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Аннотация 
 

Дисциплина «Правовое регулирование государственных закупок» входит в образо-

вательную программу высшего образования – программу бакалавриата по направлению 

подготовки/ специальности 40.03.01 «Юриспруденция» направленности «Гражданское 

право». Дисциплина реализуется кафедрой «№92». 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника  следующих компетенций: 

ПК-3 «Способность принимать решения и совершать юридические действия в точ-

ном соответствии с законодательством Российской Федерации» 

ПК-5 «Способность осуществлять деятельность по операциям с движимым и не-

движимым имуществом» 

ПК-6 «Способность представлять интересы физических и юридических лиц, госу-

дарственных и муниципальных органов по различным видам споров в судах или других 

судебных органах» 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с связанных с про-

блемами участия государства в гражданском обороте, особенностями заключения и рас-

торжения договора закупки для государственных нужд. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: практические занятия, семинары, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ча-

са.  

Язык обучения по дисциплине «русский». 

 



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

1.1. Цели преподавания дисциплины 

    Целью преподавания дисциплины является формирование у обучающихся практиче-

ских компетенций в сфере применения гражданского, арбитражно-процессуального адми-

нистративного и административно-процессуального, законодательства Российской Феде-

рации об основах государственного регулирования торговой деятельности в сфере закупок 

для государственных нужд. 

     В области воспитания личности целью подготовки по данной дисциплине является 

формирование социально-личностных и общекультурных качеств, таких как целеустрем-

ленность, организованность, ответственность. 

1.2. Дисциплина входит в состав части, формируемой участниками 

образовательных отношений, образовательной программы высшего образования (далее – 

ОП ВО). 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

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

таблице 1. 

Таблица 1 – Перечень компетенций и индикаторов их достижения  

Категория (группа) 

компетенции 

Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-3 Способность 

принимать решения 

и совершать юри-

дические действия в 

точном соответ-

ствии с законода-

тельством Россий-

ской Федерации 

ПК-3.З.1 знать основы и специфику россий-

ского законодательства; правила и принципы 

юридической деятельности; особенности 

юридической деятельности на основе соблю-

дения принципа законности; механизмы и ал-

горитмы принятия решений в сфере юридиче-

ской деятельности 

ПК-3.У.1 уметь выбирать актуальные право-

вые средства в зависимости от вида юридиче-

ской деятельности; самостоятельно принимать 

решения и обеспечивать их реализацию в 

строгом соответствии с российским законода-

тельством, в том числе при представлении ин-

тересов в суде 

ПК-3.В.1 владеть приемами выбора правового 

предписания в зависимости от вида юридиче-

ской деятельности; навыками принятия само-

стоятельных решений и совершения юридиче-

ских действий в точном соответствии с зако-

нодательском Российской Федерации или су-

дебным актом 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-5 Способность 

осуществлять дея-

тельность по опера-

циям с движимым и 

недвижимым иму-

ществом 

ПК-5.З.1 знать требования гражданского зако-

нодательства в части правоспособности, дее-

способности граждан, регулирования сделок с 

имуществом, наследственного права, ипотеки, 

жилищного, семейного законодательства в ча-

сти имущественных прав супругов, земельно-

го, трудового законодательства, правовые ос-

новы деятельности агентств недвижимости и 

их структурных подразделений 

ПК-5.У.1 уметь осуществлять правовую иден-



тификацию объектов сделки, подготовку и 

сбор документов, необходимых для соверше-

ния сделки с объектами права собственности, 

подачу документов на государственную реги-

страцию прав и (или) государственный ка-

дастровый учет объекта недвижимости, в том 

числе в электронном виде, контролировать 

деятельность работников агентства недвижи-

мости 

ПК-5.В.1 владеть навыками организации и со-

провождения сделок с имуществом, приобре-

тению и (или) реализации вещных прав и прав 

требования на имущество от имени и (или) по 

поручению клиентов 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-6 Способность 

