


Аннотация 
 

Дисциплина «Экологическое право» входит в образовательную программу 

высшего образования – программу бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» направленности «Государственное право». Дисциплина реализуется 

кафедрой «№85». 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника  следующих компетенций: 

УК-8 «Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов» 

ОПК-4 «Способен профессионально толковать нормы права». 

Содержание дисциплины раскрывает понятие экологического права, его предмет и 

метод, проводится анализ принципов природоохранной деятельности, рассматриваются 

экологические правоотношения и его виды, и структура, механизм правового 

регулирования и правовой статус субъектов экологического права. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа.  

Язык обучения по дисциплине «русский» 

 

 

 

 

 



1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

1.1. Цели преподавания дисциплины 

1.2. Цели преподавания дисциплины 

Целью дисциплины «Экологическое право» является формирование у студентов 

эколого-правового мировоззрения, прочное знание данного предмета, понимание 

проблем, связанных с данной сферой деятельности. 

В области воспитания личности целью подготовки по данной дисциплине является 

формирование социально-личностных и общекультурных компетенций, например, таких 

качеств, как целеустремленность, организованность, ответственность. 

1.3. Дисциплина входит в состав обязательной части образовательной программы 

высшего образования (далее – ОП ВО). 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

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

таблице 1. 

Таблица 1 – Перечень компетенций и индикаторов их достижения  

Категория (группа) 

компетенции 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Универсальные 

компетенции 

УК-8 Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной 

жизни и в 

профессиональной 

деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития общества, 

в том числе при 

угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и 

военных 

конфликтов 

УК-8.З.1 знать классификацию и 

источники чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

происхождения; причины, признаки и 

последствия опасностей, способы 

защиты от чрезвычайных ситуаций; 

принципы организации безопасности 

труда на предприятии и рационального 

природопользования 

УК-8.У.1 уметь поддерживать 

безопасные условия жизнедеятельности; 

выявлять признаки, причины и условия 

возникновения чрезвычайных ситуаций; 

оценивать вероятность возникновения 

потенциальной опасности техногенного и 

природного характера и принимать меры 

по ее предупреждению 

УК-8.В.1 владеть навыками применения 

основных методов защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов 

Общепрофессиональные 

компетенции 

ОПК-4 Способен 

профессионально 

толковать нормы 

права 

ОПК-4.З.1 знать законодательство 

Российской Федерации, методы 

профессионального толкования 

нормативных правовых актов 

ОПК-4.У.1 уметь применять методы 

профессионального толкования норм 

права 

ОПК-4.В.1 владеть методами 

профессионального толкования норм 

права 

 



2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина может базироваться на знаниях, ранее приобретенных обучающимися 

при изучении следующих дисциплин: 

 «Безопасность жизнедеятельности», 

 «Конституционное право» 

Знания, полученные при изучении материала данной дисциплины, имеют как 

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

 

 «Административное право», 

  «Финансовое право», 

 «Международное право» 

 

3. Объем и трудоемкость дисциплины  

Данные об общем объеме дисциплины, трудоемкости отдельных видов учебной 

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

таблице 2. 

Таблица 2 – Объем и трудоемкость дисциплины 

Вид учебной работы Всего 

Трудоемкость по 

семестрам 

№3 
1 2 3 

Общая трудоемкость дисциплины, 

ЗЕ/ (час) 
4/ 144 4/ 144 

Из них часов практической подготовки   

Аудиторные занятия, всего час. 34 34 

в том числе:   

лекции (Л), (час) 17 17 

практические/семинарские занятия (ПЗ), 

(час) 
17 17 

лабораторные работы (ЛР), (час)   

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

экзамен, (час) 54 54 

Самостоятельная работа, всего (час) 56 56 

Вид промежуточной аттестации: зачет, 

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

Экз.**) 

Экз. Экз. 

Примечание: **кандидатский экзамен 

 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Распределение трудоемкости дисциплины по разделам и видам занятий. 

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

Таблица 3 – Разделы, темы дисциплины, их трудоемкость  

Разделы, темы дисциплины  
Лекции 

(час) 
ПЗ (СЗ) 
(час) 

ЛР  
(час) 

КП 
(час) 

СРС 
(час) 

Семестр 3 

Раздел 1. Предмет, система, источники 

экологического права 

Тема 1.1 Формы взаимодействия общества 

и природы и их развитие на современном 

этапе. 

2 2   6 



Раздел 2 Объекты правового 

регулирования, управление и контроль в 

области экологического права 

Тема 2.1  Понятие и функции объектов 

экологического права. 

2 2   6 

Раздел 3 Экологическая 

ответственность. 

Тема 3.1.Понятие, сущность и функции 

экологической ответственности. 

2 2   6 

Раздел 4 Правовая охрана окружающей 

природной среды в промышленности, на 

транспорте и в энергетике. 

Тема 4.1. Основные направления охраны 

окружающей природной  среды в 

промышленности, на транспорте и в 

энергетике. 

2 2   6 

Раздел 5. Правовая охрана окружающей 

среды в сельском хозяйстве. 

Тема 5.1. Основные направления и 

особенности охраны окружающей среды в 

сельском хозяйстве на современном этапе 

его развития. 

2 2   6 

Раздел  6 Правовой режим заповедников 

и других особо охраняемых природных 

объектов 

Тема 6.1.Понятие и состав охраняемых 

территорий. 

2 2   6 

Раздел 7. Правовая охрана окружающей 

среды в городах 

Тема 7.1.Правовые меры обеспечения 

санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. 

2 2   6 

Раздел 8. Правовой режим природных 

курортных, лечебно-оздоровительных и 

рекреационных зон. 

2 2   6 

Тема 8.1. Понятие и особенности правового 

режима курортных, лечебно-

оздоровительных, зеленных, 

рекреационных зон. 

2 2   6 

Раздел 9. Международно-правовая 

охрана окружающей среды 

Тема 9.1.Основные принципы 

международного сотрудничества в области 

охраны окружающей природной среды. 

