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ВВЕДЕНИЕ 

 

Целью изучения дисциплины «Земельное право» является: формирование у 

студентов комплекса знаний о правовом регулировании земельных отношений, в т.ч., об 

основных институтах земельного права, основополагающих принципах земельного 

законодательства, публично-правовых и частно-правовых основах правового 

регулирования земельных отношений, месте и роли земельного права в системе 

российского права. 

Задачами изучения дисциплины «Земельное право» является:  

1. нормотворческая деятельность: 

- участие в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности; 

- осуществление профессиональной деятельности в области правовой охраны земли 

и землепользования на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры.  

2. правоприменительная деятельность: 

- применение нормативных правовых актов, реализация норм материального и  

процессуального права в профессиональной деятельности; 

- юридически правильная квалификация фактов и обстоятельств; 

3. подготовки юридических документов по вопросам правовой охраны земли и 

землепользования; 

- правоохранительная деятельность: 

- обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства в области правовой охраны земли и землепользования; 

4. экспертно-консультационная деятельность: 

- осуществление квалифицированных юридических заключений и консультаций в 

деятельности в области правовой охраны земли и землепользования; 

5. педагогическая деятельность: 

- осуществление правового воспитания по вопросам правовой охраны земли и 

землепользования. 

 Дисциплина «Земельное право» относится к дисциплинам базового блока 1  ОП ВО  

подготовки бакалавра по направлению 40.03.01 «Юриспруденция». Ее освоение 

происходит в 5 семестре.  

Формируемые компетенции – ОПК-2 способность применять нормы материального 

и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности; ОПК-8 

способность целенаправленно и эффективно получать юридически значимую 

информацию из различных источников, включая правовые базы данных, решать задачи 

профессиональной деятельности с применением информационных технологий и учетом 

требований информационной безопасности. 

Дисциплина «Земельное право» призвана дать понимание основных категорий, 

институтов земельных правоотношений в Российской Федерации. Особую актуальность 

изучение данной дисциплины приобретает в условиях меняющегося земельного 

законодательства. 

Земельное право как учебная дисциплина необходима для обеспечения качества 

теоретической и практической подготовки юристов, связанных с вопросами применения 

земельного законодательства в вопросах землепользования. 

Основное назначение практических занятий – закрепление полученных студентами 

теоретических знаний в области земельного права. 

 

                         

 

 



Наименование практических занятий 

 

№ 

темы 

Наименование тем практических занятий Обьем 

часов  

Из них 

практическая 

подготовка, часов 

 Раздел 1. Общая часть   

1.  Практическое занятие 1. Земельное право как отрасль 

права, наука и учебная дисциплина 

2  

2.  Практическое занятие 2. Земельное право как отрасль 

права, наука и учебная дисциплина 

2  

3.  Практическое занятие 3. Источники земельного права 2  

4.  Практическое занятие 4. Источники земельного права 2  

5.  Практическое занятие 5. Земельные правоотношения 2  

6.   Практическое занятие 6.  Земельные правоотношения 2  

7.   Практическое занятие 7. Право собственности на 

земельные участки и ограниченные вещные права на 

земельные участки 

2 Круглый стол 

8.   Практическое занятие 8. Право собственности на 

земельные участки и ограниченные вещные права на 

земельные участки 

2  

9.   Практическое занятие 9. Гражданско-правовые 

основания возникновения прав на земельные участки 

2 Круглый стол 

10.  
Практическое занятие 10. Гражданско-правовые 

основания возникновения прав на земельные участки 

2  

11.   Практическое занятие 11. Сделки с  земельными 

участками 

2 Круглый стол 

12.  Практическое занятие 12. Сделки с  земельными 

участками 

2  

13.   Практическое занятие 13.  Управление земельным 

фондом РФ и правовая охрана земель 

2 Интеллектуальная 

дуэль 

14.   Практическое занятие 14. Управление земельным 

фондом РФ и правовая охрана земель 

2  

15.   Практическое занятие 15. Юридическая ответственность 

за земельные правонарушения: общая характеристика 

2  

16.  Практическое занятие 16. Юридическая ответственность 

за земельные правонарушения: общая характеристика 

2  

17.   Практическое занятие 17. Защита прав физических и 

юридических лиц на земельные участки и земельные 

споры, порядок их рассмотрения 

2  

18.   Практическое занятие 18. Защита прав физических и 

юридических лиц на земельные участки и земельные 

споры, порядок их рассмотрения 

2 Интеллектуальная 

дуэль 

 Раздел 2. Особенная часть   

19.   Практическое занятие 19. Правовой режим земель 

сельскохозяйственного назначения  

2  

20.  Практическое занятие 20. Правовой режим земель 

сельскохозяйственного назначения 

2  



21.   Практическое занятие 21. Правовой режим земель 

лесного фонда 

2  

22.  Практическое занятие 22. Правовой режим земель 

лесного фонда 

2 Интеллектуальная 

дуэль 

23.   Практическое занятие 23. Правовой режим земель 

водного фонда 

2  

24.  Практическое занятие 24. Правовой режим земель 

водного фонда 

2  

25.   Практическое занятие 25. Правовой режим земель 

населенных пунктов  

2 Интеллектуальная 

дуэль 

26.  Практическое занятие 26. Правовой режим земель 

населенных пунктов 

2  

27.   Практическое занятие 27. Правовой режим земель 

промышленности  

2  

 Итого за 5 семестр 54 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОПИСАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ, СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Раздел 1. Общая часть  

Практическое занятие № 1. Земельное право как отрасль права, наука и 

учебная дисциплина 

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в 

процессе самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала, анализа 

основных понятий и институтов земельного права. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать – понятие, предмет, методы, субъекты и систему земельного права, историю 

развития российского земельного права. 

Уметь – определять понятие, предмет, методы, основные принципы земельного 

права, понятие земельного права как науки и как учебной дисциплины с 

профессиональной  точки зрения. 

Формируемые компетенции – ОПК-2 способность применять нормы материального 

и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности; ОПК-8 

способность целенаправленно и эффективно получать юридически значимую 

информацию из различных источников, включая правовые базы данных, решать задачи 

профессиональной деятельности с применением информационных технологий и учетом 

требований информационной безопасности. 

Актуальность темы семинара обусловлена тем, что земельное право представляет 

собой самостоятельную отрасль права, регулирующую общественные отношения, 

связанные с предоставлением, использованием и охраной земель и земельных участков. 

Оно имеет свой предмет и методы правового регулирования, изучение которых 

необходимо для освоения всех тем дисциплины. 

Организационная форма занятия: традиционный семинар 

Теоретическая часть: 

Земельное право представляет собой отрасль права, регулирующую общественные 

отношения, связанные с предоставлением, использованием и охраной земельных 

участков. 

Отношения, регулируемые земельным законодательством, подразделяются на три 

группы. 

1. Отношения по предоставлению земельных участков.  

2. Отношения по использованию земельных участков, в свою очередь, 

подразделяются на отношения по использованию земельных участков в качестве средства 

производства и отношения по использованию участков для строительства.  

3. Охрана земельных участков предполагает защиту земельных участков от двух 

видов негативного воздействия: антропогенного и природного.  

В целом земельные отношения как предмет земельного права являются 

отношениями сложными, комплексными, при этом регулирование их осуществляется 

нормами как земельного, так и гражданского, административного, экологического и иных 

отраслей законодательства. 

Не менее важное значение, чем предмет регулирования, для характеристики 

земельного права имеет метод, посредством которого осуществляется регулирование 

земельных отношений. Под методом правового регулирования понимается совокупность 

способов, приемов, с помощью которых право, т.е. правовые нормы, воздействует на 

поведение участников общественных отношений, в данном случае - земельных 

отношений. Метод земельного права соответствует его предмету. Точно так же, как и 

предмет земельного права, его метод имеет комплексный характер. Имеет место 

сочетание императивного и диспозитивного методов правового регулирования. 

Императивному методу регулирования свойственно проявление принципа "власть - 

подчинение". Участники таких отношений неравноправны, предписания одного являются 

обязательными для исполнения, а обязанностью другого является неукоснительное 



следование этим предписаниям. Императивным методом регулируется значительная часть 

земельных отношений, таких, например, как управление земельными ресурсами, правовая 

охрана земель и др. 

Диспозитивным методом правового регулирования охватываются отношения 

вещных прав на земельные участки, отношения оборота земель и др. Участники этих 

отношений обладают определенной самостоятельностью, которая выражается в 

признании за субъектами отношений равноправного положения, в наличии между ними 

как участниками гражданского оборота отношений юридического равенства и отсутствии 

между ними отношений власти и подчинения. 

 

 Вопросы и задания:  

1. Понятие земельного права как отрасли права 

2. Предмет земельного права 

3. Метод земельного права 

 

Литература: 

1. Волкова Т.В. Земельное право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

бакалавров / Т.В. Волкова, С.Ю. Королев, Е.Ю. Чмыхало. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 360 c. — 978-5-394-02360-6. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/57119.html 

2. Земельное право : учебник / [С.А. Боголюбов, Е.А. Галиновская, Ю.Г. Жариков и 

др.] ; под ред. С.А. Боголюбова. - 3-е изд. - М. : Проспект, 2016. - 376 с. 

3. Земельное право [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.В. Волкова [и др.]. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 316 c. — 

978-5-394-01313-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75223.html 

4. Земельное право: учебник / под ред. И.А. Соболь, Н.А. Волковой, Р.М. Ахмедова. 

- 8-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2016. - 383 с. 

5. Лиманская А.П. Земельное право. Общая часть [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Лиманская А.П.. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский 

государственный университет правосудия, 2017. — 392 c. — 978-5-93916-566-2. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/74157.html 

6. Лисина Н.Л. Земельное право: учебное пособие. - Кемерово: Кемеровский 

государственный университет, 2016. - 582 с. 

 

Практическое занятие № 2. Земельное право как отрасль права, наука и 

учебная дисциплина 

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в 

процессе самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала, анализа 

основных понятий и институтов земельного права. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать – систему земельного права, понятие земельного права как науки и как 

учебной дисциплины. 

Уметь – определять систему земельного права, понятие земельного права как 

науки и как учебной дисциплины с профессиональной  точки зрения. 

Формируемые компетенции – ОПК-2 способность применять нормы материального 

и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности; ОПК-8 

способность целенаправленно и эффективно получать юридически значимую 

информацию из различных источников, включая правовые базы данных, решать задачи 

профессиональной деятельности с применением информационных технологий и учетом 

требований информационной безопасности. 

Актуальность темы семинара обусловлена тем, что земельное право представляет 

собой самостоятельную отрасль права, регулирующую общественные отношения, 



связанные с предоставлением, использованием и охраной земель и земельных участков. 

Оно имеет свой предмет и методы правового регулирования, изучение которых 

необходимо для освоения всех тем дисциплины. 

Организационная форма занятия: традиционный семинар 

Теоретическая часть: 

Система земельного права как науки  включает в себя элементы научного познания 

земельных отношений. 

Можно выделить три основных этапа научного познания: 

1) получение информации о предмете. На данном этапе собирается информация о 

правоприменительной практике, зарубежном регулировании отношений, а также 

сравнительном правоведении, исследуются история и динамика изменения 

законодательства, регулирующего земельные отношения; 

2) исследование предмета, которое включает в себя различные способы и методы 

научного познания после унификации понятийного аппарата земельного права.  

3) внедрение полученных в процессе научно-исследовательской работы 

результатов. Как правило, такое внедрение осуществляется в форме законотворческой 

деятельности. 

3. И, наконец, система земельного права как учебной дисциплины  соответствует 

по структуре системе земельного права как отрасли права. В процессе изучения 

земельного права необходимо, прежде всего, основываться на системе действующего 

законодательства, самостоятельной отраслью которого является земельное право. 

  

Вопросы и задания: 

1. Система земельного права 

2. Понятие земельного права как науки и учебной дисциплины 

 

Литература: 

1. Волкова Т.В. Земельное право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

бакалавров / Т.В. Волкова, С.Ю. Королев, Е.Ю. Чмыхало. — Электрон. текстовые данные. 
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Практическое занятие № 3. Источники земельного права 

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в 

процессе самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала, дать 

характеристику источников земельного права. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать – понятие, содержание и виды источников земельного права;  

Уметь - анализировать, толковать и правильно применять нормы земельного права. 



Формируемые компетенции – ОПК-2 способность применять нормы материального 

и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности; ОПК-8 

способность целенаправленно и эффективно получать юридически значимую 

информацию из различных источников, включая правовые базы данных, решать задачи 

профессиональной деятельности с применением информационных технологий и учетом 

требований информационной безопасности. 

Актуальность темы семинара заключается в том, что заключается в том, что 

наличие развитой системы источников земельного права - существенное условие для 

выделения совокупности правовых норм в отдельную отрасль в системе российского 

права.   

Организационная форма занятия: традиционный семинар 

Теоретическая часть:   

Под источниками земельного права понимаются нормативные правовые акты, 

регулирующие отношения в сфере земельных отношений. 

Чтобы служить источниками земельного права, нормативный правовой акт должен 

отвечать определенным требованиям: 

а) иметь объективно выраженную форму - закон, указ Президента, постановление 

Правительства, приказ или инструкция министерства, решение органов местного 

самоуправления; 

б) должен быть принят уполномоченным органом; 

в) должен иметь предусмотренную законом форму; 

г) должен быть официально опубликован. Законы подлежат официальному 

опубликованию. Неопубликованные законы не применяются. Любые нормативные 

правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, не 

могут применяться, если они не опубликованы официально для всеобщего сведения. 

Источники земельного права имеют ряд особенностей. Так, с учетом того, что 

земельное, водное, лесное законодательство, законодательство о недрах и об охране 

окружающей среды отнесено к предметам совместного ведения Федерации и ее 

субъектов, эколого-правовые нормы устанавливаются на обоих уровнях. Еще одна 

наиболее существенная особенность предопределена характером самой отрасли как 

комплексной в системе российского права. Правовые нормы данной отрасли имеют 

"прописку" в разных отраслях права. Наряду со специальным законодательством об 

окружающей среде, природоресурсным законодательством, они содержатся в актах 

гражданского, конституционного, предпринимательского, уголовного и иного 

законодательства. 

Специальные источники земельного права предназначены в первую очередь для 

регулирования общественных отношений по поводу земли. К их числу относятся, в 

частности:  

1. Земельный (2001 г.) Кодекс регулирует вопросы управления использованием и 

охраной земель: государственного контроля за использованием и охраной земель, 

мониторинга земель; государственного земельного кадастра, землеустройства. В нем 

предусмотрены также меры административной ответственности за нарушение 

земельного законодательства,  

2. Водный (2006 г.), Лесной (2006 г.),  

3. Градостроительный (2004 г.) кодексы. Это — «Кодекс о недвижимости». Кодекс 

регулирует земельные отношения в связи с осуществлением 

градостроительного планирования, застройки, благоустройства городских и сельских 

поселений, развития их инженерной, транспортной и социальной инфраструктур. Для 

решения этих задач в Кодексе закреплены требования, предъявляемые к 

градостроительной документации о градостроительном планировании развития 

территорий и поселений и об их застройке; 

4. Федеральный закон от 18 июня 2001 г. N 78-ФЗ "О землеустройстве"; 
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5. Федеральный закон от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О государственном кадастре 

недвижимости"; 

6. Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"; 

7. Федеральный закон от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных 

территориях"; 

8. Федеральный закон от 23 февраля 1995 г. N 26-ФЗ "О природных лечебных ресурсах, 

лечебно-оздоровительных местностях и курортах"; 

9. Федеральный закон от 10 января 1996 г. N 4-ФЗ "О мелиорации земель"; 

10. Федеральный закон от 19 июля 1997 г. N 109-ФЗ "О безопасном обращении с 

пестицидами и агрохимикатами" и др. 

11. Закон РФ от 21 февраля 1992 г. «О недрах» 

4. Указы Президента РФ. Например, Указ Президента РФ от 14.02.1996 N 198 "О 

праве собственности граждан и юридических лиц на земельные участки под объектами 

недвижимости в сельской местности", Указ Президента РФ от 26.11.1997 N 1263 "О 

продаже гражданам и юридическим лицам предназначенных под застройку земельных 

участков, расположенных на территориях городских и сельских поселений, или права их 

аренды". 

5. Постановления Правительства РФ. Например, Постановление Правительства РФ 

от 02.01.2015 N 1 "Об утверждении Положения о государственном земельном надзоре", и 

др. Акты Правительства принимаются на основании и во исполнение Конституции РФ, 

федеральных законов, нормативных указов Президента РФ и являются обязательными к 

исполнению в Российской Федерации (ст. 110 и 115 Конституции РФ). 

Международно-правовые договоры, подписанные Российской Федерацией, 

содержащие земельно-правовые нормы. Международные договоры являются источниками 

земельного права и регулируют различные сферы земельных отношений. 

На основании международных договоров РФ определяется линия Государственной 

границы. В этих случаях международный договор определяет территориальную сферу 

действия норм национального права, в том числе земельного права. Так, в целях 

уточнения и определения прохождения линии российско-китайской Государственной 

границы, на ее западной части 3 сентября 1994 г. было подписано Соглашение между 

Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой о российско-китайской 

Государственной границе на ее западной части. 

В других случаях на основании международного договора определяется режим 

использования природных ресурсов, в том числе и земель в пограничной зоне. Например, 

в Договоре между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и 

Правительством Финляндской Республики о режиме советско-финляндской 

Государственной границы и о порядке урегулирования пограничных инцидентов 

(Хельсинки, 23 июня 1960 г.) предусмотрен раздел III «Лесное хозяйство, рыболовство, 

охота и горное дело» (ст. 20—23). Аналогичные вопросы регулирует Соглашение между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной 

Республики о руководящих принципах совместного хозяйственного использования 

отдельных островов и прилегающих к ним акваторий на пограничных реках (Пекин, 10 

ноября 1997 г.). 

