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1. Пояснительная записка 
 

Методические рекомендации по дисциплине ОП.04 «Основы экологического права» 

разработаны согласно требованиям Федерального государственного стандарта 

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» (заочное 

отделение). 

Результатом освоения дисциплины является готовность обучающегося к выполнению 

вида профессиональной деятельности по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения и составляющих его профессиональных компетенций, а также 

общих компетенций, формирующихся в процессе освоения ППССЗ в целом. 

Цель изучения курса – знать основные понятия и источники экологического права; 

содержание основных институтов экологического права. 

Состав и содержание самостоятельных и практических занятий направлены на 

реализацию государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников. Они должны охватывать весь круг профессиональных умений, на подготовку 

к которым ориентирована данная дисциплина и вся подготовка специалиста. 

Обучение может осуществляться в различных формах – лекциях, семинарских и 

практических занятиях, консультациях и др. При этом важная роль в процессе обучения 

студента отводится его самостоятельной работе. 

Однако, кроме теоретических знаний, специалисту требуются и практические 

навыки, необходимые каждому специалисту в области правоведения. 

Практические знания студенты приобретают на практических занятиях. Путем 

практических занятий проверяются результаты самостоятельной подготовки и происходит 

оценка знаний. Все это позволяет студентам закрепить, углубить, уточнить полученную из 

соответствующих источников правовую информацию. 

Таким образом, основная задача практических занятий по курсу - научить студентов 

применять на практике действующие нормы семейного права. 

Текущий контроль: решение задач на практических занятиях; контрольные работы; 

промежуточное тестирование. 

Настоящие методические указания предназначены для организации эффективной 

самостоятельной внеаудиторной работы студентов, получающих среднее профессиональное 

образование. 

Самостоятельная работа должна содействовать активизации познавательной 

деятельности студентов, развитию творческого отношения к учебной деятельности, 

формированию навыков самостоятельного творческого труда,      умению решать 

профессиональные задачи, формированию потребности к непрерывному самообразованию, 

совершенствованию знаний и умений, расширению кругозора, приобретению опыта 

планирования     и     организации     рабочего     времени, выработке умений и     навыков 

самостоятельной работы с учебной литературой, обеспечению ритмичной и качественной 

работы студентов в течение учебного года, снижению их загруженности в период сессии. 

Целью самостоятельной работы обучающихся является обучение навыкам работы с 

научной литературой и практическими материалами, необходимыми для углубленного 

изучения дисциплины, а также развитие у них устойчивых способностей к 

самостоятельному (без помощи преподавателя) изучению и изложению полученной 

информации. 

При изучении дисциплины обучающийся не должен ограничиваться материалом, 

полученным им на лекциях. При подготовке к занятиям, обучающийся, прежде всего, должен 

использовать Конституцию РФ, федеральные законы, постановления Правительства 

Российской Федерации, указы Президента Российской Федерации, нормативно-правовые 

акты, а также судебную практику, комментарии специалистов. 

Изучение и изложение информации, полученной в результате изучения научной 

литературы и практических материалов, предполагает развитие у обучающихся как владения 

навыками устной речи, так и способностей к четкому письменному изложению материала. 
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Организация самостоятельной работы обучающихся, позволяющая продуктивно 

организовать данный вид учебной деятельности, включает в себя: 

Выступление на семинаре - представляет собой устный ответ на заранее 

поставленные вопросы на предыдущем занятии. В ответе должны быть представлены 

общетеоретические и практические аспекты рассматриваемого вопроса, различные точки 

зрения. Выступление не должно представлять собой пересказ учебного пособия или статьи. 

Под докладом подразумевается итог самостоятельной исследовательской работы 

обучающегося. Чтобы его подготовить, необходимо не только познакомиться с определенной 

научной литературой, но и выдвинуть свою гипотезу, провести сбор эмпирического материала 

(например, в школе), используя самостоятельные наблюдения, применяя устные опросы, 

анкеты, тесты, изучить необходимые документы и т.д., проверить гипотезу, прийти к 

обоснованным выводам, доказать правильность собственного решения проблемы и оформить 

полученные результаты в виде письменной работы. 

Составление конспекта и изучение нормативно-правовых актов по изучаемым темам 

в данном случае, также, как и выше, учитывается уровень самостоятельной подготовки 

обучающегося. Конспект должен содержать основные положения нормативного акта, а не 

должен собой подменять простое его переписывание. Обучающийся при ответе должен знать 

содержание, понимать его суть, делать собственные выводы. 

Задания для самостоятельной работы в виде выполнения письменных заданий, 

решения задач. При подготовке к практическому занятию обучающийся должен готовить не 

только теоретические вопросы, но и решать практические задачи. Задача представляет собой 

ситуацию из реальных событий, которую обучающийся должен решить правильно и 

грамотно, в соответствии с действующим законодательством. Обучающимся должен быть 

представлен полный, развернутый ответ, со ссылкой на нормативные документы. 

Критериями оценки результатов самостоятельной (внеаудиторной) работы 

обучающихся является: 

уровень освоения обучающимся учебного материала; 

соответствие содержания конспекта заявленной теме; 

 глубина проработки материала; 

сформированность умений и навыков; 

правильность и полнота использования источников и др. 

Критерии оценки знаний обучающихся по завершению изучения учебного курса: 

Оценка «отлично»: 

Обучающийся показывает не только высокий уровень теоретических знаний по 

дисциплине, но и видит междисциплинарные связи. Умеет увязывать знания, полученные при 

изучении различных дисциплин, анализировать практические ситуации, принимать 

соответствующие решения. Ответ построен логично, материал излагается четко, ясно, 

хорошим языком, аргументировано. На вопросы отвечает кратко, аргументировано, уверенно, 

по существу. 

Оценка «хорошо»: 

Обучающийся показывает достаточный уровень профессиональных знаний, свободно 

оперирует понятиями, методами оценки принятия решений, имеет представление о 

междисциплинарных связях, увязывает знания, полученные при изучении различных 

дисциплин, умеет анализировать практические ситуации, но допускает некоторые 

погрешности. Ответ построен логично, материал излагается хорошим языком, привлекается 

информативный, но при ответе допускает некоторые погрешности. Вопросы, не вызывают 

существенных затруднений. 

Оценка «удовлетворительно»: 

Обучающийся показывает достаточный уровень знаний учебного и лекционного 

материала, владеет практическими навыками, но чувствует себя неуверенно при анализе 

междисциплинарных связей. В ответе не всегда присутствует логика, аргументы 

привлекаются недостаточно веские. На поставленные вопросы затрудняется с ответами, 

показывает недостаточно глубокие знания 
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Оценка «неудовлетворительно»: 

Обучающийся показывает слабый уровень профессиональных знаний, затрудняется 

при анализе практических ситуаций. Не может привести примеры из реальной практики. 

Неуверенно и логически непоследовательно излагает материал. Неправильно отвечает на 

поставленные вопросы или затрудняется с ответом. 

В рабочей программе по дисциплине определены темы и виды деятельности, 

предназначенные для самостоятельной работы, и ниже мы предлагаем методические 

указания по её выполнению. 

Итоговый контроль – дифференцированный зачет. 

Формы и методы учебной работы: лекции, практические занятия; решение задач; 

обсуждение сообщений; тесты; консультации преподавателя; правовой анализ различных 

ситуаций. 

Критериями оценки результатов практических работ является: 

- умение применять теоретические знания при изучении юридических дисциплин; 

- умение оперировать юридическими понятиями и категориями; 

- применение на практике норм различных отраслей права; 

Решение задач может быть представлено в письменной или устной форме, по 

заданию преподавателя. Решение должно быть обоснованным, со ссылками на 

соответствующие нормативные акты, с обоснованием позиции учащегося. 
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 Оснащение: Основы экологического права: учебник для студентов учреждений среднего 

проф. образования /С.А.Боголюбов- М., Издательский центр «Юрайт», 2019 год 

Лекционная тетрадь; 

Тетрадь для практических работ. 

Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. 

Федеральный закон РФ «О животном мире» от 24.04.1995 г 

Водный кодекс Российской Федерации от 3.06.2006 г. 

Лесной кодекс Российской Федерации от 01.01.2007 г. 

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. 

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

Справочно-поисковая система – Режим доступа http:// www.garant.ru 
Электронно-библиотечная система «Znanium». Режим доступа http://znanium.com/ 

Электронно-библиотечная система «Znanium». Режим доступа http://znanium.com/ 

Электронно-библиотечная система «Urait». Режим доступа https://biblio-online.ru/  

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова» 

Среднее профессиональное образование 

Московский промышленно-экономический колледж 

(МПЭК) 
 

Комплект практических работ 
Тема 1.1 История формирования экологического права России. 
Практическая работа № 1 

Тема: Решение задач на выполнение заданий на осмысление сущности и значимости 

экологического законодательства, этапов его развития в России. 

Цель: сформировать представление о предпосылках формирования экологического права в 
России. 

Количество часов: 2 часа. 

Осваиваемые компетенции: ОК 2, ОК 4 - ОК 6, ОК 8, ОК 9, ОК 10- ОК 12, ПК 1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание теоретического материала: 

Формирование экологического права прошло три основных этапа: 

возникновение, становление и развитие экологического права в рамках "земельного права в 

широком смысле"; развитие экологического права в рамках природоресурсовых отраслей; 

современный период развития экологического права, его выход за рамки 

природоресурсовых отраслей. 

"Первый этап охватывал 1917-1968 гг., до принятия Основ земельного 

законодательства, статьей второй которых были отпочкованы иные природоресурсовые 

отрасли (горные, лесные, водные); второй - с 1968 по 1987 г., когда создаются 

многочисленные     законодательные     акты, вовлекающие     в сферу     регулирования и 

экологические связи природных объектов (Закон об охране атмосферного воздуха, Закон об 

использовании и охране животного мира и др.), и наконец, коллективно признано наличие 

экологического права как правовой общности; третий период - с 1988 г., когда было издано 

первое пособие по советскому экологическому праву" . Другие авторы выделяют шесть 

периодов экологического законодательства: 

 1917-1922 гг. - возникновение и становление законодательных актов об охране и 

использовании природных ресурсов; 

 1922-1957 гг. - активное развитие союзного законодательства природноресурсового 

направления; 

 1957-1963 гг. - принятие во всех республиках СССР законов об охране природы -

новой формы природоохранительного законодательства, принятие Закона РСФСР об 

охране природы в РСФСР от 26 октября 1960 г.; 
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 1968-1980 гг. - проведение кодификации союзного и республиканского 

законодательства о земле, недрах, водах, лесах, животном мире, атмосферном 

воздухе; 

 1985-1990 гг. - попытка перестроить общественные отношения в охране природы и 

рациональном использовании природных ресурсов, разработать закон об охране 

природы в СССР и создать специальные органы управления в СССР и республиках; 

 1990 г. - до настоящего времени. 

Новым этапом является также время принятия Закона РСФСР 1991 г. "Об охране 

окружающей природной среды" и Федерального закона "Об охране окружающей среды" 

2002 г. 

Как видим, подчеркивается преимущественное развитие блока природоресурсного 

законодательства над природоохранительным. Но поскольку вместе на сегодняшний момент 

их объединяют общим экологическим правом, наверное, целесообразнее говорить об 

истории экологического права не только как об истории природоохранительного 

законодательства, но и об истории природоресурсного законодательства, понимая при этом 

их тесное взаимодействие и влияние друг на друга. Из всего блока природоресурсного 

законодательства, бесспорно, интенсивнее всего развивалось земельное законодательство. 

От экологического права земельное отличается тем, что если эколого-правовые нормы 

регулируют отношения, возникающие в связи с охраной экосвязей природных объектов, то 

земельное право регулирует преимущественно экономические земельные отношения, 

возникающие в связи с предоставлением, изъятием земель, порядком их использования. При 

этом в предмет земельного права входят и отношения, связанные с экологизацией 

землепользования, однако эта экологизация имеет вспомогательный характер . 

Тем не менее существует и мнение о том, что земельное право является подотраслью 

экологического права. Обратим внимание также на то, что иные природоресурсные отрасли 

законодательства (лесное, водное, горное и др.) не получили своего самостоятельного 

развития в рамках отдельно выделяемой учебной дисциплины и вопросы, связанные с 

предоставлением, порядком использования данных природных ресурсов, рассматриваются в 

рамках предмета экологического права. В таком случае скорее можно согласиться с 

подотраслевой принадлежностью земельного права к экологическому праву - последнее, 

несомненно, шире по своему значению и содержанию. 

Что же является предметом исторического изучения экологического права? 

На наш взгляд, историей экологического права должны быть все те юридические, 

правовые предпосылки в развитии законодательства, которые помогли сформировать 

действующие институты, нормы, принципы современного экологического права, 

состоящего как из блока природоресурсных норм, так и из блока природоохранительных 

норм. Неверным было бы начинать историю экологического права России с первого 

унифицированного документа об охране природы (1960 г.) или с 1917 г. (Декрета "О 

земле"), или даже с появления самого термина "экология". И термин, и вышеуказанные акты 

не появились спонтанно, без причинно-следственной связи с общественным развитием 

общества, проблемами, с которыми оно сталкивается и пытается разрешить хотя бы в форме 

обычных правил поведения, выраженных в устной форме. Ведь обычаи тоже являются 

источниками права в широком смысле. 

Не следует отбрасывать ранее существовавшее законодательство России - до 1917 г., 

развивающее нормы пусть даже только природоресурсного права (хотя не доказано 

отсутствие природоохранительных норм в России до 1917 г.). 

В 70-е годы прошел процесс бурной кодификации природоресурсного 

законодательства, начиная от земельного и кончая горным, а в начале 80-х годов в 

соответствии с Основами были приняты Земельный, Водный, Лесной кодексы и Кодекс о 

недрах РСФСР, появились и два важнейших природоохранительных закона - Закон РСФСР 

об охране и использовании животного мира и Закон об охране атмосферного воздуха. В 

результате относительно стройной системой законодательства было охвачено правовое 

регулирование практически всей окружающей природной среды. Эта целостность правового 
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регулирования повлекла за собой и изменения во взгляде на земельное право как учебную 

дисциплину. 

В частности, было принято решение перейти к преподаванию не земельного права в 

широком смысле, а нового предмета - курса природоресурсового права и правовой охраны 

окружающей среды, в связи с чем не замедлили появиться на свет специальные учебные 

пособия и учебники. 

Однако учебный курс не является консервативным, он непрерывно развивается, стимулируя 

углубление научных исследований. Выяснилось, что природоресурсовый подход к 

правовому регулированию не гарантирует безопасности природе, поскольку вне правового 

регулирования остаются экологические связи природных объектов между собой и экосвязи 

друг с другом (поресурсовый же подход диктуется экономическими интересами общества, 

игнорируя интересы обеспечения экологической целостности окружающей среды). Вскоре 

после этого появились пособия по экологическому праву, а с 1988 г. в учебную программу 

экологических вузов была включена новая дисциплина "Экологическое право" и был издан 

первый в России учебник" (Ерофеев Б.В. Земельное право России: Учебник для высших 

юридических учебных заведений. М.: ООО "Профобразование", 2003. С. 147). 

Следует отметить, однако, что в соответствии с общероссийским классификатором 

специальностей научной квалификации в разделе "Юридические науки" отдельно 

выделяется: природоресурсное право; аграрное право; экологическое право. А в 

Классификаторе правовых актов, утвержденном Указом Президента РФ от 15 марта 2000 г. 

N 511 (с изм. от 5 октября 2002 г.) акты как природоресурсного, так и природоохранного 

порядка объединены в разделе актов "Природные ресурсы и охрана окружающей природной 

среды". 

Конституция РФ в ст. 72 по предметам совместного ведения РФ и субъектов РФ 

отдельно перечисляет земельное, водное, лесное законодательство, законодательство о 

недрах, об охране окружающей среды. 

Таким образом, отдельного "экологического законодательства" в утвержденных 

нормативных актах не выделяется. Но экологическое право является самостоятельной 

юридической наукой, и включать в себя эта наука должна в том числе вышеуказанное 

законодательство. Выделение на сегодня самостоятельной юридической науки 

природоресурсного права и экологического права одновременно, на наш взгляд, 

дискуссионно. Практически природоресурсное право на сегодня отдельно от экологического 

права преподается только в виде земельного права, аграрного права. Ни лесное право, ни 

водное право, ни право пользования животным миром и т.д. не включены в 

самостоятельные отраслевые юридические дисциплины для изучения в высших учебных 

заведениях. Дискуссионным, на наш взгляд, также является вопрос о возможности 

одновременно в одной учебной дисциплине изучать правовой режим объектов окружающей 

среды как экономического природного ресурса (природоресурсный аспект) и как 

экологического объекта в целях охраны и сохранения природного баланса в целом. 

В качестве предпосылок становления и функционирования экологического права 

можно отбирать разные по масштабам, сфере проявления, значению, силе влияния и 

эффективности воздействия факторы социальной, экономической, политической и правовой 

жизни. Такой отбор зависит во многом от целей его проведения, частично - от подхода к 

понятию данной отрасли права, от определения этапов ее развития и т.п. Но все же 

бесспорно, что решающими на любом этапе и вне зависимости от широкого или узкого 

понимания предмета правового регулирования являются: во-первых, социально-

экологический кризис (объективный фактор) и во-вторых, государственная экологическая 

политика (субъективный фактор). 

Вопросы политики, экономики и экологии тесно взаимосвязаны и влияют друг на 

друга. Развитие науки зависит от тенденций в законодательстве, и наоборот. 