представлять инте-

ресы физических и 

юридических лиц, 

государственных и 

муниципальных ор-

ганов по различным 

видам споров в су-

дах или других су-

дебных органах 

ПК-6.З.1 знать требования гражданского и ар-

битражного процессуального законодатель-

ства, механизмы и алгоритмы принятия реше-

ний в сфере судебной деятельности и при ад-

министративной форме защиты 

ПК-6.У.1 уметь выбирать актуальные право-

вые средства в зависимости от вида спора и 

формы защиты 

ПК-6.В.1 владеть техникой составления раз-

личных правовых документов, навыками при-

нятия самостоятельных решений и соверше-

ния процессуальных действий при представ-

лении интересов физических и юридических 

лиц, государственных и муниципальных орга-

нов 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина может базироваться на знаниях, ранее приобретенных обучающимися 

при изучении следующих дисциплин: 

 «Гражданское право», 

 «Земельное право», 

 

Знания, полученные при изучении материала данной дисциплины, имеют как само-

стоятельное значение, так и могут использоваться при изучении других дисциплин: 

 «Актуальные проблемы гражданского права», 

 

3. Объем и трудоемкость дисциплины  

Данные об общем объеме дисциплины, трудоемкости отдельных видов учебной ра-

боты по дисциплине (и распределение этой трудоемкости по семестрам) представлены в 

таблице 2. 

Таблица 2 – Объем и трудоемкость дисциплины 

Вид учебной работы Всего 

Трудоемкость по се-

местрам 

№7 
1 2 3 

Общая трудоемкость дисциплины, 

ЗЕ/ (час) 
2/ 72 2/ 72 



Из них часов практической подготовки 34 34 

Аудиторные занятия, всего час. 34 34 

в том числе:   

лекции (Л), (час)   

практические/семинарские занятия (ПЗ), 

(час) 
34 34 

лабораторные работы (ЛР), (час)   

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

экзамен, (час)   

Самостоятельная работа, всего (час) 38 38 

Вид промежуточной аттестации: зачет, 

дифф. зачет, экзамен (Зачет, Дифф. зач, 

Экз.**) 

Зачет Зачет 

Примечание: **кандидатский экзамен 

 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Распределение трудоемкости дисциплины по разделам и видам занятий. 

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

Таблица 3 – Разделы, темы дисциплины, их трудоемкость  

Разделы, темы дисциплины  
Лекции 

(час) 
ПЗ (СЗ) 
(час) 

ЛР  
(час) 

КП 
(час) 

СРС 
(час) 

Семестр 7 

Раздел 1. Понятие государственной закупки в рос-

сийском праве. 
 6   6 

Раздел 2. Законодательство Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок. 
 6   8 

Раздел 3. Понятие государственного контракта закупки 

для государственных нужд. 
 8   8 

Раздел 4. Проблемы субъектного состава правоотноше-

ний в сфере государственных закупок.  8   8 

Раздел 5. Особенности предмета закупки для государ-

ственных нужд. 
 6   8 

Итого в семестре:  34   38 

Итого 0 34 0 0 38 

Практическая подготовка заключается в непосредственном выполнении обучаю-

щимися определенных трудовых функций, связанных с будущей профессиональной дея-

тельностью. 
 

4.2. Содержание разделов и тем лекционных занятий. 

Содержание разделов и тем лекционных занятий приведено в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Содержание разделов и тем лекционного цикла 

Номер раздела Название и содержание разделов и тем лекционных занятий 

 Учебным планом не предусмотрено 

 

4.3. Практические (семинарские) занятия 

Темы практических занятий и их трудоемкость приведены в таблице 5. 

Таблица 5 – Практические занятия и их трудоемкость 

 



 

 

№ 
п/п 

Темы практических 
занятий 

Формы практических занятий 
Трудо-

емкость, 
(час) 

Из 
них 

практ
ическ

ой 
подго
товки

, 
(час) 

№ раз-
дела 

дисцип 
лины 

Семестр 7 

 Раздел 1. Понятие госу-

дарственной закупки в 

российском праве. 

Комментируемое чтение нормативных актов 

(ГК РФ, Бюджетный Кодекс РФ, N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд") 

Вопросы к обсуждению:  

Понятие федеральной контрактной системы. 

Понятие закупки для государственных нужд. 

Конкурсы и торги.  