25 апреля 1996 г. в г. Пекине было заключено Соглашение между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о заповеднике 

«Озеро Ханка». Статья 1 Соглашения предусматривает, что Стороны создают в 

приграничных районах России и Китая совместный заповедник «Озеро 

Ханка», территория которого представлена водно-болотными экосистемами. Заповедник 

«Озеро Ханка» делится линией российско-китайской Государственной границы на две 

части — Государственный природный заповедник «Ханкайский» в Приморском крае 

(территория России) и заповедник «Озеро Ханка» в провинции Хэйлунцзян (территория 

КНР). Стороны могут в соответствии с законами своих государств изменять границы 
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своей части заповедника. О каждом таком изменении Стороны должны информировать 

друг друга. Охрана, управление, научные исследования и мониторинг в отношении 

экосистем заповедника «Озеро Ханка» должны проводиться в соответствии с настоящим 

Соглашением и действующим законодательством Сторон. В этом случае международный 

договор явился основанием изменения правового режима земель — установления режима 

земель заповедника. 

Международные договоры могут являться основой для установления режима 

охраны среды обитания объектов животного мира, ограничения хозяйственной 

деятельности и использования земель на соответствующих территориях. В качестве 

примера можно привести Конвенцию о водно-болотных угодьях, имеющих 

международное значение, главным обраазом в качестве местообитаний водоплавающих 

птиц (Рамсар, 2 февраля 1971 г.) и Протокол об изменении Конвенции о водно-болотных 

угодьях, имеющих международное значение, главным образом в качестве местообитаний 

водоплавающих птиц (Париж, 3 декабря 1982 г.). 

 

Вопросы и задания: 

1. Понятие источника земельного права. 

2. Виды источников земельного права. 

3. Место и роль норм международного права в системе его источников. 
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Практическое занятие № 4. Источники земельного права 

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в 

процессе самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала, дать 

характеристику источников земельного права. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать – понятие нормативного правового акта как источник земельного права, 

договора как источник земельного права, роль правового прецедента в регулировании 

земельных отношений;  

Уметь - анализировать, толковать и правильно применять нормы земельного права. 

Формируемые компетенции – ОПК-2 способность применять нормы материального 

и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности; ОПК-8 

способность целенаправленно и эффективно получать юридически значимую 
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информацию из различных источников, включая правовые базы данных, решать задачи 

профессиональной деятельности с применением информационных технологий и учетом 

требований информационной безопасности. 

Актуальность темы семинара заключается в том, что заключается в том, что 

наличие развитой системы источников земельного права - существенное условие для 

выделения совокупности правовых норм в отдельную отрасль в системе российского 

права.   

Организационная форма занятия: традиционный семинар 

Теоретическая часть:   

Нормативные договоры. Особое место среди источников земельного права 

занимают нормативные договоры. К их числу относятся договоры, заключенные 

Российской Федерацией с субъектами РФ. Это, прежде всего, Федеративный договор, 

подписанный 31 марта 1992 г. между Российской Федерацией и субъектами РФ. Одной из 

целей Федеративного договора является разграничение предметов ведения и полномочий 

между федеральными органами государственной власти и органами власти субъектов РФ. 

Значение этого договора как источника земельного права состоит в том, что 

Федеративный, договор отнес регулирование вопросов природопользования, охраны 

окружающей среды, земельное законодательство к предмету совместного ведения 

Российской Федерации и субъектов РФ. 

Российской Федерацией за последние годы заключен ряд таких договоров с 

субъектами РФ, в которых это общее положение нашло конкретизацию и развитие. 

Примером могут служить: Соглашение от 29 мая 1996 г. № 5 между Правительством РФ и 

администрацией Ростовской области о разграничении полномочий в сфере владения, 

пользования и распоряжения землей на территории Ростовской области. 

Как правило, предметом таких соглашений является разграничение права 

собственности на землю между Российской Федерацией и субъектом РФ, а также 

разграничение полномочий в сфере регулирования земельных отношений между 

федеральными органами государственной власти и органами власти субъекта РФ. 

Нормативные акты организаций, т. е. акты, устанавливающие для 

неперсонифицированных граждан обязанности или предоставляющие им права, 

принимаются в организациях, учреждениях и на предприятиях. Они называются 

локальными и могут быть двоякого вида: 

1. рассчитанные на работающих на данном предприятии, т. е. обращенные внутрь 

предприятия, либо 

2. направленные вовне предприятия; 

и те и другие носят общий характер, сориентированы на неоднократное число 

применения. 

Примером первого вида нормативного акта можно считать план внутреннего 

землеустройства, утвержденный полномочным органом сельскохозяйственной 

организации (предприятия). Сюда же относятся внутриколхозные, например правила 

вспашки зяби, одобренные на колхозном собрании. 

Общий характер они носят потому, что распространяются на всех работников 

данного хозяйства, кто бы ни осуществлял предусмотренные этими правилами работы. В 

случае выбытия (увольнения) одних работников эти нормы действенны и для других 

работников, заступивших на их место. 

Ко второму виду нормативных актов организаций можно отнести правила и 

порядок землеустроительных работ, утвержденный негосударственной хозрасчетной 

организацией: они принимаются на основании и во исполнение вышестоящих 

нормативных актов — законов, указов, постановлений, приказов и т. п., обязательны для 

исполнения обращающимися в организацию гражданами. 

Четкой границы между этими видами нормативных актов организаций порой нет: 

правила внутреннего распорядка, например, лесничества обращены вовнутрь 

http://be5.biz/terms/d3.html
http://be5.biz/terms/p18.html
http://be5.biz/terms/t7.html
http://be5.biz/terms/p10.html
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организации, однако не могут не учитываться обращающимися в лесничество 

гражданами; в то же время обращенные к гражданам правила оформления земельных 

документов, конкретизированные в актах организации, являются обязательными для 

работников и самой этой организации. 

Нормативные акты организации хотя и находятся в иерархии нор-мативных актов 

на самой низшей ступени, т. е. обязаны соответствовать всем вышестоящим нормативным 

актам, тем не менее являются самыми массовыми, регулирующими наибольшее число 

прав граждан и конкретных земельных отношений, приносящими наибольшее количество 

нарушений законности и посягательств на права граждан, в том числе земельные, 

источниками земельного права. 

 

Вопросы и задания: 

1. Нормативный правовой акт как источник земельного права.  

2. Договор как источник земельного права.  

3. Роль правового прецедента в регулировании земельных отношений. 

 

 Литература: 

1. Волкова Т.В. Земельное право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

бакалавров / Т.В. Волкова, С.Ю. Королев, Е.Ю. Чмыхало. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 360 c. — 978-5-394-02360-6. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/57119.html 

2. Земельное право : учебник / [С.А. Боголюбов, Е.А. Галиновская, Ю.Г. Жариков и 

др.] ; под ред. С.А. Боголюбова. - 3-е изд. - М. : Проспект, 2016. - 376 с. 

3. Земельное право [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.В. Волкова [и др.]. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 316 c. — 

978-5-394-01313-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75223.html 

4. Земельное право: учебник / под ред. И.А. Соболь, Н.А. Волковой, Р.М. Ахмедова. 

- 8-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2016. - 383 с. 

5. Лиманская А.П. Земельное право. Общая часть [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Лиманская А.П.. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский 

государственный университет правосудия, 2017. — 392 c. — 978-5-93916-566-2. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/74157.html 

6. Лисина Н.Л. Земельное право: учебное пособие. - Кемерово: Кемеровский 

государственный университет, 2016. - 582 с. 

 

Практическое занятие № 5. Земельные правоотношения 

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в 

процессе самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала, дать 

характеристику земельных правоотношений. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать – понятие, объекты, субъекты, содержание;  

Уметь - анализировать, толковать и правильно применять нормы земельного права. 

Формируемые компетенции – ОПК-2 способность применять нормы материального 

и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности; ОПК-8 

способность целенаправленно и эффективно получать юридически значимую 

информацию из различных источников, включая правовые базы данных, решать задачи 

профессиональной деятельности с применением информационных технологий и учетом 

требований информационной безопасности. 

Актуальность темы семинара заключается в том, что земельные правоотношения 

являются результатом реализации земельно-правовых норм, объектами земельных 

правоотношений являются земельные участки, а содержанием – права и обязанности 

землепользователей и других участников земельных отношений.  



Организационная форма: традиционный семинар 

Теоретическая часть:  

Под правоотношением понимается связь между субъектами урегулированного 

правом общественного отношения, в процессе которой у них возникают права и 

обязанности. 

Причины (основания), вследствие которых возникают, изменяются и 

прекращаются правоотношения, называются юридическими фактами. Иначе говоря, 

юридические факты - это некие обстоятельства жизни, с которыми закон связывает 

возникновение, изменение и прекращение правоотношений. В зависимости от способов 

регулирования (гражданско-правовые, земельно-правовые, административно-правовые и 

т.д.) и видов объектов регулируемых отношений правоотношения делятся на гражданские, 

земельные, административные и т.п. 

Всякое правоотношение включает в себя следующие взаимосвязанные элементы: 

- субъекты правоотношения (субъективный состав), т.е. лица, участвующие в 

правоотношении; 

- объект правоотношения, т.е. то, по поводу чего возникают правоотношения; 

- содержание правоотношения, т.е. конкретные (субъективные) права и 

обязанности участников (субъектов) правоотношений. 

Наиболее распространенным видом правоотношений (по числу участвующих в них 

субъектов) являются гражданские и административные правоотношения. 

Как гражданские, так и административные правоотношения имеют свои 

специфические особенности, которые обусловлены особенностями самих отраслей права. 

Субъектами гражданских правоотношений могут быть физические лица (граждане 

РФ, иностранные граждане и лица без гражданства), юридические лица (российские, 

иностранные), государственные и муниципальные образования, обладающие гражданской 

правосубъектностью. 

 

Вопросы и задания: 

1. Понятие земельного правоотношения 

2. Структура земельного правоотношения 
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Практическое занятие № 6. Земельные правоотношения 

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в 

процессе самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала, дать 

характеристику земельных правоотношений. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать – виды земельных правоотношений. основания возникновения, изменения и 

прекращения земельного правоотношения;  

Уметь - анализировать, толковать и правильно применять нормы земельного права. 

Формируемые компетенции – ОПК-2 способность применять нормы материального 

и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности; ОПК-8 

способность целенаправленно и эффективно получать юридически значимую 

информацию из различных источников, включая правовые базы данных, решать задачи 

профессиональной деятельности с применением информационных технологий и учетом 

требований информационной безопасности. 

Актуальность темы семинара заключается в том, что земельные правоотношения 

являются результатом реализации земельно-правовых норм, объектами земельных 

правоотношений являются земельные участки, а содержанием – права и обязанности 

землепользователей и других участников земельных отношений.  

Организационная форма: традиционный семинар 

Теоретическая часть:  

Виды гражданских правоотношений могут классифицироваться по различным 

признакам. Наиболее существенными признаками классификации признаются: 

- характер взаимосвязи субъектов (абсолютные и относительные правоотношения); 

- объект правоотношений (имущественные и неимущественные); 

- способ удовлетворения интересов участников правоотношений (вещные и 

обязательные). 

Абсолютные правоотношения  - это такие правоотношения, в которых одному лицу 

(управомоченному) противостоит неопределенный круг других субъектов (обязанных), - 

например, правоотношения собственности. Относительными считаются такие 

правоотношения, в которых одному лицу (управомоченному) противостоит строго 

определенное другое лицо. 

Имущественные правоотношения  - это такие правоотношения, объектом которых 

является имущество, т.е. материальные блага. 

Неимущественными считаются те правоотношения, объектами которых являются 

личные неимущественные блага (честь, достоинство, имя, авторство произведений и т.п.). 

Вещные правоотношения  - правоотношения, которые определяют имущественный 

статус субъектов, т.е. они определяют, на каком праве (из числа вещных ) находится 

имущество, т.е. материальные блага.  

Обязательственные правоотношения  - это такие гражданские правоотношения, 

которые характеризуют динамику, движение имущественных отношений (переход права 

на имущество, выполнение работ, оказание услуг и т.п.). 

Практическое различие этих видов гражданских правоотношений состоит в том, 

что вещные правоотношения реализуются непосредственными действиями самого 

управомоченного лица (собственника, владельца), а обязательственные - через исполнение 

обязанностей должником. 

Такое положение объясняется тем, что вещные правоотношения - абсолютны, а 

обязательственные - относительны. 

 

Вопросы и задания: 

1. Виды земельных правоотношений 

2. Основания возникновения, изменения и прекращения земельного правоотношения. 

 



Литература: 

1. Волкова Т.В. Земельное право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

бакалавров / Т.В. Волкова, С.Ю. Королев, Е.Ю. Чмыхало. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 360 c. — 978-5-394-02360-6. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/57119.html 

2. Земельное право : учебник / [С.А. Боголюбов, Е.А. Галиновская, Ю.Г. Жариков и 

др.] ; под ред. С.А. Боголюбова. - 3-е изд. - М. : Проспект, 2016. - 376 с. 

3. Земельное право [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.В. Волкова [и др.]. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 316 c. — 

978-5-394-01313-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75223.html 

4. Земельное право: учебник / под ред. И.А. Соболь, Н.А. Волковой, Р.М. Ахмедова. 

- 8-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2016. - 383 с. 

5. Лиманская А.П. Земельное право. Общая часть [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Лиманская А.П.. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский 

государственный университет правосудия, 2017. — 392 c. — 978-5-93916-566-2. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/74157.html 

6. Лисина Н.Л. Земельное право: учебное пособие. - Кемерово: Кемеровский 

государственный университет, 2016. - 582 с. 

 

Практическое занятие № 7. Право собственности на земельные участки и 

ограниченные вещные права на земельные участки  

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в 

процессе самостоятельной работы, привить навыки устного и письменного изложения 

материала, дать характеристику экологических правоотношений. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать – понятие и систему вещных прав на земельные участки, их виды и 

основания возникновения, изменения и прекращения. 

Уметь - анализировать, толковать и правильно применять нормы земельного 

права. 

Формируемые компетенции – ОПК-2 способность применять нормы материального 

и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности; ОПК-8 

способность целенаправленно и эффективно получать юридически значимую 

информацию из различных источников, включая правовые базы данных, решать задачи 

профессиональной деятельности с применением информационных технологий и учетом 

требований информационной безопасности. 

Актуальность темы семинара в том, что система вещных прав на земельные 

участки претерпевает сегодня существенные изменения. Без этой системы невозможно 

построение эффективной и развитой экономики. 

Организационная форма: «круглый стол» 

Теоретическая часть: 

Современная система прав на земельные участки основывается на едином 

первичном праве - праве собственности. 

Право собственности подразделяется на три основные формы в зависимости от 

субъектов права - правообладателей. Выделяют государственную, муниципальную и 

частную собственность на земельные участки. При этом право собственности, и в 

особенности право частной собственности, носит ограниченный характер. 

К государственной собственности относятся земли, не находящиеся в 

собственности граждан, юридических лиц либо муниципальных образований (ст. 16 ЗК 

РФ). Субъектами государственной собственности на землю являются органы 

государственной власти Российской Федерации и субъектов РФ. 

Государственная собственность на землю имеет два уровня: федеральный, к 

которому относится собственность Российской Федерации, и региональный уровень, 



включающий в себя собственность республик в составе РФ, краев, областей, автономной 

области, автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга. На одни и те же 

земли не может быть двух или нескольких собственников, так как общая совместная 

государственная собственность не предусмотрена законодательством. 

Статья 18 ЗК РФ к собственности субъектов Российской Федерации относит 

земельные участки: 

- которые признаны таковыми федеральными законами; 

- право собственности субъектов Российской Федерации на которые возникло при 

разграничении государственной собственности на землю; 

- которые приобретены субъектами Российской Федерации по основаниям, 

предусмотренным гражданским законодательством. 

Использование земель, находящихся в государственной собственности, 

осуществляется, как правило, путем создания государственных унитарных предприятий 

либо путем передачи земель частным землепользователям на вторичных правах, например 

в аренду. 

С июля 2001 по июль 2006 г. существовала самостоятельная законодательно 

установленная процедура разграничения публичной собственности. Разграничение 

государственной собственности на землю на собственность Российской Федерации 

(федеральную собственность), собственность субъектов Российской Федерации и 

собственность муниципальных образований (муниципальную собственность) 

осуществлялось в соответствии с утратившим силу Федеральным законом "О 

разграничении государственной собственности на землю" от 17 июля 2001 г. N 101-ФЗ. 

Правом муниципальной собственности на землю обладают органы местного 

самоуправления. Несмотря на то что данная форма собственности была провозглашена 

еще в 1992 г. Законом "О местном самоуправлении", долгое время в отношении 

муниципальной собственности был известен только ее субъект - орган местного 

самоуправления. Поскольку правом муниципальной собственности обладают 

негосударственные органы власти, необходимо было детально урегулировать, какие земли 

и в каком порядке могут быть переданы органам местного самоуправления. Однако это 

было выполнено только в 2001 г. в ФЗ "О разграничении государственной собственности 

на землю". 

В муниципальную собственность городов, районов (кроме районов в городах), 

сельских поселений, а также других муниципальных образований для обеспечения их 

развития передаются земли, находящиеся в государственной собственности. В 

муниципальную собственность могут включаться земли, приобретаемые по решению 

местной администрации у других собственников земельных участков путем их выкупа в 

установленном порядке. Управление и распоряжение муниципальными землями 

осуществляются органами местного самоуправления. 

В соответствии со ст. 19 ЗК РФ муниципальная собственность включает в себя 

земельные участки: 

- которые признаны таковыми федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними законами субъекта Российской Федерации; 

- право муниципальной собственности на которые возникло при разграничении 

государственной собственности на землю; 

- которые приобретены по основаниям, установленным гражданским 

законодательством. 

Частная собственность на землю подразделяется на несколько видов в зависимости 

от правообладателя: индивидуальная собственность граждан и юридических лиц; общая 

собственность, подразделяемая на общую совместную, т.е. без определения долей, 

принадлежащих каждому участнику общей совместной собственности, и общую долевую 

собственность, когда доля каждого сособственника известна заранее. 



Юридические лица, так же как и граждане, могут по своему желанию объединять 

находящиеся в их собственности земельные участки и использовать их на праве общей 

совместной и общей долевой собственности. 

В соответствии со ст. 15 ЗК РФ собственностью граждан и юридических лиц 

(частной собственностью) являются земельные участки, приобретенные ими по 

основаниям, установленным гражданским законодательством. 

Граждане и юридические лица имеют право на равный доступ к приватизации 

земли. Земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности, могут быть предоставлены в частную собственность граждан и 

юридических лиц, за исключением земельных участков, которые в соответствии с 

Земельным кодексом, федеральными законами не могут находиться в частной 

собственности. 

