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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 
Рабочая программа дисциплины «Экологическое право» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.  

 Целью изучения дисциплины является формирование комплексного представления о 

современном состоянии экологического законодательства, перспективах развития 

экологического законодательства. 

Задачами освоения дисциплины является:  

- умение самостоятельно работать над анализом нормативно–правовых актов, 

применять действующее законодательство в области экологического права;  

- приобретение навыков разрешения вопросов практического характера, выработку 

умения находить и применять положения нормативных правовых актов к тем или иным 

конкретным ситуациям, имеющим эколого-правовое значение. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального закона № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Приказа Минобрнауки РФ от 06.04.2021 г.                 

№ 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», ФГОС ВО и учебным 

планом по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность 

«Государственно-правовая». 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

2.1. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Дисциплина «Экологическое право» изучается на втором курсе в четвертом семестре 

и входит в блок дисциплин обязательной части учебного плана АНООВО «КИУ» по 

направлению подготовки 40.03.01 – Юриспруденция. 

Изучение дисциплины  необходимо строить с учетом междисциплинарных связей и 

«входных» знаний, умений и готовностей обучающегося по дисциплинам 

«Административное право», «Уголовное право», «Земельное право». 

Полученные в процессе обучения знания могут быть использованы при прохождении  

практики. 

2.2. Календарный график формирования компетенции 

Таблица 1 - Календарный график формирования компетенции  ОПК-2, ПК-3 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных дисциплин и практик, 

участвующих в формировании компетенции 

Курсы 

1 2 3 4 

1 Экологическое право  +   

2 Административное право  +   

3 Уголовное право   + + 

4 Земельное право  +   

5 Учебная практика (правоприменительная практика)  +   

6 
Производственная практика (правоприменительная 

практика) 
  +  

7 
Производственная практика (преддипломная 

практика) 
   + 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

3.1. Базовые понятия, используемые в дисциплине 

Авария - разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном 

производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ. 

Агротехнические мероприятия - совокупность научно обоснованных приемов обработки 

почв в целях воспроизводства плодородия земель сельскохозяйственного назначения. 

Антропогенный объект - объект, созданный человеком для обеспечения его социальных 

потребностей и не обладающий свойствами природных объектов. 

Безопасные условия для человека - состояние среды обитания, при котором отсутствует 

опасность вредного воздействия ее факторов на человека. 

Благоприятная окружающая среда - окружающая среда, качество которой обеспечивает 

устойчивое функционирование естественных экологических систем, природных и природно-

антропогенных объектов. 

Водные ресурсы - запасы поверхностных и подземных вод, находящихся в водных 

объектах, которые используются или могут быть использованы. 

Вред окружающей среде - негативное изменение окружающей среды в результате ее 

загрязнения, повлекшее за собой деградацию естественных экологических систем и 

истощение природных ресурсов. 

Вред, причиненный экологическими правонарушением - вред, причиненный 

окружающей природной среде, природным объектам, природным ресурсам и природным 

комплексам - экологический вред, размер которого исчисляется по специальным методикам, 

таксам и т.п. 

Государственная экологическая политика - деятельность государства для достижения 

стратегической цели - сохранения природных систем, поддержания их целостности и 

жизнеобеспечивающих функций для устойчивого развития общества, повышения качества 

жизни, улучшения здоровья населения и демографической ситуации, обеспечения 

экологической безопасности страны. 

Государственный учет объектов животного мира - систематическое определение и 

фиксацию в установленном порядке численности объектов животного мира, их 

географическом распространении, а также характеристику среды их обитания, информацию 

об их хозяйственном использовании и другие необходимые данные. 

Загрязнение окружающей среды - поступление в окружающую среду вещества и (или) 

энергии, свойства, местоположение или количество которых оказывают негативное 

воздействие на окружающую среду. 

Качество атмосферного воздуха - совокупность физических, химических и биологических 

свойств атмосферного воздуха, отражающих степень его соответствия гигиеническим 

нормативам качества атмосферного воздуха и экологическим нормативам качества 

атмосферного воздуха. 

Качество окружающей среды - состояние окружающей среды, которое характеризуется 

физическими, химическими, биологическими и иными показателями и (или) их 

совокупностью. 

Лимиты на выбросы и сбросы загрязняющих веществ и микроорганизмов - 

ограничения выбросов и сбросов загрязняющих веществ и микроорганизмов в окружающую 

среду, установленные на период проведения мероприятий по охране окружающей среды, в 

том числе внедрения наилучших существующих технологий, в целях достижения 

нормативов в области охраны окружающей среды. 

Международные принципы охраны окружающей среды - основные исходные положения 

теории и практики международно-правовой охраны окружающей среды, формулируемые, 

как правило, по результатам подготовки и проведения международных конференций по 

охране окружающей среды. 
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Нормативы в области охраны окружающей среды - установленные нормативы качества 

окружающей среды и нормативы допустимого воздействия на нее, при соблюдении которых 

обеспечивается устойчивое функционирование естественных экологических систем и 

сохраняется биологическое разнообразие. 

Обеспечение экологической безопасности человека - одна из форм экологической 

деятельности, представляющая собой достижение и поддержание такого качества 

окружающей природной среды, при котором воздействие ее факторов обеспечивает здоровье 

человека и его плодотворную жизнедеятельность в гармонии с природой. 

Особо охраняемые природные территории - участки земли, водной поверхности и 

воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, 

которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное 

и оздоровительное значение, изъяты полностью или частично из хозяйственного 

использования и для которых установлен режим особой охраны. 

Природопользование - это использование полезных для человека свойств окружающей 

природной среды: экологических, экономических, культурных, оздоровительных и др. 

Факторы среды обитания - биологические (вирусные, бактериальные, паразитарные и 

иные), химические, физические (шум, вибрация, ультразвук, инфразвук, тепловые, 

ионизирующие, неионизирующие и иные излучения), социальные (питание, водоснабжение, 

условия быта, труда, отдыха) и иные факторы, которые оказывают или могут оказывать 

воздействие на человека и (или) на состояние здоровья будущих поколений. 

Экологическая безопасность - состояние защищенности природной среды и жизненно 

важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной 

деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их 

последствий. 

Экологическая экспертиза - функция государственного экологического управления по 

установлению соответствия намечаемой хозяйственной и иной деятельности экологическим 

требованиям и определение допустимости реализации объекта экологической экспертизы в 

целях предупреждения возможных неблагоприятных воздействий этой деятельности на 

окружающую природную среду и связанных с ними социальных, экономических и иных 

последствий реализации объекта экологической экспертизы. 

Экологическое правонарушение - виновное, противоправное деяние (действие, 

бездействие), нарушающее нормы природоохранного законодательства и причиняющее вред 

окружающей природной среде и здоровью человека 
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3.2. Планируемые результаты обучения 

Планируемыми результатами обучения по дисциплине «Экологическое право» 

являются знания, умения и навыки, характеризующие пороговый, базовый и продвинутый 

уровни компетенции. 

Таблица 2 – Перечень результатов обучения, формируемых в ходе изучения 

дисциплины  

Перечень контролируемой 

компетенции (или ее части) Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 
код 

Содержание 

компетенций 

ОПК-2 Способен применять 

нормы материального 

и процессуального 

права при решении 

задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать:  

 З.1 – содержание норм основных отраслей 

материального и процессуального права. 

Уметь:  

 У.1 – определять необходимые в конкретной правовой 

ситуации формы реализации материального и 

процессуального права. 

Владеть:  

- В.1 – навыками реализации материальных и 

процессуальных правовых норм при решении задач 

процессуальной деятельности. 

ПК-3 Способен принимать 

решения и совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации 

Знать:  

 З.1 – законодательство РФ и основные виды принятия 

решений и совершения юридических действий в 

соответствии с законодательством РФ.   
Уметь:  

 У.1 – принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством РФ. 
  Владеть:  

- В.1 – способностью принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

законодательством РФ. 