1 1   2 

Итого в семестре: 17 17   56 

Итого 17 17 0 0 56 

      



Практическая подготовка заключается в непосредственном выполнении 

обучающимися определенных трудовых функций, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 
 

4.2. Содержание разделов и тем лекционных занятий. 

Содержание разделов и тем лекционных занятий приведено в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Содержание разделов и тем лекционного цикла 

Номер раздела Название и содержание разделов и тем лекционных занятий 

1 1.1 Формы взаимодействия общества и природы и их 

развитие на современном этапе. Понятие и сущность 

экологической концепции. Экологическая функция 

государства и права. Экологические отношения, эколого-

правовые нормы, экологические правоотношения. Принципы 

экологического права. Методы экологического права. 

Система экологического права. Соотношение 

экологического права с другими отраслями права. Понятие и 

особенности источников экологического права. Система 

источников экологического права на современном этапе. 

Законодательство Российской Федерации в сфере охраны 

экологии, методы профессионального толкования 

нормативных правовых актов. 

 

2 2.1 Понятие и функции объектов экологического права. 

Природа, как объект экологического права. Природные 

объекты, природные ресурсы, природные комплексы. 

Окружающая среда как объект экологического права. 

Право природопользования: понятие и виды. Понятие и 

структура эколого-правового механизма охраны 

окружающей природной среды. 

3 3.1.Понятие, сущность и функции экологической 

ответственности. Формы экологической ответственности. 

Понятие и состав экологического правонарушения. 

Ответственность за экологические преступления. 

Административная ответственность за экологические 

правонарушения. Гражданско-правовая ответственность за 

экологические правонарушения. Правовые основы борьбы с 

коррупцией в сфере обеспечения экологической 

безопасности, способы профилактики коррупции и 

формирования нетерпимого отношения к ней. 

 

 

4 4.1. Основные направления охраны окружающей 

природной  среды в промышленности, на транспорте и в 

энергетике Экологические требования по предотвращению 

гибели объектов животного мира при осуществлении 

производственных процессов, а также при эксплуатации 

транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и 

электропередачи. Экологические требования при 

размещении, проектировании и строительстве 

промышленных объектов. Экологические требования к 

объектам транспорта и их эксплуатации. Экологические 



требования к энергетическим объектам. Правовая охрана 

озонового слоя Земли.  Виды и источники чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного происхождения; 

причины, признаки и последствия опасностей, способы 

защиты от чрезвычайных ситуаций; принципы организации 

безопасности труда на предприятии и рационального 

природопользования. 

 

5 5.1. Основные направления и особенности охраны 

окружающей среды в сельском хозяйстве на 

современном этапе его развития. Экологические 

требования при использовании химических веществ в 

сельском хозяйстве. Меры предупреждения 

биологического загрязнения окружающей природной 

среды. Государственный земельный контроль и 

ответственность за экологические правонарушения в 

сельском хозяйстве.  

6 6.1.Понятие и состав охраняемых территорий. 

Понятие и состав охраняемых территорий Правовой 

режим государственных природных заказников. 

Правовой режим национальных природных парков. 

Правовая охрана памятников природы. Правовая охрана 

редких, находящихся под угрозой исчезновения, 

растений и животных. 

7 7.1.Правовые меры обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. 

Экологические требования к планированию и застройке 

городов. Правовые меры санитарной охраны городов и 

других населенных пунктов. Правовая охрана защитно-

озеленительной растительности в городах и других 

населенных пунктах. Экологическая служба города: 

понятие, структура, функции.  

8 8.1.Понятие и особенности правового режима 

курортных, лечебно-оздоровительных, зеленных, 

рекреационных зон. Эколого-правовые меры охраны 

окружающей природной среды курортных зон. Понятие и 

состав лечебно-оздоровительных зон. Понятие 

рекреационных зон. Правовые меры охраны природы 

рекреационных зон. Правовые меры охраны природной 

среды зеленных зон. 

9 9.1.Основные принципы международного 

сотрудничества в области охраны окружающей 

природной среды. Международные организации в области 

охраны окружающей природной среды.  Международные 

правовые источники в области охраны окружающей 

природной среды. Примечание: Студентам заочной формы 

обучения читают установочные лекции. Полное изучение 

дисциплины они осуществляют самостоятельно. 

Примечание: при наличии лекционных занятий, проводимых в интерактивной 

форме (управляемая дискуссия или беседа, демонстрация слайдов или учебных фильмов, 

мозговой штурм и другое), необходимо здесь привести их перечень с указанием 

конкретной формы проведения. 



 

4.3. Практические (семинарские) занятия 

Темы практических занятий и их трудоемкость приведены в таблице 5. 

Таблица 5 – Практические занятия и их трудоемкость 

№ 
п/
п 

Темы практических 
занятий 

Формы практических 
занятий 

Трудоемкость
, 

(час) 

Из них 
практическо

й 
подготовки, 

(час) 

№ 
раздел

а 
дисцип 
лины 

Семестр 3 

1.  Формы 

взаимодействия 

общества и природы 

и их развитие на 

современном этапе. 

Устный опрос, 

развернутая беседа по 

теме: 

Законодательство 

Российской Федерации 

в сфере охраны 

экологии, методы 

профессионального 

толкования 

нормативных 

правовых актов 

2  №1 

2.  Понятие и функции 

объектов 

экологического 

права. 

Устный опрос, 

развернутая беседа по 

теме: Способы, 

обеспечивающие 

соблюдение 

законодательства 

субъектами 

экологического права. 

Решение 

ситуационных задач 

2 1 №2 

3.  .Понятие, сущность 

и функции 

экологической 

ответственности. 

Устный опрос, 

развернутая беседа по 

теме: Применение 

соответствующих 

правовых норм при 

оценке 

противоправной 

деятельности 

субъектов 

экологического права 

2  №3 

4.  Основные 

направления охраны 

окружающей среды 

в промышленности, 

на транспорте и в 

энергетике. 