   

 Раздел 2. Законодатель-

ство Российской Феде-

рации о контрактной 

системе в сфере заку-

пок. 

Групповая дискуссия. Вопросы для обсужде-

ния: 

Принципы контрактной системы. 

Цели осуществления закупок. 

Организация планирования закупок. 

   

 Раздел 3. Понятие госу-

дарственного контракта 

закупки для государ-

ственных нужд. 

Понятие и содержание договора государствен-

ной закупки. Способы заключения договора. 

Существенные условия заключения договора.  

   

 Раздел 4. Проблемы 

субъектного состава 

правоотношений в сфе-

ре государственных за-

купок. 

Решение задач. 

Вопросы:  Охарактеризуйте правовой статус 

государственных заказчиков и их контрагентов. 

Контрактный управляющий. Закупочная ко-

миссия. Эксперты. 

Составьте проект гражданского иска. 

   

 Раздел 5. Особенности 

предмета закупки для 

государственных нужд. 

 Решение задач. 

Охарактеризуйте имущество, запланированное 

к закупке. Решите вопрос о правомерности та-

кой закупки. 

   

      

Всего 34   

Примечание: практические (семинарские) занятия разделов 1-5 проходят в интер-

активной форме: решение ситуационных задач, групповые дискуссии и т.д. 

 

4.4. Лабораторные занятия 

Темы лабораторных занятий и их трудоемкость приведены в таблице 6. 

Таблица 6 – Лабораторные занятия и их трудоемкость 

№ 

п/п 
Наименование лабораторных работ 

Трудоемкость, 

(час) 

Из них 

практической 

подготовки, 

(час) 

№ раз-

дела 

дисцип 

лины 

Учебным планом не предусмотрено 

     

Всего    

 



4.5. Курсовое проектирование/ выполнение курсовой работы 

Учебным планом не предусмотрено 

 

 

4.6. Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость приведены в таблице 7. 

 

 

Таблица 7 – Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость 

Вид самостоятельной работы 
Всего, 

час 

Семестр 7, 

час 

1 2 3 

Изучение теоретического материала 

дисциплины (ТО) 
10 10 

Курсовое проектирование (КП, КР)    

Расчетно-графические задания (РГЗ)    

Выполнение реферата (Р)    

Подготовка к текущему контролю успе-

ваемости (ТКУ) 
10 10 

Домашнее задание (ДЗ)   

Контрольные работы заочников (КРЗ)    

Подготовка к промежуточной аттеста-

ции (ПА) 
18 18 

Всего: 38 38 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения  

для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся указаны в 

п.п. 7-11. 

 

6. Перечень печатных и электронных учебных изданий 

Перечень печатных и электронных учебных изданий приведен в таблице 8. 

Таблица 8– Перечень печатных и электронных учебных изданий 

Шифр/ 

URL адрес 
Библиографическая ссылка 

Количество экземпля-

ров в библиотеке 

(кроме электронных 

экземпляров) 

https://znanium.com/catalog/document?id=373105 Борзенко Ю.А., Косарев К.В. Гос-

ударственные закупки в вопросах 

и ответах. Издатель-

ство: Кузбасский институт ФСИН 

России 

Год издания: 2019 

Кол-во страниц: 48 

Вид издания: Учебное пособие 

Уровень образования: ВО - Бака-

лавриат 

 

 

https://znanium.com/catalog/document?id=353147  

Мельников В.В. Государственные 

и муниципальные закупки. В 2 

частях Часть 1: Эволюция спосо-

бов закупок в Российской Федера-

 

https://znanium.com/catalog/publishers/books?ref=cb98288b-9929-11e7-90cd-90b11c31de4c
https://znanium.com/catalog/publishers/books?ref=cb98288b-9929-11e7-90cd-90b11c31de4c
https://znanium.com/catalog/document?id=353147
https://znanium.com/catalog/document?id=353147
https://znanium.com/catalog/document?id=353147
https://znanium.com/catalog/document?id=353147


ции. 