 

3.3. Матрица соотнесения разделов (тем) дисциплины с формируемыми в них 

компетенциями 

Таблица 3 – соотнесения разделов (тем) дисциплины с формируемыми в них 

компетенциями 

№ 

п/п 
Наименование раздела/темы дисциплины 

Кол-во 

часов 

Коды 

формируемых 

компетенций 

ОПК-2, ПК-3 

1 Тема 1. Понятие, предмет, источники, объекты 

экологического права 

8/6 + 

2 Тема 2. Механизм охраны окружающей среды 10/7,5 + 

3 Тема 3. Эколого-правовая ответственность в области 

природопользования и охраны окружающей среды 

10/7,5 + 
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4 Тема 4. Эколого-правовой режим использования и охраны 

отдельных природных объектов 

10/7,5 + 

5 Тема 5. Эколого-правовой режим особо охраняемых 

природных и экологически неблагополучных территорий 

8/6 + 

6 Тема 6. Международно-правовая охрана окружающей 

природной среды 

4/3 + 

10 Зачет с оценкой 4/3 + 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических/астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

4.1. Объем дисциплины 

Таблица 4 – Трудоемкость дисциплины 

Объем дисциплины 

Всего 

акад./ астр часов 

для очной формы обучения 

Всего зачетных единиц 3 

Всего академических/астрономических часов учебных занятий 108/81 

В том числе:  

Контактная работа обучающихся с преподавателем  (по видам учебных 

занятий): 
54/ 40,5 

Лекции 22/16,5 

Семинары, практические занятия 28/21 

Промежуточная аттестация  4/3 

Самостоятельная работа обучающихся: 54/40,5 

Подготовка к контрольным работам (семинарам) 22/16,5 

Выполнение творческих заданий (задач, рефератов) 20/ 15 

Подготовка к зачету с оценкой 12/9 

 

4.2. Структура дисциплины 

Таблица 5 – Структура дисциплины 

 

№ п/п 
Раздел, тема программы 

учебной дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

е
л

я
 с

е
м

ес
т
р

а
 

В
се

г
о

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах ауд/астр ) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Л
ек

ц
и

и
  

  
 

П
р

а
к

т
. 

за
н

. 

С
Р

С
 

 

1 Тема 1. 

Понятие, предмет, 

источники, объекты 

экологического права 

4 24-34 14 4 4 6 Текущий контроль  

 

2 Тема 2. 

Механизм охраны 

4 24-34 18 4 6 8 Текущий контроль 
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окружающей среды 

3 Тема 3. 

Эколого-правовая 

ответственность в области 

природопользования и 

охраны окружающей среды 

4 24-34 20 4 6 10 Текущий контроль 

Рубежный контроль  

4 Тема 4. 

Эколого-правовой режим 

использования и охраны 

отдельных природных 

объектов 

4 24-34 18 4 6 8 Текущий контроль 

5 Тема 5. 

Эколого-правовой режим 

особо охраняемых 

природных и экологически 

неблагополучных территорий 

4 24-34 14 4 4 6 Текущий контроль  

6 Тема 6.  

Международно-правовая 

охрана окружающей 

природной среды 

4 24-34 8 2 2 4 Текущий контроль 

Зачет с оценкой 4 35 16/12 - - 12/9 Зачет с оценкой 

Всего   108/ 81 22/16,5 28/21 54/40,5  



4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

4.3.1. Теоретические занятия - занятия лекционного типа 

Таблица 6 – Содержание лекционного курса 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(модуля) дисциплины, 

темы 

Содержание 
Кол-во 

часов 

Виды занятий: 

по дидактическим 

задачам/ по 

способу 

изложения 

учебного 

материала 

Оценочное 

средство 
Формируемый результат 

1.1 Тема 1. 

Понятие, предмет, 

источники, объекты 

экологического права 

Экологическое право как отрасль права. Источники 

экологического права. Экологические права и обязанности 

граждан. Объекты экологического права. Право 

природопользования. 

4 вступительная 

лекция / лекция 

информация с 

элементами 

визуализации 

устный опрос ОПК-2: З.1 

ПК-3: З.1 

 

1.2 Тема 2. 

Механизм охраны 

окружающей среды 

Понятие государственного регулирования природопользования 

и охраны окружающей среды, его принципы. Система 

государственных органов управления природопользования и 

охраны окружающей среды. Функции государственного 

регулирования природопользования и охраны окружающей 

среды. Задачи и механизм экономического регулирования 

охраны окружающей среды и природопользования. 

Законодательство, регулирующее применение экономических 

мер. Элементы экономического стимулирования 

природоохранительной деятельности. Понятие экологического 

контроля, его задачи и функции. Система органов 

государственного экологического контроля. Экологический 

мониторинг. Государственный экологический контроль. 

Производственный экологический контроль, его задачи и 

порядок осуществления. Общественный экологический 

контроль, его задачи и порядок проведения. Прокурорский 

надзор за исполнением требований экологического 

законодательства. 

 

4 тематическая 

лекция / лекция 

информация с 

элементами 

визуализации 

устный опрос ОПК-2: З.1, У.1, В.1 

ПК-3: З.1, У.1, В.1 

 

1.3 Тема 3. 

Эколого-правовая 

ответственность в 

области 

Понятие правомерного и неправомерного вреда в экологическом 

смысле. Особенности оценки вреда, причиненного 

экологическими правонарушениями. Порядок возмещения 

вреда. Формы возмещения вреда. Страхование владельцев 

4 тематическая 

лекция / лекция 

информация с 

элементами 

устный опрос ОПК-2: З.1, У.1, В.1 

ПК-3: З.1, У.1, В.1 
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природопользования и 

охраны окружающей 

среды 

источников повышенной опасности. Определение 

экологического правонарушения. Объект, субъект, объективные 

и субъективные стороны экологического правонарушения. 

Юридическая ответственность за экологические 

правонарушения, ее задачи и виды.  

 

визуализации 

1.4 Тема 4. 

Эколого-правовой 

режим 

использования и 

охраны 

отдельных природных 

объектов 

Юридическое понятие земель. Государственный контроль за 

использованием и охраной земель. Недра как объект эколого-

правового режима недропользования. Правовая охрана недр. 

Ответственность за нарушение законодательства о недрах. Вода 

как объект правовой охраны. Юридическая ответственность за 

нарушение требований по охране вод. Лес как объект правовой 

охраны. Юридическая ответственность за нарушение 

требований об использовании и охране лесов. Животный мир 

как объект правовой охраны. Юридическая ответственность за 

нарушение требований об использовании и охране животного 

мира. Атмосферный воздух как объект правовой охраны. 

Юридическая ответственность за нарушение требований об 

охране атмосферного воздуха. 

 

4 тематическая 

лекция / лекция 

информация с 

элементами 

визуализации 

устный опрос ОПК-2: З.1, У.1, В.1 

ПК-3: З.1, У.1, В.1 

 

1.5. Тема 5. 

Эколого-правовой 

режим 

особо охраняемых 

природных и 

экологически 

неблагополучных 

территорий 

Понятие особо охраняемые природные территории, их виды. 

Законодательство об особо охраняемых природных территориях. 

Правовой режим государственных природных заповедников,  

природных  заказников,  национальных  природных  парков.  

Правовая охрана памятников природы. Правовая охрана редких 

и находящихся под угрозой уничтожения растений и животных.  

Понятие экологически неблагополучных территорий и 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

Правовой режим зон чрезвычайной экологической ситуации. 

Правовой режим зон экологического бедствия. Порядок 

установления особого режима.  
 

4 тематическая 

лекция / лекция 

информация с 

элементами 

визуализации 

устный опрос ОПК-2: З.1, У.1, В.1 

ПК-3: З.1, У.1, В.1 

 

1.6. Тема 6.  

Международно-

правовая охрана 

окружающей 

природной среды 

Понятие международного экологического права. Принципы 

международного экологического права. Многосторонние и 

двухсторонние соглашения, конвенции, договоры. 

Международные экологические организации и движения. 

Международные конвенции по охране окружающей среды. 

 

2 тематическая 

лекция / лекция 

информация с 

элементами 

визуализации 

устный опрос ОПК-2: З.1, У.1, В.1 

ПК-3: З.1, У.1, В.1 

 

Всего  22    
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4.3.2. Занятия семинарского типа 

 Таблица 7 – Содержание практического (семинарского) курса 

 
№ 

п/п 

Темы практических занятий. 

 

Кол-во 

часов 

Форма проведения 

занятия 

Оценочное 

средство 
Формируемый результат 

1.1. Источники экологического права.  

Экологические права и обязанности граждан.  

Объекты экологического права.  

4  

Коллоквиум 

 

Устный 

опрос 

ОПК-2: З.1 

ПК-3: З.1 

1.2. Система государственных органов управления природопользования и охраны окружающей 

среды.  

Функции государственного регулирования природопользования и охраны окружающей среды. 

Задачи и механизм экономического регулирования охраны окружающей среды и 

природопользования.  

Система органов государственного экологического контроля.  

Экологический мониторинг.  

Государственный экологический контроль.  

 

6  

 

Семинар - 

развернутая 

беседа 

 

 

Устный 

опрос 

ОПК-2: З.1, У.1, В.1 

ПК-3: З.1, У.1, В.1 

 

1.3. Особенности оценки вреда, причиненного экологическими правонарушениями.  

Порядок и формы возмещения вреда.  