Устный опрос, 

развернутая беседа по 

теме: Нормативно-

правовые акты в сфере 

охраны окружающей 

среды в 

промышленности, на 

транспорте и в 

энергетике. Анализ и 

особенности 

2  №4 



толкования. 

5.  Основные 

направления и 

особенности охраны 

окружающей среды 

в сельском 

хозяйстве на 

современном этапе 

его развития. 

Устный опрос, 

развернутая беседа 

по теме: Нормативно-

правовые акты в сфере 

охраны окружающей 

среды в сельском 

хозяйстве. Решение 

ситуационных задач 

2 1 №5 

6.  Понятие и состав 

охраняемых 

территорий. 

Устный опрос, 

развернутая беседа по 

теме: Правовая охрана 

редких, находящихся 

под угрозой 

исчезновения, 

растений и животных. 

Решение 

ситуационных задач 

2 1 №6 

7.  Правовые меры 

обеспечения 

санитарно-

эпидемиологическог

о благополучия 

населения. 

Устный опрос, 

развернутая беседа по 

теме: Экологические 

требования к 

планированию и 

застройке городов. 

Ответственность 

субъектов 

экологического права 

за нарушение 

законодательства в 

сфере застройки и 

планирования городов. 

2  №7 

8.  Понятие и 

особенности 

правового режима 

курортных, лечебно-

оздоровительных, 

зеленных, 

рекреационных зон. 

Устный опрос, 

развернутая беседа 

по теме: Правовые 

меры охраны 

природной среды 

зеленных зон. 

Решение 

ситуационных задач 

2 1 №8 

9.  Основные принципы 

международного 

сотрудничества в 

области охраны 

окружающей 

природной среды 

Устный опрос, 

развернутая беседа по 

теме: 

Внутригосударственно

е отраслевое и 

международное 

законодательство в 

сфере экологии 

1  №9 

Всего 17 4  

 

4.4. Лабораторные занятия 

Темы лабораторных занятий и их трудоемкость приведены в таблице 6. 



Таблица 6 – Лабораторные занятия и их трудоемкость 

№ 

п/п 
Наименование лабораторных работ 

Трудоемкость, 

(час) 

Из них 

практической 

подготовки, 

(час) 

№ 

раздела 

дисцип 

лины 

Учебным планом не предусмотрено 

     

Всего    

 

4.5. Курсовое проектирование/ выполнение курсовой работы 

Учебным планом не предусмотрено 

 

 

4.6. Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость приведены в таблице 7. 

 

Таблица 7 – Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость 

Вид самостоятельной работы 
Всего, 

час 

Семестр 3, 

час 

1 2 3 

Изучение теоретического материала 

дисциплины (ТО) 
23 23 

Подготовка к текущему контролю 

успеваемости (ТКУ) 
10 10 

Подготовка к промежуточной 

аттестации (ПА) 
23 23 

Всего: 56 56 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения  

для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся указаны в 

п.п. 7-11. 

 

6. Перечень печатных и электронных учебных изданий 

Перечень печатных и электронных учебных изданий приведен в таблице 8. 

Таблица 7 – Перечень основной литературы  

Шифр Библиографическая ссылка К-во экз. в 

библиотеке 

https://e.lan

book.com/b

ook/111763 

 

Панин, А. В. Экологическое право и законодательство / А. В. Панин. 

— Санкт-Петербург : ПГУПС, 2018. — 48 с. — ISBN 978-5-7641-1135-

3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. 

  

 

URL: 

https://znan

ium.com/ca

talog/produ

ct/1912332  

Экологическое право : учебник / Е. Н. Абанина, Ю. А. Плотникова, Ю. 

В. Сорокина [и др.]. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. - 359 с. - 

ISBN 978-5-4499-1332-6. - Текст : электронный. 

 

URL: Крассов, О. И. Экологическое право : учебник / О.И. Крассов. — 4-е  

https://e.lanbook.com/book/111763
https://e.lanbook.com/book/111763
https://e.lanbook.com/book/111763
https://znanium.com/catalog/product/1912332
https://znanium.com/catalog/product/1912332
https://znanium.com/catalog/product/1912332
https://znanium.com/catalog/product/1912332


https://znan

ium.com/ca

talog/produ

ct/1904292  

изд., пересмотр. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2023. — 528 с. - 

ISBN 978-5-91768-632-5. - Текст : электронный. 

URL: 

https://znan

ium.com/ca

talog/produ

ct/1962518  

Барбашова, Н. В. Экологическое право : учебник / Н.В. Барбашова. 

— Москва : ИНФРА-М, 2023. — 538 с. — (Высшее образование: 

Специалитет). — DOI 10.12737/1081758. - ISBN 978-5-16-016098-6. - 

Текст : электронный. 

 

7. Перечень электронных образовательных ресурсов  

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Перечень электронных образовательных ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

приведен в таблице 9. 

Таблица 9 – Перечень электронных образовательных ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

URL адрес Наименование 

http://government.ru/ Правительство Российской Федерации 

http://www.mnr.gov.ru/ Министерство природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации 

http://www.unicef.org/ceecis/ru/ ЮНИСЕФ 

http://www.unesco.org/new/ru ЮНЕСКО 

 

8. Перечень информационных технологий 

8.1. Перечень программного обеспечения, используемого при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

Перечень используемого программного обеспечения представлен в таблице 10. 

Таблица 10– Перечень программного обеспечения 

№ п/п Наименование 

 Не предусмотрено 

 

8.2. Перечень информационно-справочных систем,используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Перечень используемых информационно-справочных систем представлен в 

таблице 11. 

Таблица 11– Перечень информационно-справочных систем 

№ п/п Наименование 

1 Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

2 ЭБС ZNANIUM 

 

9. Материально-техническая база 

Состав материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине, представлен в таблице12. 