Издательство: Инфра-М 

Год издания: 2020,  

 Кол-во страниц: 165 

Вид издания: Учебное пособие 

Уровень образования: ВО - Маги-

стратура 

 

 

https://znanium.com/catalog/document?id=370983 Григорян Т.Р. Государственный 

контракт на закупку товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения госу-

дарственных нужд: проблемы тео-

рии и практики.  

Издательство: Дашков и К 

Год издания: 2020 

Кол-во страниц: 210 

Вид издания: Монография 

Уровень образования: ВО - Маги-

стратура 

 

 

   

   

 

7. Перечень электронных образовательных ресурсов  

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Перечень электронных образовательных ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины приве-

ден в таблице 9. 

Таблица 9 – Перечень электронных образовательных ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

URL адрес Наименование 

http://президент.рф Президент Российской Федерации 

http://www.duma.gov.ru Государственная Дума Федерального Собрания Российской 

Федерации 

http://council.gov.ru Совет Федерации Федерального Собрания Российской Фе-

дерации 

http://www.government.ru/ Правительство Российской Федерации 

http://www.gov.ru/main/regions/regioni-

44.html 

Субъекты Российской Федерации 

  

 

 

8. Перечень информационных технологий 

8.1. Перечень программного обеспечения, используемого при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

Перечень используемого программного обеспечения представлен в таблице 10. 

Таблица 10– Перечень программного обеспечения 
№ п/п Наименование 

1. Операционная система 

Microsoft Windows Professional 8 Russian  

https://znanium.com/catalog/document?id=353147
https://znanium.com/catalog/document?id=353147
https://znanium.com/catalog/publishers/books?ref=4a7c6b39-dcc2-11e3-9728-90b11c31de4c
https://znanium.com/catalog/publishers/books?ref=39fb2917-3407-11e4-b05e-00237dd2fde2


2. Офис 

Microsoft Office Professional Plus 2016 

 

 

8.2. Перечень информационно-справочных систем,используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Перечень используемых информационно-справочных систем представлен в табли-

це 11. 

Таблица 11– Перечень информационно-справочных систем 

№ п/п Наименование 

1 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс»  

http://www.consultant.ru/ 

 

2 
Справочно-правовая система «Кодекс»  

http://www.kodeks.ru/ 

 

3 

Информационно-правовой портал «ГАРАНТ» 

http://www.garant.ru/ 

 

4 
Реферативная база данных Scopus на платформе SciVerse® компании Elsevier 

www.scopus.com 

 

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

"ИНФРА-М"  

http://znanium.com/ 

 

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

"Лань".  

http://e.lanbook.com/ 

 

7 ЭБС – электронная библиотека для ВУЗов, СПО (ссузов, колледжей), библиотек. 

Учебники, учебная и методическая литература по различным дисциплинам. От изда-

тельства «Юрайт»  

http://www.urait.ru 

 

 

9. Материально-техническая база 

Состав материально-технической базы, необходимой для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине, представлен в таблице12. 

Таблица 12 – Состав материально-технической базы 

№ 

п/п 

Наименование составной части 

материально-технической базы 

Номер аудитории 

(при необходимости) 

1 Лекционная аудитория  

2 Мультимедийная лекционная аудитория  

 

10. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации  

10.1. Состав оценочных средствдля проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине приведен в таблице 13. 

Таблица 13 – Состав оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

http://www.consultant.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.scopus.com/
http://znanium.com/
http://e.lanbook.com/
http://www.urait.ru/


Вид промежуточной аттестации Перечень оценочных средств 

Зачет Список вопросов; 

Задачи. 
 

 

10.2. В качестве критериев оценки уровня сформированности (освоения) 

компетенций обучающимися применяется 5-балльная шкала оценки сформированности 

компетенций, которая приведена в таблице 14. В течение семестра может использоваться 

100-балльная шкала модульно-рейтинговой системы Университета, правила 

использования которой, установлены соответствующим локальным нормативным актом 

ГУАП. 

Таблица 14 –Критерии оценки уровня сформированности компетенций 

Оценка компетенции 
Характеристика сформированных компетенций 

5-балльная шкала 

«отлично» 
«зачтено» 

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

«хорошо» 
«зачтено» 

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

«удовлетворительно» 
«зачтено» 

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

«неудовлетворительно» 
«не зачтено» 

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

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы. 