В рамках Экологической доктрины Российской Федерации (распоряжение 

Правительства РФ от 31 августа 2002 г. N 1225-р) отмечена задача создания эффективного 

правового механизма обеспечения сохранения природной среды и экологической 
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безопасности, а также совершенствования правоприменительной практики в целях 

обеспечения адекватной ответственности за экологические правонарушения и ее 

неотвратимости, для чего необходимо в том числе устранить противоречия между 

природно-ресурсными и природоохранными     нормами законодательства Российской 

Федерации, а также между законодательством в области охраны окружающей среды и 

нормами иных отраслей права. 

1.Решение ситуационных задач. 

Задача 1. Воронежская областная Дума приняла Закон «Об охране окружающей 

среды. Однако губернатор не подписал данный Закон, мотивируя свое решение тем, что он 

противоречит федеральному законодательству. Дайте правовую оценку действиям Главы 

исполнительной власти Воронежской области. 

Задача 2. Ульяновская областная дума приняла Постановление о нормировании 

загрязнений окружающей среды, в котором определены размеры административной 

ответственности за превышение выбросов, загрязняющих природные комплексы. Вправе ли 

субъект Российской Федерации проводить нормирование загрязнений объектов 

окружающей среды? 

Порядок выполнения: 

1.Внимательно прочитать условие задачи 

2.Определить соответствующий нормативный правовой акт, подлежащий применению 

3.Определить норму, подлежащую применению в данной ситуации 

4.Применить выбранную норму к данной ситуации, записать мотивированный и логичный, с 

пояснениями (развернутый) ответ в тетрадь для практических занятий. 

Критерии оценивания: 

Оценка «5» - задача решена верно, даны ссылки на законодательные акты, юридически 

грамотно оформлено решение, даны развернутые ответы на дополнительные вопросы к 

задаче; 

Оценка «4» - задача решена верно, даны ссылки на законодательные акты, допущены 

несущественные ошибки в оформлении решения, даны не все ответы на дополнительные 

вопросы к задаче; 

Оценка «3» - имеются неточности в решении задачи, проанализированы не все 

законодательные акты, даны не все ответы на дополнительные вопросы к задаче; 

Оценка «2» - задача не решена или решена неверно, не проанализированы 

законодательные акты, ответы на дополнительные вопросы к задаче не даны. 

2.Контрольные вопросы: 

1.Что означают понятия «экология», «экологическое право». 

2.Охарактеризуйте основные концепции взаимодействия общества и природы. 

3.Назовите основные экологические функции государства. 

4.Дайте краткое определение предмета экологического права. 

5.Назовите предпосылки формирования экологического права в России. 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 полностью освоил учебный материал; 

 умеет изложить его своими словами; 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя. 
Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при его 

 изложении своими словами; 

 подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя. 
Оценка «3» ставится, если учащийся: 
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 не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

 слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 почти не усвоил учебный материал; 

 не может изложить его своими словами; 

 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

не отвечает на большую часть дополнительных вопросов преподавателя 
 

Комплект тем самостоятельных работ 

Самостоятельная работа № 1 

Тема: Решение задач и выполнения задания на определение оснований возникновения 
и прекращения экологических правоотношений. 

Цель: сформировать представление о сущности и структуре экологических 

правоотношений, оснований их возникновения и прекращения. 

Количество часов: 2 часа. 

Осваиваемые компетенции: ОК 2, ОК 4 - ОК 6, ОК 8, ОК 9, ОК 10-ОК 12, ПК 1.1 

 Оснащение: Основы экологического права: учебник для студентов учреждений среднего 

проф. образования /С.А.Боголюбов- М., Издательский центр «Юрайт», 2019 год 

Лекционная тетрадь; Тетрадь для практических работ 

Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. 

Федеральный закон РФ «О животном мире» от 24.04.1995 г 

Водный кодекс Российской Федерации от 3.06.2006 г. 

Лесной кодекс Российской Федерации от 01.01.2007 г. 

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. 

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

Справочно-поисковая система – Режим доступа http:// www.garant.ru 

Электронно-библиотечная система «Znanium». Режим доступа http://znanium.com/ 

Электронно-библиотечная система «Urait». Режим доступа https://biblio-online.ru/  
 

Содержание теоретического материала: 

Экологические юридические факты – это обстоятельства, с которыми 

нормативные акты связывают какие-либо юридические последствия: 

возникновение, изменение или прекращение экологических правоотношений. 

Экологические права возникают, изменяются и прекращаются только по 

основаниям,     указанным в законодательстве.     Эти основания     именуются 

юридическими фактами, которые могут иметь сложные составы и процедуры 

своего осуществления. 

В качестве оснований возникновения экологического правоотношения могут 

выступать сделки и договоры. Например, договора аренды земельного участка, 

участка леса, водного объекта. Следует иметь в виду, что в экологическом праве 

возникновение правоотношений нередко связывается со сложным юридическим 

составом. Обязательным элементом таких составов выступает такой юридический 

факт, как государственная регистрация земельного участка, права на него, сделки 

или договора с ним. 

Классификация юридических фактов: 
1) В зависимости от воли субъектов (характера течения): события и действия 

2) По признаку дозволенности законом действия (юридические факты) бывают: 

правомерные и неправомерные. 

3)По содержанию правомерные действия делятся на: 

3.1. Юридические акты (сделки, административные акты, лицензирование) 

3.2. Юридические поступки 
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Экологическое правоотношение обычно возникает, изменяется и 

прекращается на основании не одного, а совокупности юридических фактов, 

образующих фактические составы. При этом для каждого вида природных объектов 

и комплексов            характерны            свои            фактические составы. 

Так, для получения в пользование или собственность земель это могут быть: заявка, 

согласование, решение, земельный отвод и выдача государственного акта на право 

землепользования или собственности. При предоставлении в пользование недр 

необходимы ходатайство, согласование, экспертиза, решение, горный отвод, 

лицензия или иной документ, удостоверяющий право недропользования. 

Лесопользования осуществляются на основании заявок, лесорубочных 

билетов (ордеров) и лесных билетов. Для осуществления сложных и экологически 

опасных пользований водами требуются заявки, согласования, экспертизы, 

разрешения на специальное водопользование, а иногда даже отграничение 

предоставленных водных объектов в натуре по сухопутным или другим 

ориентирам. В процессе использования атмосферного пространства для полетов 

или запусков ракет необходимы заявки, специальные разрешения и оконтуривание 

трасс, линий и коридоров атмосферопользования. Использование животного мира 

должно осуществляться при наличии охотничьих или рыболовных билетов и (или) 

лицензий на добычу соответствующего дикого животного. 

По заявкам и специальным разрешениям производятся некоторые пользования 

растительным миром и т.д. 

Как правило юридические составы состоят из следующей совокупности 

юридических фактов, расположенных в определённой последовательности: заявка -

согласование мест расположения предполагаемых природопользований -

рассмотрение ходатайств компетентными государственными органами и вынесение 

по ним решений - выдача специальных разрешений (лицензий); - отграничение 

(отвод) указанных объектов на местности (в натуре); - выдачу документов, 

удостоверяющих на них соответствующее право (право собственности или право 

природопользования). В отдельных случаях требуются экспертизы или иные 

заключения         о         возможности и целесообразности осуществления 

природопользования. 

В качестве оснований изменения права природопользования могут быть 

юридические факты в виде событий (лесной пожар, заболевание или стихийное 

возгорание леса, эпизоотия и массовая гибель диких животных, вносящие 

юридически значимые коррективы в существующие права пользования лесом и 

животным миром) или действий (нарушение плодородного слоя почвы, 

повреждение или загрязнение лесов, браконьерство и другие нарушения, влекущие 

изменения содержания соответствующего вида права природопользования). 

Конкретными основаниями прекращения экологических 
правоотношений являются: 

- минования надобности в осуществлении природопользования; 

-истечения сроков природопользования 

-добровольного от него отказа; 

- необходимость изъятия природных объектов для государственных либо 

общественных нужд; 

-      использования      указанных      ресурсов      не      по      целевому      назначению; 
-      систематического      невнесения     в      установленные      сроки      платежей     за 

природопользование; 

- ликвидации или реорганизации юридического лица, смерти физического лица, 

выступавших в качестве природопользователей и (или) земельных собственников 

- прекращение трудовых отношений, в связи с которыми работнику был 

предоставлен служебный земельный надел; нерациональное использование 

природного объекта и т.д. 
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- аннулирование права на специальное природопользование (лесорубочного билета 

(ордера) или лесного билета). 

1.Решение ситуационных задач. 

Задача 1. Жители пос. Горный направили обращение в администрацию Саратовской 

области о получении информации о состоянии окружающей среды и здоровья населения в 

связи с работой Объекта уничтожения химического оружия. Областная администрация 

отказала в предоставлении информации, ссылаясь на то, что она составляет 

государственную тайну. Правомерны ли действия администрации? 

Задача 2. Правительство Воронежской области утвердило Постановление, которым 

были определены лимиты выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду. 

Правомерны ли действия исполнительных органов субъектов Российской Федерации в 

сфере лимитирования природных ресурсов? 
 

Порядок выполнения: 
1.Внимательно прочитать условие задачи 

2.Определить соответствующий нормативный правовой акт, подлежащий применению 

3.Определить норму, подлежащую применению в данной ситуации 

4.Применить выбранную норму к данной ситуации, записать мотивированный и логичный, с 

пояснениями (развернутый) ответ в тетрадь для практических занятий. 

Критерии оценивания: 

Оценка «5» - задача решена верно, даны ссылки на законодательные акты, юридически 

грамотно оформлено решение, даны развернутые ответы на дополнительные вопросы к 

задаче; 

Оценка «4» - задача решена верно, даны ссылки на законодательные акты, допущены 

несущественные ошибки в оформлении решения, даны не все ответы на дополнительные 

вопросы к задаче; 

Оценка «3» - имеются неточности в решении задачи, проанализированы не все 
законодательные акты, даны не все ответы на дополнительные вопросы к задаче; 

Оценка «2» - задача не решена или решена неверно, не проанализированы 

законодательные акты, ответы на дополнительные вопросы к задаче не даны. 

2.Контрольные вопросы: 

1.На каких принципах основано экологическое право. 

2.Какие существуют методы экологического права. 

3.Какова система экологического права. 
 

Самостоятельная работа № 2 

Тема: Решение задач на определение понятия и сущности экологической экспертизы. 
Цель: сформировать представление об экологической экспертизе, о возмещении ущерба, 

причиненного в результате совершения экологического правонарушения. 

Количество часов: 4 часа. 

Осваиваемые компетенции: ОК 2, ОК 4 -ОК 6, ОК 8, ОК 9, ОК 10- ОК 12, ПК 1.1 

Оснащение: Основы экологического права: учебник для студентов учреждений среднего 

проф. образования /С.А.Боголюбов- М., Издательский центр «Юрайт», 2019 год, 

Лекционная тетрадь; 

Тетрадь для практических работ 

Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. 

Федеральный закон РФ «О животном мире» от 24.04.1995 г 

Водный кодекс Российской Федерации от 3.06.2006 г. 

Лесной кодекс Российской Федерации от 01.01.2007 г. 

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. 

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

Справочно-поисковая система – Режим доступа http:// www.garant.ru 
Электронно-библиотечная система «Znanium». Режим доступа http://znanium.com/ 
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Электронно-библиотечная система «Urait». Режим доступа https://biblio-online.ru/ 
 

Содержание теоретического материала: 

Основу российской системы экологической оценки составляют экологическая 

экспертиза и оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС), а также согласование 

применяемых подходов с международной практикой при учёте специфики нашей страны. 

Системы экологической оценки намечаемой деятельности сегодня используется 

практически всеми странами мира и многими международными организациями. 

Экологическая оценка основана на простом принципе: легче выявить и предотвратить 

негативные для окружающей среды последствия деятельности на стадии планирования, чем 

обнаружить и исправлять их на стадии осуществления этой деятельности. 

В России основными составляющими экологической оценки является экологическая 

экспертиза, организуемая государственными природоохранными органами, и оценка 

воздействия на окружающую среду, проводимая заказчиками документации, подлежащей 

экспертизе. 

Системы экологической оценки очень молоды. Активно развиваться системы 

экологической оценки стали в середине 19 в. в связи с проблемой предупреждения 

техногенных катастроф и вопросами организации экологического мониторинга, которые к 

настоящему времени не являются главным содержанием проблемы обеспечения 

экологической безопасности. 

Роль современной процедуры проведения ОВОС в обосновании инвестиции очень 

велика. Экологические ограничения хозяйственной деятельности при реализации 

предлагаемых инвестиционных проектов позволяют выполнять ранжирование территории 

по уровню экологической безопасности на региональном и локальном уровнях и определить 

допустимость будущих техногенных воздействий на объекты природы. Уже на стадии 

планирования готовятся рекомендации и регламенты обеспечения безопасности населения. 

Экономическая интерпретация экологических ограничений - это оценка ущерба природной 

среде и здоровью населения в результате воздействия различного рода, в том числе и 

чрезвычайного характера. Непосредственными предшественниками российской системы 

экологической оценки явились правила проектирования, территориальные комплексные 

схемы охраны природы и разрешения на отдельные виды природопользования, а также 

ведомственные и межведомственные     экспертизы,     не обеспечивающие подлинную 

комплексность анализа экологических воздействий. 

Понятие и цели экологической экспертизы 

Существовавшая в прошлом практика осуществлять хозяйственную деятельность без 

учёта существующего и прогнозируемого состояния природной среды, без оценки 

последствий от хозяйственной деятельности привела к ухудшению экологической 

обстановки и образованию очагов социальной напряженности в местах расположения 

экологически неблагоприятных предприятий. В целях предотвращения принятия 

экологически не продуманных решений на стадии разработки предпроектной и проектной 

документации в законе «Об охране окружающей природной среды» впервые были 

сформулированы основы проведения экологической экспертизы в РФ. 

В исполнении этих принципов был разработан и 23 ноября 1995 г. принят ФЗ «Об 

экологической экспертизе» с последующими изменениями и дополнениями. 

Настоящий Федеральный закон регулирует отношения в области экологической 

экспертизы, направлен на реализацию конституционного права граждан РФ на 

благоприятную окружающую среду посредством предупреждения негативных воздействий 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую природную среду. 

Экологическая экспертиза - установление соответствия документов и документации, 

обосновывающих намечаемую в связи с реализацией объекта экологической экспертизы 

хозяйственную и иную деятельность, экологическим требованиям, установленным 

техническими регламентами и законодательством в области охраны окружающей среды, в 

целях предотвращения негативного воздействия такой деятельности на окружающую среду. 
 

14



Цели экологической экспертизы заключаются в предупреждении возможных 

неблагоприятных воздействий хозяйственной и иной деятельности на окружающую 

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

реализации объекта экологической экспертизы, а также в обеспечении реализации 

конституционных прав граждан России на информацию, благоприятную природную среду и 

экологическую безопасность. 

Экологическая экспертиза основывается на принципах: 

1. презумпции потенциальной экологической опасности любой намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности; 

2. обязанности проведения государственной экологической экспертизы до принятия 

решений о реализации объекта экологической экспертизы; 

3. комплексности оценки воздействия на окружающую природную среду хозяйственной и 

иной деятельности и его последствий; 

4. обязательности учёта требований экологической безопасности при проведении 

экологической экспертизы; 

5. достоверности и полноты информации, представляемой на экологическую экспертизу; 

6. независимости экспертов экологической экспертизы при осуществлении ими своих 

полномочий в области экологической экспертизы; 
7. научной обоснованности, объективности и законности заключений экологической 

экспертизы; 
8. гласности, участия общественных организаций, учёта общественного мнения; 

9. ответственности участников экологической экспертизы и заинтересованных лиц за 

организацию, проведение, качество экспертизы. 
 

1.Решение ситуационных задач. 

Задача 1. Жители г. Уварово Тамбовской области обратились в суд с иском к заводу 

по производству кислот о возмещении вреда их здоровью. Суд иск удовлетворил. Какими 

нормативными актами руководствовался суд при удовлетворении иска? 

Порядок выполнения: 

1.Внимательно прочитать условие задачи 

2.Определить соответствующий нормативный правовой акт, подлежащий применению 
3.Определить норму, подлежащую применению в данной ситуации 

4.Применить выбранную норму к данной ситуации, записать мотивированный и логичный, с 

пояснениями (развернутый) ответ в тетрадь для практических занятий. 

Критерии оценивания: 

Оценка «5» - задача решена верно, даны ссылки на законодательные акты, юридически 

грамотно оформлено решение, даны развернутые ответы на дополнительные вопросы к 

задаче; 

Оценка «4» - задача решена верно, даны ссылки на законодательные акты, допущены 

несущественные ошибки в оформлении решения, даны не все ответы на дополнительные 

вопросы к задаче; 

Оценка «3» - имеются неточности в решении задачи, проанализированы не все 

законодательные акты, даны не все ответы на дополнительные вопросы к задаче; 

Оценка «2» - задача не решена или решена неверно, не проанализированы 

законодательные акты, ответы на дополнительные вопросы к задаче не даны. 

2.Контрольные вопросы: 

1.Дайте определение понятия «экологическая экспертиза». 

2.Какова роль ее роль и значение для экологического права? 

3.Перечислите виды экологической экспертизы. 

4.Правовые основания проведения экологической экспертизы. 

5.Раскройте этапы проведения экологической экспертизы. 

6.Роскройте права и обязанности эксперта 

7.Раскройте структуру и содержание заключения экологической экспертизы. 
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Самостоятельная работа № 3 

Тема: Решение задач на определение основных этапов развития экологического 

законодательства. 