Право собственности на землю включает три правомочия: владения, пользования и 

распоряжения землей. 

 

Вопросы круглого стола: 

1. Общая характеристика права собственности на землю 

2. Государственная собственность на землю 

3. Разграничение государственной собственности на землю 

4. Муниципальная собственность на землю 

5. Частная собственность на землю 

6. Права и обязанности собственников земельных участков 
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Практическое занятие № 8. Право собственности на земельные участки и 

ограниченные вещные права на земельные участки  

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в 

процессе самостоятельной работы, привить навыки устного и письменного изложения 

материала, дать характеристику ограниченных вещных прав на земельные участки. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать – понятие, систему и содержание ограниченных вещных прав на земельные 

участки. 

Уметь - анализировать, толковать и правильно применять нормы земельного 

права. 



Формируемые компетенции – ОПК-2 способность применять нормы материального 

и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности; ОПК-8 

способность целенаправленно и эффективно получать юридически значимую 

информацию из различных источников, включая правовые базы данных, решать задачи 

профессиональной деятельности с применением информационных технологий и учетом 

требований информационной безопасности. 

Актуальность темы семинара в том, что понятие прав на чужое имущество было 

известно еще древнему римскому праву, когда под ними понималось юридическое 

господство, принадлежащее одному лицу относительно некоторых сторон вещи, 

находящейся в собственности другого лица. 

Организационная форма занятия: традиционный семинар 

Теоретическая часть: 

Ограниченное вещное право является таковым в силу как ограничений 

определенных правомочий собственника вещи, так и существования у обладателя 

ограниченного права пределов его осуществления. В любом случае круг правомочий 

обладателя вторичного вещного права всегда существенно уже по сравнению с объемом 

правомочий собственника. 

К ограниченным вещным правам на землю относятся: право постоянного 

(бессрочного) пользования, право пожизненного наследуемого владения, право 

безвозмездного (срочного) пользования, сервитут. Также ЗК РФ рассматривает наравне с 

вещными правами на землю обязательственное право - аренду. 

Общим у вторичных вещных прав на землю является производность этих прав от 

права собственности. Все вещные права обеспечивают их носителям определенную 

устойчивость в использовании земли, которая для любого ее пользователя - важнейшая 

экономическая и социальная категория. Но степень этой устойчивости для различных 

титулов неодинакова.  

Ограниченные вещные права иногда называют вторичными, имея в виду их 

производность от права собственности, которое в этом случае считается первичным. 

Закон содержит исчерпывающий перечень прав на землю. Это уже рассмотренное 

право собственности, а также ограниченные права, рассматриваемые в данной главе: 

1) право постоянного (бессрочного) пользования землей; 

2) право пожизненного наследуемого владения землей; 

3) право безвозмездного срочного пользования; 

4) право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут); 

5) право аренды.  

Иные права на землю подлежат переоформлению со дня введения в действие ЗК РФ 

на одно из вышеуказанных прав. 

Право постоянного (бессрочного) пользования является одним из основных видов 

вещных прав на землю, предусмотренных как земельным, так и гражданским 

законодательством. 

В отличие от собственников земельных участков субъекты данного права лишены 

существенного правомочия - правомочия распоряжения земельным участком. Лица, 

обладающие земельным участком на праве постоянного (бессрочного) пользования, не 

вправе передавать его в аренду или безвозмездное срочное пользование, в том числе и при 

наличии согласия на это собственника земельного участка. Любые сделки по 

распоряжению земельным участком лицом, которому участок предоставлен на данном 

праве, должны признаваться ничтожными как не соответствующие закону. 

С момента вступления ЗК РФ в силу юридическим лицам иных организационно-

правовых форм, а также гражданам (в том числе гражданам - индивидуальным 

предпринимателям) земельные участки в постоянное (бессрочное) пользование не 

предоставляются. Если же решение о предоставлении указанным лицам земельного 

участка на праве постоянного (бессрочного) пользования все-таки принято после 



вступления в силу ЗК РФ, то оно должно быть признано в судебном порядке 

недействительным в силу ст. 13 ГК РФ либо не подлежащим применению в соответствии 

со ст. 12 ГК РФ. 

Граждане вправе, а юридические лица иных организационно-правовых форм 

обязаны переоформить право постоянного (бессрочного) пользования на право 

собственности либо на право аренды по своему выбору. 

Юридические лица обязаны переоформить право постоянного (бессрочного) 

пользования земельными участками на право аренды земельных участков или приобрести 

земельные участки в собственность, а религиозные организации, кроме того, - 

переоформить на право безвозмездного срочного пользования по своему желанию до 1 

января 2012 года либо до 1 января 2015 года (в отношении земельных участков, на 

которых расположены линейные объекты: линии связи, трубопроводы, дороги и т.п.). 

Выбор конкретного титула (собственность или аренда) остается за правообладателем 

независимо от мнения публичного органа, уполномоченного распоряжаться земельным 

участком. 

Оформление в собственность граждан земельных участков, ранее предоставленных 

им в постоянное (бессрочное) пользование, в установленных земельным 

законодательством случаях сроком не ограничивается. Порядок оформления установлен 

законодательством о дачной амнистии. 

Право пожизненного наследуемого владения предусмотрено земельным 

законодательством исключительно для граждан, которые приобрели указанное право до 

вступления в силу ЗК РФ. 

Содержание права пожизненного наследуемого владения земельным участком также 

лишено правомочия распоряжения. Однако в отличие от права постоянного (бессрочного) 

пользования законодатель делает одно исключение - право пожизненного наследуемого 

владения может наследоваться. 

Право пожизненного наследуемого владения земельным участком, находящимся в 

государственной или муниципальной собственности, приобретенное гражданином до 

вступления в силу ЗК РФ, сохраняется. Однако после введения в действие ЗК РФ 

предоставление земельных участков гражданам на праве пожизненного наследуемого 

владения не допускается. Оформление в собственность граждан земельных участков, 

ранее предоставленных им в пожизненное наследуемое владение, сроком не 

ограничивается. 

Безвозмездное срочное пользование пришло на смену праву временного 

пользования, существовавшему до принятия ЗК РФ. Главным отличием от временного 

пользования является безвозмездность данного срочного права. По сути, данное право 

представляет собой исключение из принципа платности землепользования. 

Правом предоставления земельных участков в безвозмездное срочное пользование 

обладают только собственники земельных участков. 

Земельный кодекс РФ устанавливает исчерпывающий перечень оснований 

предоставления участков на данном праве. В зависимости от того, какой субъект 

гражданского права является собственником земельного участка, предоставляемого в 

безвозмездное срочное пользование, основаниями возникновения указанного права могут 

быть административный акт, договор или локальный нормативный акт организации. 

Земельный и Гражданский кодексы рассматривают сервитут в качестве вторичного 

вещного права. Однако возможно рассмотрение сервитута в качестве обременения 

земельного участка. С точки зрения собственника земельного участка, который соседи 

используют для прохода к водоему, сервитут является ограничением его права. С точки 

зрения соседей, сервитут - это право пользования чужим земельным участком. 

Статья 23 ЗК РФ устанавливает, что частный сервитут устанавливается в 

соответствии с гражданским законодательством. 



Публичный сервитут устанавливается законом или иным нормативным правовым 

актом, когда это необходимо для обеспечения публичных интересов, в том числе 

интересов государства, местного самоуправления либо интересов населения, 

проживающего на данной территории, без изъятия земельных участков. Установление 

публичного сервитута осуществляется с учетом результатов общественных слушаний. 

Земельный кодекс РФ содержит исчерпывающий перечень публичных сервитутов.  

 

Вопросы и задания: 

1. Понятие и общая характеристика ограниченных вещных прав на землю 

2. Право постоянного (бессрочного) пользования землей 

3. Право пожизненного наследуемого владения землей 

4. Право безвозмездного срочного пользования землей 

5. Право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) 
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Практическое занятие № 9. Гражданско-правовые основания возникновения 

прав на земельные участки 

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в 

процессе самостоятельной работы, привить навыки устного и письменного изложения 

материала, дать характеристику государственного управления земельным фондом. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать – понятие, систему и содержание гражданско-правовых оснований 

возникновения прав на земельные участки 

Уметь - анализировать, толковать и правильно применять нормы земельного права. 

Формируемые компетенции – ОПК-2 способность применять нормы материального 

и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности; ОПК-8 

способность целенаправленно и эффективно получать юридически значимую 

информацию из различных источников, включая правовые базы данных, решать задачи 

профессиональной деятельности с применением информационных технологий и учетом 

требований информационной безопасности. 

Актуальность темы семинара в том, что гражданско-правовые основания 

возникновения прав на земельные участки играет важную роль в механизме правового 

регулирования земельных отношений. 

Организационная форма занятия: «круглый стол» 



Теоретическая часть: 

Земельное законодательство регулирует оборот земельных участков тремя 

различными способами. 

Во-первых, ограничение оборота земельных участков по объекту.  В статье 27 ЗК РФ 

содержится перечень изъятых из оборота и ограниченных в обороте земельных участков. 

Земельные участки, изъятые из оборота, не могут предоставляться в частную 

собственность, а также быть объектами сделок, предусмотренных гражданским 

законодательством.  

Земельные участки, ограниченные в обороте, не предоставляются в частную 

собственность, за исключением случаев, установленных федеральными законами.  

Во-вторых, ограничение оборота по субъектам.  Иностранные граждане, лица без 

гражданства, иностранные юридические лица и совместные предприятия, доля 

иностранного капитала в которых превышает 50%, не могут быть собственниками земель: 

- сельскохозяйственного назначения; 

- особо охраняемых природных территорий; 

- приграничных территорий, перечень которых устанавливается указом Президента 

РФ. 

Следовательно, сделки, направленные на приобретение в собственность указанных 

земельных участков, запрещены. 

В-третьих, установление особого порядка  совершения сделки. В соответствии с п. 2 

ст. 8 Закона "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" продавец земельного 

участка из земель сельскохозяйственного назначения обязан известить в письменной 

форме высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской 

Федерации или в случаях, установленных законом субъекта Российской Федерации, орган 

местного самоуправления о намерении продать земельный участок с указанием цены, 

размера, местоположения земельного участка и срока, до истечения которого должен быть 

осуществлен взаимный расчет. То есть субъект Федерации или орган местного 

самоуправления приобретает преимущественное право покупки земельного участка 

сельскохозяйственного назначения. 

 

Вопросы круглого стола: 

1. Понятие гражданско-правовых оснований возникновения прав на земельные участки 

2. Виды гражданско-правовых оснований возникновения прав на земельные участки 

3. Оборотоспособность земельных участков 

4. Приобретение прав на земельные участки, находящиеся в собственности публичных 

образований, в условиях современной земельной реформы 
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Практическое занятие № 10. Гражданско-правовые основания возникновения 

прав на земельные участки 

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в 

процессе самостоятельной работы, привить навыки устного и письменного изложения 

материала, дать характеристику государственного управления земельным фондом. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать –  порядок приватизации земельных участков, особенности приобретения 

прав на земельные участки под объектами недвижимости, переход права на земельный 

участок при переходе права собственности на объект недвижимого имущества. 

Уметь - анализировать, толковать и правильно применять нормы земельного права. 

Формируемые компетенции – ОПК-2 способность применять нормы материального 

и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности; ОПК-8 

способность целенаправленно и эффективно получать юридически значимую 

информацию из различных источников, включая правовые базы данных, решать задачи 

профессиональной деятельности с применением информационных технологий и учетом 

требований информационной безопасности. 

Актуальность темы семинара в том, что гражданско-правовые основания 

возникновения прав на земельные участки играет важную роль в механизме правового 

регулирования земельных отношений. 

Организационная форма занятия: «традиционный семинар» 

Теоретическая часть: 

Приватизация является особым основанием возникновения права собственности на 

землю, объединяющим в себе как публично-правовые, так и частноправовые начала. 

Отчуждение доли в праве собственности на здание, строение, сооружение, 

находящиеся на земельном участке, принадлежащем на праве собственности нескольким 

лицам, влечет за собой отчуждение доли в праве собственности на земельный участок, 

размер которой пропорционален доле в праве собственности на здание, строение, 

сооружение. 

Приватизация имущественных комплексов унитарных предприятий осуществляется 

одновременно с отчуждением покупателю земельных участков. 

Статьей 29 ЗК РФ установлено, что предоставление гражданам и юридическим 

лицам земельных участков из земель, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, осуществляется на основании решения исполнительных 

органов государственной власти или органов местного самоуправления, обладающих 

правом предоставления соответствующих земельных участков в пределах их компетенции 

в соответствии со ст. ст. 9 - 11 ЗК РФ. 

Для приобретения прав на земельный участок граждане или юридические лица 

обращаются в соответствующий орган, в компетенцию которого входит распоряжение 

истребуемым земельным участком, с заявлением о приобретении прав на земельный 

участок с приложением его кадастрового паспорта. 

Перечень документов, прилагаемых к заявлению о приобретении прав на 

земельный участок, установлен Приказом Минэкономразвития РФ от 30 октября 2007 г. N 

370 "Об утверждении перечня документов, прилагаемых к заявлению о приобретении 

прав на земельный участок, который находится в государственной или муниципальной 

собственности и на котором расположены здания, строения, сооружения": 

1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), 

являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического или 



юридического лица, а также копия документа, удостоверяющего права (полномочия) 

представителя; копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), 

копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для 

юридических лиц); 

2) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним о правах на здание, строение, сооружение, находящиеся на приобретаемом 

земельном участке, или копии иных документов, удостоверяющих (устанавливающих) 

права на такое здание, строение, сооружение (при наличии зданий, строений, сооружений 

на приобретаемом земельном участке); 

3) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним о правах на приобретаемый земельный участок или копии иных документов, 

удостоверяющих права на приобретаемый земельный участок. В случае отсутствия у 

собственника здания, строения, сооружения документов, удостоверяющих права на 

приобретаемый земельный участок, к заявлению прилагается мотивированный отказ в 

предоставлении информации, выданный в письменной форме органом, осуществляющим 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в связи с 

отсутствием права на приобретаемый земельный участок, зарегистрированного в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

4) кадастровый паспорт; 

5) копия документа, подтверждающего право приобретения земельного участка в 

постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное срочное пользование, в 

собственность или аренду на условиях, установленных земельным законодательством. 

 Принятие Закона о "дачной амнистии" (Федерального закона от 30.06.2006 N 93-

ФЗ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ по вопросу 

оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого 

имущества") было вызвано тем, что значительная часть объектов недвижимости (в том 

числе земельных участков), используемых гражданами для удовлетворения жилищных и 

бытовых нужд, не прошла процедуру государственной регистрации по причине 

отсутствия правоустанавливающих документов либо их несоответствия требованиям 

действующего законодательства. 

В правоустанавливающих документах на земельные участки, выданных в период 

до введения в действие ЗК РФ, часто не был указан конкретный титул (вид права на 

землю). В соответствии с законодательством, действовавшим до принятия в силу Закона о 

"дачной амнистии", если в правоустанавливающем документе не был указан вид права, 

регистрация права собственности была невозможна. 

Невозможность регистрации прав на земельные участки также была связана с 

расхождением сведений о границах и площади земельного участка в 

правоустанавливающих документах и в документах государственного органа по 

государственному кадастровому учету. Такая ситуация возникла в связи с тем, что до 

введения ЗК РФ решения о предоставлении земельных участков принимались без 

проведения работ по межеванию и последующего кадастрового учета земельного участка. 

Сложившаяся ситуация негативно сказывалась на развитии рынка недвижимости (в 

том числе ипотеки), упорядочении земельных правоотношений. В частности, граждане не 

имели возможности совершать сделки с такими объектами (в том числе передавать по 

наследству); указанные объекты было сложно учитывать для целей налогообложения. 

 

Вопросы и задания: 

1. Общие положения о приватизации земель 

2. Порядок приватизации земельных участков 

3. Особенности приобретения прав на земельные участки под объектами недвижимости 



4. Переход права на земельный участок при переходе права собственности на объект 

недвижимого имущества 

5. Исключительное право на приватизацию или приобретение права аренды под 

объектами недвижимости 

6. Упрощенный порядок оформления земельных участков в собственность («дачная 

амнистия») 
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Практическое занятие № 11. Сделки с  земельными участками 

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в 

процессе самостоятельной работы, привить навыки устного и письменного изложения 

материала, дать характеристику государственного управления земельным фондом. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать – понятие, виды и элементы сделок с  земельными участками 

Уметь - анализировать, толковать и правильно применять нормы земельного права. 

Формируемые компетенции – ОПК-2 способность применять нормы материального 

и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности; ОПК-8 

способность целенаправленно и эффективно получать юридически значимую 

информацию из различных источников, включая правовые базы данных, решать задачи 

профессиональной деятельности с применением информационных технологий и учетом 

требований информационной безопасности. 

Актуальность темы семинара в том, что сделки с земельными участками являются 

самым распространенным основанием возникновения прав на земельные участки. 

Организационная форма занятия: «круглый стол» 

Теоретическая часть: 

Под сделками понимаются действия граждан и юридических лиц, направленные на 

установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. В 

зависимости от числа участников сделки они могут быть двусторонними (или 

многосторонними) и односторонними. В односторонней сделке выражается воля одного 

лица или одной стороны (например, завещание). Двух- и многосторонние сделки 

называются договорами. Для заключения договора необходимо выражение согласованной 

воли двух и более сторон. Общие требования к совершению гражданско-правовых сделок 

с землей содержатся в главе 9 Гражданского кодекса РФ. 



Сделки с земельными участками совершаются в письменной форме. Единственным 

исключением является аренда на срок до одного года, заключение которой Гражданский 

кодекс РФ допускает в устной форме. 

Так как предметом договора может быть только индивидуально определенное 

имущество, к договору в обязательном порядке прилагается кадастровый паспорт 

земельного участка. Отсутствие паспорта влечет признание сделки недействительной. 

Нотариальное удостоверение сделок с земельными участками на сегодняшний день 

является обязательным для ипотеки, ренты и завещания (за исключением завещаний в 

чрезвычайных обстоятельствах, которые составляются в простой письменной форме). 

Иные сделки также могут быть удостоверены нотариусом по желанию сторон. 

