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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПЦ.09 Правовые основы профессиональной деятельности 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО) по специальности 20.02.01 «Экологическая безопасность 

природных комплексов», утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 августа 2022 г. N 790 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 20.02.01 «Экологическая 

безопасность природных комплексов»", входящей в укрупненную группу 

специальностей 20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство. 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью общепрофессионального цикла 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО «Экологическая 

безопасность природных комплексов». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: учебная дисциплина входит в Профессиональный 
цикл и относится к общепрофессиональному циклу. Требование к входным знаниям, 
умениям и навыкам по дисциплинам – Химия, Физика, Математика, Общая экология.  
Дисциплина входит в Профессиональный цикл (Общепрофессиональные 
дисциплины). 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен иметь 
практический опыт: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения; 
- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством; 
- использовать нормативные правовые документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

- виды административных правонарушений и административной ответственности; 
- классификацию, основные виды и правила составления нормативных документов; 
- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров; 
- организационно-правовые формы юридических лиц; 
- основные положения Конституции Российской Федерации, действующие 
законодательные и иные нормативные правовые акты, регулирующие 
правоотношения в процессе профессиональной (трудовой) деятельности; 
- нормы дисциплинарной и материальной ответственности работника; 
- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 
- порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 
- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 
- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 
- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 



- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения. 
 

Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение 

обучающимся профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

Код 
компетенции 

Содержательная часть компетенции 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам 

ОК 2 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 
информации и информационные технологии для выполнения задач 
профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие, предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере, использовать знания по финансовой 
грамотности в различных жизненных ситуациях 

ОК 4 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и 
межрелигиозных отношений, применять стандарты 
антикоррупционного поведения 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
применять знания об изменении климата, принципы бережливого 
производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 9 Пользоваться профессиональной документацией на государственном 
и иностранном языках 

ПК-1.1 Выбирать методы и средства для проведения экологического 
мониторинга окружающей среды 

ПК-1.4 Обрабатывать экологическую информацию, в том числе с 
использованием компьютерных технологий 

ПК-1.5 Давать экономическую оценку воздействия хозяйственной 
деятельности на окружающую среду 

ПК-1.6 Составлять отчетную документацию о состоянии окружающей среды 

ПК-2.1 Выбирать методы, средства для проведения производственного 
экологического контроля в организациях 

ПК-2.4 Составлять документацию по результатам производственного 
экологического контроля 

ПК-2.5 Давать экономическую оценку воздействия производственной 
деятельности на окружающую среду 

ПК-3.2 Осуществлять организацию учета обращения с отходами 

ПК-3.3 Выполнять экономический расчет оплаты за отходы 

 



Приложение №1  

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО «ВГУ») 
 

Кафедра экологической геологии 
Перечень примерных тестовых заданий 

 (3 курс, 6 семестр, дифференцированный зачет) 
по дисциплине ОПЦ 09 Правовые основы профессиональной 

деятельности  
 
 

1. Экологическая безопасность – это: 
1) это общая характеристика роста и размножения вида. 
2) состояние защищенности каждого отдельного лица, общества, 

государства и окружающей среды от чрезмерной экологической опасности. 
3) природная аномалия, нередко возникающая в результате прямого или 

косвенного воздействия человека. 
 
2. Экологическая валентность – это: 
1) площадь, занимаемая каким-либо видом. 
2) тип физического загрязнения, характеризующийся превышением 

естественного уровня шумового фона. 
3) степень способности определенного вида выдерживать изменения 

какого-либо фактора среды. 
 
3. Экологизация – это 
1) распространение вида. 
2) географические области, в которых культурные растения представлены 

наибольшим числом линий. 
3) процесс последовательного внедрения идей сохранения природы и 

устойчивой окружающей среды в сферы законодательства, управления, 
разработки технологий, экономики, образования и т. д. 

 
 

4. Юридическая ответственность – это: 
1) способ выражения вовне государственной воли 
2) необходимость лица подвергнуться государственному принуждению 

в виде мер личного, имущественного и/или организационного характера. 
3) судебное или административное решение по конкретному юридическому 

делу. 
 
5. Правопорядок – это: 
1) система общественных отношений, в которой поведение субъектов 

является правомерным; состояние урегулированности социальных связей. 
2) деятельность компетентных органов (прежде всего государственных) по 

принятию, изменению и отмене юридических норм. 