Цель: сформирование представление о системе экологического законодательства, видов 

нормативно-правовых актов в сфере экологии, взаимодействии международных актов и 

актов Российской Федерации, проанализировать основные международные договоры, 

соглашения, конвенции в области охраны окружающей природной среды как источников 

международного права окружающей среды, умения ориентироваться в принципах, формах и 

направлениях сотрудничества. 

Количество часов: 4 часа. 

Осваиваемые компетенции: ОК 2, ОК 4 - ОК 6, ОК 8, ОК 9, ОК 10- ОК 12, ПК 1.1 

Оснащение: Основы экологического права: учебник для студентов учреждений среднего 

проф. образования /С.А.Боголюбов- М., Издательский центр «Юрайт», 2019 год, 

Лекционная тетрадь; 

Тетрадь для практических работ 

Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. 

Федеральный закон РФ «О животном мире» от 24.04.1995 г 

Водный кодекс Российской Федерации от 3.06.2006 г. 

Лесной кодекс Российской Федерации от 01.01.2007 г. 

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. 

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

Справочно-поисковая система – Режим доступа http:// www.garant.ru 

Электронно-библиотечная система «Znanium». Режим доступа http://znanium.com/ 

Электронно-библиотечная система «Urait». Режим доступа https://biblio-online.ru/ 
 

Содержание теоретического материала: 

Периодизация развития экологического законодательства может быть осуществлена по 

различным основаниям. Но если за ее основу взять развитие и углубление самого понятия 

охраны окружающей природной среды, то довольно четко выделяются три основных 

этапа. 

Первый этап, который можно условно назвать консервационным, охватывает конец XIX 

века и первую половину XX века. В этот период, особенно в начальной его стадии, под 

охраной природы понимали не охрану окружающей природной среды в целом, а прежде 

всего охрану редких и исчезающих видов животных и растений. Для этих целей начали 

создаваться различного рода заповедники, заказники, резерваты, национальные парки и т. 

п. Так, в 1913 году на первой международной конференции в Берне, созванной по 

инициативе швейцарского ученого Поля Саразена, в центре внимания была охрана дикой 

фауны от хищнического истребления в погоне за. максимальной прибылью в условиях 

ничем не ограниченной беспощадной ее эксплуатации. Именно в этот период и в России 

создаются первые заповедники - Баргузинский, Астраханский и др. 

Второй этап - от середины XX века до восьмидесятых годов - характеризуется 

значительным расширением понимания охраны природы, под которой в этот период 

подразумевается не только и не столько охрана исчезающих видов животных и растений, 

а охрана всех природных ресурсов как таковых. Поэтому этот этап в развитии 

экологического законодательства можно назвать, конечно также условно, природно-

ресурсовый. В данный период (1957-1963 гг.) в тогдашних союзных республиках, в том 

числе и в РФ были приняты законы об охране природы. Законом «Об охране природы в 

РСФСР» под охрану были поставлены практически все природные ресурсы, а не только 

исчезающие и редкие животные и растения, включая атмосферный воздух, типичные 

ландшафты, редкие и достопримечательные природные объекты, что хотя и не являлось 

природным ресурсом в собственном смысле этого слова, но представляло значительный 

экологический интерес. 
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Третий этап - примерно с начала восьмидесятых годов и по настоящее время -

характеризуется всеохватывающим пониманием охраны окружающей природной среды, 

а не только природных ресурсов. Речь, таким образом, идет об охране самой природной 

среды обитания человека, что является непременным условием не только дальнейшего 

прогресса нашей цивилизации, но и самого ее существования. Именно в этот период, 

который мы называем экологическим, появилось само понятие экологического права, 

были введены учебные курсы по экологическому праву во многих учебных заведениях, и 

не только юридических. 
 

1.Решение ситуационных задач. 

Задача 1. В прокуратуру обратился директор швейной фабрики с жалобой, из 

которой следует, что он и шесть сотрудников фабрики выходной день во время отдыха 

лесу разожгли костер. Огонь охватил ближайшую территорию, в результате чего сгорело 

несколько деревьев и кустарников. За это начальник отдела охраны и защиты леса 

областного комитета природных ресурсов наложил на него штраф в размере 25 

минимальных размеров оплаты труда, а на каждого из шести работников фабрики -

размере 10 минимальных размеров           оплаты труда. Кроме того, лесхоз направил 

Районный суд исковое заявление о взыскании с виновных 49 тысяч рублей       возмещение 

нанесенного пожаром ущерба. Директор полагает, что их дважды наказали заодно 

правонарушение, и просит прокурора восстановить справедливость.        Соответствуют ли 

закону действия лесной охраны? Дайте ответ по существу жалобы. 

Задача № 2. 

При проверке санитарного состояния города было отмечено: ввиду нарушения правил 

эксплуатации очистных сооружений городская ТЭЦ загрязняет дымом и сажей ближайшие 

водоёмы, улицы и жилые кварталы; из пяти автохозяйств города только в двух ведутся 

наблюдения за концентрацией окиси углерода в выхлопных газах автомобилей; на окраине 

города размещена свалка отходов, дым и копоть от которых доходит до жилых районов; 

общая площадь зелёных насаждений в городе в расчете на одного жителя равняется 10 кв. 

метров. Назовите государственные и общественные организации города, призванные осу-

ществлять контроль за соблюдением правил охраны окружающей природной среды. Какие 

мероприятия необходимо провести для оздоровления окружающей среды города? 

Задача № 3. 

Правительство Японии направило Правительству России ноту, в которой потребовало 

прекратить сброс жидких радиоактивных отходов в японское море, так как они наносят 

серьезный ущерб живым ресурсам моря. В ноте содержится требование выполнять 

ратифицированную Советским Союзом Конвенцию по предотвращению загрязнения море 

сбросами отходов и других материалов 1972 года. 

Насколько правомочно требование правительства Японии? 

Задача № 4. 

Органы охраны животного мира Якутской области в результате наблюдения за перелёт-

ными птицами установили, что количество возвращающихся с зимовок с территории США 

других гусей год от года сокращается. По их представлению Минприроды обратился к 

компетентным органам США с требованием выяснить причины и принять меры к 

недопущению снижения поголовья птиц во время зимовки. При этом в своем обращении 

Минприроды ссылается на Конвенцию между правительством СССР и правительством 

США об охране перелетных птиц и среды их обитания 1976 года. 

Объясните порядок согласования природоохранных мероприятий государственными 

органами различных стран. 

Задача № 5. 

Правительство Республики Беларусь обратилось в Межгосударственный Экологический 

Совет стран СНГ с требованием рассмотреть вопрос о прекращении строительства на 

территории РФ химического комбината, который, по имеющимся у них сведениям, будет 

загрязнять вредными выбросами и сбросами территорию Беларуси. 
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Какова компетенция Межгосударственного Экологического Совета? 

Какие меры может предпринять Совет по обращению? 

Порядок выполнения: 

1.Внимательно прочитать условие задачи 

2.Определить соответствующий нормативный правовой акт, подлежащий применению 
3.Определить норму, подлежащую применению в данной ситуации 

4.Применить выбранную норму к данной ситуации, записать мотивированный и логичный, с 

пояснениями (развернутый) ответ в тетрадь для практических занятий. 

Критерии оценивания: 

Оценка «5» - задача решена верно, даны ссылки на законодательные акты, юридически 

грамотно оформлено решение, даны развернутые ответы на дополнительные вопросы к 

задаче; 

Оценка «4» - задача решена верно, даны ссылки на законодательные акты, допущены 

несущественные ошибки в оформлении решения, даны не все ответы на дополнительные 

вопросы к задаче; 

Оценка «3» - имеются неточности в решении задачи, проанализированы не все 

законодательные акты, даны не все ответы на дополнительные вопросы к задаче; 

Оценка «2» - задача не решена или решена неверно, не проанализированы 

законодательные акты, ответы на дополнительные вопросы к задаче не даны. 

2.Контрольные вопросы: 

1.По каким принципам осуществляется международное сотрудничество по проблемам 

природопользования. 
2.Какие из регионов мира, на ваш взгляд нуждаются в совместной работе различных стран 

для решения экологических проблем и почему. 

3.Дать характеристику направлений международного сотрудничества по проблемам 
природопользования, в которых принимает участие Россия. 

4.Почему сегодня так актуален девиз: «Мыслить глобально, действовать локально». 

5.Каково значение международных конференций для охраны окружающей природной 

среды. Перечислите их важнейшие документы и решения. 

6.В чем специфика правового регулирования охраны окружающей среды в странах ЕС. 
 

Самостоятельная работа № 4 

Тема: Юридическая ответственность за экологические правонарушения 

Цель: сформировать понятие «экологическое правонарушение», основания наступления 

юридической ответственности за его совершение и ее виды, структуру экологического 

правонарушения. 

Количество часов: 4 часа. 
Осваиваемые компетенции: ОК 2, ОК 4- ОК 6, ОК 8, ОК 9, ОК 10- ОК 12, ПК 1.1 

Оснащение Основы экологического права: учебник для студентов учреждений среднего 

проф. образования /С.А.Боголюбов- М., Издательский центр «Юрайт», 2019 год, 

Лекционная тетрадь; 

Тетрадь для практических работ 

Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. 

Федеральный закон РФ «О животном мире» от 24.04.1995 г 

Водный кодекс Российской Федерации от 3.06.2006 г. 

Лесной кодекс Российской Федерации от 01.01.2007 г. 

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. 

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

Справочно-поисковая система – Режим доступа http:// www.garant.ru 
Электронно-библиотечная система «Znanium». Режим доступа http://znanium.com/ 

Электронно-библиотечная система «Urait». Режим доступа https://biblio-online.ru/ 
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Содержание теоретического материала: 

Ответственность за экологические правонарушения - это предусмотренные 

законодательством меры принуждения государственно-правового характера, вызванные 

совершением экологического правонарушения. Эколого-правовая      ответственность 

предусмотрена       экологическим       законодательством и возлагается специально 

уполномоченными на то государственными органами. Основанием эколого-правовой 

ответственности является причинение вреда окружающей природной среде, жизни и 

здоровью человека и его имуществу. 

Под экологическим правонарушением понимается виновное противоправное деяние, 

нарушающее законодательство об охране окружающей среды, причиняющее, либо несущее 

реальную угрозу причинения вреда окружающей среде, жизни и здоровью человека и его 

имуществу. 

Состав экологического правонарушения, являющегося основанием эколого-правовой 

ответственности, включает единство следующих элементов: противоправности деяния (как 

действия, так и бездействия); наличия вреда или реальной угрозы причинения вреда 

окружающей природной среде, жизни и здоровью человека и его имуществу; причинная 

связь между противоправным поведением и наступившим экологическим вредом. 

Субъектами экологических правонарушений могут быть физические и юридические лица 

Российской Федерации, иностранные физические и юридические лица, а также лица без 

гражданства. 

Под юридической ответственностью за экологические правонарушения понимается 

возложение на нарушителя природоохранных норм обязанности претерпевать 

неблагоприятные последствия за совершенное экологическое правонарушение. 

Юридическая ответственность за экологические правонарушения выполняет четыре 

основные функции: 

- превентивную - предупреждение новых экологических правонарушений; 

- стимулирующую к соблюдению экологических норм; 

- компенсационную - возмещение вреда окружающей среде и здоровью человека; 

- карательную - наказание лица, совершившего экологическое правонарушение. 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» за нарушение законодательства в 

области охраны окружающей среды устанавливает имущественную, дисциплинарную, 

административную и уголовную ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Дисциплинарная ответственность за экологические правонарушения заключается в 

наложении администрацией предприятия, учреждения, организации на своего работника 

взыскания за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих трудовых обязанностей, в 

результате которого наступило экологически неблагоприятное последствие. 

За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, 

работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 
- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям. 

Федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине для отдельных 

категорий работников могут быть предусмотрены также и другие дисциплинарные 

взыскания. Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных 

федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине (ст. 192 Трудового кодекса 

РФ). 

Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственные 

инспекции труда или органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

Наложение дисциплинарного взыскания не исключает возможности привлечения виновного 

лица к другим видам юридической ответственности. 
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Административная ответственность представляет собой один из видов юридической 

ответственности граждан, должностных лиц и юридических лиц за совершение 

административного правонарушения. 

Административная ответственность за экологические правонарушения 

предусматривается Кодексом Российской Федерации об административных нарушениях. 

В главе 8 «Административные правонарушения в области охраны окружающей 

природной среды и природопользования» содержится 40 составов экологических 

проступков, которые можно разделить на три группы: 
- невыполнение экологических требований; 

- нарушение правил и порядка использования природных ресурсов и объектов; 

- причинение вреда, либо уничтожение природных ресурсов и объектов. 

К первой группе экологических проступков относятся: 

- несоблюдение экологических требований при планировании, технико-экономическом 

обосновании проектов, проектировании, размещении, строительстве, реконструкции, вводе 

в эксплуатацию, эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов (ст. 8.1); 

- несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при 

обращении с отходами производства и потребления или иными опасными веществами (ст. 

8.2); 

- нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами (ст. 8.3); 

- нарушение законодательства об экологической экспертизе (ст. 8.4). 
Ко второй группе экологических проступков относятся: 

- нарушение требований по охране недр и гидроминеральных ресурсов (ст. 8.9); 

- нарушение требований по рациональному использованию недр (ст. 8.10); 

- нарушение правил и требований проведения работ по геологическому изучению недр (ст. 

8.11); 

- нарушение порядка предоставления в пользование и режима использования земельных 

участков и лесов в водоохранных зонах и прибрежных полосах водных объектов (ст. 8.12). 

К третьей группе экологических проступков относятся: 

- порча земли (ст. 8.6); 

- незаконная порубка, повреждение либо выкапывание деревьев, кустарников или лиан (ст. 

8.28); 

- уничтожение мест обитания животных (ст. 8.29). 

За совершение административных правонарушений применяются следующие 

административные наказания: 
- предупреждение; 

- административный штраф; 

- возмездное изъятие орудия совершения или предмета административного 

правонарушения; 

- конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения; 

- лишение специального права, предоставленного физическому лицу; 
- административный арест; 

- административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного 

гражданина или лица без гражданства; 

- дисквалификация. 

Уголовная ответственность за экологические правонарушения выражается в 

ограничении прав и свобод лиц, виновных в совершении преступления, предусмотренного 

Уголовным кодексом РФ. 
Составы экологических преступлений предусмотренных Уголовным кодексом РФ 

подразделяются на три группы: 

- специальные; 
- смежные; 

- дополнительные. 
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Специальные составы экологических преступлений предусмотрены главой 26 

Уголовного кодекса РФ «Экологические преступления». Специальными эти составы 

признаются в силу их узкой направленности, то есть объектом посягательства являются 

отношения по рациональному использованию природных ресурсов и объектов (например, 

нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ - ст. 246; порча 

земли - ст. 254; незаконная охота - ст. 258; загрязнение вод - ст. 250 и т. д.). 

К специальным составам экологических преступлений относится ряд статей 

содержащихся и в других главах Уголовного кодекса РФ (например, экоцид - ст. 358; 

нарушение правил безопасности на объектах атомной энергетики - ст. 215 и т. д.). 

К смежным составам экологических преступлений относятся такие составы, которые 

приобретают экологическую окраску лишь при определенных обстоятельствах, носящих 

объективный характер: регистрация незаконных сделок с землей (ст. 170); нарушение 

правил пожарной безопасности (ст. 219); нарушение санитарно-эпидемиологических правил 

(ст. 236) и т. д. 

Дополнительными составами экологических преступлений следует считать такие 

составы, которые по своей природе не являясь экологическими, могут при определенных 

обстоятельствах затрагивать природоохранительные интересы (например, халатность - ст. 

293; превышение должностных полномочий - ст. 286; служебный подлог - ст. 292 и т. д.). 

Уголовный кодекс РФ за совершение экологических преступлений предусматривает 

следующие виды наказаний: 

- штраф; 

- обязательные работы; 

- исправительные работы; 

- лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью; 

- ограничение свободы; 

- арест; 

- лишение свободы на определенный срок. 

Субъективная сторона экологических преступлений характеризуется косвенным 

умыслом преступника, когда он осознает нарушение установленных правил, предвидит 

возможность наступления негативных последствий для окружающей среды и здоровья 

человека и сознательно допускает их наступление, либо относится к этому безразлично. В 

ряде составов экологических преступлений вина выражается в форме неосторожности. 

Уголовная ответственность за экологические преступления наступает с 

шестнадцатилетнего возраста. 

Имущественная ответственность за нарушение законодательства в области охраны 

окружающей среды заключается в наложении на правонарушителя обязанности своим 

имуществом возместить причиненный окружающей среде и здоровью человека вред. 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» устанавливает обязанность 

полного возмещения вреда окружающей среде. Юридические и физические лица, 

причинившие вред окружающей среде в результате ее загрязнения, истощения, порчи, 

уничтожения, нерационального использования природных ресурсов, деградации и 

разрушения естественных экологических систем, природных комплексов и природных 

ландшафтов и иного нарушения законодательства в области охраны окружающей среды, 

обязаны возместить его в полном объеме в соответствии с законодательством. 