Юридическая ответственность за экологические правонарушения, ее задачи и виды.  

 

Рубежный контроль 

6  

Семинар - 

развернутая 

беседа 

 

Семинар – 

практическая 

работа 

 

 

Устный 

опрос 

 

 

Письменная    

  работа 

  

ОПК-2: З.1, У.1, В.1 

ПК-3: З.1, У.1, В.1 

 

1.4. Государственный контроль за использованием и охраной земель.  

Вода как объект правовой охраны.  

Лес как объект правовой охраны.  

Животный мир как объект правовой охраны.  

Атмосферный воздух как объект правовой охраны.  

 

6  

Семинар - 

развернутая 

беседа 

 

Устный 

опрос 

ОПК-2: З.1, У.1, В.1 

ПК-3: З.1, У.1, В.1 

 

1.5. Законодательство об особо охраняемых природных территориях.  

Правовой режим государственных природных заповедников,  природных  заказников,  

национальных  природных  парков.   

Правовая охрана памятников природы.  

4  

Семинар - 

развернутая 

беседа 

 

Устный 

опрос 

 

ОПК-2: З.1, У.1, В.1 

ПК-3: З.1, У.1, В.1 
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Правовая охрана редких и находящихся под угрозой уничтожения растений и животных.  

Правовой режим зон чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического бедствия.  
 

 

 

 

 

 

 

1.6. Принципы международного экологического права.  

Многосторонние и двухсторонние соглашения, конвенции, договоры.  

Международные экологические организации и движения.  

2  

Семинар - 

развернутая 

беседа 

 

Устный 

опрос 

 

 

ОПК-2: З.1, У.1, В.1 

ПК-3: З.1, У.1, В.1 

 

Всего 28    

 

4.3.3. Самостоятельная работа 

Таблица 8 – Задания для самостоятельного изучения 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

Оценочное 

средство* 
Формируемый результат** 

1 Тема 1. Понятие, предмет, источники, объекты экологического права  

Источники экологического права.  

Экологические права и обязанности граждан.  

Объекты экологического права.  

 

6 Участие в 

обсуждении.  

Оценка 

ОПК-2: З.1 

ПК-3: З.1 

 

2 Тема 2. Механизм охраны окружающей среды  

Система государственных органов управления природопользования и охраны окружающей среды.  

Функции государственного регулирования природопользования и охраны окружающей среды.  

Задачи и механизм экономического регулирования охраны окружающей среды и природопользования.  

Система органов государственного экологического контроля.  

Экологический мониторинг.  

Государственный экологический контроль.  

 

8 Участие в 

обсуждении.  

Оценка 

ОПК-2: З.1, У.1, В.1 

ПК-3: З.1, У.1, В.1 

 

3 Тема 3. Эколого-правовая ответственность в области природопользования и охраны окружающей среды 

Особенности оценки вреда, причиненного экологическими правонарушениями.  

Порядок и формы возмещения вреда.  

Юридическая ответственность за экологические правонарушения, ее задачи и виды.  

 

  Подготовка к рубежному контролю 

 

10 Участие в 

обсуждении. 

Прохождение 

рубежного 

контроля.  

Оценка 

ОПК-2: З.1, У.1, В.1 

ПК-3: З.1, У.1, В.1 

 

4 Тема 4. Эколого-правовой режим использования и охраны отдельных природных объектов 8 Участие в ОПК-2: З.1, У.1, В.1 
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Государственный контроль за использованием и охраной земель.  

Вода как объект правовой охраны.  

Лес как объект правовой охраны.  

Животный мир как объект правовой охраны.  

Атмосферный воздух как объект правовой охраны.  

 

обсуждении.  

Оценка 

ПК-3: З.1, У.1, В.1 

 

5 Тема 5. Эколого-правовой режим особо охраняемых природных и экологически неблагополучных 

территорий 

Законодательство об особо охраняемых природных территориях.  

Правовой режим государственных природных заповедников,  природных  заказников,  национальных  

природных  парков.   

Правовая охрана памятников природы.  

Правовая охрана редких и находящихся под угрозой уничтожения растений и животных.  

Правовой режим зон чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического бедствия.  
 

6 Участие в 

обсуждении.  

Оценка 

ОПК-2: З.1, У.1, В.1 

ПК-3: З.1, У.1, В.1 

 

6 Тема 6. Международно-правовая охрана окружающей природной среды 

Принципы международного экологического права.  

Многосторонние и двухсторонние соглашения, конвенции, договоры.  

Международные экологические организации и движения.  

 

4 Участие в 

обсуждении.  

Оценка 

ОПК-2: З.1, У.1, В.1 

ПК-3: З.1, У.1, В.1 

 

7 Подготовка к зачету с оценкой 12 Сдача зачета. 

Оценка 

ОПК-2: З.1, У.1, В.1 

ПК-3: З.1, У.1, В.1 

 

Всего 54   

 

 



5. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

5.1. Образовательные технологии 

 
Реализация различных видов учебной работы в  процессе освоения дисциплины 

«Экологическое право», предусматривает использование в учебном процессов инновационных 

образовательных технологий, активных и интерактивных форм проведения занятий в 

сочетании с внеаудиторной работой.  

Активные формы занятий побуждают обучаемых к мыслительной активности, к 

проявлению творческого, исследовательского  подхода и поиску новых идей для решения 

разнообразных задач по направлению подготовки и способствует разнообразному 

(индивидуальному, групповому, коллективному) изучению (усвоению) учебных вопросов 

(проблем), активному взаимодействию обучаемых и преподавателя, живому обмену мнениями 

между ними, нацеленному на выработку правильного понимания  содержания изучаемой темы 

и способов ее практического использования. 

При изучении предусматривается использование образовательных технологий  в 

соответствии с Положением об интерактивных формах обучения в АНООВО «КИУ» (приказ 

ректора от 22.03.2018 г. № 39 о/д).  

 
5.2. Лицензионное программное обеспечение 

  

1. ОС Windows 7 (подписка Azure Dev Tools for Teaching) 

2. MS Office 2007 (лицензия Microsoft Open License (Academic) 

3. Сублицензионный договор №016/220823/006 от 22.08.2023. 

Неисключительные права на использование программных продуктов «1С: 

Комплект поддержки» 1С: КП базовый 12 мес. (основной продукт «1С: 

Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях» 

рег. номер 9334508). 

4. Договор №ИП20-92 от 01.03.2020 об информационной поддержке и 

обеспечения доступа к информационным ресурсам Сети Консультант Плюс в 

объеме комплекта Систем Справочно Правовой Системы Консультант Плюс 

(число ОД 50). 

5. Лицензия 1C1C-240118-105136-523-1918 Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный Russian Edition. 50-99 Node 1 year Educational Renewal 

License (80 Users до 11.04.2025). 

6. Лицензия №54736 на право использования программного продукта 

«Система тестирования INDIGO» (бессрочная академическая на 30 подключений 

от 07.09.2018). 

7. Договор АНООВО «КИУ» с ООО «СкайДНС» Ю-04056 на оказание услуг 

контент-фильтрации сроком 12 месяцев от 10.01.24 года. 

8. Договор АНПОО «ККУ» с ООО «СкайДНС» Ю-04056_1 на оказание 

услуг контент-фильтрации сроком 12 месяцев от 10.01.24 года.Kaspersky Endpoint 

Security 10 (лицензия 1C1C 200323-080435-420-499) 

9. СПС КонсультантПлюс (договор № ИП 20-92) 

10. Система тестирования INDIGO (лицензия № 54736) 
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5.3. Информационные справочные системы 

 

Информационно-правовая система «Консультант-Плюс».  

 
5.4. Современные профессиональные базы данных  

 

Университетская Библиотека Онлайн» - https://biblioclub.ru/.  

http://www.gov.ru/ - сервер органов государственной власти Российской Федерации  

Научная электронная библиотека - www.elibrary.ru. 

Национальная электронная библиотека (НЭБ) -  http://rusneb.ru 

ИПС «Законодательство России» http://pravo.fso.gov.ru/ips.html 

Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com/ 

ИНИОН (Институт научной информации по общественным наукам РАН, Москва)  

http://inion.ru/ 

Парламентская библиотека Российской Федерации (Москва) https://parlib.duma.gov.ru/ 

Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ): https://uisrussia.msu.ru 

Федеральный образовательный портал «Экономика Социология Менеджмент» - 

http://ecsocman.hse.ru. 

База данных «Библиотека управления» - Корпоративный менеджмент - 

https://www.cfin.ru/rubricator.shtml. 