Таблица 12 – Состав материально-технической базы 

№ 

п/п 

Наименование составной части 

материально-технической базы 

Номер аудитории 

(при необходимости) 

1 Учебная аудитории для проведения занятий 33-07, 32-11, 

https://znanium.com/catalog/product/1904292
https://znanium.com/catalog/product/1904292
https://znanium.com/catalog/product/1904292
https://znanium.com/catalog/product/1904292
https://znanium.com/catalog/product/1962518
https://znanium.com/catalog/product/1962518
https://znanium.com/catalog/product/1962518
https://znanium.com/catalog/product/1962518
http://government.ru/
http://www.mnr.gov.ru/
http://www.unicef.org/ceecis/ru/
http://www.unesco.org/new/ru


лекционного типа – укомплектована специализированной 

(учебной) мебелью, набором демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядными пособиями, 

обеспечивающими тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочим учебным программам 

дисциплин (модулей). 

32-13,34-04 

2 Учебная аудитории для проведения занятий 

семинарского типа - укомплектована специализированной 

(учебной) мебелью, техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации 

34-01 

3 Помещение для самостоятельной работы – укомплектовано 

специализированной (учебной) мебелью, оснащено 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечено доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации 

Читальный зал 

библиотеки; 

21-17-кабинет 

курсового и 

дипломного 

проектирования 

4 Аудитория для промежуточной аттестации - 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью, 

техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации. 

32-15 

 

10. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации  

10.1. Состав оценочных средствдля проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине приведен в таблице 13. 

Таблица 13 – Состав оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

Вид промежуточной аттестации Перечень оценочных средств 

Экзамен Список вопросов к экзамену; 

Задачи; 

 
 

 

10.2. В качестве критериев оценки уровня сформированности (освоения) 

компетенций обучающимися применяется 5-балльная шкала оценки сформированности 

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

100-балльная шкала модульно-рейтинговой системы Университета, правила 

использования которой, установлены соответствующим локальным нормативным актом 

ГУАП. 

Таблица 14 –Критерии оценки уровня сформированности компетенций 

Оценка компетенции 
Характеристика сформированных компетенций 

5-балльная шкала 

«отлично» 
«зачтено» 

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

«хорошо» 
«зачтено» 

– обучающийся твердо усвоил программный материал, грамотно и 
по существу излагает его, опираясь на знания основной 
литературы; 
– не допускает существенных неточностей; 
– увязывает усвоенные знания с практической деятельностью 



Оценка компетенции 
Характеристика сформированных компетенций 

5-балльная шкала 
направления; 
– аргументирует научные положения; 
– делает выводы и обобщения; 
– владеет системой специализированных понятий. 

«удовлетворительно» 
«зачтено» 

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

«неудовлетворительно» 
«не зачтено» 

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

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы. 

Вопросы (задачи) для экзамена представлены в таблице 15. 

Таблица 15 – Вопросы (задачи) для экзамена 

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

индикатора 

1.  Назовите экологические права и обязанности граждан, 

закрепленные в Конституции РФ. 

УК-8.З.1 

2.  Назовите экологические права и обязанности граждан, 

закрепленные в федеральном конституционном и 

федеральном законодательстве. 

УК-8.З.1 

3.  Назовите основные экологически права и обязанности 

граждан в нормах международного права 

(международного договора). 

УК-8.З.1 

4.  Какая ответственность предусмотрена за нарушение 

земельного законодательства. 

УК-8.З.1 

5.  Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений 

в Закон Российской Федерации «О недрах»: основные 

институты и механизм правовой охраны недр. 

УК-8.З.1 

6.  Что такое право недропользования. УК-8.З.1 

7.  Назовите права и обязанности недропользователей УК-8.З.1 

8.  Что такое принцип платности недропользования и его 

содержание. 

УК-8.З.1 

9.  Что такое система контроля за рациональным 

использованием и охраной недр. 

УК-8.З.1 

10.  Ответственность за нарушение горного законодательства. УК-8.З.1 

11.  Назовите содержание и задачи водного права. УК-8.З.1 

12.  Право водопользования. Виды водопользования. УК-8.З.1 

13.  Состав государственного водного фонда. УК-8.З.1 



14.  Назовите права и обязанности водопользователей. УК-8.З.1 

15.  Содержание правовой охраны вод. УК-8.З.1 

16.  Система контроля за использованием и охраной вод УК-8.З.1 

17.  Содержание правовой охраны атмосферного воздуха. УК-8.З.1 

18.  Содержание и задачи лесного права. УК-8.З.1 

19.  Право лесопользования. Виды лесопользования. УК-8.З.1 

20.  Права и обязанности лесопользователей. УК-8.З.1 

21.  Содержание правовой охраны лесов и иной 

растительности. 

УК-8.З.1 

22.  Правовой режим особо охраняемых природных объектов. УК-8.З.1 

23.  Состав и правовые принципы охраны природно-

заповедного фонда. 

УК-8.З.1 

24.  Правовой режим государственных природных 

заповедников. 

УК-8.З.1 

25.  Какая ответственность предусмотрена за нарушения 

водного права. 

УК-8.З.1 

26.  Виды и источники чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного происхождения. 

УК-8.З.1 

27.  Нормативно-правовое регулирование защиты от 

чрезвычайных ситуаций.  

УК-8.З.1 

28.  Принципы организации безопасности труда на 

предприятии и рационального природопользования 

УК-8.З.1 

29.  Сформулируйте способы получения экологически 

значимой информации через информационную 

телекоммуникационную сеть Интернет. 

УК-8.У.1 

30.  Перечислите основные методы защиты 

производственного персонала от возможных последствий 

аварий катастроф, стихийных бедствий. 

УК-8.У.1 

31.  Приведите примеры способов защиты населения от 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

Какими необходимо владеть навыками применения 

основных методов защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций и военных конфликтов? 