Вред окружающей среде, причиненный субъектом хозяйственной и иной деятельности, 

в том числе на проект которой имеется положительное заключение государственной 

экологической экспертизы, включая деятельность по изъятию компонентов природной 

среды, подлежит возмещению заказчиком и (или) субъектом хозяйственной и иной 

деятельности. Вред окружающей среде, причиненный субъектом хозяйственной и иной 

деятельности, возмещается в соответствии с утвержденными в установленном порядке 

таксами и методиками исчисления размера вреда окружающей среде, а при их отсутствии 
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исходя из фактических затрат на восстановление нарушенного состояния окружающей 

среды, с учетом понесенных убытков, в том числе упущенной выгоды. 

Общие основания и порядок привлечения к имущественной ответственности 

устанавливается гражданским законодательством Российской Федерации. 

Компенсация вреда окружающей среде, причиненного нарушением законодательства в 

области охраны окружающей среды, осуществляется добровольно либо по решению суда 

или арбитражного суда. Определение размера вреда окружающей среде, причиненного 

нарушением законодательства в области охраны окружающей среды, осуществляется исходя 

из фактических затрат на восстановление нарушенного состояния окружающей среды, с 

учетом понесенных убытков, в том числе упущенной выгоды, а также в соответствии с 

проектами рекультивационных и иных восстановительных работ, при их отсутствии в 

соответствии с таксами и методиками исчисления размера вреда окружающей среде, 

утвержденными органами исполнительной власти, осуществляющими государственное 

управление в области охраны окружающей среды. На основании решения суда или 

арбитражного суда вред окружающей среде, причиненный нарушением законодательства в 

области охраны окружающей среды, может быть возмещен посредством возложения на 

ответчика обязанности по восстановлению нарушенного состояния окружающей среды за 

счет его средств в соответствии с проектом восстановительных работ. 

Иски о компенсации вреда окружающей среде, причиненного нарушением 

законодательства в области охраны окружающей среды, могут быть предъявлены в течение 

двадцати лет. Вред, причиненный здоровью и имуществу граждан негативным воздействием 

окружающей среды в результате хозяйственной и иной деятельности юридических и 

физических лиц, подлежит возмещению в полном объеме. Определение объема и размера 

возмещения вреда, причиненного здоровью и имуществу граждан в результате нарушения 

законодательства в области охраны окружающей среды, осуществляется в соответствии с 

законодательством (ст. 79). Требования об ограничении, приостановлении или прекращении 

деятельности     юридических и физических лиц,     осуществляемой с нарушением 

законодательства в области охраны окружающей среды, рассматриваются судом общей 

юрисдикции или арбитражным судом. 
 

1.Решение ситуационных задач: 

Задача 1. Мастер транспортного цеха СМУ «Жилстрой» г. Дубинска Хромов, чтобы 

избежать ответственности за простой цистерны с эмульсолом, являющимся 

разновидностью нефтепродуктов, дал указание рабочим слить 16 т эмульсола      в овраг, по 

дну которого течет ручей,      впадающий           пруд. В свою очередь, пруд через реку 

сообщается с рекой Волгой. Тем самым была загрязнена река Волга. По оценке экспертов , 

ущерб составил 22 млн. руб.         К какому виду ответственности может быть привлечен 

Хромов?          Имеются ли основания для возбуждения уголовного дела? 

Задача 2. Работником лесной охраны был задержан водитель швейной фабрики 

Жирнов во время выгрузки им из автомобиля бытового мусора в лесоохраной зоне. По 

факту правонарушения был составлен акт. Как выяснилось, о сбросах промышленного и 

бытового мусора (отходов) неустановленных местах знали директор фабрики Скляров и 

главный технолог Блохин.     Подобные факты имели место и ранее. 

Поясните, кто из названных лиц и к какой ответственности может быть привлечен 

связи с совершением данного правонарушения? За чей счет должна быть проведена 

очистка соответствующих территорий от бытового мусора? 

Задача 3. Не имея лицензии (разрешения) на охоту и охотничьего билета, 

гражданин Шеин застрелил в лесу лося, за что был задержан охотинспектором. 

Поясните, к какой ответственности может быть привлечен Шеин? 

Подлежат ли изъятию мясо и шкура убитого лося, а также оружие? 

Задача 4. В ходе войскового учения были уничтожены посевы ржи и пшеницы на 

площади 4,7 га, чем причинен материальный ущерб сельскохозяйственному кооперативу 
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«Заречный». Поясните, как и кем может быть определен ущерб, причиненный 

названному сельхозкооперативу? Какова возможная процедура возмещения ущерба? 

Задача 5. Фермер Сметанин предъявил в суд исковые требования к заводу 

«Металлоремонт» о взыскании стоимости урожая пшеницы и ячменя за два года на общую 

сумму 68 тысяч рублей, мотивируя это тем, что названный завод самовольно захватил два 

года назад 4 га принадлежащей фермеру земли, ни как не компенсировал потери, им 

понесенные. Ответчик не признал иск, мотивировав     это тем, что земельные угодья, 

самовольно занятые заводом, фермером Сметаниным не обрабатывались, пустовали, а к 

настоящему времени возвращены ему без причинения последнему какого-либо ущерба. 

В роли судьи примите законное и обоснованное решение. 

Задача № 6. 

В одном из районов Крайнего Севера районная рыбхозяйственная инспекция обнаружила 

на поверхности водоема крупное нефтяное пятно. Проверка показала, что оно образовалось в 

результате течи одной из цистерн склада ГСМ. Территориальный комитет по водным 

ресурсам предъявил иск о возмещении вреда, причиненного окружающей природной среде. 

Ответчик иска не признал, ссылаясь на то, что технология хранения топлива не нарушалась. 

Экспертиза, назначенная арбитражным судом, установила, что течь в цистерне возникла 

вследствие непригодности материала, из которого она была изготовлена, для эксплуатации в 

условиях Крайнего Севера. Однако цистерны были изготовлены и установлены на складе 

согласно проекту. Какие меры могут принять органы государственного экологического 

контроля? Кто должен понести ответственность в данном случае? 

Порядок выполнения: 
1.Внимательно прочитать условие задачи 

2.Определить соответствующий нормативный правовой акт, подлежащий применению 

3.Определить норму, подлежащую применению в данной ситуации 

4.Применить выбранную норму к данной ситуации, записать мотивированный и логичный, с 

пояснениями (развернутый) ответ в тетрадь для практических занятий. 
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2.Решите кроссворд: 

По вертикали: 
1. Ручательство за право граждан на окружающую природную среду. 

2. Наказание за нарушение природоохранного законодательства. 

3. Мнение о влиянии производства на окружающую среду. 

4. Выбросы промышленных, бытовых и сельскохозяйственных предприятий в окружающую 

среду. 

5.Убытки народного хозяйства. 

6. Вид ответственности. 

По горизонтали: 
7. Совокупность законов. 

8. Вид ответственности. 

9. Практика использования природных ресурсов. 

10. Рычаг экологического управления промышленных и сельскохозяйственных 

предприятий. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Критерии оценивания: 

Оценка «5» - задача решена верно, даны ссылки на законодательные акты, юридически 

грамотно оформлено решение, даны развернутые ответы на дополнительные вопросы к 

задаче; 

Оценка «4» - задача решена верно, даны ссылки на законодательные акты, допущены 

несущественные ошибки в оформлении решения, даны не все ответы на дополнительные 

вопросы к задаче; 

Оценка «3» - имеются неточности в решении задачи, проанализированы не все 
законодательные акты, даны не все ответы на дополнительные вопросы к задаче; 

Оценка «2» - задача не решена или решена неверно, не проанализированы 

законодательные акты, ответы на дополнительные вопросы к задаче не даны. 

3.Контрольные вопросы: 

1.Понятие и содержание права граждан на благоприятную окружающую среду. Право 
граждан на достоверную экологическую информацию. Право граждан на возмещение вреда 
(ущерба), причиненного жизни, здоровью или имуществу экологическим правонарушением. 
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Особенности возмещения прошлого экологического ущерба и вреда, причинённого 
правомерными действиями. 
2.Права общественных формирований в области охраны окружающей среды. 

3.Гарантии экологических прав граждан и способы их защиты. 
4.Что означают понятия экологические правонарушения и юридическая ответственность за 

них? 

5.Назовите виды ответственности за экологические правонарушения. 

6.Охарактеризуйте административную и уголовную ответственность за экологические 

правонарушения. 

7.Перечислите элементы состава экологического преступления и дайте их краткую 

характеристику. 

8.Что такое экологический вред? 

9.Перечислите виды и формы вреда. 

10.Каков порядок возмещения экологического вреда? 

11.Охарактеризуйте формы возмещения вреда. 
 

Самостоятельная работа № 5 

Тема: Правовое регулирование использования и охраны земель. 

Цель: сформировать представление о правовом регулировании использования, контроле и 
охране земельных ресурсов. 

Количество часов: 4 часа. 

Осваиваемые компетенции: ОК 2, ОК 4 -ОК 6, ОК 8, ОК 9, ОК 10- ОК 12, ПК 1.1 

Оснащение: Основы экологического права: учебник для студентов учреждений среднего 

проф. образования /С.А.Боголюбов- М., Издательский центр «Юрайт», 2019 год, 

Лекционная тетрадь; 

Тетрадь для практических работ 

Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. 

Федеральный закон РФ «О животном мире» от 24.04.1995 г 

Водный кодекс Российской Федерации от 3.06.2006 г. 

Лесной кодекс Российской Федерации от 01.01.2007 г. 

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. 

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

Справочно-поисковая система – Режим доступа http:// www.garant.ru 

Электронно-библиотечная система «Znanium». Режим доступа http://znanium.com/ 
Электронно-библиотечная система «Urait». Режим доступа https://biblio-online.ru/ 
 

Содержание теоретического материала: 

Земля в Российской Федерации охраняется как основа жизни и деятельности народов, 

проживающих на соответствующей территории. 

Использование земель должно осуществляться способами, обеспечивающими сохранение 

экологических систем, способности земли быть средством производства в сельском 

хозяйстве и лесном хозяйстве, основой осуществления хозяйственной и иных видов 

деятельности. 

Целями охраны земель являются: 

1) предотвращение деградации, загрязнения, захламления, нарушения земель, других 

негативных (вредных) воздействий хозяйственной деятельности; 

2) обеспечение улучшения и восстановления земель, подвергшихся деградации, 

загрязнению, захламлению, нарушению, другим негативным (вредным) воздействиям 

хозяйственной деятельности. 

Правовое регулирование охраны земель составляет одну из главных задач земельного 

законодательства. Земля постоянно подвержена естественным природным воздействиям. 

Использование земли практически всегда связано с негативным влиянием на состояние ее 

природных свойств со стороны людей. 
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Согласно положениям ЗК РФ [, земля подлежит охране как главный природный объект 

- основа существования общества и всей экосистемы. Чтобы поддержать основные качества 

земли, разработаны и применяются различные мероприятия. Они связаны с мелиорацией, 

рекультивацией земель, охраной земли, в т.ч. от засорения или загрязнения, осуществлением 

иных действий. Требования по охране земель, порядок выполнения мероприятий по 

предупреждению нарушения или деградации земли составляют основу норм, регулирующих 

отношения данного круга. 

Под деградацией земель понимается совокупность процессов, приводящих к 

изменению и в конечном счете прекращению функций почвы. Деградированными 

признаются земли, на которых в результате антропогенных или природных факторов 

происходят стабильные негативные процессы изменения состояния почв. 

Деградация - наиболее тяжелый вид последствий вредного воздействия на землю. 

Крайней степенью деградации земель считается потеря почвенного покрова. Поэтому 

проведение мер по предотвращению деградации признается существенной обязанностью 

всех, кто своей деятельностью воздействует на землю и тем самым, в ближайшем или 

отдаленном времени, создает опасность деградации. В целях повышения эффективности 

мероприятий по предотвращению и ликвидации последствий деградации выделены два типа 

ухудшения качества земель. Технологическая (эксплуатационная) деградация земель - это 

нарушение земель вследствие самых различных (кроме сельскохозяйственных) видов 

эксплуатации ее поверхности. Нарушение земель - это механическое разрушение 

почвенного покрова. Нарушенными называются земли, утратившие свою хозяйственную 

ценность или являющиеся источником отрицательного воздействия на окружающую среду в 

связи с нарушением почвенного покрова, гидрологического режима и образованием 

техногенного рельефа в результате производственной деятельности. К ним относятся все 

земли со снятым или перекрытым почвенным покровом и не пригодные для использования в 

целях выращивания сельскохозяйственных или иных растений. 

Нарушение земель наиболее часто является следствием строительных, 

геологоразведочных работ, добычи полезных ископаемых. Кроме того, к технологической 

деградации приводят указанные комментируемой статьей загрязнения радиоактивными и 

химическими веществами, захламление отходами производства и потребления и другие 

загрязнения. 

Другой вид деградации - физическая (земледельческая) деградация. Она является 

следствием низкой культуры ведения сельского хозяйства, приводящей к снижению 

плодородия почв. Физическая деградация чаще всего становится причиной водной, ветровой 

эрозии почвы, ее засоления или заболачивания и др. 

Ст. 12 ЗК РФ установлены требования по предотвращению как технологической, так и 

физической деградации. 

Глава 2 ЗК РФ, в целом, следует основным принципиальным положениям прежнего ЗК 

в области регулирования охраны земель. Согласно понятию, установленному прежним 

земельным законодательством, охрана земель включала в себя систему правовых, 

организационных, экономических и других мероприятий, направленных, в частности, на 

защиту от вредных воздействий, а также на восстановление продуктивности земель и на 

воспроизводство и повышение плодородия почв. 

В то же время комментируемая статья устанавливает, что основные цели деятельности 

по охране земли основаны на положениях ст.9 Конституции РФ , согласно которой земля и 

другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа 

жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории. 

Непосредственно соприкасается с вопросами охраны земель и норма ст.42 Конституции РФ, 

устанавливающая, что каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, 

достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его 

здоровью или имуществу экологическим правонарушением. 

Регулирование охраны земли выстраивается и в соответствии с общими принципами 
земельного законодательства, закрепленными ЗК, такими как учет значения земли как 
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основы жизни и деятельности человека, согласно которому регулирование отношений по 

использованию и охране земли осуществляется исходя из представлений о земле как о 

природном объекте, охраняемом в качестве важнейшей составной части природы; приоритет 

охраны земли как важнейшего компонента окружающей среды и средства производства в 

сельском хозяйстве и лесном хозяйстве над использованием земли в качестве недвижимого 

имущества и др. (см. ст.1 ЗК). 

Поскольку нормы главы 2 ЗК устанавливают основные и наиболее общие положения 

об охране земель в Российской Федерации, они должны конкретизироваться иными, как 

федеральными, так и нормативными, актами субъектов РФ. В настоящее время действует 

несколько принятых ранее и не утративших силу с принятием нового ЗК федеральных 

законов и иных федеральных нормативных правовых актов, направленных на 

урегулирование отношений, связанных с различными аспектами охраны земель. Это, 

например, Закон о мелиорации земель , установивший правовые основы деятельности в 

области мелиорации земель, который определяет полномочия органов государственной 

власти, органов местного самоуправления по регулированию указанной деятельности, а 

также права и обязанности граждан (физических лиц) и юридических лиц, осуществляющих 

деятельность в области мелиорации земель и обеспечивающих эффективное использование 

и охрану мелиорированных земель. Другим важным законом, касающимся того же круга 

отношений, является Закон об обеспечении плодородия земель . Данный Федеральный закон 

устанавливает правовые основы государственного регулирования обеспечения плодородия 

земель сельскохозяйственного назначения. 

Следует обратить внимание на то, что нормы земельного законодательства об охране 

земель тесно связаны с нормами экологического законодательства и законодательства об 

охране и использовании иных природных ресурсов. В особенности это важно при 

регулировании использования земель соответствующих категорий, установленных ст.7 ЗК, -

земель водного фонда, лесного фонда, земель особо охраняемых природных территорий и 

др. Поскольку последствия нанесения вреда окружающей природной среде отражаются 

зачастую на всех составляющих природного комплекса, мероприятия по охране отдельных 

природных объектов (земли, вод, лесов, недр) осуществляются в совокупности, с 

применением норм об охране соответствующих природных объектов: лесного фонда - в 

соответствии с ЛК РФ ; водного фонда - в соответствии с ВК РФ ; недр - в соответствии с 

Законом о недрах . Охрана земель особо охраняемых природных территорий осуществляется 

в т.ч. и на основании Закона об особо охраняемых природных территориях и нормативных 

актов, принятых и действующих в его развитие. 

Особой охране подлежат и земли поселений, и земли промышленности, транспорта и 

иного специального назначения как наиболее подверженные антропогенному и 

техногенному воздействию. В данном случае к общим нормам об экологических и 

санитарных нормативах использования земель этих категорий добавляются специальные 

нормы, устанавливающие требования по охране земель как базы функционирования 

соответствующей отрасли хозяйства, размещения и строительства различных инженерных 

объектов и т.п. Права и обязанности в области охраны земель распространяются на всех 

участников земельных отношений, - как на лиц, обладающих правами на земельные участки 

(титульных владельцев), так и на граждан и юридических лиц, ввиду специализации (для 

юридических лиц), профессиональных обязанностей или должностного положения (для 

граждан), осуществляющих деятельность по охране земель. При этом собственники, 

пользователи, в т.ч. арендаторы и владельцы, земельных участков должны осуществлять 

действия по охране земель в соответствии с установленным ст.13 ЗК содержанием охраны. 

Одной из мер по прекращению и предотвращению противоправного вредного воздействия 

на землю является механизм привлечения к ответственности за правонарушения, связанные 

с загрязнением, захламлением земель, нанесением земле иных видов экологического вреда. 