3) социальная жизнь людей. 
 
6. Правомерное поведение – это: 
1) исторически сложившееся правило поведения. 
2) изданный на основе и во исполнение законов акт, содержащий 

юридические нормы. 
3) деяние субъектов, соответствующее нормам права и социально 

полезным целям. 
 
7. Информация – это: 
1) сведения (сообщения, данные) независимо от формы их 

представления. 
2) возможность получения информации и ее использования. 
3) информационно-телекоммуникационная сеть. 
 
8. Электронный документ – это: 
1) информация, переданная или полученная пользователем 

информационно-телекоммуникационной сети. 
2) документированная информация, представленная в электронной 

форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с 
использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи 
по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в 
информационных системах. 

3) сайт в сети "Интернет". 
 

9. Оператор информационной системы – это: 
1) гражданин как физическое лицо. 
2) гражданин или юридическое лицо, осуществляющие деятельность по 

эксплуатации информационной системы, в том числе по обработке 
информации, содержащейся в ее базах данных. 

3) обладатель информации. 
 

10. Право – это: 
1) организация политической власти, создающая условия для наиболее 

полного обеспечения прав и свобод человека и гражданина. 
2) система общеобязательных, формально определенных юридических 

норм, выражающих общественную, классовую волю (конкретные интересы 
общества, классов и т.п.), устанавливаемых и обеспечиваемых государством 
и направленных на урегулирование общественных отношений. 

3) изданный на основе и во исполнение законов акт, содержащий 
юридические нормы. 

 

11. Благоприятная окружающая среда – это: 
1) разнообразие объектов животного мира в рамках одного вида. 
2) запасы поверхностных и подземных вод, находящихся в водных объектах. 
3) окружающая среда, качество которой обеспечивает устойчивое 

функционирование естественных экологических систем, природных и 
природно-антропогенных объектов. 

 



12. Вред окружающей среде – это: 
1) негативное изменение окружающей среды в результате ее 

загрязнения, повлекшее за собой деградацию естественных экологических 
систем и истощение природных ресурсов. 

2) территория, включающая водосборные площади гидравлически 
связанных водоемов и водотоков. 

3) совокупность научно обоснованных приемов обработки почв в целях 
воспроизводства плодородия земель сельскохозяйственного назначения. 

 
 

13. Вредное (загрязняющее) вещество – это: 
1) установленное исследованиями допустимое максимальное или 

минимальное количественное и (или) качественное значение показателя, 
характеризующего тот или иной фактор среды обитания. 

2) исключительно химическое вещество. 
3) химическое или биологическое вещество либо смесь таких веществ, 

которые содержатся в атмосферном воздухе и которые в определенных 
концентрациях оказывают вредное воздействие на здоровье человека и 
окружающую природную среду. 

 

14. Государственный горный надзор за охраной недр – это: 
1) систематизированный свод документированной информации о лесах. 
2) систематизированный свод документированной информации о водах. 
3) функция государственного управления в области использования и 

охраны недр, осуществляемая в целях охраны недр, предупреждения и 
устранения вредного влияния горных работ на население, окружающую 
природную среду, здания и сооружения, а также государственного контроля 
за соблюдением норм и правил при составлении и реализации проектов по 
добыче и переработке полезных ископаемых, использованию недр в целях, 
не связанных с добычей полезных ископаемых. 

 

15. Обеспечение экологической безопасности человека – это: 

1) установление нормативов качества окружающей среды. 

2) одна из форм экологической деятельности, представляющая собой 
достижение и поддержание такого качества окружающей природной среды, 
при котором воздействие ее факторов обеспечивает здоровье человека и его 
плодотворную жизнедеятельность в гармонии с природой. 

3) совокупность природных, природно-антропогенных и антропогенных 
объектов. 

16. Отходы – это: 
1) вещества или предметы, которые образованы исключительно при  

выполнении работ. 
2) вещества или предметы, которые образованы в процессе 

производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе 
потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или 
подлежат удалению. 

3) вещества или предметы, которые образованы исключительно при  
оказании услуг. 



 
17. Обращение с отходами – это: 
1) деятельность только по сбору отходов. 
2) деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, размещению отходов. 
3) деятельность только по обезвреживанию отходов. 
 
18. Объекты размещения отходов – это: 
1) исключительно полигоны ТБО. 
2) специально оборудованные сооружения, предназначенные для 

размещения отходов (полигон, шламохранилище, в том числе шламовый 
амбар, хвостохранилище, отвал горных пород и другое) и включающие в себя 
объекты хранения отходов и объекты захоронения отходов. 