УК-8.В.1 

32.  Приведите примеры принципов реализации значимых 

юридических действий в сфере защиты экологии в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

УК-8.В.1 

33.  Право природопользования, его понятия и виды. ОПК-4.З.1 

34.  Государственные кадастры природных ресурсов ОПК-4.З.1 

35.  Экологические стандарты качества окружающей 

природной среды. 

ОПК-4.З.1 

36.  Экологический контроль в Российской Федерации. ОПК-4.З.1 

37.  Понятие и состав экологических правонарушений. ОПК-4.З.1 

38.  Ответственность за экологические правонарушения. ОПК-4.З.1 

39.  Содержание и задачи земельного законодательства. ОПК-4.З.1 

40.  Состав земель в Российской Федерации по целям их 

использования. 

ОПК-4.З.1 

41.  Право землепользования, виды землепользования. ОПК-4.З.1 

42.  Право собственности на земельные участки. ОПК-4.З.1 

43.  Права и обязанности землепользователей. ОПК-4.З.1 

44.  Приведите примеры управления качеством окружающей 

природной среды и рациональным природопользованием. 

ОПК-4.У.1 



45.  Сформулируйте принцип платности пользования 

земельными ресурсами, основное его содержание, виды 

платежей за пользование землями. 

ОПК-4.У.1 

46.  Сформулируйте и дайте оценке содержанию и задачам 

законодательства, регулирующего общественные 

отношения по поводу использования и охраны 

атмосферного воздуха. 

ОПК-4.В.1 

47.  Заинтересованные государственные органы 

представили в Законодательное собрание Сахалинской 

области законопроект, в соответствии с которым 

животный мир континентального шельфа и 

исключительной экономической зоны, прилегающих к 

территории острова Сахалин, объявляются 

собственностью Сахалинской области. В обоснование 

проекта они сослались на ст. 72 Конституции РФ, 

согласно которой вопросы владения, пользования и 

распоряжения природными ресурсами находятся в 

совместном ведении Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации. 

Экспертная комиссия, на рассмотрение которой 

был передан законопроект, дала отрицательное 

заключение со ссылкой на ст. 4 ФЗ «О животном мире», 

согласно которой объекты животного мира, населяющие 

континентальный шельф и исключительную 

экономическую зону РФ, относятся к федеральной 

собственности. 

Права ли экспертная комиссия, давшая 

отрицательное заключение на представленный ей 

законопроект? 

Распространяется ли на животный мир 

континентального шельфа и исключительной 

экономической зоны право собственности РФ? 

 

ОПК-4.В.1 

 

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

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

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

индикатора 

 Учебным планом не предусмотрено  

 

Перечень тем для курсового проектирования/выполнения курсовой работы  

представлены в таблице 17. 

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

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

курсовой работы   

 Учебным планом не предусмотрено 

 

Вопросы для проведения промежуточной аттестации в виде тестирования 

представлены в таблице 18. 

 

Таблица 18 – Примерный перечень вопросов для тестов 

№ п/п Примерный перечень вопросов для тестов Код  



индикатора 

1. Какая ответственность предусмотрена за нарушение земельного 

законодательства. 

а) административная 

б) уголовная 

в) дисциплинарная 

г) гражданско-правовая 

д) все виды ответственности 

УК-8.З.1 

2 К парильным примерам, относящимся к способам защиты 

населения от последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

относятся:  

а)своевременное оповещение об опасностях 

б) укрытие в защитных сооружениях 

в) использование индивидуальных средств защиты 

г) выход на манифестацию по защите окружающей среды 

УК-8.В.1 

3 Какое  воздействие хозяйственной и иной деятельности на 

природную среду допустимо 

а) исходя из требований в области охраны окружающей среды 

б) исходя из требований  экологической экспертной комиссии 

в) в соответствии с экологическими стандартами 

УК-8.З.1 

4 Какие НПА в Российской Федерации относятся непосредственно к 

сфере природопользования 

а) Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» 

б) Конституция РФ 

в) Водный Кодекс РФ 

 

ОПК-4.З.1 

5 Назовите способы официального толкования нормативных 

правовых актов в сфере природопользования 

а) логическое 

б) грамматическое 

в) аутентичное 

г) научное 

ОПК-4.У.1 

6 Конституция РФ определяет, что земля и другие природные ресурсы 

используются и охраняются как… 

а) достояние государства 

б) неотъемлемая часть субъектов рф 

в) основа жизни и деятельности народов, проживающих на 

соответствующей территории 

ОПК-4.В.1 

 

Перечень тем контрольных работ по дисциплине обучающихся заочной формы 

обучения, представлены в таблице 19. 

Таблица 19 – Перечень контрольных работ 

№ п/п Перечень контрольных работ 

 Не предусмотрено 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

индикаторов, характеризующих этапы формирования компетенций, содержатся в 

локальных нормативных актах ГУАП, регламентирующих порядок и процедуру 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

ГУАП. 



 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Учебная дисциплина «Экологическое право» занимает достаточно важную 

позицию в процессе подготовке квалифицированных юристов. Данное положение связано 

с особой ролью, которую играет защита и охрана окружающей среды. 

Учебно-методические рекомендации подготовлены в соответствии с требованиями 

ФГОС и  Программой дисциплины, разработанной в ГУАП. 

Изучение курса включает в себя лекционные занятия, практические занятия, а 

также самостоятельную работу студента, направленную на освоение и закрепление 

материала. 

Настоящие рекомендации имеют своей целью доведение до студентов основных 

разделов программы курса «Экологическое право», разработанной и утвержденной в 

ГУАП, тем и вопросов, выносимых на лекционные, семинарские и практические занятия, 

основной и дополнительной литературы, перечня необходимых нормативно-правовых 

актов, интернет-ресурсов,  заданий для самостоятельной работы студентов и 

методических указаний по ее выполнению.  
 