Все сделки с землей подлежат обязательной государственной регистрации. Купля-

продажа земельных участков регулируется ст. ст. 450 - 490 ГК РФ, а также ст. 37 

Земельного кодекса РФ. 

По договору купли-продажи земельного участка продавец обязуется передать в 

собственность покупателя земельный участок, а покупатель обязуется принять земельный 

участок и уплатить за него определенную денежную сумму. 

 

Вопросы круглого стола: 

1. Общая  характеристика сделок с земельными участками 

2. Купля-продажа земельных участков 

3. Ипотека (залог) земельных участков 

4. Аренда земельных участков 
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Практическое занятие № 12. Сделки с  земельными участками 

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в 

процессе самостоятельной работы, привить навыки устного и письменного изложения 

материала, дать характеристику государственного управления земельным фондом. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать – понятие, виды и элементы сделок с  земельными участками 

Уметь - анализировать, толковать и правильно применять нормы земельного права. 

Формируемые компетенции – ОПК-2 способность применять нормы материального 

и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности; ОПК-8 

способность целенаправленно и эффективно получать юридически значимую 



информацию из различных источников, включая правовые базы данных, решать задачи 

профессиональной деятельности с применением информационных технологий и учетом 

требований информационной безопасности. 

Актуальность темы семинара в том, что сделки с земельными участками являются 

самым распространенным основанием возникновения прав на земельные участки. 

Организационная форма занятия: «традиционный семинар» 

Теоретическая часть: 

Земельные участки могут быть предоставлены их собственниками в аренду в 

соответствии с Гражданским и Земельным кодексами. 

Правоотношения по передаче земельных участков по наследству регулируются 

нормами гражданского, наследственного и семейного законодательства. С 1 марта 2002 г. 

вступила в силу часть третья ГК РФ, посвященная наследственным правоотношениям. 

Наследование земельных участков осуществляется по завещанию, а при его 

отсутствии - по закону (ст. 1111 ГК РФ). 

Наследование представляет собой одностороннюю сделку, т.е. сделку, для 

совершения которой достаточно выражения воли одной стороны, в данном случае 

наследодателя. 

Гражданским кодексом предусматриваются особенности наследования имущества 

члена крестьянского (фермерского) хозяйства (ст. 1179). 

Сделки дарения и мены совершаются по правилам гражданского законодательства. 

Особого порядка совершения данных сделок федеральным земельным законодательством 

не предусмотрено. 

По договору дарения земельного участка одна сторона (даритель) безвозмездно 

передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) земельный участок в 

собственность (см. п. 1 ст. 572 ГК РФ). Ничтожным является условие передачи земельного 

участка после смерти дарителя. Одариваемый вправе отказаться от дара до его получения. 

В таком случае сделка считается расторгнутой. Отказ от земельного участка после 

оформления его в собственность является добровольным отказом от участка, 

прекращающим право собственности на него, и право на участок переходит к государству. 

По договору мены каждая из сторон обязуется передать в собственность другой 

стороны один товар в обмен на другой (п. 1 ст. 567 ГК РФ). В сущности, договор мены 

представляет собой модификацию договора купли-продажи, где каждая из сторон 

одновременно является продавцом и покупателем (п. 2 ст. 567 ГК РФ).  

Отношения ренты введены сравнительно недавно. Особенности заключения 

договоров ренты земельных участков в настоящее время земельным законодательством не 

установлены. В настоящее время в связи с низкой ликвидностью земельных участков 

рента по поводу земельных участков не имеет такого распространения, как, например, 

рента по поводу квартир. 

Рентные отношения регулируются главой 33 ГК РФ, в которой также учтены 

некоторые особенности обременения рентой недвижимого имущества (в том числе земли). 

По договору ренты одна сторона (получатель ренты) передает другой стороне 

(плательщику ренты) в собственность имущество, а плательщик ренты обязуется в обмен 

на полученное имущество периодически выплачивать получателю ренту в виде 

определенной денежной суммы либо предоставления средств на его содержание в иной 

форме (п. 1 ст. 583 ГК РФ). 

Внесение земельных участков в уставный капитал организации является действием 

по формированию уставного капитала юридического лица, т.е., по сути, сделкой с 

земельным участком не является. Государственной регистрации подлежит не само 

внесение земельного участка или земельной доли, а переход права, произошедший в итоге 

внесения. С момента государственной регистрации прекращается право собственности 

лица, которое внесло в уставный капитал свой земельный участок или земельную долю. 



Соответственно, возникает право собственности юридического лица на соответствующее 

имущество. 

По договору доверительного управления имуществом одна сторона (учредитель 

управления) передает другой стороне (доверительному управляющему) на определенный 

срок имущество в доверительное управление, а другая сторона обязуется осуществлять 

управление этим имуществом в интересах учредителя управления или указанного им лица 

(выгодоприобретателя). 

В отношении доверительного управления иными земельными участками и 

земельными долями применяются правила гл. 53 ГК РФ. 

 

Вопросы круглого стола: 

1. Переход прав на земельные участки по наследству 

2. Дарение, мена и рента земельных участков 

3. Внесение земельных участков в уставный капитал организации 

4. Доверительное управление земельными участками 
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Практическое занятие № 13. Управление земельным фондом РФ и правовая 

охрана земель 

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в 

процессе самостоятельной работы, привить навыки устного и письменного изложения 

материала, дать характеристику государственного управления земельным фондом. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать – понятие, систему и виды органов государственного управления земельным 

фондом. 

Уметь - анализировать, толковать и правильно применять нормы экологического 

права. 

Формируемые компетенции – ОПК-2 способность применять нормы материального 

и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности; ОПК-8 

способность целенаправленно и эффективно получать юридически значимую 

информацию из различных источников, включая правовые базы данных, решать задачи 

профессиональной деятельности с применением информационных технологий и учетом 

требований информационной безопасности. 

Актуальность темы семинара в том, что в процессе управления в области 



землепользования и охраны земель реализуются нормы земельного права. От 

эффективности системы управления в данной области зависит то, будет ли реализована в 

полной мере земельная реформа. 

Организационная форма занятия: интеллектуальная дуэль 

Теоретическая часть:  

Управление в области землепользования и охраны земель подразделяется на 

государственное, муниципальное, внутрипроизводственное и общественное управление. 

Однако два последних вида управления в области землепользования и охраны земель очень 

слабо регламентированы законодательством. Государственное управление в области 

землепользования и охраны земель осуществляется органами общей и специальной 

компетенции. Что касается органов общей компетенции, то один из ключевых вопросов 

заключается в разграничении полномочий между органами исполнительной власти РФ и 

субъектов РФ, поскольку в соответствии со ст. 72 Конституции РФ охрана земли и 

землепользование отнесены к совместному ведению Российской Федерации и субъектов РФ. 

Земельный кодекс РФ устанавливает общие критерии такого разграничения. Однако данный 

вопрос также решается в рамках заключаемых договоров и соглашений о разграничении 

полномочий и предметов ведения между Российской Федерацией и субъектами РФ. 

Государственные органы специальной компетенции в законодательстве определяются как 

органы государственной власти РФ в сфере отношений, связанных с охраной земли и 

землепользованием. Система указанных органов определена Указом Президента РФ от 12 мая 

2008 г. «Вопросы системы и структуры федеральных органов исполнительной власти». 

Возглавляет и координирует их работу Министерство природных ресурсов и экологии РФ (МПР 

России). 

 

Вопросы и задания: 

1. Понятие управления земельным фондом РФ  

2. Структура управления земельным фондом РФ.  

3. Государственное управление земельным фондом РФ.  

4. Органы управления земельным фондом РФ общей компетенции. 

5. Специально уполномоченные органы управления земельным фондом РФ.  

6. Муниципальное управление земельным фондом РФ. .  
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Практическое занятие № 14. Управление земельным фондом РФ и правовая 

охрана земель 

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в 

процессе самостоятельной работы, привить навыки устного и письменного изложения 

материала, дать характеристику правовой охраны земель. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать – понятие и систему правовой охраны земель, ее виды и порядок 

осуществления. 

Уметь - анализировать, толковать и правильно применять нормы земельного права. 

Формируемые компетенции – ОПК-2 способность применять нормы материального 

и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности; ОПК-8 

способность целенаправленно и эффективно получать юридически значимую 

информацию из различных источников, включая правовые базы данных, решать задачи 

профессиональной деятельности с применением информационных технологий и учетом 

требований информационной безопасности. 

Актуальность темы семинара в том, что охрана земель направлена на их 

рациональное использование, предотвращение необоснованного изъятия земель из 

сельскохозяйственного оборота, защиту от вредных воздействий, а также на 

восстановление продуктивных земель, в том числе лесного фонда, и на воспроизводство и 

повышение плодородия почв. Земля в Российской Федерации охраняется как основа 

жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории.  

Организационная форма занятия: традиционный семинар 

Теоретическая часть: 

Правовая охрана земель включает систему правовых, организационных, 

экономических и других мероприятий, направленных на их рациональное использование, 

предотвращение необоснованного изъятия земель из сельскохозяйственного оборота, 

защиту от вредных воздействий, а также на восстановление продуктивных земель, в том 

числе лесного фонда, и на воспроизводство и повышение плодородия почв. Земля в 

Российской Федерации охраняется как основа жизни и деятельности народов, 

проживающих на соответствующей территории.  

Правовое регулирование охраны земель в Земельном кодексе РФ осуществляется 

нормами главы 2, что лишний раз демонстрирует повышенное внимание к данной 

деятельности со стороны государства. 

Охрана земель осуществляется на основе комплексного подхода к угодьям как к 

сложным природным образованиям с учетом их зональных и региональных особенностей.  

Необходимо учитывать, что содержание охраны земель определяется ст. 13 ЗК РФ. 

Земельные участки, которые подверглись радиоактивному и химическому загрязнению и 

на которых не обеспечивается получение продукции, отвечающей установленным 

требованиям (нормам, правилам, нормативам), подлежат ограничению в использовании и 

исключению из сельскохозяйственного оборота и могут переводиться в земли запаса для 

их консервации. На таких землях запрещаются производство и реализация 

сельскохозяйственной продукции. 

Земельные участки, изъятые из оборота в соответствии с принятым решением об их 

консервации, сохраняются за собственниками земельных участков, землевладельцами, 

землепользователями и арендаторами земельных участков либо переводятся в земли 

запаса в случаях, установленных законодательством Российской Федерации. 

После завершения мероприятий по предотвращению деградации земель, 

восстановлению плодородия почв и загрязненных территорий уполномоченный орган 

государственной власти на основании специальных обследований подготавливает 

предложения о дальнейшем использовании восстановленных земель и направляет их 

федеральным органам исполнительной власти, органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органам местного самоуправления, принявшим решение о 



консервации земель. 

 

Вопросы и задания: 

1. Понятие охраны земель. 

2. Содержание охраны земель. 

3. Мелиорация земель: понятие и виды. 

4. Рекультивация земель. 

5. Консервация земель. 
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Практическое занятие № 15. Юридическая ответственность за земельные 

правонарушения: общая характеристика 

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в 

процессе самостоятельной работы, привить навыки устного и письменного изложения 

материала, дать характеристику юридической ответственности за земельные 

правонарушения. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать –  понятие юридической ответственности за земельные правонарушения, 

функции юридической ответственности за земельные правонарушения, ринципы 

юридической ответственности за земельные правонарушения. 

Уметь - анализировать, толковать и правильно применять нормы земельного права. 

Формируемые компетенции – ОПК-2 способность применять нормы материального 

и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности; ОПК-8 

способность целенаправленно и эффективно получать юридически значимую 

информацию из различных источников, включая правовые базы данных, решать задачи 

профессиональной деятельности с применением информационных технологий и учетом 

требований информационной безопасности. 

Актуальность темы семинара в том, что юридическая ответственность за земельные 

правонарушения призвана обеспечивать рациональное использования земель в РФ, так как 

она является одной из мер по поддержанию земельного правопорядка. 

Организационная форма занятия: традиционный семинар 

Теоретическая часть: 

Юридическая ответственность представляет собой систему принудительных мер, 

применяемых к физическим или юридическим лицам в случае их неправомерного 



поведения как субъектов права на землю. Принудительные меры могут иметь характер 

предупреждения и пресечения неправомерного поведения субъектов или наказания их за 

совершение таких действий. Основанием для привлечения к ответственности в каждом 

случае является правонарушение, т.е. конкретное действие или бездействие, которое 

противоречит требованиям земельного законодательства. 

Основным законом, регулирующим земельные отношения, является Земельный 

кодекс Российской Федерации. Вполне закономерно, что ЗК РФ не может, в силу 

объективных причин, только своими нормами осуществлять правовое регулирование всей 

совокупности земельных правоотношений, возникающих в ходе использования, 

управления и охраны земель. В частности, в соответствии с п. 3 ст. 3 ЗК РФ 

регулирование имущественных отношений, связанных с владением, пользованием, 

распоряжением земельными участками, осуществляется гражданским законодательством, 

если иное не предусмотрено земельным, лесным, законодательством о недрах, водным 

законодательством, законодательством об охране окружающей среды и иными 

федеральными законами.  

Традиционно выделяют следующие функции юридической ответственности: 

- штрафная (репрессивно-карательная); 

- предупредительно-восстановительная (превентивная); 

- правовосстановительная (компенсационная). 

Штрафная, или репрессивно-карательная, функция призвана воздействовать 

непосредственно на сознание правонарушителя. Предупредительно-восстановительная, 

или превентивная, функция юридической ответственности направлена на формирование у 

всех субъектов правоотношений мотивации для выполнения требований 

законодательства, а также соблюдения прав и законных интересов других участников 

земельных правоотношений. Правовосстановительная (компенсационная) функция 

характерна для материальной и гражданско-правовой ответственности, поскольку ее 

задачей является возмещение вреда, убытков, потерь, которые понесло лицо в результате 

противоправных действий виновного лица. 

 

Вопросы и задания: 

1 Понятие юридической ответственности за земельные правонарушения 

2 Функции юридической ответственности за земельные правонарушения 

3 Принципы юридической ответственности за земельные правонарушения 
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Практическое занятие № 16. Юридическая ответственность за земельные 

правонарушения: общая характеристика 

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в 

процессе самостоятельной работы, привить навыки устного и письменного изложения 

материала, дать характеристику юридической ответственности за земельные 

правонарушения. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать –  уголовную ответственность в совершении земельных преступлений, 

административную ответственность за земельные правонарушения, гражданско-правовой 

ответственности в результате совершенного земельного правонарушения, 

дисциплинарную  и материальную ответственность за земельные правонарушения. 

Уметь - анализировать, толковать и правильно применять нормы земельного права. 

Формируемые компетенции – ОПК-2 способность применять нормы материального 

и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности; ОПК-8 

способность целенаправленно и эффективно получать юридически значимую 

информацию из различных источников, включая правовые базы данных, решать задачи 

профессиональной деятельности с применением информационных технологий и учетом 

требований информационной безопасности. 

Актуальность темы семинара в том, что юридическая ответственность за земельные 

правонарушения призвана обеспечивать рациональное использования земель в РФ, так как 

она является одной из мер по поддержанию земельного правопорядка. 

Организационная форма занятия: традиционный семинар 

Теоретическая часть: 

Виды юридической ответственности, применяемой за правонарушения в области 

охраны и использования земель, перечислены в ст. ст. 74 - 76 ЗК РФ. Согласно п. 1 ст. 74 

ЗК РФ лица, виновные в совершении земельных правонарушений, несут 

административную или уголовную ответственность в порядке, установленном 

законодательством. Земельные правонарушения служат согласно ст. ст. 75 и 76 ЗК РФ 

также основанием привлечения виновных лиц к дисциплинарной и гражданско-правовой 

ответственности. 

В зависимости от объекта правонарушения и степени причиненного им вреда 

различаются правонарушения: гражданские (деликты), административные, 

дисциплинарные, уголовные (преступления). 

Виды юридической ответственности, применяемой за правонарушения в области 

охраны и использования земель, перечислены в ст. ст. 74-76 ЗК РФ. Согласно п. 1 ст. 74 

ЗК РФ лица, виновные в совершении земельных правонарушений, несут 

административную или уголовную ответственность в порядке, установленном 

законодательством. Земельные правонарушения служат согласно ст. ст. 74-76 ЗК РФ 

также основанием привлечения виновных лиц к дисциплинарной и гражданско-правовой 

ответственности. 

В зависимости от объекта правонарушения и степени причиненного им вреда 

различаются правонарушения: гражданские (деликты), административные, 

дисциплинарные, уголовные (преступления). 

 

Вопросы и задания: 

1. Уголовная ответственность в совершении земельных преступлений, 

2. Административная ответственность за земельные правонарушения  

3. Гражданско-правовой ответственности в результате совершенного земельного 

правонарушения. 

4. Дисциплинарная  и материальная ответственность за земельные правонарушения 
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Практическое занятие № 17. Защита прав физических и юридических лиц на 

земельные участки и земельные споры, порядок их рассмотрения  
Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в 

процессе самостоятельной работы, привить навыки устного и письменного изложения 

материала, дать характеристику защиты прав физических и юридических лиц на 

земельные участки.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать – понятие, способы и порядок защиты прав физических и юридических лиц на 

земельные участки.  

Уметь - анализировать, толковать и правильно применять нормы земельного права. 

Формируемые компетенции – ОПК-2 способность применять нормы материального 

и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности; ОПК-8 

способность целенаправленно и эффективно получать юридически значимую 

информацию из различных источников, включая правовые базы данных, решать задачи 

профессиональной деятельности с применением информационных технологий и учетом 

требований информационной безопасности. 

Актуальность темы семинара в том, что права на землю постоянно нарушаются и 

поэтому нуждаются в защите.  

Организационная форма занятия: традиционный семинар 

Теоретическая часть:   

Законодательство    предусматривает    несколько     способов зашиты нарушенных 

прав.  Наиболее полный перечень таких способов содержится в ст. 12 Гражданского 

Кодекса РФ. Защита права может также осуществляться иными способами, 

предусмотренными законом. Выбор способа зашиты права принадлежит стороне, чье 

право нарушено. Верховный Суд РФ в своем определении N 4B-98-7 указал, что выбор 

истцом, по мнению суда, неадекватного нарушению способа защиты права не может 

являться основанием для отмены или изменения решения. 