3) исключительно шламохранилища. 
 

19. Нормирование в области охраны окружающей среды – это: 
1) установление нормативов качества окружающей среды, нормативов 

допустимого воздействия на окружающую среду при осуществлении 
хозяйственной и иной деятельности, иных нормативов в области охраны 
окружающей среды. 

2) совокупность природных, природно-антропогенных и антропогенных 
объектов. 

3) это использование полезных для человека свойств окружающей 
природной среды. 

 

20. Специальное природопользование – это: 
1) состояние защищенности настоящего и будущего поколений людей от 

вредного для их здоровья воздействия ионизирующего излучения. 
2) реализуется гражданами и хозяйствующими субъектами на основе 

разрешений компетентных органов государства. Оно носит целевой характер 
и по видам используемых объектов подразделяется на: землепользование, 
пользование недрами, водой и лесопользование, пользование 
растительным и животным миром. 

3) вид пользования животным миром. 
 

21. Хранение отходов – это: 
1) состояние защищенности природной среды и жизненно важных интересов 

человека. 
2) содержание отходов в объектах размещения отходов в целях их 

последующего захоронения, обезвреживания или использования человеком, 
обладающий свойствами природного объекта и имеющий рекреационное и 
защитное значение. 

3) обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате 
аварии гидротехнического сооружения. 

 
22. Вредное (загрязняющее) вещество – это: 
1) установленное исследованиями допустимое максимальное или 

минимальное количественное и (или) качественное значение показателя, 
характеризующего тот или иной фактор среды обитания. 

2) исключительно химическое вещество. 



3) химическое или биологическое вещество либо смесь таких веществ, 
которые содержатся в атмосферном воздухе и которые в определенных 
концентрациях оказывают вредное воздействие на здоровье человека и 
окружающую природную среду. 

 
23. Государственный горный надзор за охраной недр – это: 
1) систематизированный свод документированной информации о лесах. 
2) систематизированный свод документированной информации о водах. 
3) функция государственного управления в области использования и 

охраны недр, осуществляемая в целях охраны недр, предупреждения и 
устранения вредного влияния горных работ на население, окружающую 
природную среду, здания и сооружения, а также государственного контроля 
за соблюдением норм и правил при составлении и реализации проектов по 
добыче и переработке полезных ископаемых, использованию недр в целях, 
не связанных с добычей полезных ископаемых. 

 
24. Обеспечение экологической безопасности человека – это: 
1) установление нормативов качества окружающей среды. 
2) одна из форм экологической деятельности, представляющая собой 

достижение и поддержание такого качества окружающей природной среды, 
при котором воздействие ее факторов обеспечивает здоровье человека и его 
плодотворную жизнедеятельность в гармонии с природой. 

3) совокупность природных, природно-антропогенных и антропогенных 
объектов. 

25. Отходы – это: 
1) вещества или предметы, которые образованы исключительно при  

выполнении работ. 
2) вещества или предметы, которые образованы в процессе 

производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе 
потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или 
подлежат удалению. 

3) вещества или предметы, которые образованы исключительно при  
оказании услуг. 

 
26. Обращение с отходами – это: 
1) деятельность только по сбору отходов. 
2) деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, размещению отходов. 
3) деятельность только по обезвреживанию отходов. 
 
27. Объекты размещения отходов – это: 
1) исключительно полигоны ТБО. 
2) специально оборудованные сооружения, предназначенные для 

размещения отходов (полигон, шламохранилище, в том числе шламовый 
амбар, хвостохранилище, отвал горных пород и другое) и включающие в себя 
объекты хранения отходов и объекты захоронения отходов. 

3) исключительно шламохранилища. 
 
28. Нормирование в области охраны окружающей среды – это: 

1) установление нормативов качества окружающей среды, нормативов 
допустимого воздействия на окружающую среду при осуществлении 



хозяйственной и иной деятельности, иных нормативов в области охраны 
окружающей среды. 

2) совокупность природных, природно-антропогенных и антропогенных 
объектов. 

3) это использование полезных для человека свойств окружающей 
природной среды. 

