверное толкование проблемы. Ответ позволяет преподавателю принять правильное решение: 

исправленная оговорка снимает вопрос, ошибочное мнение выносится на обсуждение участников 

семинара, но без подчеркивания его ошибочности. 

Наводящие или направляющие вопросы имеют своей задачей ввести полемику в нужное 

русло, помешать нежелательным отклонениям от сути проблемы. Важно, чтобы такие вопросы 

приоткрывали новые сферы приложения высказанных положений, расширяли мыслительный 

горизонт студентов. Наводящие вопросы на семинаре являются редкостью и ставятся лишь в 

исключительных случаях.  

Встречные вопросы содержат требования дополнительной аргументации, а также 

формально-логического анализа выступления или его отдельных положений. Цель таких 

вопросов – формирование у студентов умения всесторонне и глубоко обосновывать выдвигаемые 
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положения, способности обнаруживать логические ошибки, обусловившие неубедительность или 

сомнительность вывода. 

Казусные вопросы предлагаются студенту или всей группе в тех случаях, когда в 

выступлении, докладе проблема освещена в общем-то верно, но слишком схематично, все 

кажется ясным и простым (хотя подлинная глубина проблемы не раскрыта) и в аудитории 

образуется «вакуум интересов». Возникает необходимость показать, что в изложенной проблеме 

не все так просто, как это может показаться. 

Цель таких вопросов в том, чтобы сложное, противоречивое явление реальной 

действительности, содержащее в себе предпосылки для различных суждений, было осмыслено 

студентами в свете обсужденной теоретической проблемы, чтобы студент научился мыслить 

шире и глубже. 

Вопрос может быть поставлен в чисто теоретическом плане, но могут быть упомянуты и 

конкретные случаи, события, по возможности близкие или хорошо известные участникам 

семинара-конференции, и предоставлена возможность самим комментировать их в плане 

теоретической проблемы, обсуждаемой на семинаре-конференции. 

Вопросы, преследующие создание «ситуации затруднений», обычно представляют собой 

две-три противоречащих друг другу формулировки, из которых необходимо обнаружить и 

обосновать истинную, или же берется высказывание какого-либо автора (без указания его 

фамилии) для анализа. В основном характер таких вопросов совпадает с постановкой задач на 

самостоятельность мышления. 

Работа обучающихся на семинаре-конференции оценивается по ряду критериев: 

– содержание доклада: научность, доступность материала, композиция доклада, 

использование и обоснование базовых понятий, завершенность рассмотрения заявленных 

вопросов; 

– изложение материала: свободное владение материалом, аргументированность при 

разъяснении терминов, логичность и уместность выводов; 

– представление доклада: оформление работы, качество презентации, подготовка 

опорного конспекта для других обучающихся; 

– достижение целей доклада: соответствие содержания выступления заявленным целям и 

усвоение данного содержания слушателями; 

– взаимодействие с аудиторией: управление вниманием слушателей, в том числе ответы 

на вопросы. 

 

 

4.5 Методические указания к рубежному контролю  

 

Целью рубежного контроля успеваемости служит периодическое обобщение и оценка 

индивидуальных результатов текущей успеваемости студентов очной формы обучения 

преподавателем, ведущим учебные занятия по экологическому праву. 

Рубежный контроль проводится в рамках практических занятий (семинаров), по темам 

(вопросам) учебной дисциплины, изученным к моменту его проведения. 

Оценка успеваемости при рубежном контроле основывается на усредненном показателе 

текущей успеваемости конкретного студента по данной учебной дисциплине и выставляется 

согласно системе оценок: «отлично»; «хорошо»; «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

На рубежном контроле успеваемости студент при желании имеет возможность повысить 

текущую оценку за счет демонстрации индивидуальных учебных/научных достижений. 

В каждом семестре проводятся два рубежных контроля успеваемости на восьмой и 

четырнадцатой учебной неделе. 

Студенты, получившие оценки «неудовлетворительно», «не аттестован» или «незачет», по 

факту предоставления письменного объяснения причины/причин проходят рубежный контроль 

успеваемости в сроки, установленные деканатом факультета экономики и права по согласованию 

с заведующим кафедрой, за которой закреплена дисциплина. В этом случае студент может 

пройти рубежный контроль в форме тестирования через веб-приложение «Универсальная 



18 

система тестирования БГТИ».  

 

4.6 Методические указания к итоговому экзамену по дисциплине 

 

Целью промежуточной аттестации является оценка качества освоения студентами всего 

объема учебной дисциплины «Земельное право». 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена устно по билетам, в каждом из 

которых два теоретических вопроса и практико-ориентированное задание из тех, которые были 

предложены студентам на практических занятиях (семинарах). 

По результатам промежуточной аттестации студенту выставляется 

недифференцированная оценка: «отлично»; «хорошо»; «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»; «неявка». 

 Основой для определения оценки служит уровень освоения студентами материала, 

предусмотренного рабочей программой дисциплины.  