 

11.1. Методические указания для обучающихся по освоению лекционного 

материала. 
Основное назначение лекционного материала – логически стройное, системное, глубокое и ясное 

изложение учебного материала. Назначение современной лекции в рамках дисциплины не в том, чтобы 

получить всю информацию по теме, а в освоении фундаментальных проблем дисциплины, методов 

научного познания, новейших достижений научной мысли. В учебном процессе лекция выполняет 

методологическую, организационную и информационную функции. Лекция раскрывает понятийный 

аппарат конкретной области знания, её проблемы, дает цельное представление о дисциплине, показывает 

взаимосвязь с другими дисциплинами. 

Планируемые результаты при освоении обучающимися лекционного материала: 

 получение современных, целостных, взаимосвязанных знаний, уровень 

которых определяется целевой установкой к каждой конкретной теме; 

 получение опыта творческой работы совместно с преподавателем; 

 развитие профессионально-деловых качеств, любви к предмету и  

 складывается из трех элементов: вступления, основной части и заключения. Во 

вступлении кратко формулируется тема, сообщается план и задачи, перечисляется 

литература к самостоятельного творческого мышления. 

 появление необходимого интереса, необходимого для самостоятельной работы; 

 получение знаний о современном уровне развития науки и техники и о 

прогнозе их развития на ближайшие годы; 

 научиться методически обрабатывать материал (выделять главные мысли и 

положения, приходить к конкретным выводам, повторять их в различных 

формулировках); 

 получение точного понимания всех необходимых терминов и понятий. 

Лекционный материал может сопровождаться демонстрацией слайдов и 

использованием раздаточного материала при проведении коротких дискуссий об 

особенностях применения отдельных тематик по дисциплине. 

Структура предоставления лекционного материала: 

12. Структура лекции лекции, показывается связь с предыдущим учебным материалом, 

обозначается теоретическая и практическая значимость темы.  

Цели основной части лекции направлены на раскрытие содержания темы, изложение и 

конкретизация ключевых идей и положений, на анализ явлений, связей, отношений. В 

заключительной части лекции подводится итог, кратко повторяются и обобщаются 

основные положения, формулируются выводы и даются рекомендации по выполнению 

самостоятельной работы 



12.1. Методические указания для обучающихся по участию в семинарах  
Основной целью для обучающегося является систематизация и обобщение знаний по изучаемой 

теме, разделу, формирование умения работать с дополнительными источниками информации, сопоставлять 

и сравнивать точки зрения, конспектировать прочитанное, высказывать свою точку зрения и т.п. В 

соответствии с ведущей дидактической целью содержанием семинарских занятий являются узловые, 

наиболее трудные для понимания и усвоения темы, разделы дисциплины. Спецификой данной формы 

занятий является совместная работа преподавателя и обучающегося над решением поставленной проблемы, 

а поиск верного ответа строится на основе чередования индивидуальной и коллективной деятельности. 

При подготовке к семинарскому занятию по теме прослушанной лекции необходимо ознакомиться 

с планом его проведения, с литературой и научными публикациями по теме семинара.  

Требования к проведению семинаров 

Семинар – один из наиболее сложных и в то же время плодотворных видов (форм) 

вузовского обучения и воспитания. В условиях высшей школы семинар – один из видов 

практических занятий, проводимых под руководством преподавателя, ведущего научные 

исследования по тематике семинара и являющегося знатоком данной проблемы или 

отрасли научного знания. Семинар предназначается для углубленного изучения 

дисциплины и овладения методологией применительно к особенностям изучаемой 

отрасли науки. При изучении дисциплины семинар является не просто видом 

практических занятий, а, наряду с лекцией, основной формой учебного процесса. 

Настоящие рекомендации имеют своей целью доведение до студентов основных 

разделов программы курса «Экологическое право», разработанной и утвержденной в 

ГУАП, тем и вопросов, выносимых на семинарские и практические занятия, основной и 

дополнительной литературы, перечня необходимых нормативно-правовых актов, 

интернет-ресурсов, заданий для самостоятельной работы студентов и методических 

указаний по ее выполнению. 

Практическое занятие является одной из основных форм организации учебного 

процесса, заключающаяся в выполнении обучающимися под руководством преподавателя 

комплекса учебных заданий с целью усвоения научно-теоретических основ учебной 

дисциплины, приобретения умений и навыков, опыта творческой деятельности. 

 

12.2. Методические указания для обучающихся по прохождению практических 

занятий  

Практическое занятие является одной из основных форм организации учебного 

процесса, заключающаяся в выполнении обучающимися под руководством преподавателя 

комплекса учебных заданий с целью усвоения научно-теоретических основ учебной 

дисциплины, приобретения умений и навыков, опыта творческой деятельности.  

Целью практического занятия для обучающегося является привитие обучающимся 

умений и навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине.  

Планируемые результаты при освоении обучающимся практических занятий:  

 закрепление, углубление, расширение и детализация знаний при решении 

конкретных задач;  

 развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, 

творческой активности;  

 овладение новыми методами и методиками изучения конкретной учебной 

дисциплины;  

 выработка способности логического осмысления полученных знаний для 

выполнения заданий;  

 обеспечение рационального сочетания коллективной и индивидуальной форм 

обучения.  

 

Требования к проведению практических занятий 

Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие  

самостоятельности учащихся и приобретение умений и навыков. Практическое занятие 



предполагает выполнение студентами по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких практических работ. Практические занятия, включенные в изучение 

дисциплины, направлены на формирование у студентов практических умений, развитие 

навыков командной работы, коммуникативной компетентности, а также понимания 

теории и практики образовательного процесса.   