 
29. Специальное природопользование – это: 
1) состояние защищенности настоящего и будущего поколений людей от 

вредного для их здоровья воздействия ионизирующего излучения. 
2) реализуется гражданами и хозяйствующими субъектами на основе 

разрешений компетентных органов государства. Оно носит целевой характер 
и по видам используемых объектов подразделяется на: землепользование, 
пользование недрами, водой и лесопользование, пользование 
растительным и животным миром. 

3) вид пользования животным миром. 
 
30. Хранение отходов – это: 
1) состояние защищенности природной среды и жизненно важных интересов 

человека. 
2) содержание отходов в объектах размещения отходов в целях их 

последующего захоронения, обезвреживания или использования человеком, 
обладающий свойствами природного объекта и имеющий рекреационное и 
защитное значение. 

3) обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате 
аварии гидротехнического сооружения. 

 
31. Экологический аудит – это: 
1) комплексная система наблюдений за состоянием окружающей среды. 
2) независимая, комплексная, документированная оценка соблюдения 

субъектом хозяйственной и иной деятельности требований, в том числе 
нормативов и нормативных документов, в области охраны окружающей 
среды, требований международных стандартов и подготовка рекомендаций 
по улучшению такой деятельности. 

3) состояние защищенности природной среды и жизненно важных интересов 
человека. 

 
32. Экологическое управление – это: 
1) виновное общественно опасное деяние, посягающее на установленный в 

РФ экологический правопорядок. 
2) деятельность государственных органов исполнительной власти, 

органов местного самоуправления, граждан и их объединений по 
упорядочению (организации) охраны окружающей природной среды, 
использования и охраны природных ресурсов, обеспечения экологической 
безопасности человека и других объектов, осуществляемую на основе 
законодательства, в соответствии с поставленными целями и задачами. 

3) комплексная система наблюдений за состоянием окружающей среды. 
 
33. Нормирование в области охраны окружающей среды заключается в: 
1) подготовке профильных специалистов. 
2) привлечении виновных лиц к ответственности. 



3) установлении нормативов качества окружающей среды, нормативов 
допустимого воздействия на окружающую среду при осуществлении 
хозяйственной и иной деятельности, иных нормативов в области охраны 
окружающей среды, а также нормативных документов в области охраны 
окружающей среды. 

34. Утилизация отходов – это: 
1) рециклинг. 
2) регенерация. 
3) использование отходов для производства товаров (продукции), 

выполнения работ, оказания услуг, включая повторное применение отходов, 
в том числе повторное применение отходов по прямому назначению 
(рециклинг), их возврат в производственный цикл после соответствующей 
подготовки (регенерация), извлечение полезных компонентов для их 
повторного применения (рекуперация), а также использование твердых 
коммунальных отходов в качестве возобновляемого источника энергии 
(вторичных энергетических ресурсов) после извлечения из них полезных 
компонентов на объектах обработки. 

 
35. Захоронение отходов – это: 
1) складирование отходов в специализированных объектах. 
2) изоляция отходов. 
3) изоляция отходов, не подлежащих дальнейшей утилизации, в 

специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных 
веществ в окружающую среду. 

 
36. Лимит на размещение отходов – это: 
1) установленное количество отходов конкретного вида при производстве 

единицы продукции. 
2) совокупность отходов, которые имеют общие признаки в соответствии с 

системой классификации отходов. 
3) предельно допустимое количество отходов конкретного вида, 

которые разрешается размещать определенным способом на установленный 
срок в объектах размещения отходов с учетом экологической обстановки на 
данной территории. 

 
37. Промышленная экология – это: 
1) - факторы, которые непосредственно влияют на организмы. 
2) - факторы, которые непосредственно влияют на организмы. 
3) наука, разрабатывающая пути снижения пагубного влияния 

промышленности на окружающие их конкретные естественные и с/х – 
экосистемы биосферы в целом. 

 
38. Благоприятная окружающая среда – это: 
1) разнообразие объектов животного мира в рамках одного вида. 
2) запасы поверхностных и подземных вод, находящихся в водных объектах. 
3) окружающая среда, качество которой обеспечивает устойчивое 

функционирование естественных экологических систем, природных и 
природно-антропогенных объектов. 

 
39. Вред окружающей среде – это: 



1) негативное изменение окружающей среды в результате ее 
загрязнения, повлекшее за собой деградацию естественных экологических 
систем и истощение природных ресурсов. 

2) территория, включающая водосборные площади гидравлически 
связанных водоемов и водотоков. 

3) совокупность научно обоснованных приемов обработки почв в целях 
воспроизводства плодородия земель сельскохозяйственного назначения. 