В случае, если студент, имеет положительные оценки за два рубежных контроля текущего 

семестра и посещаемость учебной дисциплины не менее 70%, а также с учетом результативности 

работы студента в период между вторым рубежным контролем и началом зачетной недели 

преподаватель, ведущий учебную дисциплину, может подать представление на кафедру, за 

которой закреплена дисциплина, о признании студента освоившим весь объем учебной 

дисциплины по итогам семестра и проставлении в зачетную книжку студента «отлично»; 

«хорошо». 

Студент, не выполнивший минимальный объем учебной работы по дисциплине, не 

допускается к сдаче зачета, а в аттестационной ведомости указывается «не допущен». 

Студенту, который не сдал зачеты и экзамены в установленные сроки по болезни, 

удостоверенной медицинским документом, или по другим уважительным причинам, имеющим 

соответствующее документальное подтверждение, деканатом факультета института 

устанавливаются индивидуальные сроки сдачи зачетов. 

Уровень сложности и форма предъявления оценочных средств для промежуточной 

аттестации зафиксированы в рабочей программе дисциплины, согласно Положению о рабочей 

программе дисциплины (модуля) образовательной программы высшего образования, а 

требования к их структуре, содержанию и оформлению в Положении о формировании фонда 

оценочных средств. 

 

 

5 Оценка знаний, умений и навыков студента по дисциплине 

 

Оценочные 

средства 

Критерий для 

оценки «5» 

Критерий для 

оценки «4» 

Критерий для 

оценки «3» 

Критерий для 

оценки «2» 

Тестировани

е на 

рубежном 

контроле, 

практическо

м занятии 

100-85% 84-70% 69-50% 49-0% 

Устный 

опрос 

прочные знания 

основных 

процессов 

изучаемой 

предметной 

области, ответ 

отличается 

глубиной и 

полнотой 

прочные знания 

основных 

процессов 

изучаемой 

предметной 

области, ответ 

отличается 

глубиной и 

полнотой 

в основном знание 

процессов 

изучаемой 

предметной 

области, ответ, 

отличающийся 

недостаточной 

глубиной и 

полнотой 

незнание 

процессов 

изучаемой 

предметной 

области, 

ответ, 

отличающийс

я неглубоким 

раскрытием 
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раскрытия темы; 

владение 

терминологически

м аппаратом; 

умение объяснять 

сущность, явлений, 

процессов, 

событий, делать 

выводы и 

обобщения, давать 

аргументированны

е ответы, 

приводить 

примеры; 

свободное 

владение 

монологической 

речью, логичность 

и 

последовательност

ь ответа. 

раскрытия темы; 

владение 

терминологическ

им аппаратом; 

умение 

объяснять 

сущность, 

явлений, 

процессов, 

событий, делать 

выводы и 

обобщения, 

давать 

аргументированн

ые ответы, 

приводить 

примеры; 

свободное 

владение 

монологической 

речью, 

логичность и 

последовательно

сть ответа. 

Однако 

допускается 

одна - две 

неточности в 

ответе 

раскрытия темы; 

знанием основных 

вопросов теории; 

слабо 

сформированными 

навыками анализа 

явлений, процессов, 

недостаточным 

умением давать 

аргументированные 

ответы и приводить 

примеры; 

недостаточно 

свободным 

владением 

монологической 

речью, 

логичностью и 

последовательность

ю ответа. 

Допускается 

несколько ошибок в 

содержании ответа 

темы; 

незнанием 

основных 

вопросов 

теории, 

несформирова

нными 

навыками 

анализа 

явлений, 

процессов; 

неумением 

давать 

аргументиров

анные ответы, 

слабым 

владением 

монологическ

ой речью, 

отсутствием 

логичности и 

последователь

ности. 

Допускаются 

серьезные 

ошибки в 

содержании 

ответа. Отказ 

без 

уважительной 

причины дать 

ответ на 

заданный 

вопрос 

Выполнение 

практических 

заданий 

практическое 

задание 

выполнено, верно, 

и в полном объеме 

согласно 

предъявляемым 

требованиям, 

проведен 

правильный 

анализ, сделаны 

аргументированны

е выводы, даются 

ответы на 

дополнительные 

вопросы; 

обобщение 

практики 

выполнено и 

представлено в 

выполнены 

требования к 

оценке "5", но 

допущены 2-3 

недочета 

выполнена работа 

не полностью, но 

объем выполненной 

части таков, что 

позволяет получить 

правильные 

результаты и 

выводы; в ходе 

проведения работы 

были допущены 

ошибки. 