К ответственности виновные лица привлекаются на основании ЗК. Причем в соответствии с 

ЗК (ст.45, 54) лица, виновные в нарушении требований по охране земель, выразившемся, в 

частности, в использовании земельного участка способами, которые приводят к 
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существенному снижению плодородия сельскохозяйственных земель или значительному 

ухудшению экологической обстановки, могут быть лишены прав на землю в 

принудительном порядке. 

Со вступлением в действие КоАП административная ответственность наступает в 

соответствии с данным нормативным актом (ст.8.6. Порча земель; ст.8.7. Невыполнение 

обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому 

назначению; ст.8.8. Использование земель не по целевому назначению, невыполнение 

обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв). За нарушения в области 

охраны земель помимо административной предусматривается и уголовная ответственность, 

на основании ст.254 УК "Порча земель". 
 

1.Решение ситуационных задач: 

Задача № 1. На территории одного из районов были обнаружены значительные 

запасы нефти. Нефтепромысловое предприятие обратилось в областную администрацию с 

ходатайством о заключении договора на природопользование. После подписания договора 

на добычу нефти оно приступило к промышленной добычи нефти. 

Областной комитет по охране природной среды и природных ресурсов указал на нару-

шение порядка подписания договора на природопользование и дал предписание об их устра-

нении. Какие нарушения порядка использования природных ресурсов были допущены? 

Каков порядок предоставления участков недр для добычи полезных ископаемых 

Порядок выполнения: 

1.Внимательно прочитать условие задачи 

2.Определить соответствующий нормативный правовой акт, подлежащий применению 
3.Определить норму, подлежащую применению в данной ситуации 

4.Применить выбранную норму к данной ситуации, записать мотивированный и логичный, с 

пояснениями (развернутый) ответ в тетрадь для практических занятий. 
Критерии оценивания: 

Оценка «5» - задача решена верно, даны ссылки на законодательные акты, юридически 

грамотно оформлено решение, даны развернутые ответы на дополнительные вопросы к 

задаче; 

Оценка «4» - задача решена верно, даны ссылки на законодательные акты, допущены 

несущественные ошибки в оформлении решения, даны не все ответы на дополнительные 

вопросы к задаче; 

Оценка «3» - имеются неточности в решении задачи, проанализированы не все 

законодательные акты, даны не все ответы на дополнительные вопросы к задаче; 

Оценка «2» - задача не решена или решена неверно, не проанализированы 

законодательные акты, ответы на дополнительные вопросы к задаче не даны. 

2.Контрольные вопросы: 

1.Назовите виды права природопользования и их отличительные черты. 
2.Назовите отличительные черты объектов права природопользования. 

3.Кто может быть субъектом права природопользования; соблюдение каких условий 
необходимо для обретения статуса субъекта права природопользования. 

4.На каких основаниях может возникнуть право природопользования. 

5.В каких случаях право природопользования может быть изменено. 

6.Назовите основания прекращения права природопользования. 

7.Определите особенности договоров в сфере природопользования. 
 

Самостоятельная работа № 6 

Тема: Правовое регулирование использования охраны вод 

Цель: сформировать представление о правовом регулировании использования, контроле и 
охране водных ресурсов. 

Количество часов: 4 часа. 

Осваиваемые компетенции: ОК 2, ОК 4- ОК 6, ОК 8, ОК 9, ОК 10- ОК 12, ПК 1.1 
 

28



Оснащение: Основы экологического права: учебник для студентов учреждений среднего 

проф. образования /С.А.Боголюбов- М., Издательский центр «Юрайт», 2019 год, 

Лекционная тетрадь; 

Тетрадь для практических работ 

Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. 
Федеральный закон РФ «О животном мире» от 24.04.1995 г 

Водный кодекс Российской Федерации от 3.06.2006 г. 

Лесной кодекс Российской Федерации от 01.01.2007 г. 

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. 

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

Справочно-поисковая система – Режим доступа http:// www.garant.ru 
Электронно-библиотечная система «Znanium». Режим доступа http://znanium.com/ 

Электронно-библиотечная система «Urait». Режим доступа https://biblio-online.ru/ 
 

Содержание теоретического материала: 
Воды являются важнейшим компонентом окружающей среды, исчерпаемым и 

возобновляемым природным ресурсом, используются и охраняются в России как основа 

жизни и деятельности народов, проживающих на ее территории, обеспечивают 

экономическое, социальное, экологическое благополучие населения, существование 

животного и растительного мира. 

В юридическом смысле вода представляет собой химическое соединение водорода и 

кислорода, существующее в жидком, твердом и газообразном состоянии (Ст. 1 Водного 

кодекса РФ от 16.11.1995 г. № 167-ФЗ (в ред. от 30.06.2003 г.) (далее - ВК РФ)). Воды - это 

вся вода, находящаяся в водных объектах. В свою очередь, водным объектом является 

сосредоточение вод на поверхности суши в формах ее рельефа либо в недрах, имеющее 

границы, объем и черты водного режима. 

Таким образом, поверхностные воды и земли, покрытые ими и сопряженные с ними 

(дно и берега водного объекта), рассматриваются как единый водный объект (ст. 7 ВК РФ). 

Подземные воды и вмещающие их горные породы также рассматриваются как единый 

водный объект. 

В зависимости от физико-географических, гидрорежимных и других признаков водные 

объекты подразделяются на: 

- поверхностные воды; 

- внутренние морские воды; 

- территориальное море России; 

- подземные воды (ст. 8 ВК РФ). 

Кроме того, поверхностные водные объекты подразделяются на: 

- поверхностные водотоки и водохранилища на них; 

- поверхностные водоемы; 

- ледники и снежники. 

Специально уполномоченным государственным органом управления использованием и 

охраной водного фонда является Федеральное агентство водных ресурсов, функция 

государственного контроля за использованием и охраной водных объектов возложена на 

Федеральную службу по надзору в сфере экологии и природопользования. 

Основными мерами государственного управления в области использования и охраны 

водных объектов являются: 

- разработка водохозяйственных балансов - расчетных материалов, сопоставляющих 

потребность в воде с имеющимися на данной территории водными ресурсами; 

- составление схем комплексного использования и охраны водных ресурсов. Схемы должны 

содержать систематизированные материалы исследований и проектных разработок о 

состоянии водных ресурсов и перспективном использовании и охране водных объектов 

(Постановление Правительства РФ от 13.09.1996 г. № 1097); 
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- принятие государственных программ по использованию, восстановлению и охране водных 

объектов, которые необходимы для планирования и осуществления рационального 

использования, восстановления и охраны водных объектов на основе водохозяйственных 

балансов, схем комплексного использования и охраны водных ресурсов, данных 

государственного водного кадастра. 

Разрабатываются федеральные государственные, в том числе бассейновые, и 

территориальные государственные программы; 

- ведение государственного мониторинга водных объектов - системы регулярных 

наблюдений за гидрологическими или гидрогеологическими и гидрогеохимическими 

показателями их состояния, обеспечивающей сбор, передачу и обработку полученной 

информации в целях своевременного выявления негативных процессов, прогнозирования их 

развития, предотвращения вредных последствий и определения степени эффективности 

осуществляемых водоохранных мероприятий (ст. 78 ВК РФ); 

- осуществление государственного учета поверхностных и подземных вод -

систематического определения и фиксации в установленном порядке количества и качества 

водных ресурсов, имеющихся на данной территории (Постановление Правительства РФ 

от 19.12.1996 г. № 1504); 

- ведение государственного водного кадастра - свода данных о водных объектах, об их 

водных ресурсах, использовании водных объектов, о водопользователях; ведется по единой 

системе и основывается на данных государственного учета вод (Постановление 

Правительства РФ от 23.11.1996 г. № 1403); 

- проведение государственной экспертизы предпроектной и проектной документации 

на строительство и реконструкцию хозяйственных и других объектов, влияющих на 

состояние водных объектов, - проверка ее соответствия исходным данным, техническим 

условиям и требованиям нормативной документации по проектированию и строительству 

(Правительства РФ от 13.09.1996 г. № 1097); 

- осуществление государственного контроля за использованием и охраной водных 

объектов, который призван обеспечить соблюдение: порядка использования и охраны 

водных объектов; лимитов водопользования (водопотребления и водоотведения); 

стандартов, нормативов и правил в области использования и охраны водных объектов; 

режима использования территорий водоохранных зон (Постановление Правительства 

РФ от 16.06.1997 г. № 716) 

- работа по лицензированию в области использования и охраны водных объектов 

(Постановление Правительства РФ от 03.04.1997 г. № 383). Выделяют общее, специальное и 

особое водопользование. 

Общее водопользование предполагает использование водных объектов без применения 

сооружений, технических средств и устройств, может осуществляться гражданами и 

юридическими лицами без получения лицензии на водопользование на водных объектах как 

общего пользования, так и не состоящих в общем пользовании (ст. 86 ВК РФ). 

Специальное водопользование - это использование водных объектов с применением 

сооружений, технических средств и устройств, осуществляется гражданами и 

юридическими лицами только при наличии лицензии на водопользование, за исключением 

случаев использования водных объектов для плавания на маломерных плавательных 

средствах и для разовых посадок (взлетов) воздушных судов (ст. 86 ВК РФ). 

Особое пользование водными объектами необходимо для обеспечения нужд обороны, 

федеральных энергетических систем, федерального транспорта, а также для иных 

государственных и муниципальных нужд (ст. 87 ВК РФ). 
Водопользование (водопотребление и водоотведение) регулируется следующими 

правовыми мерами: 

- установлением лимитов водопользования - предельно допустимых объемов изъятия 

водных ресурсов или сброса сточных вод нормативного качества, которые устанавливаются 

на определенный срок (ст. 90 ВК РФ); 
 
 

30



- выполнением антимонопольных требований в области использования водных 

объектов: запрещаются действия водопользователей, направленные на монополизацию и 

недобросовестную конкуренцию, в результате которых ущемляются или могут быть 

ущемлены права и законные интересы других водопользователей, а также иных граждан и 

юридических лиц (ст. 93 ВК РФ). 

Общие требования к охране водных объектов содержатся в главе 11 ВК РФ. 

Так, согласно ст. 94 ВК РФ, органы государственной власти Российской Федерации и 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 

законодательством РФ принимают совместимые с принципом устойчивого развития меры 

по сохранению водных объектов, предотвращению их загрязнения, засорения и истощения, 

а также по ликвидации последствий указанных явлений. 

При использовании водных объектов граждане и юридические лица обязаны 

осуществлять производственно-технологические, мелиоративные, агротехнические, 

гидротехнические, санитарные и другие мероприятия, обеспечивающие охрану водных 

объектов. 

Использование водных объектов должно осуществляться с минимально возможными 

для них негативными последствиями. 

Необходимо отметить, что в водном законодательстве загрязнение водных объектов 

представляет собой сброс или поступление иным способом в водные объекты, а также 

образование в них вредных веществ, которые ухудшают качество поверхностных и 

подземных вод, ограничивают использование либо негативно влияют на состояние дна и 

берегов водных объектов. Под засорением водных объектов понимается сброс или 

поступление иным способом в водные объекты предметов или взвешенных частиц, 

ухудшающих состояние и затрудняющих использование водных объектов, а под 

истощением вод - устойчивое сокращение запасов и ухудшение качества поверхностных и 

подземных вод. 

В целях предупреждения и устранения загрязнения водных объектов определяются 

источники их загрязнения (ст. 95 ВК РФ). При этом источниками загрязнения признаются 

объекты, с которых осуществляется сброс или иное поступление в водные объекты вредных 

веществ, ухудшающих качество поверхностных и подземных вод. 

Запрещаются сброс и захоронение в водные объекты производственных, бытовых и 

других отходов, а также радиоактивных и токсичных веществ (материалов). Содержание 

радиоактивных и токсичных веществ в водных объектах должно поддерживаться на уровне, 

который не приведет к причинению вреда здоровью населения, а также окружающей 

природной среде (ст. 104 ВК РФ). 

Правовые меры по охране уникальной экологической системы России и природного 

объекта всемирного наследия - озера Байкал закреплены в Федеральном законе от 

01.05.1999 г. «Об охране озера Байкал». 
 
1.Решение ситуационных задач: 

Задача № 1. 

В одном из районов Крайнего Севера районная рыбхозяйственная инспекция обнаружила 

на поверхности водоема крупное нефтяное пятно. Проверка показала, что оно образовалось в 

результате течи одной из цистерн склада ГСМ. Территориальный комитет по водным 

ресурсам предъявил иск о возмещении вреда, причиненного окружающей природной среде. 

Ответчик иска не признал, ссылаясь на то, что технология хранения топлива не нарушалась. 

Экспертиза, назначенная арбитражным судом, установила, что течь в цистерне возникла 

вследствие непригодности материала, из которого она была изготовлена, для эксплуатации в 

условиях Крайнего Севера. Однако цистерны были изготовлены и установлены на складе 

согласно проекту. Какие меры могут принять органы государственного экологического 

контроля? Кто должен понести ответственность в данном случае? 

Задача № 2. 

При проверке санитарного состояния города было отмечено: ввиду нарушения правил 

эксплуатации очистных сооружений городская ТЭЦ загрязняет дымом и сажей ближайшие 
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водоёмы, улицы и жилые кварталы; из пяти автохозяйств города только в двух ведутся 

наблюдения за концентрацией окиси углерода в выхлопных газах автомобилей; на окраине 

города размещена свалка отходов, дым и копоть от которых доходит до жилых районов; 

общая площадь зелёных насаждений в городе в расчете на одного жителя равняется 10 кв. 

метров. Назовите государственные и общественные организации города, призванные осу-

ществлять контроль за соблюдением правил охраны окружающей природной среды.Какие 

мероприятия необходимо провести для оздоровления окружающей среды города? 

Порядок выполнения: 

1.Внимательно прочитать условие задачи 

2.Определить соответствующий нормативный правовой акт, подлежащий применению 

3.Определить норму, подлежащую применению в данной ситуации 

4.Применить выбранную норму к данной ситуации, записать мотивированный и логичный, с 

пояснениями (развернутый) ответ в тетрадь для практических занятий. 

Критерии оценивания: 

Оценка «5» - задача решена верно, даны ссылки на законодательные акты, юридически 

грамотно оформлено решение, даны развернутые ответы на дополнительные вопросы к 

задаче; 

Оценка «4» - задача решена верно, даны ссылки на законодательные акты, допущены 

несущественные ошибки в оформлении решения, даны не все ответы на дополнительные 

вопросы к задаче; 
Оценка «3» - имеются неточности в решении задачи, проанализированы не все 

законодательные акты, даны не все ответы на дополнительные вопросы к задаче; 

Оценка «2» - задача не решена или решена неверно, не проанализированы 

законодательные акты, ответы на дополнительные вопросы к задаче не даны. 

2.Контрольные вопросы: 

1. Что понимается под эколого-правовыми требованиями? 

2. Назовите общие эколого-правовые требования в природопользовании. 

3. Каковы эколого-правовые требования при пользовании отдельными объектами 

природы? 

4.Каково содержание правовой охраны вод? 

5.Назовите требования по охране вод и охране окружающей среды. 
 

Самостоятельная работа № 7 

Тема: Правовой режим экологически неблагополучных территорий. 
Цель: сформировать представление о сущности неблагополучных территориях, о правовом 

режиме их использования. 

Количество часов: 2 часа. 

Осваиваемые компетенции: ОК 2, ОК 4 - ОК 6, ОК 8, ОК 9, ОК 10- ОК 12, ПК 1.1 

Оснащение: Основы экологического права: учебник для студентов учреждений среднего 

проф. образования /С.А.Боголюбов- М., Издательский центр «Юрайт», 2019 год, 

Лекционная тетрадь; 

Тетрадь для практических работ 

Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. 

Федеральный закон РФ «О животном мире» от 24.04.1995 г 

Водный кодекс Российской Федерации от 3.06.2006 г. 

Лесной кодекс Российской Федерации от 01.01.2007 г. 

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. 

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

Справочно-поисковая система – Режим доступа http:// www.garant.ru 
Электронно-библиотечная система «Znanium». Режим доступа http://znanium.com/ 

Электронно-библиотечная система «Urait». Режим доступа https://biblio-online.ru/ 
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Содержание теоретического материала: 
Под правовым режимом экологически неблагополучной территории понимается 

совокупность правил об объявлении, обеспечении функционирования таких территорий и 

снятии их особого статуса. 

Законодательством предусматривается ряд видов зон с неблагоприятной 

окружающей средой: зоны чрезвычайных ситуаций; зоны радиоактивного загрязнения. 

Порядок их выделения, объявления об этом — разный и предусматривается Федеральным 

законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера". 

Границы таких зон определяются назначенными в соответствии с законодательством 

РФ и законодательством субъектов РФ руководителями работ по ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на основе классификации чрезвычайных ситуаций. Аналогичный принцип 

существует в отношении зон радиоактивного загрязнения. Применительно к правовому 

режиму экологически неблагополучных территорий принципиальным является вопрос о 

способах и средствах восстановления благоприятного состояния окружающей среды. В 

соответствии с Законом о социальной защите граждан в зоне отчуждения на территории 

Российской Федерации запрещается постоянное проживание населения, ограничивается 

хозяйственная деятельность и природопользование. 