 

6. Оценочные средства для проведения входного, текущего, рубежного контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и методические материалы по 

ее освоению 

Типовые задания, база тестов и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения дисциплины (в т.ч. в процессе её освоения), а также методические 

материалы, определяющие процедуры этой оценки приводятся в приложении 1 к рабочей 

программе дисциплины. 

Универсальная система оценивания результатов обучения выполняется в 

соответствии с Положением о проведении  текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации успеваемости, утверждённое приказом ректора от 19.09.2019 г. 

№  218 о/д и  включает в себя системы оценок: 

1) «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»; 

2) «зачтено», «не зачтено». 

7. Основная и дополнительная учебной литература и электронные образовательные 

ресурсы, необходимые для освоения дисциплины 

7.1. Основная учебная литература 

1. Экологическое право: учебник для бакалавров и специалистов (по состоянию 

законодательства на 1 мая 2020 года): [16+] / Е. Н. Абанина, Ю. А. Плотникова, 

Ю. В. Сорокина [и др.]; Саратовская государственная юридическая академия. – Москва; 

Берлин: Директ-Медиа, 2020. – 360 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598048  

2. Маринченко А. В. Экология: учебник / А. В. Маринченко. – 9-е изд., стер. – Москва: 

Дашков и К°, 2021. – 304 с. : ил., табл., схем. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684223 

 

http://www.gov.ru/
http://нэб.рф/
http://rusneb.ru/
http://pravo.fso.gov.ru/ips.html
http://www.polpred.com/
http://www.inion.ru/
http://inion.ru/
http://parlib.duma.gov.ru/
https://parlib.duma.gov.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
../../../../Емельянова.UPRAVLENIEKIU/Desktop/Local%20Settings/Temp/РАБОЧАЯ%20ПРОГРАММА%2010%20января/Положение%20по%20РП%20полное.docx#bookmark16
../../../../Емельянова.UPRAVLENIEKIU/Desktop/Local%20Settings/Temp/РАБОЧАЯ%20ПРОГРАММА%2010%20января/Положение%20по%20РП%20полное.docx#bookmark16
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598048
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684223
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7.2. Дополнительная учебная литература 

1. Костенко М. А. Экологическое право: учебное пособие: [16+] / М. А. Костенко, 

О. В. Попова; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону; Таганрог: Южный 

федеральный университет, 2018. – 92 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577779 

2. Экологическое право России: учебное пособие / Н. Д. Эриашвили, С. Я. Казанцев, 

А. В. Тумаков [и др.]; под ред. Н. В. Румянцева, Ф. Г. Мышко, А. В. Тумакова. – 7-е изд., 

перераб. и доп. – Москва: Юнити-Дана: Закон и право, 2021. – 400 с. : ил., табл. – (Dura lex, 

sed lex). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615927 

3. Маршинин А. В. Ресурсоведение: учебное пособие: [16+] / А. В. Маршинин; 

Тюменский государственный университет. – Тюмень: Тюменский государственный 

университет, 2018. – 128 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567362 

4. Ходакова Е. В. Особенности регламентации экологических преступлений                             

/ Е. В. Ходакова; Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина. – Рязань: б.и., 

2020. – 77 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598162 

 

7.3. Электронные образовательные ресурсы 

1. Коллекция Федерального центра информационно-образовательных ресурсов 

ФЦИОР: http://fcior.edu.ru/ 

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: 

http://schoolcollection.edu.ru 

8. Дополнительные ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

1. http://biblioclub.ru/ - электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека ONLINE».  

2. http://lib.usue.ru – Информационно библиотечный комплекс. 

3. http://www.eLIBRARY.RU - научная электронная библиотека. 

4. http://www.knigafund.ru -Электронная библиотека студента «КнигаФонд». 

5. http://i-exam.ru/ - Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. 

9. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению, необходимого 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для изучения дисциплины используется любая мультимедийная аудитория. 

Мультимедийная аудитория оснащена современными средствами воспроизведения и 

визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных 

документов.  

Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: 

мультимедийного проектора, 

проекционного экрана, 

акустической системы, 

персонального компьютера (с техническими характеристиками не ниже: процессор не 

ниже 1.6.GHz, оперативная память – 1 Gb, интерфейсы подключения: USB, audio, VGA. 

 Преподаватель имеет возможность легко управлять всей системой, что позволяет 

проводить лекции, практические занятия, презентации, вебинары, конференции и другие 

виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной для них форме с 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577779
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615927
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567362
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598162
http://schoolcollection.edu.ru/
http://biblioclub.ru/
http://lib.usue.ru/
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применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием 

в процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также 

оснащена широкополосным доступом в сеть «Интернет». 

Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочей учебной программе дисциплин. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду Института. 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в 

электронно-библиотечной системе «Университетская библиотека ONLINE», доступ к 

которой предоставлен обучающимся. Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека ONLINE» реализует легальное хранение, распространение и защиту цифрового 

контента учебно-методической литературы для вузов с условием обязательного соблюдения 

авторских и смежных прав. Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека ONLINE» обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для 

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и 

соответствует всем требованиям ФГОС ВО. 
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6.1. Оценочные средства по итогам освоения дисциплины 

 

6.1.1. Цель оценочных средств 

Целью оценочных средств является установление соответствия уровня 

подготовленности обучающегося на данном этапе обучения требованиям рабочей 

программы по дисциплине «Экологическое право».  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Экологическое 

право». Перечень видов оценочных средств соответствует рабочей программе дисциплины.  

Комплект оценочных средств включает контрольные материалы для проведения 

всех видов контроля в форме тестовых заданий, устного опроса, сообщения, комплекта 

заданий для тренинга и промежуточной аттестации в форме вопросов и заданий к экзамену. 

Структура и содержание заданий – задания разработаны в соответствии с рабочей 

программой дисциплины «Экологическое право».  

 

6.1.2. Объекты оценивания – результаты освоения дисциплины 

Объектом оценивания являются темы занятий. 

Результатом освоения дисциплины является формирование компетенции ОПК-2,              

ПК-3. 
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Таблица 1 - Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины  с указанием этапов их формирования  

 

Контролируемые темы 

занятий 

Контролируемые компетенции 

(или ее части) 
Планируемые результаты освоения дисциплины 

Вид контроля и наименование оценочного средства 

код 
Содержание 

компетенции 
текущий тематический 

промежуточная 

аттестация 

Тема 1. Понятие, 

предмет, источники, 

объекты экологического 

права 

 

 

ОПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-3 

 

 

Способен применять 

нормы материального и 

процессуального права 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности 

 
Способен принимать 

решения и совершать 

юридические действия 

в точном соответствии 

с законодательством 

Российской Федерации 

ОПК-2: З.1 

ПК-3: З.1 

 

УО-1 РК-1 

ИТ-1 

З 

Тема 2. Механизм 

охраны окружающей 

среды 

ОПК-2: З.1, У.1, В.1 

ПК-3: З.1, У.1, В.1 

 

УО-2 РК-1 

ИТ-1 

З 

Тема 3. Эколого-

правовая 

ответственность в 

области 

природопользования и 

охраны окружающей 

среды 

 

ОПК-2: З.1, У.1, В.1 

ПК-3: З.1, У.1, В.1 

 

УО-3 РК-1 

ИТ-1 

З 

Тема 4. Эколого-

правовой режим 

использования и охраны 

отдельных природных 

объектов 

 

ОПК-2: З.1, У.1, В.1 

ПК-3: З.1, У.1, В.1 

 

УО-4 ИТ-1 З 

Тема 5. Эколого-

правовой режим 

особо охраняемых 

природных и 

экологически 

неблагополучных 

территорий 

 

ОПК-2: З.1, У.1, В.1 

ПК-3: З.1, У.1, В.1 

 

УО-5 ИТ-1 З 

Тема 6.  Международно-

правовая охрана 

окружающей природной 

среды 

 

ОПК-2: З.1, У.1, В.1 

ПК-3: З.1, У.1, В.1 

 

УО-6 ИТ-1 З 

 



6.1.3. Примерные оценочные средства и  иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений,  владений (или опыта деятельности), в процессе освоения дисциплины, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины 

 

 

Примерные оценочные средства для проведения текущего контроля (УО) 

 

Вопросы для устного опроса (УО-1): 

1. Источники экологического права.  

2. Экологические права и обязанности граждан.  

3. Объекты экологического права. 

 

Вопросы для устного опроса (УО-2): 

1. Система государственных органов управления природопользования и охраны окружающей 

среды.  

2. Функции государственного регулирования природопользования и охраны окружающей 

среды.  

3. Задачи и механизм экономического регулирования охраны окружающей среды и 

природопользования.  

4. Система органов государственного экологического контроля.  

5. Экологический мониторинг.  

6. Государственный экологический контроль.  