При условии соблюдения требований методики их проведения практические 

занятия выполняют многогранную роль: стимулируют регулярное изучение студентами 

первоисточников и другой литературы, а также внимательное отношение к лекционному 

курсу; закрепляют знания, полученные студентами при прослушивании лекции и 

самостоятельной работе над литературой; расширяют круг знаний благодаря 

выступлениям товарищей и преподавателя на занятии; позволяют студентам проверить 

правильность ранее полученных знаний, вычленить в них наиболее важное, существенное; 

способствуют превращению знаний в твердые личные убеждения, рассеивают сомнения, 

которые могли возникнуть на лекциях и при изучении отдельных тем, что особенно 

хорошо достигается в результате столкновения мнений, дискуссии; прививают навыки 

самостоятельного мышления, устного выступления по теоретическим вопросам, 

оттачивают мысль, приучают студентов свободно оперировать терминологией, 

лингвистическими и лингводидактическими понятиями и категориями; предоставляют 

возможность преподавателю систематически контролировать уровень самостоятельной 

работы студентов над первоисточниками, другим учебным материалом, позволяют 

изучить мнения, интересы студентов, служат средством контроля преподавателя не за 

работой студентов. 

На практических занятиях функция учета и контроля проявляет себя в различной 

степени: при менее сложных формах, рассчитанных на менее подготовленную группу, 

функция контроля проявляется в большей мере (например, при развернутой беседе), при 

использовании же более сложных форм (выступления с рефератами) – в меньшей. Тем не 

менее, познавательная, воспитательная функции и функция контроля и учета выступают в 

единстве и взаимосвязи; в зависимости от типов и форм занятий изменяется лишь их 

соотношение при определяющей познавательной функции. При такой форме занятия, как 

коллоквиум, имеющей непосредственной задачей проверку знаний у пассивной части 

участников семинарских занятий, контрольная функция превалирует.  

Практические задания могут носить: 

- репродуктивный характер: в этом случае при их выполнении студенты 

пользуются подробными инструкциями, в которых указаны: цель работы, пояснения 

(теория, основные характеристики), порядок выполнения работы, таблицы, выводы (без 

формулировки), контрольные вопросы, учебная и специальная литература; 

- частично-поисковый характер: эти работы отличаются тем, что студенты не 

пользуются подробными инструкциями, им не дан порядок выполнения необходимых 

действий. Они должны самостоятельно выбрать, способы выполнения работы по 

материалам инструктивной, справочной и другой литературы; 

- поисковый характер: такие работы характеризуются тем, что студенты должны 

решить новую для них проблему, опираясь на имеющиеся теоретические знания. 

При планировании практических занятий необходимо находить оптимальное 

соотношение репродуктивных, частично-поисковых и поисковых работ, чтобы обеспечить 

высокий уровень интеллектуальной деятельности. 

На практических и семинарских занятиях могут применяться следующие формы 

работы: 

- фронтальная - все студенты выполняют одну и ту же работу; 

- групповая - одна и та же работа выполняется бригадами из 2-5 человек; 

- индивидуальная - каждый студент выполняет индивидуальное задание. 



Рекомендуется проведение сквозных практических работ на основе 

внутрипредметных связей, когда результаты, полученные в одной практической работе, 

используются при выполнении последующих практических работ по данной дисциплине. 

Пример проведения практического занятия по теме «Ответственность за 

экологические правонарушения» 

Занятие 1 необходимо раскрыть и обсудить следующие вопросы 

1. Понятие и особенности ответственности за экологические правонарушения 

2. Состав экологического правонарушения 

3. Административная ответственность за экологические правонарушения 

4. Уголовная ответственность за экологические правонарушения 

1.1. Общая характеристика ответственности за экологические правонарушения 

по Уголовному кодексу РФ 

1.2. Квалифицирующие признаки экологических преступлений 

1.3. Отграничение самовольного завладения природными объектами от кражи 

имущества 

1.4. Отграничение экологических преступлений от экологических проступков 

Тема доклада 

Правовая природа или отраслевая принадлежность института ответственности за 

экологические правонарушения 

 

 
12.3. Методические указания для обучающихся по прохождению самостоятельной работы  

Самостоятельная работа студентов  предусмотрена у студентов всех форм 

обучения, так как является неотъемлемой и важной частью образовательного процесса. 

Самостоятельная работа студентов является внеаудиторной формой изучения курса, 

которая представляет собой активное, целенаправленное приобретение студентами новых 

знаний и умений при отсутствии  непосредственного участия преподавателей. Тем не 

менее, самостоятельную работу необходимо постоянно контролировать и оценивать ее 

результаты.  

Контроль за самостоятельной работой студентов осуществляется в виде опроса и 

обсуждения  на семинарских занятиях, в форме тестирования при реализации модульно-

рейтинговой системы оценки знаний по завершении каждого модуля, на зачете и 

экзамене. Необходимыми формами самостоятельной работы студентов являются:-

изучение и конспектирование учебной, научной, в том числе монографической 

литературы;-анализ нормативно-правовых актов;-анализ материалов судебной практики;-

подготовка к семинарским и практическим занятиям, в том числе в форме докладов и 

деловых игр. Важным является использование информационных технологий в процессе 

самостоятельной работы, в частности, использование информационных правовых систем, 

которые позволяют Студент должен обязательно планировать осуществление 

самостоятельной работы по изучению дисциплины учитывая тематический план 

дисциплины, планы семинарских занятий и даты проведения промежуточного и итогового 

контроля. Студенту необходимо уделять внимание всем новым юридическим терминам и 

категориям. Рекомендуется составление глоссария, в который можно заносить основные 

термины, связанные с конституционным правом, в алфавитном порядке. Это удобно и для 

упорядочения информации и для ее быстрого поиска в случае необходимости. 

 Занимаясь самостоятельной работой, студент развивает аналитические 

способности, становится более организованным и дисциплинированным. 

Систематический анализ научного материала и нормативно-правовых актов способствует 

глубокому усвоению полученных знаний, их систематизации и формированию 

необходимых общекультурных и профессиональных компетенций. 

Темы для самостоятельного изучения теоретического материала: 



Одним из видов самостоятельной работы студента является подготовка к промежуточной 

аттестации и ее прохождению. Для подготовки к промежуточной аттестации студенту 

необходимо использовать следующие формы работы: 

- ознакомление с примерным перечнем вопросов к экзамену. 