Вопросы (задачи) для экзамена представлены в таблице 15. 

Таблица 15 – Вопросы (задачи) для экзамена 

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

индикатора 

 Учебным планом не предусмотрено  



 

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

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

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

индикатора 

 Понятие государственной закупки. 

Нормативно-правовая база закупки для государственных нужд. 

Понятие федеральной контрактной системы. 

Конкурсы и торги в сфере государственной закупки. 

Принципы контрактной системы. 

Цели осуществления закупок. 

Организация планирования закупок. 

Понятие и содержание договора государственной закупки.  

Способы заключения договора государственной закупки.. 

Существенные условия заключения договора государственной закуп-

ки. 

Особенности предмета договора государственной закупки. 

ПК-3.З.1 

 Приведите различные определения понятия «контрактная система». 

Постарайтесь самостоятельно дать определение понятию «система 

управления закупками».  

Объясните причины внедрения контрактной системы.  

Представьте характеристику принципов контрактной системы.  

 Приведите конкретные примеры реализации принципов контрактной 

системы.  

Опишите факторы, определяющие развитие контрактной системы в 

Российской Федерации.  

Дайте характеристику основным нормативным актам, действующим в 

сфере управления государственными и муниципальными закупками. 

ПК-3.У.1 

 Управление ведомственной охраны Министерства транспорта Россий-

ской Федерации, четырежды арендовало у единственного поставщика 

квартиры в Москве и Московской области по цене более 1 250 000 

руб., а также автомобиль Merсedes-Benz S 350 Bluetec 4Matic по цене 

более 400 000 руб. в месяц. В общей сложности на жилплощадь от 100 

до 150 кв. м и машину представительского класса предприятие до но-

ября 2018 г. планирует потратить более 29 млн руб.  

 Дайте правовую оценку действиям руководителя на основании норм 

действующего законодательства РФ. 

ПК-3.В.1 

 Охарактеризуйте правовой статус государственных заказчиков и их 

контрагентов.  

Понятие и виды государственных заказчиков. 

Субъекты закупочной деятельности. 

Участники закупки: права и обязанности. 

Контрактный управляющий в сфере государственной закупки.  

Закупочная комиссия.  

Эксперты в сфере государственной закупки. 

Ответственность сторон в сфере государственной закупки. 

Способы определения поставщика в сфере государственной закупки. 

Требования к поставщику государственной закупки. 

 

ПК-5.З.1 

 Глава муниципального образования принял решение о введении на 

территории муниципального образования нового налога. По данному 

вопросу Главой муниципального образования было издано распоряже-

ние, определяющее порядок сбора указанного налога. 

Правомерно ли данное решение Главы муниципального образования? 

 

ПК-5.У.1 

 Назовите виды сделок, проводимых с муниципальным имуществом. 

Приведите пример сделки. Назовите ее стороны, охарактеризуйте по-

ПК-5.В.1 



рядок проведения. 

 Формы и способы защиты прав участников закупки. 

Способы защиты заказчика при неисполнении или ненадлежащем ис-

полнении государственного контракта. 

Способы защиты прав участника конкурса или аукциона в сфере госу-

дарственной закупки. 

Подведомственность споров в сфере государственных закупок. 

Арбитражно-процессуальное законодательство, регулирующее споры 

в сфере государственных закупок. 

ПК-6.З.1 

 Субъект РФ принял решение о создании государственного унитарного 

предприятия и назначил его руководителя, определил имущество, 

которое было передано предприятию на праве хозяйственного ведения. 

Руководитель унитарного предприятия  решил его приватизировать и  

распределить имущество между сотрудниками в качестве долей. 

 Правомерны ли действия руководителя государственного унитарного 

предприятия? 

 

ПК-6.У.1 

 Приведите примеры. Охарактеризуйте судебный порядок защиты пра-

ва государственной собственности в сфере закупок для государствен-

ных нужд.  

В каких случаях контракт может быть расторгнут?   

ПК-6.В.1 

 

Перечень тем для курсового проектирования/выполнения курсовой работы  пред-

ставлены в таблице 17. 