Большое значение имеет такой способ защиты, как признание права. В соответствии 

со ст. 59 ЗК РФ признание права на земельный участок осуществляется в судебном 

порядке. 

Защита нарушенных или оспоренных прав осуществляется в двух основных формах 

— административной и судебной. Граждане и организации обращаются за защитой своего 

права в вышестоящую в порядке подчиненности организацию. Такими организациями 



могут являться органы государственной власти и местного самоуправления (для 

государственных и муниципальных организаций), а также специальные отделы (или иные 

подразделения) этих органов, которые осуществляют контрольно-надзорные функции за 

деятельностью государственных, муниципальных и частных предприятий. В области 

землепользования к таким органам относятся прежде всего специализированные 

управления (отделы) администраций субъектов Российской Федерации. 

Заинтересованные лица могут обращаться за защитой своих прав также в 

специально уполномоченные органы, действующие в той или иной сфере государственной 

деятельности. Например, в территориальные органы Министерства по налогам и сборам, 

Федерального казначейства, Центрального банка, в органы прокуратуры. 

Правила рассмотрения дел в различных судах определяются соответствующим 

процессуальным законодательством — гражданским или арбитражным. Основными 

актами в этой сфере являются Гражданский процессуальный кодекс РФ и Арбитражный 

процессуальный кодекс РФ. 

Обращение в суд может осуществляться в форме подачи искового заявления или 

жалобы.  

 

Вопросы и задания: 

1. Понятие защиты прав на земельные участки. 

2. Способы защиты прав на земельные участки.  

3. Досудебная защита прав на земельные участки. 

4. Судебная защита прав на земельные участки. 
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Практическое занятие № 18. Защита прав физических и юридических лиц на 

земельные участки и земельные споры, порядок их рассмотрения 

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в 

процессе самостоятельной работы, привить навыки устного и письменного изложения 

материала, дать характеристику земельных споров и порядка их рассмотрения. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать – понятие земельных споров и порядок их рассмотрения. 

Уметь - анализировать, толковать и правильно применять нормы земельного права. 

Формируемые компетенции – ОПК-2 способность применять нормы материального 

и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности; ОПК-8 



способность целенаправленно и эффективно получать юридически значимую 

информацию из различных источников, включая правовые базы данных, решать задачи 

профессиональной деятельности с применением информационных технологий и учетом 

требований информационной безопасности. 

Актуальность темы семинара в том, что сегодня земельные споры представляют 

собой одну из самых многочисленных категорий споров. Наличие земельных споров не 

способствует построению эффективной системы землепользования в РФ. 

Организационная форма занятия: интеллектуальная дуэль 

Теоретическая часть: 

Земельные споры могут возникать не только между собственниками земли, 

землепользователями, арендаторами, землевладельцами, но и между ними, с одной 

стороны, и государственными органами - другой. 

Современное земельное законодательство не имеет четкой классификации 

способов защиты нарушенных или оспоренных прав.  

Большинство названных положений являются, в соответствии с нормой ст. 12 ГК 

РФ, самостоятельными способами зашиты права, а не разновидностью восстановления 

нарушенного права. 

Большое значение имеет такой способ защиты, как признание права. В 

соответствии со ст. 59 ЗК РФ признание права на земельный участок осуществляется в 

судебном порядке. 

Судебное решение, установившее право на землю, является юридическим 

основанием, при наличии которого органы государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним обязаны осуществить государственную 

регистрацию права на землю или сделки с землей в порядке, установленном Федеральным 

законом «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним». 

Особенности различных способов защиты зависят от особенностей субъектов, 

которые обращаются за защитой своих прав. Для сельскохозяйственных организаций и 

предпринимателей, например, характерны такие способы, как признание права, 

восстановление положения, существовавшего до нарушения, взыскание неустойки и 

возмещение убытков. 

Защита нарушенных или оспоренных прав осуществляется в двух основных 

формах — административной и судебной. Граждане и организации обращаются за 

защитой своего права в вышестоящую в порядке подчиненности организацию. Такими 

организациями могут являться органы государственной власти и местного 

самоуправления (для государственных и муниципальных организаций), а также 

специальные отделы (или иные подразделения) этих органов, которые осуществляют 

контрольно-надзорные функции за деятельностью государственных, муниципальных и 

частных предприятий. В области землепользования к таким органам относятся прежде 

всего специализированные управления (отделы) администраций субъектов Российской 

Федерации. 

 

Вопросы и задания: 

1. Понятие земельного спора. 

2. Виды земельных споров. 

3. Порядок рассмотрения земельных споров судом.  

4. Порядок исполнения решений по земельным спорам. 
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Раздел 2. Особенная часть 

Практическое занятие № 19. Правовой режим земель сельскохозяйственного 

назначения  

 Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в 

процессе самостоятельной работы, привить навыки устного и письменного изложения 

материала, дать характеристику правового режима земель сельскохозяйственного 

назначения.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать – понятие правового режима земель сельскохозяйственного назначения. 

Уметь - анализировать, толковать и правильно применять нормы земельного 

права. 

Формируемые компетенции – ОПК-2 способность применять нормы материального 

и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности; ОПК-8 

способность целенаправленно и эффективно получать юридически значимую 

информацию из различных источников, включая правовые базы данных, решать задачи 

профессиональной деятельности с применением информационных технологий и учетом 

требований информационной безопасности. 

Актуальность темы семинара в том, что земли сельскохозяйственного назначения 

являются второй по площади категорией земельного фонда страны. Они занимают более 

39% всей территории России и имеют особую значимость в народном хозяйстве, являясь 

главным средством производства сельскохозяйственной продукции. Именно этим 

объясняется то обстоятельство, что для земель сельскохозяйственного назначения 

установлен режим особой охраны. 

Организационная форма занятия: традиционный семинар 

Теоретическая часть: 

В соответствии со ст. 77 Земельного кодекса РФ землями сельскохозяйственного 

назначения признаются земли за чертой поселений, предоставленные для нужд сельского 

хозяйства, а также предназначенные для этих целей.  

Земли данной категории по признакам функционального назначения и 

естественного состояния подразделяются на две группы: сельскохозяйственные угодья 

(пастбища, сенокосы, пашня, многолетние насаждения) и несельскохозяйственные угодья 

(лесопосадки, лесопокрытые, водопокрытые территории, дороги, постройки, сооружения 

и т.п.). Сельскохозяйственные угодья составляют наиболее ценную часть земель данной 

категории и подлежат особой охране. Земли второй группы имеют обслуживающее 

сельскохозяйственное производственное значение. 



В статье 1 ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" от 24 июля 

2002г. N 101-ФЗ установлены принципы оборота земель сельскохозяйственного 

назначения: 

1) сохранение целевого использования земельных участков; 

2) установление максимального размера общей площади сельскохозяйственных 

угодий, которые расположены на территории одного муниципального района и могут 

находиться в собственности одного гражданина и (или) одного юридического лица; 

3) преимущественное право субъекта Российской Федерации или в случаях, 

установленных законом субъекта Российской Федерации, муниципального образования на 

покупку земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения при его 

продаже, за исключением случаев продажи с публичных торгов; 

4) преимущественное право других участников долевой собственности на 

земельный участок, находящийся в долевой собственности, либо использующих этот 

земельный участок сельскохозяйственной организации или гражданина - члена 

крестьянского (фермерского) хозяйства на покупку доли в праве общей собственности на 

земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения при возмездном 

отчуждении такой доли участником долевой собственности; 

5) установление особенностей предоставления земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения иностранным гражданам, иностранным юридическим 

лицам, лицам без гражданства, а также юридическим лицам, в уставном (складочном) 

капитале которых доля иностранных граждан, иностранных юридических лиц, лиц без 

гражданства составляет более 50%. 

 

Вопросы и задания: 

1. Понятие и общая характеристика земель сельскохозяйственного назначения как 

объекта земельных отношений  

2. Особенности правового регулирования оборота земель сельскохозяйственного 

назначения 

3. Правовой режим земель коммерческих сельскохозяйственных организаций и 

предприятий 

4. Право землевладения и землепользования некоммерческих юридических лиц 

5. Право землевладения и землепользования граждан на землях сельскохозяйственного 

назначения 
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Практическое занятие № 20. Правовой режим земель сельскохозяйственного 

назначения  

 Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в 

процессе самостоятельной работы, привить навыки устного и письменного изложения 

материала, дать характеристику правового режима земель сельскохозяйственного 

назначения.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать – правовой режим земель, предоставленных для ведения крестьянского 

(фермерского) хозяйства, правовой режим земель, предоставленных для ведения личного 

подсобного хозяйства, правовой режим земель, предоставленных для садоводства, 

огородничества и дачного строительства, правовое регулирование отношений, объектом 

которых являются земельные доли, прекращение прав на земельные участки 

сельскохозяйственного назначения, особенности изменения правового режима земель 

сельскохозяйственного назначения. 

Уметь - анализировать, толковать и правильно применять нормы земельного 

права. 

Формируемые компетенции – ОПК-2 способность применять нормы материального 

и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности; ОПК-8 

способность целенаправленно и эффективно получать юридически значимую 

информацию из различных источников, включая правовые базы данных, решать задачи 

профессиональной деятельности с применением информационных технологий и учетом 

требований информационной безопасности. 

Актуальность темы семинара в том, что земли сельскохозяйственного назначения 

являются второй по площади категорией земельного фонда страны. Они занимают более 

39% всей территории России и имеют особую значимость в народном хозяйстве, являясь 

главным средством производства сельскохозяйственной продукции. Именно этим 

объясняется то обстоятельство, что для земель сельскохозяйственного назначения 

установлен режим особой охраны. 

Организационная форма занятия: традиционный семинар 

Теоретическая часть: 

В соответствии со ст. 1 Закона "О крестьянском (фермерском) хозяйстве" 

крестьянское (фермерское) хозяйство (далее - фермерское хозяйство или КФХ) 

представляет собой объединение граждан, связанных родством или свойством, имеющих 

в общей собственности имущество и совместно осуществляющих производственную и 

иную хозяйственную деятельность (производство, переработку, хранение, 

транспортировку и реализацию сельскохозяйственной продукции), основанную на их 

личном труде. 

Фермерское хозяйство может быть образовано как группой лиц, так и отдельным 

лицом. Свою деятельность оно осуществляет без образования юридического лица. В тех 

случаях, когда КФХ образовано группой лиц, в качестве предпринимателя регистрируется 

его глава, остальные лица считаются его членами. КФХ наделены правом использования 

наемного труда. 

Крестьянские хозяйства могут быть как семейными, т.е. образованными членами 

одной семьи или близкими родственниками, так и несемейными, партнерскими, т.е. 

образованными людьми, не являющимися членами одной семьи. Помимо граждан РФ 

права на создание фермерского хозяйства имеют иностранные граждане и лица без 

гражданства. 

Практика показывает, что большинство действующих крестьянских хозяйств 

являются семейными, один из членов которых (как правило, глава семьи) становится 

главой хозяйства и индивидуальным предпринимателем. Главой КФХ может быть 

дееспособный гражданин, т.е. достигший совершеннолетнего возраста. В отличие от ранее 



действовавшего Закона о КФХ новый Закон не делает обязательным для главы КФХ 

условие наличия опыта работы в сельском хозяйстве либо прохождения специальной 

подготовки. 

Общие права и обязанности членов крестьянского (фермерского) хозяйства 

определены ст. ст. 40 - 42 ЗК РФ: права самостоятельно хозяйствовать, использовать 

общераспространенные полезные ископаемые, возводить жилые и производственные 

постройки и др. 

К обязанностям крестьянского хозяйства как субъекта права на землю относятся: 

- использование земли в соответствии с целевым назначением, сохранение 

межевых и специальных знаков, осуществление природоохранных мероприятий, 

своевременная плата за землю и др. (ст. 42 ЗК РФ). 

Помимо общих прав и обязанностей члены фермерского хозяйства вправе 

устанавливать по взаимному согласию внутренний распорядок хозяйства, 

дополнительные права и обязанности с учетом квалификации и хозяйственной 

необходимости, а также ответственность за неисполнение установленных обязанностей 

(ст. 15 ФЗ "О крестьянском (фермерском) хозяйстве"). 

Правовой режим земель, предоставленных  для ведения личного подсобного 

хозяйства.  
Земельные отношения по поводу ведения личного подсобного хозяйства 

регулируются как нормами ЗК РФ (ст. ст. 33, 34, 81 и др.), так и нормами Федерального 

закона "О личном подсобном хозяйстве", принятого 7 июля 2003 г. (далее - Закон об 

ЛПХ). 

Установлено, что личное подсобное хозяйство является особой формой 

предпринимательской деятельности граждан по производству и переработке 

сельскохозяйственной продукции. 

Личное подсобное хозяйство (ЛПХ) ведется, как правило, членами одной семьи, но 

может вестись и отдельным гражданином. 

Право на получение земельных участков для ведения личного подсобного 

хозяйства имеют все совершеннолетние и дееспособные граждане, постоянно 

проживающие в сельской местности. 

Гражданам, постоянно проживающим в городах и поселках городского типа, 

земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, 

могут предоставляться для этих целей только при наличии свободных земель. В случае 

включения земель сельских поселений в городскую черту за гражданами, ведущими ЛПХ, 

это право сохраняется. 

Земельные участки для ЛПХ предоставляются органами местного самоуправления 

в собственность или в аренду по устанавливаемым ими же нормам. При предоставлении в 

аренду нормы могут и не устанавливаться. В пределах этих норм участки в собственность 

предоставляются, как правило, за плату. В постоянное (бессрочное) пользование 

земельные участки гражданам не предоставляются (ст. 20 ЗК РФ). Земельные участки, 

полученные гражданами на праве пользования или пожизненного наследуемого владения 

до вступления в силу Земельного кодекса РФ, сохраняются за ними на этом праве и в том 

размере, в каком они были предоставлены. При этом граждане могут приватизировать 

такие участки на безвозмездной основе. Выданные в разное время различные 

правоустанавливающие документы (государственные акты, свидетельства и др.) 

признаются действующими и имеют равную юридическую силу с записями в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Гражданам 

разрешается увеличивать размеры земельных участков, предоставленных им для ЛПХ, за 

счет своих земельных долей. В целях компактной застройки населенного пункта часть 

земельного участка может быть выделена за пределами его границ (полевой участок). 

Участок, расположенный при доме, считается приусадебным. Полевой земельный участок 



используется исключительно для производства сельскохозяйственной продукции без 

права возведения на нем зданий и строений. 

Правовой режим земель, предоставленных  для садоводства, огородничества и 

дачного строительства.  
Садоводство, огородничество и дачное строительство являются одними из 

наиболее распространенных видов землевладения и землепользования граждан на землях 

сельскохозяйственного назначения. Особенностью этих видов землевладения является то, 

что подавляющее большинство его субъектов - это граждане, проживающие в городах и 

поселках городского типа. Именно это обстоятельство придает определенную специфику 

земельным отношениям, возникающим в этой сфере. Эти отношения достаточно полно 

регулируются Законами "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

объединениях граждан", который был принят 15 апреля 1998 г., и "О внесении изменений 

в некоторые законодательные акты РФ по вопросу оформления в упрощенном порядке 

прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества" (так называемый Закон о 

"дачной амнистии"), принятым 30 июня 2006 г. 

Рассматривая далее правовой режим земель указанных некоммерческих 

объединений граждан, следует иметь в виду сказанное выше, а также то важное 

обстоятельство, что в случае предоставления земельных участков для дачного 

строительства из земель сельскохозяйственного назначения требуется осуществить 

перевод последних в категорию земель населенных пунктов. 

Закон предоставляет право и рекомендует органам исполнительной власти и 

органам местного самоуправления оказывать поддержку членам некоммерческих 

объединений граждан по вопросам налоговых и иных платежей, кредитования на 

льготных условиях, предоставления различных услуг агротехнического, энергетического, 

организационного и иного характера, землеустройства и т.п. 

Предоставление земельных участков членам объединений осуществляется 

органами местного самоуправления по месту размещения объединения. Предоставленные 

ранее (до принятия ЗК РФ) участки на праве пожизненного наследуемого владения или 

постоянного (бессрочного) пользования сохраняются за гражданами бессрочно, с правом 

бесплатной приватизации их по желанию граждан. 

Нормы предоставления земельных участков для садоводства, огородничества и 

дачного хозяйства устанавливаются законодательством субъектов РФ с учетом норм, 

содержащихся в федеральных нормативно-правовых актах. 

Закон устанавливает и ограничения права граждан на предоставление земельных 

участков для этих целей. Так, в соответствии с п. 3 ст. 13 Закона наличие у гражданина на 

праве собственности, пожизненного наследуемого владения или бессрочного пользования 

садового, огородного или дачного земельного участка является основанием для отказа в 

предоставлении нового участка, если оно приведет к превышению установленных 

предельных норм предоставления. 

Процесс предоставления земельных участков для целей садоводства, 

огородничества и дачного строительства можно условно разделить на два этапа: 

1) выбор и предоставление зарегистрированному юридическому лицу 

(объединению) земельного участка для размещения садоводческого, огороднического или 

дачного некоммерческого объединения; 

2) предоставление земельных участков в собственность членам объединений и 

объединениям как юридическим лицам. 

 

 

 

Вопросы и задания: 

1. Правовой режим земель, предоставленных для ведения крестьянского (фермерского) 

хозяйства 



2. Правовой режим земель, предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства 

3. Правовой режим земель, предоставленных для садоводства, огородничества и дачного 

строительства 

4. Правовое регулирование отношений, объектом которых являются земельные доли 

5. Прекращение прав на земельные участки сельскохозяйственного назначения 

6. Особенности изменения правового режима земель сельскохозяйственного назначения 
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Практическое занятие № 21. Правовой режим земель лесного фонда  
Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в 

процессе самостоятельной работы, привить навыки устного и письменного изложения 

материала, дать характеристику правового режима земель лесного фонда и права 

лесопользования. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать – понятие и элементы правового режима земель лесного фонда и право 

лесопользования  

Уметь - анализировать, толковать и правильно применять нормы земельного права. 

Формируемые компетенции – ОПК-2 способность применять нормы материального 

и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности; ОПК-8 

способность целенаправленно и эффективно получать юридически значимую 

информацию из различных источников, включая правовые базы данных, решать задачи 

профессиональной деятельности с применением информационных технологий и учетом 

требований информационной безопасности. 