-изучение и конспектирование учебной, научной, в том числе монографической 

литературы; 

-анализ нормативно-правовых актов; 

-анализ материалов судебной практики; 

Необходимо иметь в виду, что нормативно-правовые акты и материалы судебной 

практики периодически изменяются. Приведенный в пособии перечень нормативно-

правовых актов содержит указания на официальную публикацию документа и 

действующую редакцию, но студентам при изучении необходимо отслеживать все 

изменения и использовать только актуальную редакцию. 

 

 
12.4. Методические указания для обучающихся по прохождению текущего контроля успеваемости. 

Текущий контроль успеваемости предусматривает контроль качества знаний 

обучающихся, осуществляемого в течение семестра с целью оценивания хода освоения 

дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется на практических 

занятиях. Он может заключаться в устном или письменном опросе студентов по 

пройденному на лекционных занятиях материалу, в написании текущих контрольных 

работ.  

При проведении устного или письменного опроса студентов на практическом 

занятии преподавателем объявляется тема опроса и формулируются вопросы. При устном 

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

При письменном опросе ответы на поставленные вопросы должны быть представлены 

всеми студентами учебной группы. Текущий контроль успеваемости для студентов очной 

формы обучения, как правило, проводится на каждом практическом занятии. 

При проведении  текущих контрольных работ студентам заранее объявляются темы 

лекционного курса, выносимые на контроль. При подготовке к контрольной работе 

студенты должны изучить материалы заявленных тем. Контрольная работа проводятся в 

указанную преподавателем дату, в письменной форме. 

Результаты текущего контроля успеваемости заносятся в ведомость 

преподавателем и могут учитываться при проведении промежуточной аттестации при 

формировании итоговой оценки. 

Система оценок при проведении текущего контроля успеваемости  осуществляется 

в соответствии с требованиями Положений «О текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов ГУАП, обучающихся по программы высшего 

образования». 

 

12.5. Методические указания для обучающихся по прохождению промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация обучающихся предусматривает оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине. Она включает в 

себя: 

 экзамен – форма оценки знаний, полученных обучающимся в процессе 

изучения всей дисциплины или ее части, навыков самостоятельной работы, 

способности применять их для решения практических задач. Экзамен, как правило, 

проводится в период экзаменационной сессии и завершается аттестационной оценкой 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 



 «Экзамен» по учебной дисциплине проводятся в период экзаменационных сессий, 

установленных графиком учебного процесса. Экзамен принимается преподавателями, 

которые проводили занятия по данной учебной дисциплине. 

Форма проведения экзамена может быть устной, письменной, комбинированной. К 

комбинированной форме может быть отнесен экзамен, состоящий из нескольких частей. 

Проверка письменных экзаменационных работ осуществляется после окончания экзамена 

в течение трех календарных дней, считая день проведения экзамена.  

Студент имеет право при проведении экзамена в письменной форме ознакомиться с 

проверенной экзаменационной работой и получить разъяснения преподавателя при 

объявлении оценки.  

Для подготовки к экзамену проводятся консультации по экзаменационным 

вопросам за счет общего бюджета времени, отведенного на консультации. Расписание 

консультаций и экзаменов доводится до сведения студентов и преподавателей не позднее, 

чем за две недели до начала экзаменационной сессии.  

К экзамену по учебной дисциплине допускаются студенты, полностью 

выполнившие все установленные практические задания и имеющие положительную 

оценку по результатам текущего контроля успеваемости.  

В порядке исключения образовательное учреждение имеет право устанавливать 

индивидуальный график экзаменационной сессии студентам при наличии личного 

заявления студента и уважительных причин, подтвержденных документально.  

Экзаменационные материалы по учебной дисциплине составляются на основе 

примерной и рабочей программ учебной дисциплины и должны целостно отражать объем 

проверяемых знаний и умений.  

Экзаменационные материалы по учебной дисциплине включают:  

 теоретические и практические вопросы, позволяющие оценить степень освоения 

программного материала учебной дисциплины;  

 проблемные и творческие задания, направленные на оценку и определение 

уровня сформированности умений, профессиональных и общих компетенций;  

 тесты;  

 кейсы и др.  

Перечень вопросов и практических задач по разделам, темам, выносимым на 

экзамен, разрабатывается преподавателем дисциплины (дисциплин).  

Количество вопросов и практических задач в перечне должно превышать 

количество вопросов и практических задач, необходимых для составления 

экзаменационных билетов.  

Вопросы и практические задачи носят равноценный характер. Формулировки 

вопросов должны быть четкими, краткими, понятными, исключающими двойное 

толкование. Могут быть применены тестовые задания.  

На основе разработанных экзаменационных материалов преподавателями 

составляются экзаменационные билеты. Экзаменационные билеты по совокупной 

сложности должны быть равноценны. Содержание экзаменационных билетов до 

студентов не доводится.  

Во время экзамена по учебной дисциплине допускается использование наглядных 

пособий, материалов справочного характера, нормативных документов и других 

информационно-справочных материалов, перечень которых заранее регламентируется.  

Уровень подготовки студентов по учебной дисциплине оценивается в баллах:  

«5» («отлично»),  

«4» («хорошо»),  

«3» («удовлетворительно»),  

«2» «неудовлетворительно».  

К критериям оценки уровня подготовки студента относятся:  



 уровень освоения студентом материала, предусмотренного учебной программой 

по учебной дисциплине;  

 уровень сформированности умений студента использовать теоретические знания 

при выполнении практических задач;  

 уровень обоснованности, четкости, краткости изложения ответа при соблюдении 

принципа полноты его содержания;  

 уровень сформированности общих и профессиональных компетенций.  

Дополнительным критерием оценки уровня подготовки студента может являться 

результат учебно-исследовательской, проектной деятельности, промежуточная оценка 

портфолио студента. 

Система оценок при проведении промежуточной аттестации осуществляется в 

соответствии с требованиями Положений «О текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов ГУАП, обучающихся по программы высшего 

образования». 
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