Перечень видов хозяйственной деятельности, порядок ее организации и 

природопользования в зоне отчуждения устанавливаются Правительством РФ. На 

территориях зоны отселения, где плотность загрязнения почв цезием-137 составляет свыше 

40 Ки/км2, а также на территориях данной зоны, где среднегодовая эффективная 
эквивалентная доза облучения населения от радиоактивных выпадений может превысить 5,0 

мЗв (0,5 бэр), население подлежит обязательному отселению. Переселение людей на 
указанные территории зоны отселения вплоть до снижения риска радиационного ущерба до 

установленного приемлемого уровня запрещается. На остальной территории зоны отселения 
граждане, принявшие решение о выезде на другое место жительства, также имеют право на 

получение компенсаций и льгот, установленных Законом о социальной защите граждан. 

В зоне проживания с льготным социально-экономическим статусом помимо осуществления 

комплекса контрмер, включающего медицинские мероприятия по радиационной и 

радиоэкологической защите, создается хозяйственно-экологическая структура, 

обеспечивающая улучшение     качества жизни населения выше среднего уровня, 

компенсирующая отрицательное воздействие психоэмоциональной нагрузки, связанной с 

чернобыльской катастрофой и применением контрмер. 

Наряду с мерами по физической и социальной защите человека Законом о социальной 

защите граждан установлены меры по экологическому оздоровлению территории, 

подвергшейся радиоактивному загрязнению вследствие чернобыльской катастрофы. В 

частности, на этой территории осуществляется комплекс экономических, правовых и других 

мер, направленных на оздоровление природной среды: научные исследования, 

государственный экологический надзор и государственный экологический мониторинг 

(государственный мониторинг окружающей среды),     государственная экологическая 

экспертиза хозяйственной и иной деятельности, снижение и компенсация ущерба, 

наносимого природе, в том числе прекращение воздействия на нее экологически опасных 

факторов, приведение радиационно-загрязненных участков территории в экологически 

безопасное состояние, пригодное для хозяйственного использования и жизнедеятельности 

населения, возврат радиационно-загрязненных территорий по мере их экологического 

оздоровления в хозяйственный оборот. 

Организация и обеспечение государственного экологического надзора и 

государственного экологического       мониторинга (государственного       мониторинга 

окружающей среды)     на территории, подвергшейся     радиоактивному     загрязнению, 

планирование и осуществление мер по ее экологическому оздоровлению осуществляются 

органами, уполномоченными Правительством РФ. 
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В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 г. [2] и Основными направлениями деятельности 
Правительства РФ к числу приоритетных направлений отнесено принятие мер по 
обеспечению безопасности и комфортности среды проживания человека и разработке 
механизмов поэтапного приведения экологической ситуации в населенных пунктах, 
расположенных па радиоактивно загрязненных территориях, в соответствие с 
нормативными требованиями, на решение которых была направлена федеральная целевая 

программа "Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2015 года" [ 

 

1.Контрольные вопросы: 
1. Дайте определение понятию «экологически неблагополучная территория» 

2.Какие неблагополучные факторы влияют на территорию 

3.Что такое «предельно-допустимые выбросы» и для чего они устанавливаются и кем. 

4.Чем вредны шумовое и радиационное загрязнение атмосферного воздуха? Какими 

способами ведется с ними борьба? 

5.Почему опасно уничтожение озонового слоя атмосферы? 

6.какие меры правового и не правового характера могут быть приняты для сохранения 

озонового слоя Земли? 

7.В чем смысл Киотского протокола? 

8.Дайте определение понятию «экологическая безопасность». 

9.Дайте определение понятию «чрезвычайная экологическая ситуация». 

10. Дайте определение понятию «чрезвычайная экологическая ситуация». 

11. Дайте определение понятию «общественное бедствие». 

12.Дайте характеристику чрезвычайного положения. 

13. Дайте характеристику юридической ответственности за нарушение законодательства о 

чрезвычайных экологических ситуациях и экологических бедствиях. 

14. Что такое «экологический риск» и дайте анализ экологических рисков. 
15.Международное законодательство об экологических рисках. 
 

Самостоятельная работа № 8 

Тема: Цели и задачи охраны земель 
Цель: сформировать представление о правовом регулировании использования, контроле и 
охране земельных ресурсов. 

Количество часов: 2 часа. 

Оснащение: : Основы экологического права: учебник для студентов учреждений среднего 
проф. образования /С.А.Боголюбов- М., Издательский центр «Юрайт», 2019 год, 

Лекционная тетрадь; 

Тетрадь для практических работ 

Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. 
Федеральный закон РФ «О животном мире» от 24.04.1995 г 

Водный кодекс Российской Федерации от 3.06.2006 г. 

Лесной кодекс Российской Федерации от 01.01.2007 г. 

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. 

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

Справочно-поисковая система – Режим доступа http:// www.garant.ru 
Электронно-библиотечная система «Znanium». Режим доступа http://znanium.com/ 

Электронно-библиотечная система «Urait». Режим доступа https://biblio-online.ru/ 
 

Содержание теоретического материала: 

Земля в Российской Федерации охраняется как основа жизни и деятельности народов, 

проживающих на соответствующей территории. 

Использование земель должно осуществляться способами, обеспечивающими сохранение 

экологических систем, способности земли быть средством производства в сельском 
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хозяйстве и лесном хозяйстве, основой осуществления хозяйственной и иных видов 

деятельности. 

Целями охраны земель являются: 

1) предотвращение деградации, загрязнения, захламления, нарушения земель, других 

негативных (вредных) воздействий хозяйственной деятельности; 

2) обеспечение улучшения и восстановления земель, подвергшихся деградации, 

загрязнению, захламлению, нарушению, другим негативным (вредным) воздействиям 

хозяйственной деятельности. 

Правовое регулирование охраны земель составляет одну из главных задач земельного 

законодательства. Земля постоянно подвержена естественным природным воздействиям. 

Использование земли практически всегда связано с негативным влиянием на состояние ее 

природных свойств со стороны людей. 

Согласно положениям ЗК РФ [, земля подлежит охране как главный природный объект 

- основа существования общества и всей экосистемы. Чтобы поддержать основные качества 

земли, разработаны и применяются различные мероприятия. Они связаны с мелиорацией, 

рекультивацией земель, охраной земли, в т.ч. от засорения или загрязнения, осуществлением 

иных действий. Требования по охране земель, порядок выполнения мероприятий по 

предупреждению нарушения или деградации земли составляют основу норм, регулирующих 

отношения данного круга. 

Под деградацией земель понимается совокупность процессов, приводящих к 

изменению и в конечном счете прекращению функций почвы. Деградированными 

признаются земли, на которых в результате антропогенных или природных факторов 

происходят стабильные негативные процессы изменения состояния почв. 

Деградация - наиболее тяжелый вид последствий вредного воздействия на землю. 

Крайней степенью деградации земель считается потеря почвенного покрова. Поэтому 

проведение мер по предотвращению деградации признается существенной обязанностью 

всех, кто своей деятельностью воздействует на землю и тем самым, в ближайшем или 

отдаленном времени, создает опасность деградации. В целях повышения эффективности 

мероприятий по предотвращению и ликвидации последствий деградации выделены два типа 

ухудшения качества земель. Технологическая (эксплуатационная) деградация земель - это 

нарушение земель вследствие самых различных (кроме сельскохозяйственных) видов 

эксплуатации ее поверхности. Нарушение земель - это механическое разрушение 

почвенного покрова. Нарушенными называются земли, утратившие свою хозяйственную 

ценность или являющиеся источником отрицательного воздействия на окружающую среду в 

связи с нарушением почвенного покрова, гидрологического режима и образованием 

техногенного рельефа в результате производственной деятельности. К ним относятся все 

земли со снятым или перекрытым почвенным покровом и не пригодные для использования в 

целях выращивания сельскохозяйственных или иных растений. 

Нарушение земель наиболее часто является следствием строительных, 

геологоразведочных работ, добычи полезных ископаемых. Кроме того, к технологической 

деградации приводят указанные комментируемой статьей загрязнения радиоактивными и 

химическими веществами, захламление отходами производства и потребления и другие 

загрязнения. 

Другой вид деградации - физическая (земледельческая) деградация. Она является 

следствием низкой культуры ведения сельского хозяйства, приводящей к снижению 

плодородия почв. Физическая деградация чаще всего становится причиной водной, ветровой 

эрозии почвы, ее засоления или заболачивания и др. 

Ст. 12 ЗК РФ установлены требования по предотвращению как технологической, так и 

физической деградации. 

Глава 2 ЗК РФ, в целом, следует основным принципиальным положениям прежнего ЗК 

в области регулирования охраны земель. Согласно понятию, установленному прежним 

земельным законодательством, охрана земель включала в себя систему правовых, 

организационных, экономических и других мероприятий, направленных, в частности, на 
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защиту от вредных воздействий, а также на восстановление продуктивности земель и на 

воспроизводство и повышение плодородия почв. 

В то же время комментируемая статья устанавливает, что основные цели деятельности 

по охране земли основаны на положениях ст.9 Конституции РФ , согласно которой земля и 

другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа 

жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории. 

Непосредственно соприкасается с вопросами охраны земель и норма ст.42 Конституции РФ, 

устанавливающая, что каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, 

достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его 

здоровью или имуществу экологическим правонарушением. 

Регулирование охраны земли выстраивается и в соответствии с общими принципами 

земельного законодательства, закрепленными ЗК, такими как учет значения земли как 

основы жизни и деятельности человека, согласно которому регулирование отношений по 

использованию и охране земли осуществляется исходя из представлений о земле как о 

природном объекте, охраняемом в качестве важнейшей составной части природы; приоритет 

охраны земли как важнейшего компонента окружающей среды и средства производства в 

сельском хозяйстве и лесном хозяйстве над использованием земли в качестве недвижимого 

имущества и др. (см. ст.1 ЗК). 

Поскольку нормы главы 2 ЗК устанавливают основные и наиболее общие положения 

об охране земель в Российской Федерации, они должны конкретизироваться иными, как 

федеральными, так и нормативными, актами субъектов РФ. В настоящее время действует 

несколько принятых ранее и не утративших силу с принятием нового ЗК федеральных 

законов и иных федеральных нормативных правовых актов, направленных на 

урегулирование отношений, связанных с различными аспектами охраны земель. Это, 

например, Закон о мелиорации земель , установивший правовые основы деятельности в 

области мелиорации земель, который определяет полномочия органов государственной 

власти, органов местного самоуправления по регулированию указанной деятельности, а 

также права и обязанности граждан (физических лиц) и юридических лиц, осуществляющих 

деятельность в области мелиорации земель и обеспечивающих эффективное использование 

и охрану мелиорированных земель. Другим важным законом, касающимся того же круга 

отношений, является Закон об обеспечении плодородия земель . Данный Федеральный закон 

устанавливает правовые основы государственного регулирования обеспечения плодородия 

земель сельскохозяйственного назначения. 

Следует обратить внимание на то, что нормы земельного законодательства об охране 

земель тесно связаны с нормами экологического законодательства и законодательства об 

охране и использовании иных природных ресурсов. В особенности это важно при 

регулировании использования земель соответствующих категорий, установленных ст.7 ЗК, -

земель водного фонда, лесного фонда, земель особо охраняемых природных территорий и 

др. Поскольку последствия нанесения вреда окружающей природной среде отражаются 

зачастую на всех составляющих природного комплекса, мероприятия по охране отдельных 

природных объектов (земли, вод, лесов, недр) осуществляются в совокупности, с 

применением норм об охране соответствующих природных объектов: лесного фонда - в 

соответствии с ЛК РФ ; водного фонда - в соответствии с ВК РФ ; недр - в соответствии с 

Законом о недрах . Охрана земель особо охраняемых природных территорий осуществляется 

в т.ч. и на основании Закона об особо охраняемых природных территориях и нормативных 

актов, принятых и действующих в его развитие. 

Особой охране подлежат и земли поселений, и земли промышленности, транспорта и 

иного специального назначения как наиболее подверженные антропогенному и 

техногенному воздействию. В данном случае к общим нормам об экологических и 

санитарных нормативах использования земель этих категорий добавляются специальные 

нормы, устанавливающие требования по охране земель как базы функционирования 

соответствующей отрасли хозяйства, размещения и строительства различных инженерных 

объектов и т.п. Права и обязанности в области охраны земель распространяются на всех 
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участников земельных отношений, - как на лиц, обладающих правами на земельные участки 

(титульных владельцев), так и на граждан и юридических лиц, ввиду специализации (для 

юридических лиц), профессиональных обязанностей или должностного положения (для 

граждан), осуществляющих деятельность по охране земель. При этом собственники, 

пользователи, в т.ч. арендаторы и владельцы, земельных участков должны осуществлять 

действия по охране земель в соответствии с установленным ст.13 ЗК содержанием охраны. 

Одной из мер по прекращению и предотвращению противоправного вредного воздействия 

на землю является механизм привлечения к ответственности за правонарушения, связанные 

с загрязнением, захламлением земель, нанесением земле иных видов экологического вреда. 

К ответственности виновные лица привлекаются на основании ЗК. Причем в соответствии с 

ЗК (ст.45, 54) лица, виновные в нарушении требований по охране земель, выразившемся, в 

частности, в использовании земельного участка способами, которые приводят к 

существенному снижению плодородия сельскохозяйственных земель или значительному 

ухудшению экологической обстановки, могут быть лишены прав на землю в 

принудительном порядке. 

Со вступлением в действие КоАП административная ответственность наступает в 

соответствии с данным нормативным актом (ст.8.6. Порча земель; ст.8.7. Невыполнение 

обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому 

назначению; ст.8.8. Использование земель не по целевому назначению, невыполнение 

обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв). За нарушения в области 

охраны земель помимо административной предусматривается и уголовная ответственность, 

на основании ст.254 УК "Порча земель". 
 

1.Контрольные вопросы: 
1.Дайте общую характеристику государственной политики в области рационального 

использования и охраны земель. 
2.Какую роль играет рациональное использование земель в охране окружающей среды. 
3.Для чего и как применяется использование земель по целевому назначению. 
4.Объекты и субъекты охраны земель. 
5.Право собственности на землю и право землепользования: в чем их различия. 
6.Дайте характеристику правовым и организационным средствам охраны земель. 
7.Юридическая ответственность за нарушение земельного законодательства. 
 

Самостоятельная работа № 9. 

Тема: Основные принципы и этапы проведения экологической экспертизы. 
Цель: сформировать понятие «экологическая экспертиза», представление на каких 
принципах основано ее проведение, дать характеристику этапам ее проведения. 
Количество часов: 2 часа. 

Осваиваемые компетенции: ОК 2, ОК 4 -ОК 6, ОК 8, ОК 9, ОК 10- ОК 12, ПК 1.1 

Оснащение: Основы экологического права: учебник для студентов учреждений среднего 

проф. образования /С.А.Боголюбов- М., Издательский центр «Юрайт», 2019 год, 

Лекционная тетрадь; 

Тетрадь для практических работ 

Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. 

Федеральный закон РФ «О животном мире» от 24.04.1995 г 

Федеральный закон РФ от 23 ноября 1995г. «Об экологической экспертизе». 

Водный кодекс Российской Федерации от 3.06.2006 г. 

Лесной кодекс Российской Федерации от 01.01.2007 г. 

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. 

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

Справочно-поисковая система – Режим доступа http:// www.garant.ru 
Электронно-библиотечная система «Znanium». Режим доступа http://znanium.com/ 

Электронно-библиотечная система «Urait». Режим доступа https://biblio-online.ru/ 
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Содержание теоретического материала: 

Принципы экологической экспертизы закреплены в Законе РФ «Об экологической 

экспертизе», хотя и сформулированы применительно к основному виду экологической 

экспертизы -- государственной экспертизе, но, за незначительным исключением, они могут 

быть использованы и в иной эколого-экспертной деятельности. 

Экологическая экспертиза основывается на принципах: 

- презумпции потенциальной экологической опасности любой намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности; 

- обязательности проведения государственной экологической экспертизы до принятия 

решений о реализации объекта экологической экспертизы; 

комплексности оценки воздействия на окружающую природную среду хозяйственной и 
иной деятельности и его последствий; 

- обязательности учета требований экологической безопасности при проведении 

экологической экспертизы; 

- достоверности и полноты информации, представляемой на экологическую экспертизу; 

- независимости экспертов экологической экспертизы при осуществлении ими своих 

полномочий в области экологической экспертизы; 

- научной обоснованности, объективности и законности заключений экологической 

экспертизы; 

- гласности, участия общественных организаций (объединений), учета общественного 

мнения; 

- ответственности участников экологической экспертизы и заинтересованных лиц за 

организацию, проведение, качество экологической экспертизы. 

Федеральный закон № 174 «Об экологической экспертизе», Статья 3. Принципы 

экологической экспертизы, от 23.11.95 

Принцип обязательности в государственной экологической экспертизе имеет два 

значения: во-первых, как обязательность ее проведения в отношении тех проектов, 

программ, сооружений, материалов и т. д., которые способны оказать негативное влияние на 

окружающую среду и здоровье человека. Закон предусматривает открытие финансирования 

и осуществление самих работ по всем проектам и программам только после положительного 

заключения государственной экологической экспертизы; во-вторых, как обязательность 

выполнения тех выводов, которые содержатся в заключении экспертизы. 

Принцип научной обоснованности означает, что все выводы экологической экспертизы 

должны быть научно аргументированы, базироваться на принципах охраны окружающей 

природной среды и прежде всего на научно обоснованном сочетании экологических и 

экономических интересов, обеспечивающем приоритет охраны жизни и здоровья человека, 

реальные гарантии прав человека на здоровую и благоприятную для жизни окружающую 

среду. 