Актуальность темы семинара  в том, что земли лесного занимают более 50 % 

территории РФ, поэтому от их состояния, порядка их использования и охраны зависит 

жизнь многих регионов РФ.  

Организационная форма занятия: традиционный семинар 

Теоретическая часть: 

Основными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения по 

использованию земель лесного фонда, являются Земельный кодекс РФ (ст. 101) и 

регулирующий особенности имущественных отношений, связанных с оборотом лесных 

участков и лесных насаждений, Лесной кодекс РФ, принятый 4 декабря 2006 г. 

В статье 5 ЛК РФ в целях использования, охраны, защиты и воспроизводства лес 

понимается как экологическая система или как природный ресурс. Как экологическая 



система лес выступает основой жизни и деятельности народов, проживающих на 

территории РФ, и нуждается в охране, обеспечиваемой экологическим законодательством. 

Как природный ресурс лес является объектом гражданского оборота (лесным 

насаждением) и выступает предметом гражданско-правовых договоров и иных сделок с 

учетом ограничений, налагаемых требованиями охраны лесов. И, поскольку 

использование лесов невозможно без использования земель, на которых они 

расположены, лесопользование юридически связано с землепользованием. Эта 

взаимосвязь, проявляющаяся в особенностях правового регулирования лесов, и подлежит 

выяснению. 

К землям лесного фонда на основании ст. 101 ЗК РФ относятся: 

1. Лесные земли: а) земли, покрытые лесной растительностью; б) земли, не покрытые 

лесной растительностью, но предназначенные для ее восстановления (вырубки, гари, 

редины, прогалины и другие); 

2. Нелесные земли, предназначенные для ведения лесного хозяйства (просеки, 

дороги, болота и др.). 

Современное лесное законодательство в целях расширения объема 

оборотоспособности в лесных отношениях и введения рыночных механизмов разделило 

понятие леса как единой системы на две составляющие: лесной участок и лесные 

насаждения. 

Статьей 7 ЛК РФ определяется понятие лесного участка как земельного участка, 

границы которого определяются в соответствии с правилами лесоустройства, 

проектирования и государственного кадастрового учета. 

Лесные участки, находящиеся в составе земель лесного фонда, находятся в 

федеральной собственности. Право собственности на лесные участки, расположенные на 

других категориях земель, определяется в соответствии со ст. ст. 15 - 19 ЗК РФ, т.е. может 

принадлежать субъектам РФ, муниципальным образованиям, гражданам и юридическим 

лицам. 

В соответствии с п. 5 ст. 27 ЗК РФ лесные участки из состава земель лесного фонда 

ограничиваются в обороте. Земельные участки, отнесенные к землям, ограниченным в 

обороте, не предоставляются в частную собственность, за исключением случаев, 

установленных федеральными законами. Лесные участки из состава земель лесного фонда 

могут предоставляться только на праве: 

- постоянного (бессрочного) пользования; 

- ограниченного пользования чужим лесным участком (сервитут); 

- аренды; 

- безвозмездного срочного пользования. 

 

Вопросы и задания: 

1. Понятие лесного фонда и земель лесного фонда 

2. Общая характеристика лесного фонда и земель лесного фонда 
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Практическое занятие № 22. Правовой режим земель лесного фонда  
Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в 

процессе самостоятельной работы, привить навыки устного и письменного изложения 

материала, дать характеристику правового режима земель лесного фонда и права 

лесопользования. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать –  государственное управление в сфере лесного фонда и земель лесного 

фонда, особенности изменения правового режима земель лесного фонда. 

Уметь - анализировать, толковать и правильно применять нормы земельного права. 

Формируемые компетенции – ОПК-2 способность применять нормы материального 

и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности; ОПК-8 

способность целенаправленно и эффективно получать юридически значимую 

информацию из различных источников, включая правовые базы данных, решать задачи 

профессиональной деятельности с применением информационных технологий и учетом 

требований информационной безопасности. 

Актуальность темы семинара  в том, что земли лесного занимают более 50 % 

территории РФ, поэтому от их состояния, порядка их использования и охраны зависит 

жизнь многих регионов РФ.  

Организационная форма занятия: традиционный семинар 

Теоретическая часть: 

Под государственным управлением в сфере лесных отношений понимается 

деятельность государственных органов по обеспечению рационального использования, 

воспроизводства, охраны и защиты лесов. Оно подразделяется на общее и специальное 

государственное управление. Общее управление осуществляется государственными 

органами исполнительной власти: Президентом РФ, Правительством РФ, органами 

исполнительной власти субъектов РФ. Некоторые функции управления лесными 

отношениями могут осуществляться органами местного самоуправления. 

В систему специальных (ведомственных) органов входят Министерство природных 

ресурсов РФ и находящиеся в его ведении Федеральное агентство лесного хозяйства и 

Федеральная служба в сфере природопользования. 

Функции Президента РФ по государственному управлению лесными отношениями 

определены Конституцией РФ. Он обеспечивает согласованное функционирование и 

взаимодействие всех органов государственной власти в данной сфере, при необходимости 

может издавать указы и распоряжения по использованию, воспроизводству, охране и 

защите лесов. Функции федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления определены ст. 

ст. 81, 82, 84 ЛК РФ. 

Так, к ведению Правительства РФ относится установление: 

- особенностей размещения заказа на выполнение работ по охране, защите и 

воспроизводству лесов и заключения соответствующих договоров (ч. 5 ст. 19 ЛК); 

- порядка подготовки перечня приоритетных инвестиционных проектов в области 

освоения лесов и его утверждение (ч. 3 ст. 22 ЛК); 



- перечня видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не 

допускается (ч. 6 ст. 29 ЛК); 

- правил пожарной безопасности в лесах (ч. 4 ст. 53 ЛК); 

- правил санитарной безопасности в лесах (ч. 3 ст. 55 ЛК); 

- порядка организации авиационных работ по охране и защите лесов и выполнения 

этих работ (ч. 2 ст. 57 ЛК); 

- порядка проведения лесоустройства (ч. 2 ст. 67 ЛК); 

- порядка определения функциональных зон в лесопарковых зонах, площади 

лесопарковых зон, зеленых зон, установления и изменения границ лесопарковых зон, 

зеленых зон (ч. 7 ст. 105 ЛК); 

- иных правил, прямо предусмотренных ЛК РФ. 

По иным вопросам лесных отношений, связанным прежде всего с 

лесопользованием, нормативные акты должны издаваться Министерством природных 

ресурсов и экологии РФ или иным федеральным органом исполнительной власти 

(Федеральным агентством лесного хозяйства и др.). 

Основными функциями государственного управления лесными отношениями являются: 

- распределение и перераспределение лесов между лесопользователями; 

- планирование в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов; 

- государственная инвентаризация лесов; 

- государственный лесной реестр; 

- государственный кадастровый учет лесных участков; 

- государственная регистрация прав на лесные участки и сделок с ними; 

- государственный лесной контроль и надзор; 

- лесоустройство; 

- воспроизводство лесов и лесоразведение; 

- охрана и защита лесов. 

 

Вопросы и задания: 

1. Государственное управление в сфере лесного фонда и земель лесного фонда 

2. Особенности изменения правового режима земель лесного фонда 
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Практическое занятие № 23. Правовой режим земель водного фонда  



Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в 

процессе самостоятельной работы, привить навыки устного и письменного изложения 

материала, дать характеристику правового режима земель водного фонда и права 

водопользования. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать – понятие и элементы правового режима земель водного фонда и права 

водопользования, государственное управление землями водного фонда 

Уметь - анализировать, толковать и правильно применять нормы земельного права. 

Формируемые компетенции – ОПК-2 способность применять нормы материального 

и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности; ОПК-8 

способность целенаправленно и эффективно получать юридически значимую 

информацию из различных источников, включая правовые базы данных, решать задачи 

профессиональной деятельности с применением информационных технологий и учетом 

требований информационной безопасности. 

Актуальность темы семинара в том, что поскольку водные объекты имеют 

первостепенное значение для общества, важными являются вопросы их использования и 

охраны. Указанные вопросы тесно связаны с правовым режимом земель водного фонда, 

так как водный объект – это единый комплекс, объединяющий не только воду, но и дно 

водоема, береговую линию, т.е. земельные участки, непосредственно либо прилегающие к 

водному объекту, либо земельные участки, на которых расположен сам объект. 

Организационная форма занятия: традиционный семинар 

Теоретическая часть: 

В соответствии с Водным кодексом РФ 2006 г. водный фонд представляет собой 

совокупность водных объектов в пределах территории Российской Федерации (ст. 1). 

Водные объекты, в свою очередь, понимаются как природные или искусственные 

водоемы, водотоки и иные объекты, постоянное или временное сосредоточение вод в 

которых характеризуется определенным уровнем, расходом и объемом воды (водным 

режимом). Согласно понятию, существовавшему в ВК РФ 1995 г., воды - это вся вода, 

находящаяся в водных объектах. 

Все водные объекты в зависимости от их водного режима, физико-географических, 

морфометрических (количественные характеристики рельефа суши и дна) и других 

особенностей подразделяются на поверхностные водные объекты и подземные водные 

объекты. 

К поверхностным водным объектам относятся: 1) моря или их отдельные части 

(проливы, заливы, в том числе бухты, лиманы и другие); 2) водотоки (реки, ручьи, 

каналы); 3) водоемы (озера, пруды, обводненные карьеры, водохранилища); 4) болота; 5) 

природные выходы подземных вод (родники, гейзеры); 6) ледники, снежники. 

Правовой режим подземных вод регулируется законодательством о недрах. 

Правовой режим земель первой категории, непосредственно покрытых водой, 

регулируется нормами земельного и водного законодательства. 

Правовой режим второй категории земель водного фонда, занятых 

гидротехническими и иными сооружениями (для водоснабжения, мелиорации и т.п.), 

регулируется ЗК РФ, иными специальными законами и нормативными правовыми актами. 

Вопросы права собственности на указанные сооружения регламентируются гражданским 

законодательством; условия и порядок эксплуатации указанных сооружений как орудий 

водопользования регламентируются водным законодательством. 

По форме собственности земли водного фонда имеют особенность, 

заключающуюся в принципе федеральной государственной собственности на объекты 

водного фонда, за исключением прудов и обводненных карьеров, которые могут 

находиться соответственно в собственности Российской Федерации, субъектов РФ, 

органов местного самоуправления, частной собственности физических или юридических 

лиц. 



 

Вопросы и задания: 

1. Общая характеристика правового режима земель водного фонда 

2. Государственное управление землями водного фонда 
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Практическое занятие № 24. Правовой режим земель водного фонда  

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в 

процессе самостоятельной работы, привить навыки устного и письменного изложения 

материала, дать характеристику правового режима земель водного фонда и права 

водопользования. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать – основы правовой охраны водных объектов, особенности изменения 

правового режима земель водного фонда. 

Уметь - анализировать, толковать и правильно применять нормы земельного права. 

Формируемые компетенции – ОПК-2 способность применять нормы материального 

и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности; ОПК-8 

способность целенаправленно и эффективно получать юридически значимую 

информацию из различных источников, включая правовые базы данных, решать задачи 

профессиональной деятельности с применением информационных технологий и учетом 

требований информационной безопасности. 

Актуальность темы семинара в том, что поскольку водные объекты имеют 

первостепенное значение для общества, важными являются вопросы их использования и 

охраны. Указанные вопросы тесно связаны с правовым режимом земель водного фонда, 

так как водный объект – это единый комплекс, объединяющий не только воду, но и дно 

водоема, береговую линию, т.е. земельные участки, непосредственно либо прилегающие к 

водному объекту, либо земельные участки, на которых расположен сам объект. 

Организационная форма занятия: традиционный семинар 

Теоретическая часть: 

Глава 6 Водного кодекса РФ, осуществляя специальное природоохранное правовое 

регулирование, непосредственно посвящена охране отдельных видов водных объектов. 

Как установлено в ст. 55 ВК РФ, мероприятия по охране водных объектов, 

предотвращению их загрязнения, засорения и истощения вод, а также меры по 

ликвидации последствий указанных явлений должны осуществлять собственники водных 



объектов, находящихся в частной собственности, исполнительные органы 

государственной федеральной власти в отношении водных объектов, находящихся в 

федеральной собственности, органы исполнительной власти субъектов РФ в отношении 

водных объектов, находящихся в собственности субъектов РФ, и органы местного 

самоуправления в отношении водных объектов, находящихся в муниципальной 

собственности. 

Как указывалось выше, полномочия органов государственной федеральной власти 

в данной сфере переданы органам государственной власти субъектов РФ, за исключением 

водоемов, которые полностью расположены на территориях соответствующих субъектов 

РФ и использование водных ресурсов которых осуществляется для обеспечения питьевого 

и хозяйственно-бытового водоснабжения двух и более субъектов РФ. Перечень таких 

водоемов (обычно это водохранилища) утвержден распоряжением Правительства РФ от 

31 декабря 2008 г. N 2054-р. 

В порядке осуществления охраны водных объектов от негативного воздействия 

хозяйственной или иной деятельности человека Водный кодекс РФ устанавливает 

специальные охранные зоны: 

- береговая полоса водных объектов общего пользования; 

- водоохранные зоны; 

- прибрежная полоса. 

В соответствии со ст. 6 Водного кодекса береговая полоса представляет собой 

полосу земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования и 

предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов 

общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также 

рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 км, ширина 

береговой полосы которых составляет 5 м. 

Береговая полоса болот, ледников, снежников, природных выходов подземных вод 

(родников, гейзеров) и иных предусмотренных федеральными законами водных объектов 

не определяется. 

Перевод земель водного фонда или земельных участков в составе таких земель в 

другую категорию допускается в случаях: 

1) создания особо охраняемых природных территорий; 

2) установления или изменения границ населенных пунктов; 

3) размещения объектов государственного или муниципального значения при 

отсутствии иных вариантов размещения этих объектов; 

4) прекращения существования водных объектов, изменения русла, границ и иных 

изменений местоположения водных объектов при наличии положительного заключения 

государственной экологической экспертизы. 

Перевод земель другой категории или земельных участков в составе таких земель в 

земли водного фонда допускается в случае: 

1) если земли заняты водными объектами; 

2) строительства водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также 

гидротехнических и иных сооружений, расположенных на водных объектах; 

3) изменения русла рек и иных изменений местоположения водных объектов. 

 

Вопросы и задания: 

1. Правовая охрана водных объектов 

2. Особенности изменения правового режима земель водного фонда 
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Практическое занятие № 25. Правовой режим земель населенных пунктов 

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в 

процессе самостоятельной работы, привить навыки устного и письменного изложения 

материала, дать характеристику  правового режима земель населенных пунктов. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать – понятие и  элементы правового режима земель населенных пунктов, состав 

градостроительной документации. 

Уметь - анализировать, толковать и правильно применять нормы земельного права. 

Формируемые компетенции – ОПК-2 способность применять нормы материального 

и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности; ОПК-8 

способность целенаправленно и эффективно получать юридически значимую 

информацию из различных источников, включая правовые базы данных, решать задачи 

профессиональной деятельности с применением информационных технологий и учетом 

требований информационной безопасности. 

Актуальность темы семинара в том, что в настоящее время активно идут процессы 

урбанизации в нашей стране, поэтому спрос на развитие законодательства о правовом 

режиме земель населенных пунктов очень велик. 

Организационная форма занятия: традиционный семинар 

Теоретическая часть: 

Землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные 

для застройки и развития населенных пунктов. 

Ключевым понятием, определяющим земли населенных пунктов, является понятие 

границ населенных пунктов. Границы городских, сельских населенных пунктов отделяют 

земли населенных пунктов от земель иных категорий. Границы городских, сельских 

населенных пунктов не могут пересекать границы муниципальных образований или 

выходить за их границы, а также пересекать границы земельных участков, 

предоставленных гражданам или юридическим лицам. 

В результате градостроительного зонирования могут определяться жилые, 

общественно-деловые, производственные зоны, зоны инженерной и транспортной 

инфраструктур, зоны сельскохозяйственного использования, зоны рекреационного 

назначения, зоны особо охраняемых территорий, зоны специального назначения, зоны 

размещения военных объектов и иные виды территориальных зон. 

Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных 

участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и 

используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов 

капитального строительства. 



Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит 

утверждению, и материалов по ее обоснованию. 

Основная часть проекта планировки территории включает в себя: 

1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются: 

а) красные линии; 

б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты 

инженерной и транспортной инфраструктур; 

в) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства; 

2) положения о размещении объектов капитального строительства федерального, 

регионального или местного значения, а также о характеристиках планируемого развития 

территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории, и 

характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и 

инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории. 

 

Вопросы и задания: 

1. Общая характеристика земель населенных пунктов и их правового режима 

2. Состав градостроительной документации 
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Практическое занятие № 26. Правовой режим земель населенных пунктов 

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в 

процессе самостоятельной работы, привить навыки устного и письменного изложения 

материала, дать характеристику  правового режима земель населенных пунктов. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать – правовой режим пригородных зон, особенности изменения правового 

режима земель населенных пунктов. 

Уметь - анализировать, толковать и правильно применять нормы земельного права. 

Формируемые компетенции – ОПК-2 способность применять нормы материального 

и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности; ОПК-8 

способность целенаправленно и эффективно получать юридически значимую 

информацию из различных источников, включая правовые базы данных, решать задачи 

профессиональной деятельности с применением информационных технологий и учетом 

требований информационной безопасности. 



Актуальность темы семинара в том, что в настоящее время активно идут процессы 

урбанизации в нашей стране, поэтому спрос на развитие законодательства о правовом 

режиме земель населенных пунктов очень велик. 

Организационная форма занятия: традиционный семинар 

Теоретическая часть: 

Пригородная зона - это территория, расположенная по периметру границы 

населенного пункта и предназначенная для перспективного развития населенного пункта 

и для размещения хозяйственной и социальной инфраструктуры. 

Границы пригородной зоны определяются при разработке генерального плана или 

проекта планировки и застройки населенного пункта. 

В состав пригородных зон могут включаться земли, находящиеся за пределами 

черты городских поселений, составляющие с городом единую социальную, природную и 

хозяйственную территорию и не входящие в состав земель иных поселений. 