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

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

курсовой работы   

 Учебным планом не предусмотрено 

 

Вопросы для проведения промежуточной аттестации в виде тестирования пред-

ставлены в таблице 18. 

 

Таблица 18 – Примерный перечень вопросов для тестов 

№ п/п Примерный перечень вопросов для тестов 
Код  

индикатора 

 Не предусмотрено  

 

Перечень тем контрольных работ по дисциплине обучающихся заочной формы 

обучения, представлены в таблице 19. 

Таблица 19 – Перечень контрольных работ 

№ п/п Перечень контрольных работ 

 Не предусмотрено 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

индикаторов, характеризующих этапы формирования компетенций, содержатся в 

локальных нормативных актах ГУАП, регламентирующих порядок и процедуру 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

ГУАП. 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Целью дисциплины «Право муниципальной собственности» является формирование у 

студентов научно-обоснованных взглядов и представлений о содержании и проблематике 

права муниципальной собственности, имеющем определенную специфику: круг 

субъектов, объектный состав, особенности реализации и др. 



11.1. Методические указания для обучающихся по освоению лекционного 

материала (не предусмотрено). 

 

11.2. Методические указания для обучающихся по прохождению практических 

занятий (если предусмотрено учебным планом по данной дисциплине) 

Практическое занятие является одной из основных форм организации учебного 

процесса, заключающаяся в выполнении обучающимися под руководством преподавателя 

комплекса учебных заданий с целью усвоения научно-теоретических основ учебной дис-

циплины, приобретения умений и навыков, опыта творческой деятельности.  

Целью практического занятия для обучающегося является привитие обучающимся 

умений и навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине.  

Планируемые результаты при освоении обучающимся практических занятий:  

 закрепление, углубление, расширение и детализация знаний при решении кон-

кретных задач;  

 развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, творче-

ской активности;  

 овладение новыми методами и методиками изучения конкретной учебной дис-

циплины;  

 выработка способности логического осмысления полученных знаний для вы-

полнения заданий;  

 обеспечение рационального сочетания коллективной и индивидуальной форм 

обучения.  

 

Требования к проведению практических занятий 

Функции практических занятий:  

 познавательная;  

 развивающая;  

 воспитательная.  

По характеру выполняемых обучающимся заданий по практическим занятиям под-

разделяются на:  

 ознакомительные, проводимые с целью закрепления и конкретизации изучен-

ного теоретического материала;  

 аналитические, ставящие своей целью получение новой информации на основе 

формализованных методов;  

 творческие, связанные с получением новой информации путем самостоятельно 

выбранных подходов к решению задач.  

Формы организации практических занятий определяются в соответствии со специ-

фическими особенностями учебной дисциплины и целями обучения. Они могут прово-

диться в форме выполнения упражнений, решения типовых задач. 

Методика проведения практического занятия может быть различной, при этом 

важно достижение общей цели дисциплины. 

На практических занятиях студентам могут быть предложены задачи, решение ко-

торых осуществляется с помощью конспектов лекций и законодательных актов Россий-

ской Федерации. 

Студентам может быть предложено подготовить сообщение по отдельным вопро-

сам, взаимосвязанным с пройденным лекционным материалом. 



 

Подготовка к сообщению. 

Докладчики должны уметь сообщать новую информацию; хорошо ориентироваться 

в теме всего семинарского занятия, дискутировать и быстро отвечать на заданные вопро-

сы, четко выполнять установленный регламент (не более 10 минут).  

Структура выступления 

 1. Вступление должно содержать: название, сообщение основной идеи, современ-

ную оценку предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, жи-

вую интересную форму изложения, акцентирование внимания на важных моментах, ори-

гинальность подхода.  

2. Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затрону-

той темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – представить до-

статочно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели ознако-

миться с материалами.  

3. Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы. 

 

Ознакомление с рекомендованными преподавателем,  научными статьями по 

проблемным темам курса в целях обсуждения их на семинарских занятиях. 