40. Эвтрофикация водоемов – это: 
1) Экологическая группа. 
2) экологическая сукцессия водной экосистемы, вызванная 

повышением концентрации в воде элементов питания.  
3) совокупность видов, обитающих в сходных экологических условиях. 
 
41. Экологический мониторинг – это: 
1) способность обеспечивать функционирование экологических систем. 
2) комплексная система наблюдений за состоянием окружающей 

среды, оценки и прогноза изменений состояния окружающей среды под 
воздействием природных и антропогенных факторов. 

3) состояние защищенности природной среды. 
 
42. Система управления окружающей средой – это: 
1) часть общей системы административного управления, которая 

включает в себя организационную структуру, планирование, 
ответственность, методы, процедуры, процессы и ресурсы, необходимые 
для разработки, внедрения, реализации, анализа и поддержания 
экологической политики. 

2) государственная система наблюдений за состоянием здоровья населения 
и среды обитания. 

3) место расположения специально оборудованного павильона для 
размещения аппаратуры, необходимой для непрерывной длительной регистрации 
концентраций загрязняющих атмосферу веществ. 

 
43. Предельно допустимый выброс – это: 
1) норматив выброса вредного (загрязняющего) вещества в 

атмосферный воздух, который устанавливается для стационарного 
источника загрязнения атмосферного воздуха с учетом технических 
нормативов и фонового загрязнения атмосферного воздуха, при условии не 
превышения данным источником гигиенических и экологических нормативов 
качества атмосферного воздуха и других экологических нормативов. 

2) минимальная концентрация вредного вещества. 
3) средняя концентрация вредного вещества. 
 
44. Нормирование качества среды – это: 
1) установление пределов, в которых допускается изменение 

естественных свойств среды. 
2) произвольное установление пределов, в которых допускается изменение 

естественных свойств среды. 
3) минимальные пределы, в которых допускается изменение естественных 

свойств среды. 
 
45. Норматив экологический – это: 



1) степень минимального допустимого вмешательства человека в 
экосистемы. 

2) степень максимально допустимого вмешательства человека в 
экосистемы, обеспечивающая сохранение экосистем желательной структуры 
и динамических качеств (т.е. воздействия, не ведущего к опустошению).  

3) степень средне допустимого вмешательства человека в экосистемы. 
 
46. Экологическая экспертиза – это: 
1) установление соответствия документов и (или) документации, 

обосновывающих намечаемую в связи с реализацией объекта экологической 
экспертизы исключительно хозяйственную деятельность. 

2) только общественная экспертиза. 
3) установление соответствия документов и (или) 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. 

 
47. Проекты нормативно-технических и инструктивно-методических 

документов в области охраны окружающей среды, утверждаемых органами 
государственной власти Российской Федерации –  

1) являются объектами государственной экологической экспертизы 
федерального уровня. 

2) не являются объектами государственной экологической экспертизы 
федерального уровня. 

3) не должны быть объектами экологической экспертизы. 
 
48. Экспертом государственной экологической экспертизы – это: 
1) является специалист, обладающий исключительно научными познаниями 

по рассматриваемому вопросу. 
2) является специалист, обладающий исключительно практическими 

познаниями по рассматриваемому вопросу. 
3) является специалист, обладающий научными и (или) практическими 

познаниями по рассматриваемому вопросу и привлеченный федеральным 
органом исполнительной власти в области экологической экспертизы или 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации к 
проведению государственной экологической экспертизы по 
соответствующим направлениям науки, техники, технологии. 

 
 
 

Критерии оценки:  
Для оценивания выполнения заданий используется балльная шкала:  
- средний уровень сложности (в формулировке задания перечислены 

несколько вариантов ответа, необходимо выбрать 1 ответ):  
1 балл – указан верный ответ;  
0 баллов – ответа нет или указан неверный ответ. 
- повышенный уровень сложности (задание с развернутым ответом): 
5 баллов – указан полный ответ; 
2 балла – ответ неполный, имеется 1-2 неточности; 



0 баллов – ответ неверный или ответа нет. 
 