В пригородных зонах выделяются территории сельскохозяйственного 

производства, зоны отдыха населения, резервные земли для развития города. 

Границы и правовой режим пригородных зон, за исключением пригородных зон 

городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, утверждаются и изменяются 

законами субъектов Российской Федерации. Границы и правовой режим пригородных зон 

городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга утверждаются и изменяются 

федеральными законами. 

В составе пригородных зон могут выделяться зеленые зоны, которые выполняют 

санитарные, санитарно-гигиенические и рекреационные функции и в границах которых 

запрещается хозяйственная и иная деятельность, оказывающая негативное (вредное) 

воздействие на окружающую среду. 

Допускается использование земельных участков из состава земель 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, 

безопасности и земель иного специального назначения, на которых расположены зеленые 

зоны, в целях строительства, реконструкции и эксплуатации линий электропередачи, 

линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов, а также по решению 

Правительства Российской Федерации в целях строительства, реконструкции и 

эксплуатации аэродромов. 

Особенности изменения правового режима  земель населенных пунктов  
Ключевым понятием, определяющим особенности изменения целевого назначения 

данной категории земель, является граница населенного пункта. В пределах границы 

населенных пунктов не может быть земель других категорий, кроме земель населенных 

пунктов. 

Установление или изменение границ населенных пунктов, а также включение 

земельных участков в границы населенных пунктов либо исключение земельных участков 

из состава земель населенных пунктов являются переводом земель населенных пунктов 

или земельных участков в составе таких земель в другую категорию либо переводом 

земель или земельных участков в составе таких земель из других категорий в земли 

населенных пунктов. 

В настоящее время есть два вида действий в отношении границ населенных 

пунктов. 

1. Включение земель в границы населенных пунктов и изменение границ 

населенных пунктов. 

2. Включение в границы осуществляется в рамках территориального планирования, 

когда определяется и устанавливается граница городского округа либо городского или 

сельского поселения. В этом случае любые участки других категорий при включении 

изменяют свое целевое назначение на "земли населенных пунктов". В соответствии со ст. 

4 Закона "О введении в действие Градостроительного кодекса РФ" данная деятельность 



относится к компетенции органов государственной власти субъектов Федерации. При 

этом не имеет значения, в чьей собственности находятся включаемые земельные участки, 

- решение принимают органы государственной власти субъектов РФ. Единственные два 

исключения из данного правила связаны с землями лесного фонда и обороны, которые 

включаются в границы населенных пунктов по согласованию с территориальным 

управлением Рослесхоза или КЭУ (квартирно-эксплуатационным управлением) штаба 

военного округа соответственно. 

Изменение границ населенных пунктов осуществляется в отношении уже 

установленных и утвержденных границ. В этом случае решение об изменении границ 

принимает Министерство регионального развития РФ путем внесения изменений в 

документы территориального планирования. 

 

Вопросы и задания: 

1. Правовой режим пригородных зон 

2. Особенности изменения правового режима земель населенных пунктов 
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Практическое занятие № 27. Правовой режим земель промышленности  
Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в 

процессе самостоятельной работы, привить навыки устного и письменного изложения 

материала, дать характеристику правового режима земель промышленности, транспорта и 

иного специального назначения. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать – понятие и элементы правового режима земель промышленности, транспорта 

и иного специального назначения. 

Уметь - анализировать, толковать и правильно применять нормы земельного права. 

Формируемые компетенции – ОПК-2 способность применять нормы материального 

и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности; ОПК-8 

способность целенаправленно и эффективно получать юридически значимую 

информацию из различных источников, включая правовые базы данных, решать задачи 

профессиональной деятельности с применением информационных технологий и учетом 

требований информационной безопасности. 



Актуальность темы семинара в том, что земли промышленности и иного 

специального назначения играют важную роль в развитии промышленности, так как 

являются территориальной основой для размещения промышленных объектов. 

Организационная форма занятия: традиционный семинар 

Теоретическая часть: 

К землям промышленности назначения относятся земли, расположенные за границей 

населенных пунктов и предоставленные в установленном порядке предприятиям, 

организациям, учреждениям и гражданам в пользование или приобретенные ими в 

собственность или аренду для обеспечения деятельности организаций и объектов 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, космического обеспечения, обороны, безопасности и осуществления иных 

специальных задач. 

Земли промышленности и иного специального назначения, занятые федеральными 

объектами (информатики, связи, энергетики, путей сообщения, обороны и др.), являются 

федеральной собственностью; занятые объектами субъектов РФ или муниципальными 

объектами относятся соответственно к собственности субъектов или муниципальной 

собственности. 

Главная отличительная черта правового режима земель данной категории 

заключается в том, что их основное целевое назначение - служить пространственным 

базисом для размещения объектов и сооружений различного хозяйственного и 

специального назначения. Отсюда вытекают и соответствующие требования к этим 

землям как с точки зрения их размеров, так и с точки зрения особенностей их 

качественного состояния и хозяйственного использования. 

Порядок использования земель этой категории регулируется во многом 

специальными нормативными актами: отраслевыми уставами, положениями, а также 

целенаправленными специальными постановлениями Правительства РФ. Значительная их 

часть не обновлялась в процессе земельной реформы и продолжает действовать в той 

части, в которой они не противоречат действующему законодательству. 

 

Вопросы и задания: 

1. Понятие и структура земель промышленности 

2. Общая характеристика правового режима земель промышленности 

3. Правовой режим земель обрабатывающей промышленности 

4. Право недропользования и правовой режим земель добывающей промышленности 

5. Особенности изменения правового режима земель промышленности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Целью изучения дисциплины «Земельное право» является: формирование у 

студентов комплекса знаний о правовом регулировании земельных отношений, в т.ч., об 

основных институтах земельного права, основополагающих принципах земельного 

законодательства, публично-правовых и частно-правовых основах правового 

регулирования земельных отношений, месте и роли земельного права в системе 

российского права. 

Задачами изучения дисциплины «Земельное право» является:  

1. нормотворческая деятельность: 

- участие в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности; 

- осуществление профессиональной деятельности в области правовой охраны земли 

и землепользования на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры.  

2. правоприменительная деятельность: 

- применение нормативных правовых актов, реализация норм материального и  

процессуального права в профессиональной деятельности; 

- юридически правильная квалификация фактов и обстоятельств; 

3. подготовки юридических документов по вопросам правовой охраны земли и 

землепользования; 

- правоохранительная деятельность: 

- обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства в области правовой охраны земли и землепользования; 

4. экспертно-консультационная деятельность: 

- осуществление квалифицированных юридических заключений и консультаций в 

деятельности в области правовой охраны земли и землепользования; 

5. педагогическая деятельность: 

- осуществление правового воспитания по вопросам правовой охраны земли и 

землепользования. 

Дисциплина «Земельное право» входит в базовую часть блока 1 ОП ВО подготовки 

бакалавра по направлению  40.03.01 «Юриспруденция». Ее освоение происходит в 5 

семестре. 

Дисциплина «Земельное право» призвана дать понимание основных категорий, 

институтов земельных правоотношений в Российской Федерации. Особую актуальность 

изучение данной дисциплины приобретает в условиях меняющегося земельного 

законодательства. 

Формируемые компетенции – ОПК-2 способность применять нормы материального 

и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности; ОПК-8 

способность целенаправленно и эффективно получать юридически значимую 

информацию из различных источников, включая правовые базы данных, решать задачи 

профессиональной деятельности с применением информационных технологий и учетом 

требований информационной безопасности. 

Земельное право как учебная дисциплина необходима для обеспечения качества 

теоретической и практической подготовки юристов, связанных с вопросами применения 

земельного законодательства в вопросах землепользования. 

Основное назначение самостоятельной работы – закрепление полученных 

студентами теоретических знаний в области земельного права. 

 

 

 

 



1. Характеристика самостоятельной работы студентов 

 

Сегодня становятся востребованными такие качества современного студента как 

умение самостоятельно пополнять и обновлять знания, вести самостоятельный поиск 

необходимого материала, быть творческой личностью. Ориентация учебного процесса на 

саморазвивающуюся личность делает возможным процесс обучения без учета 

индивидуально-личностных особенностей обучаемых, предоставления им права выбора 

путей и способов учения. Появляется новая цель образовательного процесса – воспитание 

компетентной личности,  ориентированной на будущее, способной решать типичные 

проблемы и задачи исходя из приобретенного учебного опыта и адекватной оценки 

конкретной ситуации. 

Самостоятельная работа определяется как форма организации учебного процесса, 

как объективное условие формирования познавательной,  исполнительской, творческой 

активности и самостоятельности студентов при  обучении. СРС является важнейшим 

компонентом образовательного процесса, формирующим личность студента, его 

мировоззрение, культуру безопасности, развивающим его способности к самообучению и 

повышению своего профессионального уровня. 

Целью СРС по дисциплине «Земельное право» является формирование 

способностей к самостоятельному познанию и обучению, поиску литературы, 

обобщению, оформлению и представлению полученных результатов, их критическому 

анализу, поиску новых и неординарных решений, аргументированному отстаиванию 

своих предложений, умений подготовки выступлений и ведения дискуссий. 

Задачи СРС по дисциплине «Земельное право» являются: 

- развитие таких самостоятельных умений, как умения учиться самостоятельно, 

принимать решения, проектировать свою деятельность и осуществлять задуманное, 

проводить исследование, осуществлять и организовывать коммуникацию; 

- научить проводить рефлексию: формировать получаемые результаты, 

предопределять цели дальнейшей работы, корректировать свой образовательный 

маршрут. 

Самостоятельная работа студентов является определяющим фактором их 

успешного обучения. 

Основными видами самостоятельной работы по дисциплине «Земельное право» является 

самостоятельное изучение литературы по темам №  10-14, подготовка к практическому 

занятию (круглому столу). 

Предлагаемые студенту задания   позволяют проверить компетенции: ОПК-2 

способность применять нормы материального и процессуального права при решении 

задач профессиональной деятельности; ОПК-8 способность целенаправленно и 

эффективно получать юридически значимую информацию из различных источников, 

включая правовые базы данных, решать задачи профессиональной деятельности с 

применением информационных технологий и учетом требований информационной 

безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. План - график самостоятельной работы (для ОФО) 

 

 

Коды 

реализуемых 

компетенций, 

индикотора (ов) 

Вид 

деятельности 

студентов 

Средства и 

технологии 

оценки 

Объем часов, в том числе 

СРС Контакт

ная 

работа с 

препода

вателем 

Всего 

5 семестр 

ОПК-2, И-1,  

И-2,И-3, 

ОПК-8, И-1,  

И-2,И-3 

 

Самостоятельное изучение 

литературы по темам 10-14 

 

Собеседование 27 3 30 

ОПК-2, И-1,  

И-2,И-3, 

ОПК-8, И-1,  

И-2,И-3 

 

Подготовка к практическому 

занятию (круглому столу) по 

темам  4, 5, 6 

Собеседование 5,4 0,6 6 

Итого за 5 семестр 32,4 3,6 36 

 

План - график самостоятельной работы  (для ОЗФО) 

 

Коды 

реализуемых 

компетенций, 

индикотора (ов) 

Вид 

деятельности 

студентов 

Средства и 

технологии 

оценки 

Объем часов, в том числе 

СРС Контакт

ная 

работа с 

препода

вателем 

Всего 

5 семестр 

ОПК-2, И-1,  

И-2,И-3, 

ОПК-8, И-1,  

И-2,И-3 

 

Самостоятельное изучение 

литературы по темам 10-14 

 

Собеседование 27 3 30 

ОПК-2, И-1,  

И-2,И-3, 

ОПК-8, И-1,  

И-2,И-3 

 

Подготовка к практическому 

занятию (круглому столу) по 

темам  4 

Собеседование 5,4 0,6 6 

Итого за 5 семестр 62,1 6,9 32,4 

 

 

 

 

 

 

 

3. Контрольные точки и виды отчетности по ним 

 

№ п/п Вид деятельности студентов  Сроки Количествоб



выполнения 

 

аллов 

 5 семестр   

1 Практическое занятие 9. Гражданско-правовые основания 

возникновения прав на земельные участки 

4 неделя 10 

2 Практическое занятие 18. Защита прав физических и 

юридических лиц на земельные участки и земельные 

споры, порядок их рассмотрения 

8 неделя 15 

3 Практическое занятие 27. Правовой режим земель 

промышленности 

12 неделя 30 

 Итого за 5 семестр  55 

 

4. Методические рекомендации по изучению теоретического материала 

В процессе самостоятельной работы рекомендуется планировать и организовать 

время,  прежде всего с учетом того, что большинство научной и учебной литературы по 

данному курсу имеется в СКФУ только в читальном зале и в ограниченном количестве. 

Материал по тем или иным темам можно, в случае необходимости, найти в Интернете. 

Рекомендуется, прежде всего, внимательно ознакомиться с лекционным 

материалом. Затем необходимо, особенно при подготовке доклада ознакомиться с 

рекомендуемой литературой по данной теме и сделать конспект основных положений. 

Если этой литературы окажется недостаточно, то в большинстве указанных источников 

имеется обширная библиография, позволяющая продолжить самостоятельное изучение 

того или иного аспекта. 

Рекомендации по организации работы с литературой 

Работа с литературой - обязательный компонент любой научной деятельности. 

Сама научная литература является высшим средством существования и развития науки. За 

время пребывания в высшей школе студент должен изучить и освоить много учебников, 

статей, книг и другой необходимой для будущего специалиста литературы на родном и 

иностранном языках. В связи с этим перед студентами стоит большая и важная задача - в 

совершенстве овладеть рациональными приемами работы с книжным материалом. 

Многие студенты (особенно младших курсов) работают с книгой упрощенно и, 

вследствие этого, не достигают необходимых результатов. Нередко можно наблюдать 

поверхностное чтение: текст книги не подвергается анализу, обдумыванию, в нем не 

выделяется главное, существенное, делается попытка усвоить все подряд: и важное, и 

второстепенное. У некоторых студентов наблюдается торопливое чтение, стремление 

поскорей дойти до конца статьи, главы и не фиксируется внимание на трудных 

положениях материала. Есть немало студентов, которые и учебник, и научную литературу 

читают рассеянно, невнимательно, при чтении не пользуются словарями, справочниками; 

вследствие чего многие слова, выражения и мысли воспринимаются неточно, а иногда и 

неверно. 

Умение рационально работать над книгой - необходимое и важное качество 

каждого студента. Доказано, что правильно организованное чтение научной литературы 

чрезвычайно повышает общенаучный и специальный кругозор читающего. Начитанный 

студент владеет хорошо развитой речью, широким мышлением, блестящей памятью и 

эрудицией. А эти качества являются важнейшими показателями общей культуры 

человека. 

Приступая к работе над книгой, следует сначала ознакомиться с материалом в 

целом: оглавлением, аннотацией, введением и заключением путем беглого чтения-

просмотра, не делая никаких записей. Этот просмотр позволит получить представление 

обо всем материале, который необходимо усвоить. 

После этого следует переходить к внимательному чтению - штудированию 

материала по главам, разделам, параграфам. Это самая важная часть работы по овладению 



книжным материалом. Читать следует про себя. (При этом читающий меньше устает, 

усваивает материал примерно на 25% быстрее, по сравнению с чтением вслух, имеет 

возможность уделить больше внимания содержанию написанного и лучше осмыслить 

его). Никогда не следует обходить трудные места книги. Их надо читать в замедленном 

темпе, чтобы лучше понять и осмыслить. 

Рекомендуем возвращаться к нему второй, третий, четвертый раз, чтобы то, что 

осталось непонятным, дополнить и выяснить при повторном чтении. 

Изучая книгу, надо обращать внимание на схемы, таблицы, карты, рисунки: 

рассматривать их, обдумывать, анализировать, устанавливать связь с текстом. Это 

поможет понять и усвоить изучаемый материал. 

При чтении необходимо пользоваться словарями, чтобы всякое незнакомое слово, 

термин, выражение было правильно воспринято, понято и закреплено в памяти. 

Надо стремиться выработать у себя не только сознательное, но и беглое чтение. 

Особенно это умение будет полезным при первом просмотре книги. Обычно студент 1-2 

курса при известной тренировке может внимательно и сосредоточенно прочитать 8-10 

страниц в час и сделать краткие записи прочитанного. Многие студенты прочитывают 5-6 

страниц. Это крайне мало. Слишком медленный темп чтения не позволит изучить многие 

важные и нужные статьи книги. Обучаясь быстрому чтению (самостоятельно или на 

специальных курсах), можно прочитывать до 50-60 страниц в час и даже более. 

Одновременно приобретается способность концентрироваться на важном и схватывать 

основной смысл текста. 

Запись изучаемого - лучшая опора памяти при работе с книгой (тем более 

научной). Читая книгу, следует делать выписки, зарисовки, составлять схемы, тезисы, 

выписывать цифры, цитаты, вести конспекты. Запись изучаемой литературы лучше делать 

наглядной, легко обозримой, расчлененной на абзацы и пункты. Что прочитано, 

продумано и записано, то становится действительно личным достоянием работающего с 

книгой. 

Основной принцип выписывания из книги: лишь самое существенное и в 

кратчайшей форме. 

Различают три основные формы выписывания: 

1. Дословная выписка или цитата с целью подкрепления того или иного положения, 

авторского довода. Эта форма применяется в тех случаях, когда нельзя выписать мысль 

автора своими словами, не рискуя потерять ее суть. Запись цитаты надо правильно 

оформить: она не терпит произвольной подмены одних слов другими; каждую цитату 

надо заключить в кавычки, в скобках указать ее источник: фамилию и инициалы автора, 

название труда, страницу, год издания, название издательства. 

Цитирование следует производить только после ознакомления со статьей в целом 

или с ближайшим к цитате текстом. В противном случае можно выхватить отдельные 

мысли, не всегда точно или полно отражающие взгляды автора на данный вопрос в целом. 

Ксеро- и фотокопирование (сканирование) заменяет выписывание дословных 

цитат. 

2. Выписка "по смыслу" или тезисная форма записи. 

Тезисы - это кратко сформулированные самим читающим основные мысли автора. 

Это самая лучшая форма записи. Все виды научных работ будут безупречны, если будут 

написаны таким образом. Делается такая выписка с теми же правилами, что и дословная 

цитата. 