выполнена 

работу не 

полностью 

или объем 

выполненной 

части работы 

не позволяет 

сделать 

правильных 

выводов 
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соответствии с 

требованиями 

Решение 

практических 

ситуаций 

самостоятельно и 

правильно решена 

практическая 

ситуация, 

уверенно, логично, 

последовательно и 

аргументировано 

излагал свое 

решение, 

используя 

юридические 

понятия, ссылаясь 

на нормативно-

правовую базу, 

судебную 

практику; 

юридическое 

заключение 

(консультация) в 

соответствии с 

требованиями 

в основном 

самостоятельно 

и правильно 

решена 

практическая 

ситуация, 

уверенно, 

логично, 

последовательно 

и 

аргументировано 

изложено 

решение; 

подготовлено 

юридическое 

заключение 

(консультация) в 

соответствии с 

требованиями, 

однако имеются 

2-3 недочета 

в основном решена 

практическая 

ситуация, 

допущены 

несущественные 

ошибки, 

представленное в 

юридическом 

заключении 

(консультации) 

решение слабо 

аргументировано,  

задание не 

выполнено 

Дискуссия материал 

излагается четко и 

лаконично; 

суждения и 

аргументы 

раскрываются с 

опорой на 

теоретические 

положения, 

выводы и 

фактический 

материал; 

приводится 

собственная 

позиция; 

собственная 

позиция автора 

аргументирована 

(приведено более 

одного аргумента); 

работа носит 

проблемный 

характер; выводы 

отличаются 

оригинальностью; 

активное участие в 

дискуссии 

вопрос в целом 

раскрыта; 

представлена 

собственная 

позиция с 

аргументацией; 

представлена 

собственная 

позиция без 

достаточного 

пояснения или 

собственная 

позиция 

представлена, но 

приведен только 

один аргумент; 

суждения и 

аргументы 

приведены с 

опорой на 

теорию, но без 

использования 

фактического 

материала; 

активное участие 

в дискуссии 

вопрос полностью 

не раскрыт; 

собственная 

позиция не 

представлена и не 

раскрыта; 

содержание ответа 

не дает 

представления о 

понимании темы; 

принимается 

посредственное 

участие в 

дискуссии 

вопрос не 

раскрыт; 

задание не 

выполнено 

Доклад на работа носит работа работа имеет работа не 
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семинаре-

конференции 

самостоятельный 

характер и 

выполнена на 

достаточно 

высоком научном 

уровне; материал 

работы основан на 

действующем 

законодательстве, 

научной и учебной 

литературе; автор 

изучил и 

проанализировал 

материалы 

правоприменитель

ной (судебной 

практики); 

выявлены 

проблемы 

правового 

регулирования, 

практики 

применения 

законодательства и 

сформулированы 

предложения по их 

решению, в том 

числе 

законодательного 

характера; позиция 

автора обоснована 

и аргументирована, 

отражает его точку 

зрения 

относительно 

исследуемой 

проблемы 

(вопроса); 

результаты научно-

исследовательской 

работы правильно 

оформлены в виде 

научного доклада. 

выполнена 

самостоятельно 

и основана на 

действующем 

законодательств

е, научной и 

учебной 

литературе, 

изученной 

правопримените

льной (судебной) 

практике; 

позиция автора 

обоснована, но 

недостаточно 

четко 

аргументирован; 

выявлены 

пробелы 

правового 

регулирования и 

сформулировано 

хотя бы одно 

предложение по 

их решению; 

результаты 

научно-

исследовательск

ой работы 

правильно 

оформлены в 

виде научного 

доклада 

существенные 

недостатки и 

нуждается в 

доработке. В 

частности, 

недостаточно 

обоснована позиция 

автора, не указаны 

проблемы 

правового 

регулирования, 

недостаточно 

проанализированы 

материалы 

правоприменительн

ой (судебной) 

практики; имеются 

недостатки в 

оформлении работы 

выполнена 

Итоговый 

экзамен 

обучающийся 

глубоко и прочно 

усвоил 

программу курса 

учебной 

дисциплины, 

исчерпывающе, 

последовательно, 

четко и логически 

стройно  

обучающийся, 

он твердо знает 

материал, 

грамотно и по 

существу 

излагает его, не 

допуская 

существенных 

неточностей в 

ответе на вопрос, 

обучающийся 

имеет знания 

только 

основного 

материала, но не 

усвоил его деталей, 

допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

обучающийся 

не знает 

значительной 

части 

программы 

дисциплины, 

допускает 

существенные 

ошибки, 

неуверенно, с 
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излагает ответ, 

умеет тесно 

увязывать теорию с 

практикой, 

свободно 

справляется и 

апеллирует 

к действующему 

законодательству, 

нормам 

международного 

права, причем не 

затрудняется с 

ответом на 

дополнительные 

вопросы в рамках 

билета, использует 

в ответе материал 

монографической 

литературы, 

нормы 

международного 

права, правильно 

обосновывает свои 

выводы 

правильно 

применяет 

теоретические 

положения и 

обосновывает 

свои выводы. 

формулировки, 

нарушение 

логической 

последовательности 

в изложении 

программного 

материала, 

испытывает 

затруднения при 

воспроизведении 

положений 

закона 

большими 

затруднениям

и 

ориентируетс

я в нормах 

действующего 

законодательс

тва 

 

 

 

  

 