Разумеется, как и все общественные отношения, эколого-экспертный процесс должен 

развиваться на твердой законодательной основе, т. е. необходимо наличие правовых норм, 

регулирующих порядок назначения и проведения экологической экспертизы: это Закон РФ 

об охране окружающей природной среды, Положение о государственной экологической 

экспертизе, утверждаемое Правительством РФ, ведомственные инструкции Минприроды 

России, имеющие обязательное значение для всех министерств и ведомств. На основе этих 

норм разрабатывается Закон РФ об экологической экспертизе. 

Независимость и вневедомственностъ экологической экспертизы призваны 

обеспечивать свободу     волеизъявления эколого-экспертной     комиссии. Она     должна 

руководствоваться     только фактами,     научными принципами     их обоснования и 

действующими законами. Экологическая экспертиза (надведомственная, ведомственная, 

общественная, научная и т. п.) во всех случаях должна отстаивать принципы охраны 

окружающей среды, нормативы качества окружающей природной среды, а не интересы, 
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позиции отдельного ведомства, даже если проводится ведомственная экологическая 

экспертиза. 

Широкая гласность в существовании и функционировании объекта или 

предполагаемом     его появлении, назначении     по     данному поводу государственной 

экологической экспертизы вытекает из обязанности государственных органов охраны 

окружающей природной среды об обеспечении населения необходимой и своевременной 

экологической информацией. 

Гласность экологической информации тесно связана с привлечением общественности 

к участию, в проведении экологической экспертизы. 

Формы такого участия многообразны: рассмотрение предложений граждан и 

общественных объединений о проведении экологической экспертизы экологически вредного 

объекта; включение представителей общественности в состав экспертных комиссий, 

ознакомление населения, общественных объединений с результатами экологической 

экспертизы, проведение референдумов и др. 

Самостоятельное значение приобретает эколого-правовая экспертиза. Ее объектом 

являются законы, указы, правительственные постановления и распоряжения, нормативные 

акты министерств и ведомств, нормативные акты субъектов Федерации, принимаемые ими в 

рамках отведенной компетенции. Необходимость проведения эколого-правовой экспертизы 

вытекает из обязанности экологизации действующего законодательства, возложенной 

Законом РФ об охране окружающей природной среды на законодательные и 

нормотворческие органы. 

Эколого-экспертный процесс включает пять стадий: 

- назначение экспертизы; 

- сбор, обобщение, оценку информации; 

- формирование предварительного заключения и ознакомление с ним общественности; 

- представление заключения экспертизы и утверждение его руководителем компетентного 

органа; 

- разрешение споров. 

Назначение экспертизы зависит от ее вида. Государственная экологическая экспертиза 

назначается специально уполномоченным на то органом государства в области охраны 

окружающей природной среды -- в данном случае Минприроды России и его 

территориальными органами. Непосредственно Минприроды назначает экспертизу по 

объектам и мероприятиям федерального уровня, а также другим объектам, если 

затрагиваются интересы двух и более субъектов Федерации. Минприроды организует 

экологическую экспертизу, обосновывающую объявление территорий зонами 

экологического бедствия и чрезвычайных экологических ситуаций. По остальным проектам 

строительства,      реконструкции,      расширения, ликвидации объектов хозяйственной 

деятельности и иной деятельности экспертные комиссии создаются в территориальных 

органах охраны окружающей природной среды. Причем республиканские, краевые, 

областные органы охраны окружающей природной среды назначают государственную 

экологическую экспертизу по объектам, связанным с ресурсами республиканского, 

краевого, областного значения, а районные, городские органы -- муниципальными 

природными ресурсами. 

В зависимости от объема и характера экспертной деятельности проведение экспертизы 

поручается экспертной комиссии, состав которой утверждается приказом по Минприроды 

или научно-исследовательскому учреждению (в том числе высшему учебному заведению по 

профилю). Экспертиза может быть поручена и отдельному специалисту, если это вытекает 

из объема и качества выполняемой работы. 

В составе представляемых на экспертизу материалов должны быть: оценка воздействия на 

окружающую среду намечаемой деятельности (ОВОС); положительные заключения и 

согласования органов федерального надзора и контроля и органов местного 

самоуправления; материалы обсуждений объекта с гражданами и общественными 

объединениями. 
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Оплата экспертизы осуществляется со стороны заказчиков документации. Срок 

экспертизы определяется сложностью объекта, но не должен превышать шести месяцев. 

Применительно к заказчику закон говорит о его праве проведения экспертизы и обязанности 

ее организации. Министерство и его территориальные органы и подразделений призваны 

заниматься организацией экспертизы, проведение же ее ложится на специалистов -- ученых 

и практиков, не связанных с управленческой деятельностью. 

Что касается общественной либо научной экспертизы, то их организация и проведение не 

требует каких-либо особых установлений. Такого рода экспертные проверки проводятся по 

инициативе общественных объединений, институтов, отдельных кафедр или ученых. 

Организация и проведение различных экспертиз: 

Государственная экологическая экспертиза назначается специально уполномоченным 

органом государства в области охраны окружающей природной среды. Ее выводы обладают 

силой надведомственного документа, обязательного к исполнению. 

Ведомственная экологическая экспертиза проводится по приказу соответствующего 

министерства, ведомства. Ее результаты сохраняют силу внутри соответствующей 

ведомственной структуры, если не противоречат выводам государственной экологической 

экспертизы. 

Общественная экологическая экспертиза организуется по инициативе общественных 

объединений и проводится негосударственными структурами. Ее заключения имеют 

значение рекомендаций. 

Научная экологическая экспертиза проводится по инициативе научных учреждений, 

высших учебных заведений или по инициативе научных коллективов и отдельных ученых. 

Основная задача экспертной комиссии состоит в сборе, обобщении и оценке информации. 

По ряду объектов экспертизы представление подобного рода экологической информации 

вменяется в обязанность потребителя. Что касается экологически особо опасных видов 

хозяйственной деятельности, на ее экспертизу должны быть представлены материалы, 

которые в пакете называются Заявлением об экологических последствиях, 

Заявление -- документ о гарантиях выполнения мер по обеспечению экологической 

безопасности. В этом документе должны быть обязательно отражены два обстоятельства: 

последствия воздействия на окружающую природную среду с учетом степени 

экологического риска; и меры потребителя по нейтрализации экологически вредных 

последствий, оздоровлению и воспроизводству окружающей природной среды. Задача 

экспертов состоит в проверке правильности и научной обоснованности содержания данного 

документа. 

Предварительное заключение экспертной комиссии, подготовленное и подписанное 

комиссией, доводится до сведения населения, общественных объединений, 

заинтересованных в проекте. Закон РФ об охране окружающей природной среды (ст. 41) 

допускает в необходимых случаях при размещении объектов, затрагивающих экологические 

интересы населения, принимать решение по результатам обсуждения или референдума. 

Заключение экспертной комиссии по экологической экспертизе утверждается 

руководителем компетентного государственного органа специальной компетенции --

министром, заместителем министра по охране окружающей среды и природных ресурсов, 

председателем комитета, его заместителем края, области, города, района. Член экспертной 

комиссии, не согласный с общей оценкой, как обычно в таких случаях, излагает собственное 

мнение. С утверждением заключения экспертной комиссии выводы экологической 

экспертизы приобретают юридическую силу. Они становятся обязательными для всех 

участников экологических отношений. 

Лица и организации, не согласные с заключением экспертной комиссии, вправе обратиться с 

жалобой в тот орган, который назначил экспертизу, в вышестоящий орган, прокуратуру, 

народный или арбитражный суд. Административный орган, согласившись с жалобой, может 

отменить заключение экспертизы, одновременно назначив повторную экологическую 

экспертизу. Народный или арбитражный суд по иску заинтересованной стороны вправе 

признать заключение экологической экспертизы недействительным, если усмотрит в нем 
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нарушение действующего законодательства о порядке назначения и проведения 

государственной экологической экспертизы. По тем же основаниям прокурор в суде или 

арбитражном       суде выражает администрации, принявшей решение,       протест, 

предусматривающий отмену незаконно принятого заключения по экологической экспертизе. 

1.Контрольные вопросы: 
1. Понятие, задачи и место экологической экспертизы в системе правовых средств охраны 
окружающей среды. 
2.Принципы проведения экологической экспертизы. 
3.Объекты экологической экспертизы. 
4.Виды экологической экспертизы. 
5.Порядок проведения государственной экологической экспертизы. 
6.Субъекты государственной экологической экспертизы. 
7.Права и обязанности экспертов. 
8.Правовой статус экологического заключения. 
9.Ответственность за нарушение законодательства об экологической экспертизе. 
10.Иные виды экологической экспертной деятельности. 
 

Самостоятельная работа № 10: 
Подготовить доклады на темы: 

- «Отрасль экологического права», 

- «Виды нормативно-правовых актов в сфере экологического права», 

- «Механизм регулирования природопользованием». 
Цели: сформировать представление об экологическом праве, как отрасли права, нормативно-
правовых актах экологического права, о механизме регулирования природопользования. 
Количество часов на выполнение работы – 4 часа. 

Оснащение: 
Справочно-поисковая система – Режим доступа http:// www.garant.ru 
Справочно-поисковая система – Режим доступа http:// www.consultant.ru 
Электронно-библиотечная система «Znanium». Режим доступа http://znanium.com/ 

Электронно-библиотечная система «Urait». Режим доступа https://biblio-online.ru/ 
 
 
Самостоятельная работа № 11 
Подготовить презентации на темы: 

- «Разновидности юридических ответственностей и виды наказаний», 

- «Экологические правонарушения». 

Цели: сформировать представление об экологическом правонарушении, видах юридической 

ответственности за экологические правонарушения, видах наказания. 

Количество часов на выполнение работы – 4 часа. 

Оснащение: 

Справочно-поисковая система – Режим доступа http:// www.garant.ru 

Справочно-поисковая система – Режим доступа http:// www.consultant.ru 
Электронно-библиотечная система «Znanium». Режим доступа http://znanium.com/ 

Электронно-библиотечная система «Urait». Режим доступа https://biblio-online.ru/ 
 
 
Самостоятельная работа № 12 
Подготовить доклад на тему: 

- «Основные черты международной правовой охраны окружающей среды». 

Цели: представление об основных чертах международной правовой охране окружающей среды. 

Количество часов на выполнение работы – 4 часов. 

Оснащение: 
Справочно-поисковая система – Режим доступа http:// www.garant.ru 
Справочно-поисковая система – Режим доступа http:// www.consultant.ru 
Электронно-библиотечная система «Znanium». Режим доступа http://znanium.com/ 

Электронно-библиотечная система «Urait». Режим доступа https://biblio-online.ru/ 
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КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

Итоговой формой аттестации дисциплины является диффзачет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Понятие экологического права. 

2. Предмет экологического права. 

3. Метод экологического права. 

4. Экологические правоотношения. 

5. Система экологического права. 

6. Нормы экологического права. 

7. Принципы экологического права. 

8. Источники экологического права. 

9. Международно-правовой механизм охраны окружающей среды. 

10.Понятие и основные признаки права собственности на природные объекты и 

ресурсы. 

11.Содержание права собственности на природные ресурсы. 

12.Право частной собственности на природные ресурсы. 

13.Право государственной собственности на природные ресурсы. 

14.Право муниципальной собственности на природные ресурсы. 

15.Основания возникновения права собственности на природные объекты. 

16.Основания прекращения права собственности на природные объекты. 

17.Право природопользования. Его содержание и виды. 

18.Право общего природопользования. 

19.Право специального природопользования. 

20.Основания возникновения права природопользования. 

21.Основания прекращения права природопользования. 

22.Лицензирование природопользования. 

23.Экономико-правовой механизм природопользования и охраны окружающей среды. 

24.Меры экономического стимулирования рационального природопользования и 

охраны окружающей среды. 

25.Платность природопользования. 

26.Нормирование в сфере охраны окружающей среды. 

27.Экологическая экспертиза: ее виды и основания проведения. 

28.Принципы, объекты и порядок проведения экологической экспертизы. 

29.Оценка воздействия на окружающую среду. 

30.Экологический мониторинг. 

31.Экологические кадастры. 

32.Экологический контроль. 
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33.Понятие и основание юридической ответственности за экологические 

правонарушения. 

34.Понятие и состав экологического правонарушения. 

35.Уголовная ответственность за преступления в области охраны и использования 

природных объектов и ресурсов. 

36.Административная ответственность за экологические правонарушения. 

37.Дисциплинарная ответственность за экологические правонарушения. 

38.Международная деятельность в области охраны окружающей среды. 

39.Участие России в международном сотрудничестве. 

 

Критерии оценки устных ответов студентов на дифференцированных зачетах: 
 

1. Оценка «отлично» (5 баллов) ставится студенту за правильный, полный и 

глубокий ответ на вопрос. Ответ студента на вопрос должен быть полным и развернутым, ни 

в коем случае не зачитываться дословно, содержать четкие формулировки всех 

определений, касающихся указанного вопроса, подтверждаться фактическими примерами. 

Такой ответ должен продемонстрировать знание студентом материала лекций, базового 

учебника и дополнительной литературы. Оценка «отлично» выставляется только при 

полных ответах на все основные и дополнительные вопросы. 
 

2. Оценка «хорошо» (4 балла) ставится студенту за правильный и полный ответ на 

вопрос. Ответ студента на вопрос должен быть полным, ни в коем случае не зачитываться 

дословно, содержать четкие формулировки всех определений, непосредственно касающихся 

указанного вопроса, подтверждаться фактическими примерами. Такой ответ должен 

продемонстрировать знание студентом материала лекций и базового учебника. Оценка 

«хорошо» (4балла) выставляется только при правильных и полных ответах на все основные 

вопросы. Допускается неполный ответ по одному из дополнительных вопросов. 
 

3. Оценка «удовлетворительно» (3 балла) ставится студенту за правильный, но не 

полный ответ на вопрос преподавателя или билета. Ответ студента на вопрос может быть не 

полным, содержать нечеткие формулировки определений, прямо касающихся указанного 

вопроса, неуверенно подтверждаться фактическими примерами. Он ни в коем случае не 

должен зачитываться дословно. Такой ответ демонстрирует знание студентом только 

материала лекций. Оценка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется только при 

правильных, но неполных, частичных ответах на все основные вопросы. Допускается 

неправильный ответ по одному из дополнительных вопросов. 
 

4. Оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) ставится студенту за неправильный 

ответ на вопрос преподавателя или билета либо его отсутствие. Ответ студента на вопрос, в 

этом случае, содержит неправильные формулировки основных определений, прямо 

относящихся к вопросу, или студент вообще не может их дать, как и подтвердить свой ответ 

фактическими примерами. Такой ответ демонстрирует незнание студентом материала 

лекций, базового учебника и дополнительной литературы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

43



Методические рекомендации и основные требования, предъявляемые 

при подготовке доклада 
- информативность изложения; 

- объективность, неискаженное фиксирование всех положений первичного текста; 

- точность в передаче информации; 

- полнота отображения основных элементов содержания; 

- доступность восприятия текста реферата, как по содержанию, так и по форме; 
- соблюдение единого стиля; 

- корректность в оценке материала; 

- изложение в логической последовательности; 

- использование точного, литературного языка. 

Доклад – одна из форм интерпретации исходного материала или нескольких 

источников. Доклад, в отличие от конспекта, является новым, авторским текстом. Новизна в 

данном случае подразумевает новое изложение, систематизацию материала, особую 

авторскую позицию при сопоставлении различных точек зрения. Доклад предполагает 

изложение какого-то вопроса на основе классификации, обобщения, анализа или синтеза 

одного или нескольких источников. 

Специфика доклада в том, что в нем нет развернутых доказательств, сравнений, 

рассуждений, оценок; в нем дается ответ на вопрос, что нового, существенного по 

интересующей проблеме содержится в конкретном тексте. Доклад не должен отражать 

субъективных взглядов на излагаемый вопрос. Оценка может быть допущена лишь в 

последней, заключительной части в виде резюме. 

Защита доклада – она предполагает значительную предварительную работу: выбор 

проблемы (темы), ее глубокое изучение, изложение результатов и выводов. 

Доклад по юридическим дисциплинам является одним из существенных моментов в 

выработке у студентов навыков самостоятельной работы с научной литературой, 

способности решать и оценивать различные ситуации. 

Этапы работы над докладом. 

Все этапы могут быть сгруппированы в три основных: 

1. Подготовительный, 

2. Исполнительский 

3. Заключительный. 

Внутри трех основных имеются следующие этапы работы над докладом: 

1. Выбор проблемы, ее обоснование и формулирование темы. 

2. Изучение основных источников по теме. 

3. Составление библиографии. 

4.Конспектирование или тестирование необходимого материала. 

5. Систематизация зафиксированной и отобранной информации. 

6. Определение основных понятий темы. 

7. Корректировка темы и основных вопросов анализа. 

8. Разработка логики исследования проблемы, составление плана. 

9. реализация плана, написание реферата. 

10.самоанализ. предполагающий оценку новизны, степени раскрытия сущности проблемы, 

обоснованности выбора источников и оценку объема реферата. 

11.Проверка оформления списка литературы. 

12.Ркдакторская правка текста. 

13.Оформление реферата и проверка текста с точки зрения грамотности и стилистики. 

Подготовка и написание доклада 

44



Выбор темы – один из важных моментов подготовки к написанию доклада. Как 

правило, темы для студентов разрабатываются преподавателями, однако, студент может 

предложить самостоятельно сформулированный вариант названия и направления научной 

работы. Тема доклада должна быть актуальной, учитывать интересы студента, его 

способности и уровень развития общеучебных умений и навыков. При этом следует 

учитывать следующее: 

- тема должна быть сформулирована грамотно с литературной точки зрения; 

- в названии доклада следует определить четкие рамки рассмотрения темы, которые не 

должны быть слишком широкими или слишком узкими. Целесообразно воздерживаться от 

использования в названии доклада спорных с научной точки зрения терминов и излишней 

наукообразности. 