Тезисы бывают краткие, состоящие из одного предложения, без разъяснений, 

примеров и доказательств. Главное в тезисах - умение кратко, закончено (не теряя смысл) 

сформулировать каждый вопрос, основное положение. Овладев искусством составления 

тезисов, студент четко и правильно овладевает изучаемым материалом. 

3. Конспективная выписка имеет большое значение для овладения знаниями. 

Конспект - наиболее эффективная форма записей при изучении научной книги. В данном 



случае кратко записываются важнейшие составные пункты, тезисы, мысли и идеи текста. 

Подробный обзор содержания может быть важным подспорьем для запоминания и 

вспомогательным средством для нахождения соответствующих мест в тексте. 

Делая в конспекте дословные выписки особенно важных мест книги, нельзя 

допускать, чтобы весь конспект был "списыванием" с книги. Усвоенные мысли 

необходимо выразить своими словами, своим слогом и стилем. Творческий конспект - 

наиболее ценная и богатая форма записи изучаемого материала, включающая все виды 

записей: и план, и тезис, и свое собственное замечание, и цитату, и схему. 

Обзор текста можно составить также посредством логической структуры, вместо 

того, чтобы следовать повествовательной схеме. 

С помощью конспективной выписки можно также составить предложение о том, 

какие темы освещаются в отдельных местах разных книг. Дополнительное указание 

номеров страниц облегчит нахождение этих мест. 

При составлении выдержек целесообразно последовательно придерживаться 

освоенной системы. На этой базе можно составить свой архив или картотеку важных 

специальных публикаций по предметам. 

Конспекты, тезисы, цитаты могут иметь две формы: тетрадную и карточную. При 

тетрадной форме каждому учебному предмету необходимо отвести особую отдельную 

тетрадь. 

Если используется карточная форма, то записи следует делать на одной стороне 

карточки. Для удобства пользования вверху карточки надо написать название изучаемого 

вопроса, фамилию автора, название и УДК (универсальная десятичная классификация) 

изучаемой книги. 

Карточки можно использовать стандартные или изготовить самостоятельно из 

белой бумаги (полуватмана). Карточки обычно хранят в специальных ящиках или в 

конвертах. Эта система конспектирования имеет ряд преимуществ перед тетрадной: 

карточками удобно пользоваться при докладах, выступлениях на семинарах; такой 

конспект легко пополнять новыми карточками, можно изменить порядок их 

расположения, добиваясь более четкой, логической последовательности изложения. И, 

наконец, можно применять для этих же целей персональный компьютер. Сейчас 

существует великое множество самых различных прикладных программ (органайзеров и 

пр.), которые значительно облегчают работу при составлении выписок из научной и 

специальной литературы. Используя сеть Internet, можно получать уже готовые подборки 

литературы. 

На самостоятельное изучение вынесены следующие темы: 

 

Тема 10. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения  

1. Понятие и общая характеристика земель сельскохозяйственного назначения как 

объекта земельных отношений  

2. Особенности правового регулирования оборота земель сельскохозяйственного 

назначения 

3. Правовой режим земель коммерческих сельскохозяйственных организаций и 

предприятий 

4. Право землевладения и землепользования некоммерческих юридических лиц 

 

Тема 11. Правовой режим земель лесного фонда 

1. Понятие и общая характеристика лесного фонда и земель лесного фонда 

2. Государственное управление в сфере лесного фонда и земель лесного фонда 

3. Особенности изменения правового режима земель лесного фонда 

 

Тема 12. Правовой режим земель водного фонда 

1. Общая характеристика правового режима земель водного фонда 



2. Государственное управление землями водного фонда 

3. Правовая охрана водных объектов 

4. Особенности изменения правового режима земель водного фонда 

 

Тема 13. Правовой режим земель населенных пунктов  

1. Общая характеристика земель населенных пунктов и их правового режима 

2. Состав градостроительной документации 

3. Правовой режим пригородных зон 

4. Особенности изменения правового режима земель населенных пунктов 

 

Тема 14. Правовой режим земель промышленности  

1. Понятие и структура земель промышленности 

2. Общая характеристика правового режима земель промышленности 

3. Правовой режим земель обрабатывающей промышленности 

 

Критерии оценивания компетенций 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если теоретическое содержание темы 

освоено полностью, без пробелов; исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно излагает материал; свободно справляется с задачами, вопросами и другими 

видами применения знаний; использует в ответе дополнительный материал все 

предусмотренные программой задания выполнены, качество их выполнения оценено 

числом баллов, близким к максимальному; анализирует полученные результаты; 

проявляет самостоятельность при выполнении заданий. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если теоретическое содержание темы 

освоено полностью, необходимые практические компетенции в основном 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, качество их выполнения достаточно высокое. Студент твердо знает 

материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если теоретическое 

содержание темы освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, 

большинство предусмотренных программой заданий выполнено, но в них имеются 

ошибки, при ответе на поставленный вопрос студент допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, наблюдаются нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала. 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, 

необходимые практические компетенции не сформированы, большинство 

предусмотренных программой обучения учебных заданий не выполнено, качество их 

выполнения оценено числом баллов, близким к минимальному. 

 

5. Методические рекомендации по подготовке к «круглому столу» 

5.1 Цели, задачи и порядок проведения «круглого стола» 

«Круглый стол» как одна из организационных активных форм обучения, 

позволяющих углублять познавательную деятельность обучающихся и укреплять их 

объективную позицию, имеет большие возможности для обсуждения острых, сложных и 

актуальных на текущий момент вопросов в любой профессиональной сфере, обмена 

опытом и творческих инициатив. 

Цель «круглого стола» - раскрыть широкий спектр мнений по выбранной для 

обсуждения проблеме с разных точек зрения, обсудить неясные и спорные моменты, 

связанные с данной проблемой, и достичь консенсуса. 



Задачей  «круглого стола» является мобилизация и активизация обучающихся на 

решение конкретных актуальных проблем, поэтому «круглый стол» имеет специфические 

особенности: 

1. Персофиницированность информации. Участники во время дискуссии 

высказывают не общую, а личностную точку зрения. Она может возникнуть спонтанно и 

не до конца точно быть сформулирована. К подобной информации необходимо 

относиться особенно вдумчиво, выбирая крупицы ценного и реалистического, 

сопоставляя их с мнениями других  участников (дискутантов). 

2. Полифоничность занятия  в форме «круглого стола». В процессе «круглого стола» 

может царить деловой шум, многоголосье, что соответствует атмосфере эмоциональной 

заинтересованности и интеллектуального творчества. Но именно это и затрудняет работу 

ведущего (модератора) и участников. Среди этого многоголосья ведущему необходимо 

дать возможность высказаться всем желающим и продолжать поддерживать этот фон, так 

как именно он является особенностью «круглого стола». 

«Круглый стол» — это метод активного обучения, одна из организационных форм 

познавательной деятельности учащихся, позволяющая закрепить полученные ранее 

знания, восполнить недостающую информацию, сформировать умения решать проблемы, 

укрепить позиции, научить культуре ведения дискуссии. Характерной чертой «круглого 

стола» является сочетание тематической дискуссии с групповой консультацией. Наряду с 

активным обменом знаниями, у учащихся вырабатываются профессиональные умения 

излагать мысли, аргументировать свои соображения, обосновывать предлагаемые 

решения и отстаивать свои убеждения. При этом происходит закрепление информации и 

самостоятельной работы с дополнительным материалом, а также выявление проблем и 

вопросов для обсуждения. 

Важное условие при организации «круглого стола»: нужно, чтобы он был 

действительно круглым, т.е. процесс коммуникации, общения, происходил «глаза в 

глаза». Принцип «круглого стола» (не случайно он принят на переговорах), т.е. 

расположение участников лицом друг к другу, а не в затылок, как на обычном занятии, в 

целом приводит к возрастанию активности, увеличению числа высказываний, 

возможности личного включения каждого учащегося в обсуждение, повышает мотивацию 

учащихся, включает невербальные средства общения, такие как мимика, жесты, 

эмоциональные проявления. 

Основную часть «круглого стола» составляет дискуссия. Дискуссия (от лат. discussio 

— исследование, рассмотрение) — это всестороннее обсуждение спорного вопроса в пуб-

личном собрании, в частной беседе, споре. Другими словами, дискуссия заключается в 

коллективном обсуждении какого-либо вопроса, проблемы или сопоставлении 

информации, идей, мнений, предложений. Цели проведения дискуссии могут быть очень 

разнообразными: обучение, тренинг, диагностика, преобразование, изменение установок, 

стимулирование творчества и др. 

При организации дискуссии в учебном процессе обычно ставятся сразу несколько 

учебных целей, как чисто познавательных, так и коммуникативных. При этом цели 

дискуссии, конечно, тесно связаны с ее темой.  

Во время дискуссии учащиеся могут либо дополнять друг друга, либо противостоять 

один другому. В первом случае проявляются черты диалога, а во втором дискуссия 

приобретает характер спора. Как правило, в дискуссии присутствуют оба эти элемента, 

поэтому неправильно сводить понятие дискуссии только к спору. И взаимоисключающий 

спор, и взаимодополняющий, взаиморазвивающий диалог играют большую роль, так как 

первостепенное значение имеет факт сопоставления различных мнений по одному 

вопросу. Эффективность проведения дискуссии зависит от таких факторов, как: 

подготовка (информированность и компетентность) ученика по предложенной 

проблеме; 



семантическое однообразие (все термины, дефиниции, понятия и т.д. должны быть 

одинаково поняты всеми учащимися); 

корректность поведения участников. 

Методика проведения круглого стола 

Обычно выделяют три этапа в организации и проведении «круглого стола»: 

подготовительный, дискуссионный и завершающий (постдискуссионный). 

1.  Подготовительный этап включает: выбор проблемы Выбранная для обсуждения 

проблема носит междисциплинарный характер, она должна представлять практический 

интерес для студентов с точки зрения развития профессиональных компетенций; 

подбор модератора (модератор руководит «круглым столом», поэтому должен на 

высоком уровне владеть искусством создания доверительной атмосферы и поддержания 

дискуссии, а также методом наращивания информации); 

подбор дискутантов (дискутантами «круглого стола»  являются преподаватель и 

студенты. Состав участников «круглого стола» может быть расширен путем привлечения 

представителей органов исполнительной власти, профессиональных сообществ и других 

организационных структур); 

подготовка сценария (проведение «круглого стола» по заранее спланированному 

сценарию позволяет избежать спонтанности и хаотичности в работе «круглого стола»).  

Перед преподавателем (организатором дискуссии) ставятся следующие задачи: 

1.  Сформулировать проблему и цели дискуссии. Для этого надо объяснить, что 

обсуждается, что должно дать обсуждение. 

2.  Провести знакомство участников (если группа в таком составе собирается 

впервые). Для этого можно попросить представиться каждого ученика или использовать 

метод «интервьюирования», который заключается в том, что учащиеся разбиваются на 

пары и представляют друг друга после короткой ознакомительной (не более 5 минут), 

направленной беседы. 

3.  Создать необходимую мотивацию, т.е. изложить проблему, показать ее 

значимость, выявить в ней нерешенные и противоречивые вопросы, определить 

ожидаемый результат (решение). 

4.  Установить регламент дискуссии, а точнее, регламент выступлений. 

5.  Сформулировать правила ведения дискуссии, основное из которых — выступить 

должен каждый. Кроме того, необходимо: внимательно выслушивать выступающего, не 

перебивать, аргументированно подтверждать свою позицию, не повторяться, не допускать 

личной конфронтации, сохранять беспристрастность, не оценивать выступающих, не 

выслушав до конца и не поняв позицию. 

6.  Создать доброжелательную атмосферу, а также положительный эмоциональный 

фон. Здесь преподавателю могут помочь персонифицированные обращения к ученикам, 

динамичное ведение беседы. 

7. Добиться однозначного семантического понимания терминов, понятий и т.п. Для 

этого с помощью вопросов и ответов следует уточнить понятийный аппарат, рабочие 

определения изучаемой темы. Систематическое уточнение понятийного аппарата 

сформирует у учеников установку, привычку оперировать только хорошо понятными 

терминами, не употреблять малопонятные слова, систематически пользоваться 

справочной литературой. 

Сценарий предполагает: 

- определение понятийного аппарата (тезауруса);  

- краткую содержательную вступительную речь модератора, в которой объявляется 

тема и спектр затрагиваемых в ее рамках проблем, контекст желаемого обсуждения; 

- перечень вопросов дискуссионного характера (до 15 формулировок); 

- разработку «домашних заготовок» ответов, подчас противоречивых и 

неординарных с использованием репрезентативной выборки информации; 

 - заключительную речь модератора; 



- оснащение помещения стандартным оборудованием (аудио- видеотехникой), а 

также  мультимедийными средствами с целью поддержания деловой и творческой 

атмосферы; 

- консультирование участников (позволяет выработать у большинства участников 

определенные убеждения, которые в дальнейшем будут ими отстаиваться); 

- подготовка необходимых материалов (на бумажном или электронном носителях): 

статистические данные, материалы экспресс-опроса, проведенного анализа имеющейся 

информации с целью обеспечения участников и слушателей «круглого стола». 

2. Дискуссионный этап состоит из: 

выступления модератора, в котором дается определение проблем и понятийного 

аппарата (тезауруса), устанавливается регламент, правила общей технологии занятия в 

форме «круглого стола» и информирование об общих правилах коммуникации. 

К общим правилам коммуникации относятся рекомендации: 

- избегания общих фраз; 

- ориентация на цели (задачах); 

- умении слушать; 

- активности в беседе; 

- краткости; 

- конструктивной критике; 

Проведения «информационной атаки»: участники высказываются в определенном 

порядке, оперируя убедительными фактами, иллюстрирующими современное состояние 

проблемы.  

Выступления дискутантов и выявления существующих мнений на поставленные 

вопросы, акцентирования внимания на оригинальные идеи.  

С целью поддержания остроты дискуссии рекомендуется формулировать  

дополнительные вопросы: 

Что в ситуации является главным? 

Что вы лично думаете об этом? 

Можете ли вы привести аналогичный пример из практики? 

Затронуты ли в ситуации другие аспекты, например: этические, психологические? 

Как бы вы это оценили? 

Каковы последствия принятых решений? 

Кого это затронет, на ком отразится? 

Не пропустили ли вы важную для правильного решения информацию? 

ответов на дискуссионные вопросы; 

Подведения модератором мини-итогов по выступлениям и дискуссии: 

формулирование основных выводов о причинах и характере разногласий по исследуемой 

проблеме, способах их преодоления, о системе мер решения данной проблемы. 

3. Завершающий (постдискуссионный) этап включает: 

подведение заключительных итогов ведущим; 

выработка рекомендаций или решений; 

установление общих результатов проводимого мероприятия. 

С применением дистанционных технологий возможно проведение «виртуальных 

круглых столов». 

 

5.2 Тематика «круглых столов» 

 

Тема 4. Право собственности на земельные участки 

1. Общая характеристика права собственности на землю 

2. Государственная собственность на землю 

3. Разграничение государственной собственности на землю 

4. Муниципальная собственность на землю 



5. Частная собственность на землю 

6. Права и обязанности собственников земельных участков 

 

Тема 5. Гражданско-правовые основания возникновения прав на земельные участки 

1. Понятие гражданско-правовых оснований возникновения прав на земельные 

участки 

2. Виды гражданско-правовых оснований возникновения прав на земельные участки 

3. Оборотоспособность земельных участков 

4. Приобретение прав на земельные участки, находящиеся в собственности 

публичных образований, в условиях современной земельной реформы 

 

Тема 6. Сделки с  земельными участками 

1. Общая  характеристика сделок с земельными участками 

2. Купля-продажа земельных участков 

3. Ипотека (залог) земельных участков 

4. Аренда земельных участков 

 

Критерии оценивания компетенций 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если теоретическое содержание 

дискуссионных тем «круглого стола» освоено полностью, без пробелов; исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно излагает материал; свободно справляется с 

задачами, вопросами и другими видами применения знаний; использует в ответе 

дополнительный материал все предусмотренные программой задания выполнены, 

качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному; анализирует 

полученные результаты; проявляет самостоятельность при выполнении заданий. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если теоретическое содержание 

дискуссионных тем «круглого стола» освоено полностью, необходимые практические 

компетенции в основном сформированы, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, качество их выполнения достаточно высокое. Студент 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если теоретическое 

содержание дискуссионных тем «круглого стола» освоено частично, но пробелы не носят 

существенного характера, большинство предусмотренных программой заданий 

выполнено, но в них имеются ошибки, при ответе на поставленный вопрос студент 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, наблюдаются 

нарушения логической последовательности в изложении программного материала. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не знает 

значительной части содержания тем «круглого стола», допускает существенные ошибки, 

неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические работы, необходимые 

практические компетенции не сформированы, большинство предусмотренных 

программой обучения учебных заданий не выполнено, качество их выполнения 

оценено числом баллов, близким к минимальному. 

 

6. Рекомендуемая литература 

 

Основная литература: 

1. Земельное право: учебник / под ред. И.А. Соболь, Н.А. Волковой, Р.М. Ахмедова. - 8-е 

изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2017. - 383 с. 

Дополнительная литература: 

1. Волкова Т.В. Земельное право [Электронный ресурс] : учебное пособие для бакалавров 

/ Т.В. Волкова, С.Ю. Королев, Е.Ю. Чмыхало. — Электрон. текстовые данные. — М. : 



Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 360 c. — 978-5-394-02360-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57119.html 

2. Земельное право : учебник / [С.А. Боголюбов, Е.А. Галиновская, Ю.Г. Жариков и др.] ; 

под ред. С.А. Боголюбова. - 3-е изд. - М. : Проспект, 2016. - 376 с. 

3. Земельное право [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.В. Волкова [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 316 c. — 

978-5-394-01313-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75223.html 

4. Лиманская А.П. Земельное право. Общая часть [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Лиманская А.П.. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский 

государственный университет правосудия, 2017. — 392 c. — 978-5-93916-566-2. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74157.html 

5. Лисина Н.Л. Земельное право: учебное пособие. - Кемерово: Кемеровский 

государственный университет, 2016. - 582 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Университетская библиотека online // http://www.biblioclub.ru 

2. ЭБС «IPRbooks» // http://www.iprbookshop.ru 