 

Вопросы для устного опроса (УО-3): 

1. Особенности оценки вреда, причиненного экологическими правонарушениями.  

2. Порядок и формы возмещения вреда.  

3. Юридическая ответственность за экологические правонарушения, ее задачи и виды.  

 

Вопросы для устного опроса (УО-4): 

1. Государственный контроль за использованием и охраной земель.  

2. Вода как объект правовой охраны.  

3. Лес как объект правовой охраны.  

4. Животный мир как объект правовой охраны.  

5. Атмосферный воздух как объект правовой охраны.  

 

Вопросы для устного опроса (УО-5): 

1. Законодательство об особо охраняемых природных территориях.  

2. Правовой режим государственных природных заповедников,  природных  заказников,  

национальных  природных  парков.   

3. Правовая охрана памятников природы.  

4. Правовая охрана редких и находящихся под угрозой уничтожения растений и животных.  

5. Правовой режим зон чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического бедствия.  

 

Вопросы для устного опроса (УО-6): 

1. Принципы международного экологического права.  

2. Многосторонние и двухсторонние соглашения, конвенции, договоры.  

3. Международные экологические организации и движения. 
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Примерные  оценочные или иные материалы для проведения рубежного контроля (РК-1) 

1. Субъектами экологического права выступают: 

а) земля, животный и растительный мир; 

б) общественные объединения; 

в) граждане; 

г) государственные органы исполнительной власти.    

2. Комплексное природопользование является формой: 

а) коллективного природопользования; 

б) специального природопользования; 

в) общего природопользования; 

г) особенного природопользования. 

3. Нормативно-правовой акт, устанавливающий экологические права и обязанности 

субъектам экологического права: 

а) Конституция РФ; 

б) ФЗ “Об охране окружающей среды”; 

в) ФЗ “Об охране природной среды; 

г) Декларация прав и свобод человека и гражданина. 

4. К объектам природопользования относятся: 

а) земельный участок, принадлежащий ООО «Чапрага» на праве собственности; 

б) земельный участок, сдающийся в аренду; 

в) предприятие, принадлежащее ООО «Чапрага» на праве собственности; 

г) договор аренды участка лесного фонда. 

5.  На каких основаниях  не возникает право природопользования: 

а) лицензия на пользование природного объекта; 

б) на основании закона; 

в) договор на пользование природными ресурсами; 

г) на основании нормативов воздействия на окружающую среду. 

6.  За нарушение законодательства в области охраны окружающей среды субъектами 

права природопользования наступает ответственность: 
а) административная; 

б) уголовная; 

в) дисциплинарная; 

г) все вышеперечисленное. 

7.  Существуют следующие виды права природопользования: 
а) право общего природопользования; 

б) право индивидуального природопользования; 

в) право общественного природопользования; 

г) право специального природопользования. 

8.  К основным концепциям о  взаимодействия общества и природы не относятся: 

а) концепция глобального управления; 

б) концепция ограничения; 

в) органическая концепция; 

г) концепция экологических революций. 

9. К условиям перехода права природопользования относятся: 

а) неизменность цели природопользования; 

б) истечение срока природопользования; 

в) использование объекта правопреемниками для собственных нужд; 

г) договор на пользование природными ресурсами. 

10. В качестве какого субъекта права выступают граждане РФ, иностранцы и лица без 

гражданства: 

а) общего природопользования; 
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б) специального природопользования; 

в) частного природопользования; 

г) особого природопользования. 

11. К видам субъекта права природопользования не относится: 

а) общий; 

б) специальный; 

в) комплексный; 

г) особенный. 

12. К иным нормативам в области охраны окружающей среды не относятся: 

а) нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду; 

б) нормативы допустимых выбросов и сбросов химических веществ; 

в) нормативы качества окружающей среды; 

г) нормативы допустимых физических воздействий. 

13. Природопользование это: 

а) объект права природопользования; 

б) субъект права пользования; 

в) объективная сторона права пользования; 

г) субъективная сторона. 

14. Статус субъекта природопользования определяется: 

а) правами и ответственностью; 

б) гарантиями и требованиями; 

в) правами и обязанностями; 

г) полномочиями и правами. 

15. Вероятность наступления события, имеющего неблагоприятные последствия для 

природной среды и вызванного негативным воздействием хозяйственной и иной 

деятельности, чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера – это: 

а) экологическая безопасность; 

б) экологическая ситуация; 

в) экологический риск; 

г) экологическое бедствие. 

16. Общий надзор за соблюдением экологического законодательства и уголовное 

преследование за совершение экологических преступлений, предусмотренных УК РФ, 

осуществляет: 

а) Министерство природных ресурсов и экологии России; 

б) полиция; 

в) прокуратура; 

г) суд. 

17. К какой категории объектов экологического права относится окружающая природная 

среда в целом: 

а) дифференцированные; 

б) особо охраняемые; 

в) охраняемые; 

г) интегрированные. 

18. Концепция экологических революций предусматривает: 

а) единство и тесную взаимосвязь материального мира; 

б) невозможность движения развивающихся стран по тому пути, которым пришли к своему 

благополучию развитые страны; 

в) качественные изменения в мышлении человека, а не потрясения в сфере научного, 

экономического, политического или социального развития общества. 

19. Использование природных ресурсов и оказание воздействия на окружающую 

природную среду на определенной территории только одним природопользователем - это: 

а) общее природопользование; 
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б) специальное природопользование; 

в) комплексное природопользование; 

г) производное природопользование. 

 

Примерные  оценочные или иные материалы для проведения итогового тестирования 

(ИТ-1) 

1. Отраслью какого права является экологическое право? 

а) это самостоятельная отрасль российского права; 

б) это подотрасль гражданского права; 

в) то институт конституционного права. 

2. Экологическое право это отрасль права, предмет которой составляют отношения, 

которые: 

а) касаются природопользования, охраны окружающей среды, защиты прав и законных 

интересов физических и юридических лиц в указанных сферах; 

б) возникают при использовании природных ресурсов, их добыче, переработке и реализации, в 

том числе путем экспорта; 

в) связаны с охраной флоры и фауны, обеспечением окружающего мира в надлежащем и 

пригодном для жизни состоянии. 

3. К какому виду источников экологического права относится устав перерабатывающего 

предприятия? 

а) к локальным нормативным правовым актам; 

б) к муниципальным нормативным правовым актам; 

в) к правовым обычаям. 

4. Основным источником экологического права, имеющим наивысшую юридическую 

силу, является: 

а) международные договоры; 

б) Конституция РФ; 

в) Постановления Правительства РФ. 

5. Особенностью источников экологического права является то, что: 

а) правовые нормы указанной отрасли содержатся в иных самостоятельных отраслях права, а 

также то, что отсутствует единый экологический кодекс; 

б) они устанавливаются и принимаются исключительно на федеральном уровне власти; 

в) они четко определены конкретными нормативно-правовыми актами, главным из которых 

является Экологический кодекс РФ. 

6. Система экологического права включает в себя институт: 

а) мониторинга; 

б) преступлений против окружающей среды; 

в) надзора в сфере природопользования. 

7. Экологическое право регулирует общественные отношения в сфере: 

а) использования и охраны природных ресурсов; 

б) защиты экологических прав граждан и организаций; 

в) оба ответа верные. 

8. Принципы экологического права: 

а) составляют отдельный институт этой отрасли; 

б) образуют подотрасль экологического права; 

в) нормативного закрепления не получили. 

9. Одним из основных принципов экологического права является: 

а) презумпция невиновности государственных органов в сфере природопользования; 

б) презумпция опасности любой экологической деятельности; 

в) презумпция безвозмездности природопользования. 
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10. Объектами экологического права являются: 

а) окружающая природа, ее объекты, ресурсы и комплексы, а также экологические права 

граждан и юридических лиц; 

б) совокупность норм права, которые регулируют отношения в области пользования и охраны 

природы и е ресурсов; 

в) взгляды и убеждения на практические проблемы правоприменения экологического 

законодательства. 

11. Экологическое право относится к числу: 

а) комплексных; 

б) прикладных; 

в) узкоспециализированных. 

12. Что из указанного относится к международным источникам экологического права? 

а) Договор о запрещении испытания ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве 

и под водой от 1963 г.; 

б) Конвенция ООН против пыток от 1984 г.; 

в) Красная книга РФ. 

13. К специальным принципам международного экологического права относится: 

а) абсолютный суверенитет каждого государства над собственными природными ресурсами; 

б) принцип мирного урегулирования споров; 

в) добросовестность в выполнении международных обязательств государствами. 

14. Субъектом международного экологического права не является: 

а) государство; 

б) отдельный гражданин; 

в) межправительственная организация. 