Шкала оценивания  
− оценка «отлично» выставляется студенту, если он набирает 22-26 баллов 

(87-100%);  
− оценка «хорошо» выставляется студенту, если он набирает 19-21 баллов 

(73-86%);  
− оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он набирает 16-

18 баллов (60-72%);  
− оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он набирает 

0-15 баллов (0-59%).  
При повторном прохождении теста, когда первая попытка сдана на 

«неудовлетворительно»:  
− оценка «хорошо» выставляется студенту, если он набирает 22-26 баллов 

(87-100%);  
− оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он набирает 19-

21 баллов (73-86%);  
− оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он набирает 

0-18 баллов (0-72%).  
При третьей пересдаче теста, когда первые 4 попытки сданы на 

«неудовлетворительно»:  
− оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он набирает 16-

26 баллов (60-100%);  
− оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он набирает 0-15 

баллов (0-59%).   



Приложение №2  
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(ФГБОУ ВО «ВГУ») 

 
Кафедра экологической геологии 

Перечень примерных тем эссе 
 (3 курс, 6 семестр, дифференцированный зачет) 

по дисциплине ОПЦ.09 Правовые основы профессиональной деятельности 

 
 Эссе 1. Цветение воды. 
Массовое развитие (вспышка) фитопланктона, вызывающее изменение 

окраски воды. Зеленые и сине-зеленые водоросли вызывают зеленое “Ц.” в., 
диатомовые — желтовато-бурое, красные (багрянки) — красное. “Ц.” в. — это 
процесс, обусловленный значительным (обычно гораздо выше нормы) 
увеличением концентрации минеральных питательных веществ (содержат азот, 
фосфор, калий и др.), поступающих в водоемы с водосборной площади. Наиболее 
характерной группой водорослей, чаще всего вызывающей “Ц.” в. пресных 
водоемов в Сев. полушарии, являются синезеленые (виды родов Microcystis, 
Anabaena, Aphanizomenon и др.), в Южном — диатомовые. Массовое развитие 
фитопланктона в водоеме, сопровождающееся изменением окраски (цветности) 
воды. Вызывается неблагоприятными изменениями водного режима (застой воды, 
загрязнение органическими веществами и минеральными удобрениями, засорение 
и др.); ухудшает кислородный режим водоема, вызывает заморы рыб и других 
водных животных. 

 
Эссе 2. Понятие фреонов. 
(хладоны) хлорфторуглеводороды (ХФУ) - высоколетучие, химически 

инертные у земной поверхности вещества, широко применяемые в быту и в 
производстве в качестве хладагентов (в холодильниках, кондиционерах, 
рефрижераторах) пенообразователей, распылителей в аэрозольных упаковках и т. 
д. Были синтезированы в 30-х годах, но стали широко применяться в 
промышленном производстве лишь с начала 60-х годов. Фреоны, поднимаясь в 
верхние слои атмосферы, подвергаются фотохимическому разложению с 
образованием соединений, интенсивно разрушающих озон. Чрезмерное 
применение фреонов, как полагают, привело к истощению озонового экрана. Кроме 
того, фреоны играют значительную роль в создании "парникового эффекта". 

 
Эссе 3. Фотопериодизм. 
это регуляция биоритмов живых существ при помощи света. Различают 

суточный и сезонный. Является пусковым механизмом многих периодических 
явлений в природе: перелеты и миграции животных, листопад у растений и т.д. У 
растений Ф. впервые был описан американскими биологами К. Э. Гертнером и Г. А. 
Аллардом (1920). Одним из проявлений Ф. является фотопериодичность 
зацветания. В зависимости от реакции на длину дня растения делятся на 
длиннодневные (овес, лук, лен, морковь), короткодневные (георгины, капуста, 
хризантемы, амарант) и нейтральные (виноград, бархатцы, флоксы, сирень, 



гречиха). У животных Ф. обусловлен и связан с циркадными ритмами. Контролирует 
наступление и прекращение брачного периода, плодовитость, линьки, миграции и 
др. 

 
Эссе 4.Теологическая теория происхождения государства. 
 
Согласно этой теории, государство есть результат проявления божественной 

воли, практическое воплощение власти Бога на земле. Подчинение человека 
государственной воле угодно Богу.  

Народ должен повиноваться государственной воле как воле Божественной. 
Постичь природу и сущность государства, проникнув в тайну божественного 
замысла, невозможно. "...Человек создан по образу Божию",- говорится в Библии 
("Бытие", гл. 9); "всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не 
от Бога; существующие власти от Бога установлены" ("Послание к римлянам 
Святого Апостола Павла", гл. 13).  

Большую роль в обосновании теологических воззрений на государство 
сыграл ученый монах-богослов Фома Аквинский (1225 - 1274).  