Подборка литературы и работа с ней 

Выбрав тему, необходимо изучить соответствующую литературу: книги, брошюры, 

журнальные и газетные статьи. Для выбора литературы студенты могут воспользоваться 

любой библиотекой: своей, колледжа, городской, областной. 

В библиотеках обычно существуют каталоги (алфавитный, систематический, 

предметный), которые позволяют найти необходимые печатное издание. 

В условиях «информационного бума» большое значение получила справочная 

литература, предназначенная для быстрого получения каких-либо сведений научного, 

практического и познавательного характера. К справочным изданиям относятся 

энциклопедии, словари, справочники. 

Справочная литература – книг полезных, нужных, порой совершенно необходимых. 

Получив книгу, внимательно изучите аннотацию, в которой в очень краткой форме 

излагаются главные идеи данной работы. 

Затем ознакомьтесь с оглавлением, посмотрите введение (предисловие) и заключение. 

При изучении источника или книги целесообразно делать соответствующие выписки. 

Лучше делать их на отдельных листах бумаги и с одной стороны листа. 

Не следует забывать и о записях полных библиографических сведений об изучаемой 

книге, которые необходимы для правильного оформления списка литературы. 

Составление плана написания доклада 

Доклад пишется по определенному плану. Первоначальный план обычно 

рекомендуется преподавателем. Однако при изучении соответствующей литературы этот 

вариант плана уточняется и совершенствуется. 

План – это логическая основа доклада. От правильного его составления зависит 

структура и логическая связь его частей. Имея предварительный план, студент обращается к 

библиографии, прибегая к помощи библиографического каталога. Когда в достаточной 

степени накоплен материал, можно приниматься за систематизацию материала, отразив в 

плане все основные части доклада. 

Структура доклада 

1.Введение. 

2.Основная часть. 

3.Заключение. 

4.Список литературы. 

5.Приложение (необязательная часть). 

Введение. Во введении должна быть обоснована актуальность темы доклада, ее 

теоретическая и практическая значимость, степень научной разработанности темы и 

наличие различных подходов в ее решении. 
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Кроме того, во введении даются краткие сведения об авторе: ученая степень автора, его 

специализация; приоритет автора; характеристика источника и указание методов разработки 

темы. 

Очень важно, чтобы студент умел четко сформулировать цель (или несколько целей), а 

также задачи, которые требуется решить. Введение должно содержать также краткий обзор 

изучаемой литературы, анализ сильных и слабых сторон того или иного источника. 

Основная часть. Основная часть доклада содержит материал, отобранный студентом 

для рассмотрения выбранной им проблемы. В этой части автор решает задачи, 

поставленные во введении. Основная часть должна включать в себя развитие научных 

представлений о проблеме. Целесообразно показать связь проблемы с современной 

действительностью. Кроме того, она должна содержать собственное мнение студента и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на соответствующие факты. 

Основная часть может быть разбита на параграфы (разделы), которые должны 

располагаться последовательно, логически. 

Письменная обработка полученных знаний зачастую бывает трудным делом. 

Заключение. Заключение подводит итог работы. 

Оно должно содержать основные выводы автора по решению проблем, поставленных в 

основной части доклада. Заключение может содержать и предложения по дальнейшей 

научной разработке вопроса. 

Общие требования к оформлению доклада 

Оформление доклада подчинено определенным требованиям. 

Работу студент выполняет на стандартных листах писчей бумаги (формат А 4) в 

письменном, машинописном или компьютерном варианте. Точный объем доклада зависит 

от темы, и от количества проработанных источников, и от задачи, которую поставил перед 

собой студент-автор. Разумнее принять объем работы от 10 до 20 машинописных листов 

(формат А4). 

Текст помещается на одной стороне листа с обязательным выделением полей (левое 

поле листа – 20 мм, правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 25 мм) и порядковый нумерацией 

листов. 

Нумерация страниц проставляется посередине верхнего поля листа. Титульный лист 

реферата считается первым листом, содержание – вторым. На этих страницах нумерация не 

ставится. Она считается с цифры «3» (соответствует первому листу «Введение»). Каждый 

новый раздел доклада печатается с новой страницы. 

Заголовки и подзаголовки отделяются от основного текста сверху и снизу тремя 

интервалами. 

Титульный лист. Титульный лист – первая страница доклада, которая должна 

содержать основные сведения о работе и ее авторе. 

В верхней части листа указывается название учебного заведения в полном объеме, без 

сокращений. В центре – тема доклада. Ниже темы справа указывается Ф.И.О. студента, 

группа, Ф.И.О. руководителя. Внизу титульного листа обозначается город и год написания 

доклада. 

Содержание. Содержание следует после титульного листа доклада. В нем указываются 

основные части доклада (введение, основная часть, заключение, список литературы) с 

указанием соответствующих страниц. Разделы нумеруются арабскими цифрами. Если 

разделы «Содержания» разбиты на подразделы, то их нумерация составляется из номера 

раздела и подраздела, разделенных точкой. 
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Введение. Введение – это вступительная часть доклада, помещаемая перед основным 

текстом. Объем введения обычно составляет 1-2 страницы текста. 

Основная (содержательная) часть. Основной текст излагается в произвольной форме. 

По ходу изложения материала автор может ссылаться на других авторов всевозможные 

источники (документы, карты, таблицы, схемы и т.д.), которые должны располагаться после 

текста. Общий объем основной части – 8-15 страниц. 

Заключение. Заключение – часть долклада, в которой формулируются выводы. Оно 

должно быть четким и кратким. По объему не должно превышать введение 1-2 страницы. 

Приложения. Приложение – часть доклада, имеющая дополнительное справочное 

значение, необходимое для более полного освещения темы. По форме и содержанию 

приложения разнообразны: таблицы, схемы, графики, рисунки, карты, фотографии, 

образцы и т.д. Нумерация приложений помещается в правом верхнем углу над заголовком 

приложения рядом со словом «приложение». 

Список литературы и источников. Порядок построения списка определяется самим 

автором. Однако на сегодняшний день наиболее распространенным является перечисление в 

алфавитном порядке (по первым буквам фамилий авторов или названий сборников). 

Необходимо также указать место издания, название издательства, год издания. Возможно 

использование и других способов: систематический и в порядке упоминания в тексте 

доклада. 

Контроль за ходом выполнения доклада 

В ходе работы над докладом преподаватель контролирует деятельность студентов. С 

этой целью обычно определяется время для консультаций. Консультации могут быть 

индивидуальными и групповыми. В случае необходимости материал дорабатывается и 

совершенствуется. 

Окончательный срок сдачи доклада определяется руководителем. В двухнедельный 

срок он обязан проверить черновой и окончательный варианты реферата, написать рецензию 

с указанием достоинств и недостатков работы. Типовой план, типовой текст и примерная 

рецензия помещены в Приложениях. 

Критерии оценки выполнения доклада 

Критериями оценки доклада являются: 

- новизна реферированного текста; 

-степень раскрытия сущности проблемы; 

- обоснованность выбора источников; 

-соблюдение требований к оформлению. 

Новизна текста определяется: 

- актуальностью проблемы и темы; 

- самостоятельностью в постановке проблемы, в формулировании нового аспекта выбранной 

для анализа проблемы, в установлении новых связей: межпредметных, внутрипредметных и 

и интегративных; 

- наличием авторской позиции; 

- стилевым единством текста, единством жанровых черт. 

Степень раскрытия сущности проблемы предполагает: 

- соответствие плана теме доклада; 

- соответствие содержания теме и плану доклада; 

- полноту и глубину раскрытия основных понятий проблемы; 

- обоснованность способов и методов работы с материалом; 

- умение работать с литературой; 
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- умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по данной 

проблеме. 

Обоснованность выбора источников оценивается: 

- полнотой использования работ по проблеме; 

- привлечением наиболее известных и новейших работ по проблеме (журнальные 

публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.). 

Соблюдение требований к оформлению определяется: 

- оценкой грамотности и культуры изложения; 

- владением терминологией и понятийным аппаратом проблемы; 

- соблюдением требований к объему доклада; 

- правильным оформлением ссылок на используемую литературу; 

- культурой оформления. 

Защита доклада 

Защита доклада происходит в устной форме. На нее отводится 10-15 минут в 

зависимости от темы и объема работы. В течение указанного времени студент, 

защищающий доклад, должен рассказать о его актуальности, поставленных целях и задачах. 

Изученной литературе, структуре основной части и выводах, сделанных в ходе работы над 

избранной темой. Во время защиты не требуется пересказ основной части работы. 

Критерии оценки при защите доклада 

Итоговая оценка складывается из оценки самостоятельной реферативной деятельности 

студента (на основании рецензии) . 

При выставлении оценки следует обращать внимание на следующие моменты: 

- актуальность содержания доклада. его теоретический уровень; 

- грамотность раскрытия темы; 

- простоту и доходчивость изложения; 

- убедительность, аргументированность, практическую значимость предложений и выводов, 

сделанных в докладе; 

- способность студента понять суть задаваемых ему вопросов по теме представленного 

реферата и формулировать точные ответы на них; 

- способность защитить доклад, продемонстрировав ораторские способности и общеучебные 

умения. 

Методические рекомендации по подготовки презентации к докладу 
 

Презентация к докладу представляет собой графический материал в виде таблиц, 

рисунков, диаграмм, графиков, схем, текстовой части, а также иных элементов, которые 

целесообразно представить на защите. Если на защиту доклада подготовлена презентация, 

то демонстрация презентационных слайдов составляет основу выступления, подкрепляя 

речь иллюстрацией тезисных положений и представляя результаты проведенного 

исследования. 

Следует отметить, что презентация доклада должна соответствовать выступлению: ни 

в коем случае нельзя включать в презентацию каких-либо данных, которые не упоминаются 

в речи. Если речь к защите построена на основе тезисного изложения основных результатов 

доклада, то каждый тезис должен найти отражение в презентации в том или ином виде. 

Презентация к докладу включает в себя 4 основных элементов: 
 1. Вводная часть. 

2. Теоретическая часть. 

3. Практическая часть. 

4. Заключительная часть. 
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Исходя из представленных элементов, можно сделать вывод относительно содержания 

презентации на защиту доклада. 

Презентация к докладу - это полное отражение структурного содержания работы, 

включая введение, основную часть и заключение. 

Таким образом, презентация должна стать предметом весьма пристального внимания. 

Содержание презентации к докладу: 

Вводная часть презентации доклада включает в себя 2-3 слайда: титульный слайд, 

обозначение актуальности, цели и задач исследования. 

Титульный слайд - это первый слайд презентации, на котором указана тема 

исследования, автор доклада, а также можно указать наименование учебного заведения, имя 

руководителя и год защиты. Далее, в зависимости от общего объема презентации на защите 

необходимо указать в рамках одного или двух слайдов цель, задачи и актуальность 

исследования. В некоторых случаях может потребоваться указание других элементов 

введения работы, например, предмет и объект исследования. 

Теоретическая часть презентации к защите - это несколько слайдов, на которых 

отражены основные положения теории работы в рамках проведенного исследования, т.е. 

это могут быть базовые определения, результаты категориального анализа или сделанные 

выводы в отношении теоретических изысканий. Количество слайдов в презентации работы, 

посвященных теоретическим положениям, не должно быть большим, по крайней мере, не 

превышать размер аналитической и практической части. В некоторых вузах на это 

отводится всего один слайд. В любом случае, все зависит от общего объема выступления и 

презентации на защите. 

Практическая часть презентации к докладу содержит основные результаты, 

представленные в работе. Если были предложены какие-либо конкретные мероприятия, 

рекомендации и т.п., то они должны быть отражены в этой части презентации доклада. 

Заключительная часть презентации доклада - это слайд с итоговыми выводами, 

которые сделаны по результатам написания работы. Они должны емко и полно отражать 

общий итог проделанной работы. Желательно отразить их лаконично, причем таким 

образом, чтобы их трактовка соответствовала действительности. 

Также можно добавить заключительный слайд, например, со словами "Доклад 

окончен". 

Таким образом, в относительном выражении презентация к докладу имеет 

следующую структуру: 

Вступление - 20%. 

Теория - 20%. 

Практика - 40%. 

Заключение - 20%. 

Если учесть, что обычно презентация на защиту доклада включает в себя 15 слайдов, 

то в количественном выражении можно рекомендовать такую структуру презентации: 

Вступление - 2 слайда. 

Теория - 2-5 слайда. 

Практика - 7 слайдов. 

Заключение - 1-2 слайда. 

И отдельно следует учитывать заключительный слайд презентации работы. 

Как не сделать ошибки к презентации доклада: 

Во избежание демонстрации на защите скучных слайдов следует ознакомиться с тем, 

как не надо делать презентации. Можно выделить три основных ошибки, которых следует 

избежать при подготовке презентации к докладу. 

Крайне неудачным будет делать презентацию к докладу, не думая о сочетании фона и 

содержимого слайдов. Нельзя подбирать для слайдов тяжелый для восприятия фон и цвет 

шрифта, не контрастирующий с фоном. В противном случае, презентация работы в режиме 

показа слайдов просто не воспринимается глазом, поэтому не приходится говорить о какой-

либо поддержке выступления графическим материалом. 
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С другой стороны, нельзя делать презентацию работы с диспропорциями в структуре 

слайдов. Например, если аналитическая часть включает в себя пять слайдов, практическая 

часть презентации представлена одним слайдом со скупым текстом, а заключение вообще 

отсутствует - такая презентация работы на защите не поспособствует благоприятной 

оценки. 

Третий аспект, на который следует обратить внимание, связан с текстом на слайдах. 

 1. Не используйте мелкий шрифт. 

2. Не рекомендуется использование экзотических и фигурных шрифтов. 

3. Избегайте слайдов, перегруженных текстом. 

4. Не применяйте тени при оформлении заголовка слайда и текста 

Мелкий шрифт плохо воспринимается на слайдах, поэтому постарайтесь в презентации 

минимизировать слайды, с мелким шрифтом. Оптимальный размер шрифта основного 

содержимого слайда более 16-18 пунктов. В некоторых методических рекомендациях можно 

встретить пороговое значение в 24 пункта, что имеет под собой определенное основание. 

Однако, в большинстве случаев подготовить презентацию к защите работы с таблицами на 

слайдах, соблюдая размер шрифта 24 пункта, практически невозможно. Такие таблицы 

просто не поместятся в слайд. В любом случае, минимальный размер шрифта не должен 

быть меньше 14 пунктов. 

Помимо того, что экзотические и фигурные шрифты плохо воспринимаются на 

слайдах, их может не оказаться на компьютерном оборудовании, на котором будет 

осуществляться демонстрация презентации на защите доклада. Конечно, если только не 

идти на защиту доклада со своим ноутбуком. Но и в этом случае витиеватые, рукописные и 

другие нестандартные шрифты не рекомендуется использовать на слайдах. Разумным будет 

использование одного из традиционных шрифтов: Tahoma, Arial, Verdana или Times New 

Roman. Перегруженные текстом слайды - это слайды, которые состоят исключительно из 

отрывков текста из работы. Не копируйте содержимое доклада простынями текста на 

слайды. На слайды нужно вынести только выводы и тезисы. Причем, желательно их 

обрамить графически, а не сиротливо оставить на слайде. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Критерии оценивания доклада: 
 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если выполнены все требования к 

написанию и защите доклада: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы; 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если основные требования к докладу и его 

защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не 

выдержан объём доклада; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы 

при защите даны неполные ответы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если имеются существенные 

отступления от требований. В частности, тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании доклада или при ответе на дополнительные вопросы; во 

время защиты отсутствует вывод и т.п.; 

Оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, если тема доклада не 

раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 полностью освоил учебный материал; 

 умеет изложить его своими словами; 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя. 
Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при его 

 изложении своими словами; 

 подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

 не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

 слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 почти не усвоил учебный материал; 

 не может изложить его своими словами; 

 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

не отвечает на большую часть дополнительных вопросов преподавателя 
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 Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

№ 
п/п 

Наименование учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

I Основные источники 

1.1  Основы экологического права: учебник для студентов учреждений среднего 

проф. образования /С.А.Боголюбов- М., Издательский центр «Юрайт», 2019 год 
 

II Дополнительные источники 

2.1  Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. 
 

2.2  Федеральный закон РФ «О животном мире» от 24.04.1995 г. 
 

2.3 Водный кодекс Российской Федерации от 3.06.2006 г. 

2.4  Лесной кодекс Российской Федерации от 01.01.2007 г. 
 

2.5 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. 

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

2.7  Федеральный закон РФ от 14 марта 1995г. «Об особо охраняемых природных 

территориях». 
 

2.8  Федеральный закон РФ от 23 ноября 1995г. «Об экологической экспертизе». 
 

2.9  Федеральный закон РФ от 4 мая 1999г. «Об охране атмосферного воздуха». 
 

III  Интернет-ресурсы 

3.1 Справочно-поисковая система – Режим доступа http:// www.garant.ru 

3.2 Справочно-поисковая система – Режим доступа http:// www.consultant.ru 

3.3 Электронно-библиотечная система «Znanium». Режим доступа 
http://znanium.com/ 

3.4 Электронно-библиотечная система «Urait». Режим доступа https://biblio-online.ru/ 
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