15. Проявлением какого метода правового регулирования в экологическом праве 

является государственный экологический контроль? 

а) императивного; 

б) диспозитивного; 

в) экологизации. 

16. Окружающая среда в экологическом праве означает: 

а) совокупность природных и антропогенных объектов; 

б) объекты, созданные человеком; 

в) объекты природного мира: ресурсы, система экологии, ландшафт и прочие. 

17. Как наука экологическое право является: 

а) системой взглядов, теорий и знаний в сфере экологического права; 

б) совокупностью научных работ в сфере природопользования; 

в) комплексом тем по изучению норм экологического права студентами ВУЗов. 

18. Соотношение экологического права с другими отраслями, которое проявляется во 

включении в последние норм по защите окружающей среды, называется: 

а) экологизацией; 

б) нормированием; 

в) мониторингом. 

19. Нормы экологического права, которые регламентируют охрану и пользование 

отдельными видами природных объектов, например, лесов, земли, недр и т.п. – это 

нормы: 

а) отраслевые; 

б) экологизированные; 

в) комплексные. 

20. Классификация экологических правоотношений в зависимости от оснований их 

возникновения: 

а) общие и конкретные; 

б) абсолютные и относительные; 



 27 

в) материальные и процессуальные. 

21. Состояние окружающей среды, которое определяется по конкретным показателям, 

называется ее: 

а) загрязнением; 

б) качеством; 

в) охраной. 

22. Механическое загрязнение окружающей среды предполагает: 

а) ее засорение предметами, которые не вызывают физико-химических последствий; 

б) снижение ее качества в результате естественных природных катаклизмов; 

в) отклонение от нормы ее физических свойств: температуры, энергии, радиации и т.п. 

23. Что относится к полномочиям органов государственной власти субъектов РФ в 

области охраны окружающей среды? 

а) подача исков о возмещении вреда окружающей среде в результате нарушения 

экологического законодательства; 

б) организация мероприятий по защите окружающей среды в зонах экологического бедствия; 

в) государственная экологическая экспертиза. 

24. Целью экологического страхования является: 

а) защита имущественных прав лиц при наличии экологических рисков; 

б) защита прав и законных интересов лиц в области охраны окружающей среды; 

в) возмещение морального вреда, причиненного правонарушениями и преступлениями в 

области природопользования. 

25. Кем определяются области, в которых применяют наилучшие доступные технологии? 

а) Министерством природных ресурсов РФ; 

б) Правительством РФ; 

в) Президентом РФ. 

26. Экологическую экспертизу проводят для: 

а) определения соответствия документации о планируемой хозяйственной деятельности нормам 

экологического законодательства; 

б) установления степени вреда, причиненного окружающей среде экологическими 

правонарушениями; 

в) определения качества окружающей среды с использованием нормативных показателей. 

27. Какой вид ответственности за нарушение экологического законодательства законом 

не предусмотрен? 

а) международная; 

б) имущественная; 

в) дисциплинарная. 

28. Список редких и исчезающих видов животных, растений и других организмов 

называется: 

а) Красной книгой; 

б) кадастром; 

в) государственным учетом. 

29. Распространение знаний в области экологической безопасности, состояния качества 

окружающей среды и об использовании ресурсов природы – это: 

а) экологическое просвещение; 

б) экологическая агитация; 

в) экологический надзор. 

30. Кто не обязан предоставлять декларацию о воздействии на окружающую среду? 

а) граждане; 

б) индивидуальные предприниматели; 

в) организации. 

31. К объектам охраны окружающей среды не относятся: 

а) антропогенные объекты; 
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б) компоненты природной среды; 

в) природные комплексы. 

32. Сочетание определенных типов рельефа, флоры, почвы, которые сформировались в 

одном климате характеризует понятие: 

а) природного ландшафта; 

б) природного комплекса; 

в) природной среды. 

33. Комплексное наблюдение за состоянием окружающей среды, протекающими в ней 

процессами и явлениями, оценка и прогноз изменений ее характеристик называется: 

а) государственным экологическим мониторингом; 

б) экологическим аудитом; 

в) экологической экспертизой. 

34. Не являются приоритетным направлением деятельности на территории 

лесопаркового зеленого пояса: 

а) строительство капитальных объектов; 

б) развитие туризма; 

в) проведение научных исследований. 

35. Использование разными способами водных объектов в целях удовлетворения 

потребностей субъектов такого использования называется: 

а) водопользованием; 

б) водопотреблением; 

в) охраной водных объектов. 

36. По своему целевому предназначению все леса классифицируются на: 

а) защитные, резервные и эксплуатационные; 

б) противоэрозионные, грунтоувлажняющие, почвозащитные, полезащитные; 

в) лиственные, хвойные, смешанные. 

37. С какого возраста наступает уголовная ответственность за совершение экологических 

преступлений? 

а) с 16 лет; 

б) с 14 лет; 

в) с 18 лет. 

Примерные  оценочные средства или иные материалы для проведения промежуточной 

аттестации (З) 

1. Понятие, предмет и принципы экологического права. 

2. Экологические правоотношения: понятие, особенности, виды, субъекты, объекты, 

содержание.  

3. Методы правового регулирования. Система экологического права.  

4. Понятие и система источников экологического права.  

5. Конституционные права граждан на благоприятную окружающую среду, достоверную 

информацию о ее состоянии и возмещение ущерба, причиненного здоровью или имуществу 

экологическим правонарушением.  

6. Полномочия и обязанности граждан в области охраны окружающей среды.  

7. Понятие и значение права собственности на природные ресурсы.  

8. Возникновение и прекращение права собственности на природные ресурсы.  

9. Юридическое оформление и защита права собственности на природные ресурсы.  

10. Основания возникновения и прекращения права специального природопользования. 

11. Понятие государственного регулирования природопользования и охраны окружающей 

среды, его принципы и функции.  

12. Система государственных органов управления природопользования и охраны окружающей 

среды.  
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13. Понятие и нормативы качества окружающей среды.  

14. Цели нормирования качества окружающей среды.  

15. Система экологического нормирования и стандартизации.  

16. Состав экологической информации.  

17. Понятие экологического контроля, его задачи и функции.  

18. Система органов государственного экологического контроля.  

19. Правовое обеспечение проведения оценки воздействия на окружающую среду. 

20. Экологическая экспертиза, понятие, цели и принципы.  

21. Состав экологического правонарушения.  

22. Юридическая ответственность за экологические правонарушения, ее задачи и виды.  

23. Понятие правомерного и неправомерного вреда в экологическом смысле. 

24. Особенности оценки вреда, причиненного экологическими правонарушениями.  

25. Порядок и формы возмещения вреда.  

26. Правовые меры охраны земель.  

27. Государственный контроль за использованием и охраной земель. 

28. Недра как объект эколого-правового режима недропользования.  

29. Вода как объект правовой охраны.  

30. Лес как объект правовой охраны.  

31. Животный мир как объект правовой охраны.  

32. Атмосферный воздух как объект правовой охраны.  

33. Понятие особо охраняемые природные территории, их виды.  

34. Правовой режим государственных природных заповедников,  природных  заказников,  

национальных  природных  парков.   

35. Правовая охрана памятников природы.  

36. Правовая охрана редких и находящихся под угрозой уничтожения растений и животных.  

37. Понятие экологически неблагополучных территорий и санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения.  

38. Правовой режим зон чрезвычайной экологической ситуации.  

39. Правовой режим зон экологического бедствия.  

40. Порядок установления особого режима.  

 

6.2. Методические материалы по освоению дисциплины 

6.2.1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

  

Методические рекомендации по изучению дисциплины «Экологическое право» 

представляет собой комплекс рекомендаций и объяснений, позволяющих обучающимся 

оптимальным образом организовать процесс изучения данной дисциплины.  

В структуре учебного плана бакалавров направления 40.03.01 – «Юриспруденция» 

значительное время отводится на самостоятельное изучение данной дисциплины. В рабочей 

программе по данной дисциплине приведено примерное распределение часов аудиторной и 

внеаудиторной нагрузки по различным темам данной дисциплины. 

Для успешного усвоения данной дисциплины обучающийся должен: 

1.  Прослушать курс лекций по данной дисциплине. 

2. Выполнить все задания, рассматриваемые на практических занятиях.  

3. Выполнить все домашние задания, получаемые от преподавателя. 

4. Подготовится к зачету с оценкой. 

Словарь терминов обучающийся может пополнять в ходе изучения дополнительной 

литературы или вносить в него те термины, которые вызывают у него затруднения в усвоении.  
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При подготовке к зачету с оценкой  особое внимание следует обратить на следующие 

моменты: 

1. Выучить определения всех основных понятий. 