В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 

также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учеб-

ными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периоди-

ческих изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным 

методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения 

информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует 

у студентов свое отношение к конкретной проблеме. Более глубокому раскрытию вопро-

сов способствует знакомство с дополнительной литературой, рекомендованной препода-

вателем по каждой теме семинарского или практического занятия, что позволяет студен-

там проявить свою индивидуальность в рамках выступления на данных занятиях, выявить 

широкий спектр мнений по изучаемой проблеме 

 

11.3. Методические указания для обучающихся по прохождению самостоятельной 

работы  

В ходе выполнения самостоятельной работы, обучающийся выполняет работу по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия. 

Для обучающихся по заочной форме обучения, самостоятельная работа может 

включать в себя контрольную работу. 

В процессе выполнения самостоятельной работы, у обучающегося формируется 

целесообразное планирование рабочего времени, которое позволяет им развивать умения 

и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий 

уровень успеваемости в период обучения, помогает получить навыки повышения профес-

сионального уровня.  

Методическими материалами, направляющими самостоятельную работу обучаю-

щихсяявляются:  

 учебно-методический материал по дисциплине; 

 методические указания по выполнению контрольных работ (для обучающихся 

по заочной форме обучения). 

Самостоятельная работа характеризуется самоорганизацией деятельности студентов в 

условиях содержательно-смыслового структурирования ими своего личностного времени. 

Самостоятельная работа студентов подразделяется на аудиторную и внеаудиторную. Са-



мостоятельная работа студента как вид учебно-познавательной деятельности включает в 

себя две части:  

• Самостоятельную работу во время аудиторного занятия при непосредственном участии 

преподавателя и подготовку к аудиторным формам занятий (лекциям, лабораторным, 

практическим, семинарским занятиям и пр.);  

• Внеаудиторную самостоятельную работу студента без непосредственного участия пре-

подавателя, но при его координирующей функции (индивидуальная творчески ориентиро-

ванная асинхронная самостоятельная работа).  

Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными знани-

ями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю обучения, 

опытом творческой, исследовательской деятельности. Она формирует у учащегося необ-

ходимый объём и уровень знаний, навыков и умений для решения познавательных задач, 

является орудием педагогического руководства и управления самостоятельной познава-

тельной и научно-производственной деятельностью.  Формы самостоятельной работы 

студентов определяются содержанием учебной дисциплины, степенью подготовленности 

студентов. Они могут быть тесно связаны с теоретическими курсами, иметь учебный или 

учебно-исследовательский характер, например: анализ, тестирование, аннотирование ли-

тературы по теме, составление вопросов к теме, подготовка реферативных сообщений, 

моделирование технологии, подготовка тезисов к дискуссии, подготовка рецензий на изу-

чаемые источники и т.д. Так углублённый анализ научной литературы по теме курса 

включает в себя: конспектирование, составление аннотации или рецензии. При этом анно-

тация должна содержать следующую информацию: выходные данные источника (статья, 

брошюра, монография); оценка глубины и актуальности темы;  аудитория, для которой 

рекомендуется рецензируемый источник.  

    Рецензия, помимо указанных параметров, должна содержать сжатое изложение позиции 

автора, оценку позиции автора, анализ индивидуального стиля автора.   

     Наиболее часто применяемые формы самостоятельной работы – это выполнение до-

машних заданий, решение типовых и комплексных задач,  заданий или ситуаций, подго-

товка докладов, написание эссе, выполнение творческих индивидуальных работ, выпол-

нение творческих проектов индивидуально или в команде, работу над проблемными ситу-

ациями, исследовательские работы. Результаты проведённого исследования могут быть 

заслушаны на семинарском занятии в форме презентации, в ходе которой и преподава-

тель, и студенты задают вопросы на уточнение,  дополнение, практическое использование 

материала.  

     Этапы организации самостоятельной работы студентов, критерии ее научно-

методического обеспечения и образовательные технологии реализации.  

• Ознакомительно-ориентационный: на данном этапе студентам предлагаются формы 

аудиторных занятий в зависимости от специфики осваиваемого интегрированного образо-

вательного модуля (лекции,  семинары, практические занятия и пр.), которые позволяют 

им определиться с направлением изучения материала, познакомиться с базовыми поняти-

ями, ощутить социальную и профессиональную востребованность решаемых задач и спо-

собствуют формированию мотивации к самообразованию.  