2. Проверить свои знания с помощью примерных тестовых заданий. 

 

6.2.2. Методические рекомендации по освоению лекционного материала по 

дисциплине для обучающихся 

 

Занятия лекционного типа дают обучающимся систематизированные знания о наиболее 

сложных и актуальных проблемах изучаемой дисциплины «Экологическое право». 

На лекционных занятиях, обучающиеся должны внимательно воспринимать материал, 

подготовленный преподавателем, мыслить, добиваться понимания изучаемого предмета. При 

этом обучающиеся должны вести конспект дисциплины. Если обучающийся проявляет 

недопонимания по какой-либо части предмета, то ему следует задать вопрос преподавателю. 

Также в процессе лекционных занятий обучающимся необходимо выполнять в конспектах 

задания, которые предлагает преподаватель в процессе подачи теоретического материала.  

 

6.2.3. Методические рекомендации по подготовке обучающихся к семинарским 

занятиям по дисциплине  

 

Для успешного усвоения дисциплины «Экологическое право» обучающийся  должен 

систематически готовиться к семинарским занятиям. Для этого необходимо: 

1. познакомиться с планом семинарского занятия; 

2. изучить соответствующие вопросы в конспекте лекций; 

3. ответить на вопросы, вынесенные на обсуждение; 

4. систематически выполнять задания преподавателя, предлагаемые для выполнения во 

внеаудиторное время. 

В ходе семинарских занятий обучающиеся под руководством преподавателя могут 

рассмотреть различные точки зрения специалистов по обсуждаемым проблемам. 

Продолжительность подготовки к семинарскому занятию должна составлять не менее того 

объема, что определено тематическим планированием в рабочей программе.  

 Семинарские занятия по дисциплине «Экологическое право» могут проводиться в 

различных формах: 

1) устные ответы на вопросы преподавателя по теме семинарского занятия; 

2) письменные ответы на вопросы преподавателя; 

3) групповое обсуждение той или иной проблемы под руководством и контролем 

преподавателя; 

4) заслушивания и обсуждение сообщений. 

Подготовка к семинарским занятиям должна носить систематический характер. Это 

позволит обучающемуся в полном объеме выполнить все требования преподавателя. Для 

получения более глубоких знаний обучающимся рекомендуется изучать дополнительную 

литературу (список приведен в рабочей программе по дисциплине). 

 

6.2.4. Методические рекомендации (Учебно-методическое обеспечение) по 

организации самостоятельной работы обучающихся   

 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся (далее самостоятельная работа 

обучающихся) – планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская 

работа обучающихся, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом 

руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Цель самостоятельной работы обучающихся – научить осмысленно и самостоятельно 

работать сначала с учебным материалом, затем с научной информацией, заложить основы 
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самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в дальнейшем непрерывно 

повышать свою квалификацию. 

Целью самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Экологическое право» 

является овладение фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками 

деятельности юриста, опытом творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная 

работа обучающихся способствует развитию самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению различных проблем. 

Объем самостоятельной работы обучающихся определяется ФГОС и обозначен в данной 

рабочей программе.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося  и 

определяется учебным планом. Для успешной организации самостоятельной работы 

необходимы следующие условия: 

- готовность обучающихся  к самостоятельной работе по данной дисциплине и высокая 

мотивация к получению знаний; 

- наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного 

материала; 

- регулярный контроль качества выполненной самостоятельной работы (проверяет 

преподаватель во время семинарских занятий и консультаций); 

- консультационная помощь преподавателя (проводится по составленному 

расписанию). 

При изучении каждой дисциплины организация самостоятельной работы обучающихся 

должна представлять единство трех взаимосвязанных форм: 

1. Внеаудиторная самостоятельная работа. 

2. Аудиторная самостоятельная работа, которая осуществляется под 

непосредственным руководством преподавателя. 

3. Творческая, в том числе научно-исследовательская работа. 

Виды внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся: 

- подготовка сообщений; 

- подбор и изучение литературных источников; 

- поиск и анализ информации по заданной теме; 

- анализ научной статьи; 

- анализ статистических данных по изучаемой теме и др. 

Виды аудиторной самостоятельной работы: 

- во время лекции обучающиеся могут выполнять самостоятельно небольшие задания: 

решать несложные задачи, приводить примеры, дополнять классификации и т.д.; 

- на семинарских занятиях обучающиеся самостоятельно решают задачи, заполняют 

таблицы, конспектируют главное из выступлений других обучающихся, выполняют тестовые 

задания и т.д. 

Вид творческой самостоятельной работы: 

- обучающиеся могут выбрать тему из предложенных по теме дисциплины,  и 

подготовить сообщение на заданную тему; 

- обучающийся может предложить свою тему, заинтересовавшую его, и подготовить 

сообщение.  

Все виды активности преподаватель фиксирует в течение семестра и обязательно 

учитывает при оценке знаний обучающегося по данной дисциплине. 

 

6.2.5. Методические указания по подготовке к зачету с оценкой 

 

Готовиться к зачету с оценкой необходимо последовательно, с учетом контрольных 

вопросов, предложенных в программе дисциплины «Экологическое право». Сначала следует 

определить место каждого контрольного вопроса в соответствующей теме учебной программы, 
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а затем внимательно прочитать и осмыслить соответствующие разделы рекомендованной 

литературы. Работу над темой можно считать завершенной, если вы сможете ответить на все 

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме.  

Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания 

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это 

позволит сэкономить время для подготовки непосредственно перед зачетом с оценкой за счет 

обращения не к литературе, а к своим записям.  

При подготовке необходимо выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с 

тем, чтобы обсудить их с преподавателем.  

Нельзя ограничивать подготовку к зачету с оценкой простым повторением изученного 

материала. Необходимо углубить и расширить ранее приобретенные знания за счет новых идей 

и положений. 

 

6.3.1. Подготовка к опросу на лекционных и практических занятиях, ведение 

конспекта 

 

Опрос теоретического материала может проводится на каждой лекции и практическом 

занятии согласно перечню рассматриваемых вопросов, указанных в данной рабочей программе. 

 



Критерии и шкалы для интегрированной оценки уровня сформированности компетенций 

 

Индикаторы компетенции 
Оценка сформированности компетенций 

Не сформирована 
Сформирована на уровне 

пороговом базовом продвинутом 
Системность и полнота знаний 

в отношении изучаемых 

объектов 

Уровень знаний ниже 

минимальных требований. 

Отсутствие знаний 

теоретического материала. 

Невозможность оценить 

полноту знаний вследствие 

отказа, обучающегося от 

ответа 

Минимально допустимый 

уровень знаний. Допущено 

много негрубых ошибки. 

Уровень знаний в объеме, 

соответствующем программе 

подготовки. Допущено 

несколько негрубых ошибок 

Уровень знаний в объеме, 

соответствующем программе 

подготовки либо 

превышающий программу, без 

ошибок. 

Наличие умений 

 

При решении стандартных 

задач не продемонстрированы 

основные умения. 

Имели место грубые ошибки. 

Продемонстрированы 

основные умения. Решены 

типовые задачи с негрубыми 

ошибками. Выполнены все 

задания, но не в полном 

объеме. 

Продемонстрированы все 

основные умения. Решены все 

основные задачи с негрубыми 

ошибками. Выполнены все 

задания, в полном объеме, но 

некоторые с недочетами. 

Продемонстрированы все 

основные умения. Решены все 

основные задачи. Выполнены 

все задания, в полном 

Объеме без недочетов 

Наличие владения (Владение 

опытом, освоение стандартных 

алгоритмов решения 

профессиональных задач) 

При решении стандартных 

задач не продемонстрированы 

базовые навыки. 

Имели место грубые ошибки. 

Имеется минимальный 

набор навыков для решения 

стандартных задач с 

некоторыми недочетами 

Продемонстрированы базовые 

навыки при решении 

стандартных задач без ошибок 

и недочетов. 

Не только владеет алгоритмом 

и понимает его основы, но и 

предлагает новые решения в 

рамках поставленной задачи 

Продемонстрирован 

творческий подход к решению 

нестандартных задач 

Мотивация 

(личностное отношение) 

Учебная активность и 

мотивация слабо выражены, 

готовность решать 

поставленные задачи 

качественно отсутствуют 

Учебная активность и 

мотивация низкие, слабо 

выражены, стремление решать 

задачи качественно 

Учебная активность и 

мотивация проявляются на 

уровне выше среднего, 

демонстрируется готовность 

выполнять большинство 

поставленных задач на 

высоком уровне качества 

Учебная активность и 

мотивация проявляются на 

высоком уровне, 

демонстрируется готовность 

выполнять нестандартные 

дополнительные задачи на 

высоком уровне качества 

Дескрипторы уровня 

сформированности 

компетенций 

 Воспроизводит термины, 

основные понятия, знает 

методы, процедуры, свойства, 

приводит факты, 

идентифицирует, дает обзорное  

Выявляет взаимосвязи, 

классифицирует, 

упорядочивает, 

интерпретирует,  планирует, 

применяет законы, 

реализовывает, использует … 

Анализирует, диагностирует, 

оценивает, прогнозирует, 

конструирует … 

 

Характеристика 

сформированности 

компетенций 

Компетенция не 

сформирована. Имеющихся 

знаний, умений, владений 

Сформированность 

компетенции соответствует 

минимальным требованиям. 

Сформированность 

компетенции в целом 

соответствует требованиям. 

Сформированность 

компетенции полностью 

соответствует требованиям 
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Индикаторы компетенции 
Оценка сформированности компетенций 

Не сформирована 
Сформирована на уровне 

пороговом базовом продвинутом 
недостаточно для решения 

практических 

(профессиональных) задач. 

Требуется повторное обучение 

Имеющихся знаний, умений, 

владений в целом достаточно 

для решения практических 

(профессиональных) задач, но 

требуется дополнительная 

практика по большинству 

практических задач. 

Имеющихся знаний, умений, 

владений и мотивации в целом 

достаточно для решения 

стандартных практических 

(профессиональных) задач. 

либо превышает стандартные 

требования. Имеющихся 

знаний, умений, владений  и 

мотивации в полной мере 

достаточно для применения 

творческого подхода к 

решению сложных 

практических 

(профессиональных) задач 

Критерии оценивания 

 «2» «3» «4» «5» 

 «Не зачтено» «зачтено» «зачтено» «зачтено» 

Системность и полнота знаний 

в отношении изучаемых 

объектов 

Не знает Слабо знает понятия 

(определения) 

Знает основные понятия 

(определения) 

Знает в полном объеме 

Наличие умений Не умеет Частично умеет Выполняет в соответствии с 

требованиями 

Умеет обосновать стратегию…. 

Способен обосновать…. 

Наличие владений (Владение 

опытом) 

Не владеет Частично владеет В целом владеет Свободно владеет 

Мотивация 

(личностное отношение) 

Не мотивирован Низкая учебная активность Понимает необходимость 

получения образования 

Проявляет активность в 

получении качественного 

образования 

Оценка выставляется на основании преобладающего количества критериев 

При наличии критерия, соответствующего «2» общая оценка выставляется «2». 

 

 



Критерии оценки уровня и степени овладения обучающимся,  

 заявленных в РПД образовательных результатов 

 

Критерии оценивания ТЕСТОВ и ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

 

% правильных ответов Оценка по традиционной системе 

90-100 Отлично 

75-89 Хорошо 

60-74 Удовлетворительно 

0-59 Неудовлетворительно 

 

Критерии оценивания ПО УСТНОМУ ОПРОСУ 

 

Оценка Критерии оценки 

«отлично» 

Выставляется, если обучающийся  раскрыл содержание материала в объеме, 

предусмотренном программой, изложил материал грамотным языком в 

определенной логической последовательности, точно используя 

терминологию данного предмета как учебной дисциплины; отвечал 

самостоятельно без наводящих вопросов преподавателя; успешно ответил на 

тестовые задания, правильно и обоснованно решил ситуационные задачи,  

продемонстрировал умение заполнять документацию (отчетные и учётные 

формы). Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, которые обучающийся легко исправил по 

замечанию преподавателя. 

«хорошо» 

Выставляется, если ответ обучающегося удовлетворяет в основном 

требованиям на отметку «отлично», но при этом имеет место один из 

недостатков:  допущены одна - две неточности при освещении основного 

содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; допущены 

ошибка или более двух неточностей при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию преподавателя.  

«удовлетворительно» 

Выставляется если -   неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, имеются ошибки при ответах на тесты, неточности в решении 

ситуационных задач, но показано общее понимание вопроса 

и  продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

материала, определенного учебной программой дисциплины.   

«неудовлетворительно 

Выставляется в случаях, если не раскрыто основное содержание учебного 

материала;  обнаружено незнание или неполное понимание обучающимся 

большей или наиболее важной части учебного материала; допущены грубые 

ошибки при ответах на вопросы собеседования, неправильно решены 

ситуационные задачи, допущены ошибки в ответах на тесты, не 

продемонстрировано умение заполнения документации; допущены ошибки в 

определении понятий при использовании специальной терминологии в 

рисунках, схемах, выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов преподавателя. 

 

Критерии оценивания ПРЕЗЕНТАЦИИ 

 

Создание слайдов Максимальное количество 

баллов 

Использование  дополнительных эффектов Power Point 

(смена слайдов, звук, графики) 
5 

Достаточное количество слайдов (не менее 10) 10 
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Титульный лист с информационным заголовком 5 

Заключительный слайд 5 

Содержание 

Наличие иллюстраций (графики, табл… и т.д.) 5 

Информация представлена с научной точки зрения, 

основана на объективных данных 
10 

Выводы, обоснованы, базируются на доказательной базе 10 

Организация 

Текст хорошо написан и сформулирован, структурирован, 

изложение доступное и ясное 
5 

Информация изложена грамотно 10 

Слайды представлены в логической  последовательности 5 

Оформление презентации, дизайн 5 

Общие баллы 75 

Итоговая оценка  

 

Форма оценивания: 

«отлично» - 60 -75 

«хорошо» - 40 -55 

«удовлетворительно» - 30 -35 

«неудовлетворительно» - менее 0 

 

Критерии оценки по промежуточной аттестации 

 

Критерии оценивания по УСТНОМУ ОПРОСУ 

 

Оценка Критерии оценки 

«отлично» 

выставляется обучающийся, обнаружившему всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного 

материала, умение свободно выполнять задания, предусмотренные 

программой, усвоивший основную и знакомый с дополнительной 

литературой, рекомендованной программой; как правило, оценка 

«отлично» выставляется усвоившим взаимосвязь основных понятий 

дисциплины и их значение для приобретаемой профессии, 

проявившим творческие способности в понимании, изложении и 

использовании учебно-программного материала. 

«хорошо» 

выставляется обучающийся, обнаружившему полное знание учебно-

программного материала, успешно выполняющему 

предусмотренные в программе задания, усвоившему основную 

литературу, рекомендованную в программе. Как правило, оценка 

«хорошо» выставляется обучающийся, показавшим 

систематический характер знаний по дисциплине и способным к их 

самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей 

учебной работы и профессиональной деятельности. 

«удовлетворительно» 

выставляется обучающийся, обнаружившему знание основного 

учебно-программного материала в объеме, необходимом для 

дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, 

справляющемуся с выполнением заданий, предусмотренных 

программой, знакомому с основной литературой, рекомендованной 

программой. Как правило, оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающийся, допустившим погрешности в ответе на 

зачете и при выполнении экзаменационных заданий, но 
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обладающим необходимыми знаниями для их устранения под 

руководством преподавателя.  

«неудовлетворительно» 

выставляется обучающийся, обнаружившему пробелы в знаниях 

основного учебно-программного материала, допустившему 

принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 

программой заданий. Как правило, оценка «неудовлетворительно» 

ставится обучающийся, которые не могут продолжить обучение или 

приступить к профессиональной деятельности по окончании вуза 

без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. 

 
Критерии оценки по ПРАКТИЧЕСКИМ НАВЫКАМ И УМЕНИЯМ 

 

Оценка Критерии оценки 

«отлично» 

обучающийся обладает системными теоретическими знаниями (знает 

методику выполнения расчетов, нормативов практических навыков, проч.), 

без ошибок самостоятельно демонстрирует выполнение практических 

умений; 

«хорошо» 

обучающийся обладает теоретическими знаниями (знает методику 

выполнения расчетов, нормативов практических навыков, и проч.), 

самостоятельно демонстрирует выполнение практических умений, 

допуская некоторые неточности (малосущественные ошибки), которые 

самостоятельно обнаруживает и быстро исправляет; 

«удовлетворительно» 

обучающийся обладает удовлетворительными теоретическими знаниями 

(знает основные положения методики выполнения расчетов, нормативов 

практических навыков, проч.), демонстрирует выполнение практических 

умений, допуская некоторые ошибки, которые может исправить при 

коррекции их преподавателем; 

«неудовлетворительно» 

обучающийся не обладает достаточным уровнем теоретических знаний (не 

знает методику выполнения расчетов, нормативов практических навыков, и 

проч. и/или не может самостоятельно продемонстрировать практические 

умения или выполняет их, допуская грубые ошибки. 

 