• Исполнительский: на этом этапе цикла студент выполняет самостоятельные работы раз-

личных видов (в зависимости от осваиваемого интегрированного образовательного моду-

ля)  репродуктивного характера. Решая типовые задачи, он воспроизводит знания, умения 

по ранее изученному алгоритму, что позволяет ему накапливать опыт воспроизводящей 

деятельности и создает условия для выполнения самостоятельной работы более высокого 

порядка. На этом этапе студент работает с самоучителем, методическими указаниями к 

самостоятельной работе по модулю, программой самостоятельной работы, имеет адапта-

ционно-исполнительский уровень формирования (развития) компетентности.  

• Поисковый: данный этап характеризуется поисковой деятельностью студента, выполне-

нием комплексных заданий, предполагающих реконструкцию с элементами эвристики. 



Здесь студент выбирает и привлекает необходимые знания и умения или их совокупности 

для решения поставленной задачи. Поисковая деятельность может осуществляться при 

выполнении следующих видов работ: работа с традиционными библиотечными ресурса-

ми, в Internet или в локальной сети университета, выполнение домашних заданий, реше-

ние типовых и комплексных задач, заданий или ситуаций, подготовка докладов, написа-

ние эссе. Выполнение этих работ характеризуется продуктивным уровнем формирования 

(развития) компетентности.  

• Творческий: данный этап подразумевает выполнение студентами творческих заданий-

проектов. Здесь студент способен проявить самый высокий уровень самостоятельности в 

принятии решений по использованию профессионально-значимой информации и поиско-

вой активности, выполнить исследовательскую, творческую работу, находя новые идеи и 

способы для решения проблемы. Среди выполняемых видов самостоятельных работ на 

этом этапе можно отметить работу с книгой и журналом, с Internet творческих индивиду-

альных работ, выполнение творческих проектов в команде, работу над проблемными си-

туациями, подготовку докладов о реализации творческих проектов для выступления на 

проблемных семинарах и конференциях. 

 

 

 

11.4. Методические указания для обучающихся по прохождению текущего кон-

троля успеваемости. 

Текущий контроль успеваемости предусматривает контроль качества знаний обу-

чающихся, осуществляемого в течение семестра с целью оценивания хода освоения дис-

циплины. 

Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется на практических заня-

тиях. Он может заключаться в устном или письменном опросе студентов по пройденному 

на лекционных занятиях материалу, в контрольном тестировании студентов по отдельным 

темам курса, в написании текущих контрольных работ.  

При проведении устного или письменного опроса студентов на практическом заня-

тии преподавателем объявляется тема опроса и формулируются вопросы. При устном 

опросе преподаватель из списка группы определяет студента, который должен дать ответ.  

При письменном опросе ответы на поставленные вопросы должны быть представлены 

всеми студентами учебной группы.  

При проведении контрольного тестирования и текущих контрольных работ студен-

там заранее объявляются темы лекционного курса, выносимые на контроль. При подго-

товке к контрольному тестированию и контрольной работе студенты должны изучить ма-

териалы заявленных тем. Тестирование и контрольная работа проводятся в указанную 

преподавателем дату,  в письменной форме. 

Результаты текущего контроля успеваемости  заносятся  в ведомость преподавате-

лем и  могут учитываться  при проведении промежуточной аттестации при формировании 

итоговой оценки. 

 

 

 

11.5. Методические указания для обучающихся по прохождению промежуточной 

аттестации. 

Промежуточная аттестация обучающихся предусматривает оценивание промежу-

точных и окончательных результатов обучения по дисциплине. Она включает в себя: 

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

учебной дисциплины в целом или промежуточная (по окончании семестра) оценка знаний 

обучающимся по отдельным разделам дисциплины с аттестационной оценкой «зачтено» 

или «не зачтено». 



 

Зачет может  проводиться в устной или письменной формах. При проведении зачета в 

устной форме студентам предлагаются билеты с вопросами курса. При проведении зачета 

в письменной форме студентам может быть предложен тест. 
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