По его мнению, процедура учреждения государственности аналогична 
процессу сотворения мира Богом. При акте творения сначала появляется 
материальный мир, а уже затем устанавливаются определенные соотношения 
между различными вещами этого материального мира (вещам придаются функции) 
- тем самым в мир привносятся стройность, организованность, порядок.  

Точно также и в общественный мир вносится организационное начало - 
отношения господства и подчинения, а затем на его базе появляется государство. 
В этих отношениях человеку отведена функция - подчиняться государству.  

Сущность власти - это порядок отношений господства и подчинения. Данный 
порядок заведен Богом, поэтому власть всегда - нечто благое.  

В настоящее время эта теологическая доктрина является официальной 
доктриной Ватикана. Многие другие теории происхождения государства выходят на 
теологические идеи или пересекаются с ними.  

Очевидно, что с материалистических позиций эта доктрина не оставляет 
места активной созидательной роли человека, тогда как в реальной жизни человек 
не просто подчиняется действительности, но и сам творит ее.  

 
Эссе 5. Патриархальная теория происхождения государства. 
 
Эта концепция была распространена в Древней Греции и Древнем Риме, в 

Средние века. У истоков ее стоял Аристотель. Он считал, что государственная 
власть, власть монарха есть продолжение и развитие отцовской власти (власти 
патриарха) в семье, роде.  

Как существа общественные люди стремятся к объединению, образуют 
патриархальные семьи и селения. Увеличение числа семей, селений естественным 
образом приводит к образованию государства, а глава семьи становится монархом.  

Представителем этой теории является также Роберт Фильмер (XVII в.), 
написавший труд "Патриархия, или Естественная власть короля".  

По Фильмеру, власть короля - от власти прародителя Адама. "Государь, - 
писал он, - не назначается, не выбирается и не смещается подданными, ибо все 
они - его дети".  

В России патриархальная теория поддерживалась и проводилась 
социологом и публицистом Н.К. Михайловским (1842 - 1904), историком М.Н. 
Покровским (1868 - 1932).  



Влиянием патриархальной теории можно объяснить существовавшие в 
России вековые традиции веры в хорошего царя, "отца народа". По сути, такая 
позиция ведет к культу личности, пассивному ожиданию решений свыше, снижает 
социальную активность народа, способствует концентрации власти в одних руках и 
произволу.  

 
Эссе 6. Патримониальная теория происхождения государства. 
 
Патримониальная теория получила свое название от слова "патримониум", 

что означает право собственности на землю. Наиболее видным представителем 
этой теории считается немецкий политолог Людвиг фон Галлер (1768 - 1854). 

В центре теории находится идея, что государство произошло от права 
собственника на землю (патримониум). Из права владения землей власть 
автоматически распространяется на людей, проживающих на этой земле, по такой 
примерно логике: власть ограничена территорией; кто находится на этой 
территории, должен подчиняться власти; кто владеет территорией, тот 
осуществляет власть. 

Очевидно, что идеологическая задача этой теории - обосновать феодальный 
сюзеренитет (т.е. систему "сюзерен (сеньор) - вассалы"), закрепить феодальную 
систему, в которой верховным сюзереном был король. 

В раннефеодальной Германии, например, существовали два основных 
сословия - привилегированное и податное. Король стоял на вершине 
иерархической системы привилегированного сословия, состоящей из князей, 
графов, свободных господ, рыцарей. 

 
Эссе 7. Основные признаки информации. 
 
1. Идеальность и субстанциональная несамостоятельность информации. 

Пока информация находится в памяти человека, она идеальна. В случае же ее 
переноса на материальный носитель (на бумагу, в компьютер и т.д.) информация 
не материализуется, она остается идеальной для субъектов, ее использующих. 
Является материальным лишь носитель информации. Несамостоятельность 
информации проявляется в невозможности для нее существовать и 
функционировать без материального носителя.  

2. Неисчерпаемость информации. Проявляется в том, что информация при 
ее передаче может иметь неограниченное число пользователей и при этом 
оставаться неизменной.  

3. Преемственность информации. Этот признак связан с ее идеальностью и 
субстанциональной несамостоятельностью. Преемственность проявляется в том, 
что всем изменениям информации сопутствуют изменения в материальных 
системах, носящие поступательный характер, что обеспечивает преемственность 
состояний как на физическом, так и на информационном уровне.  

4. Селективность информации. Это означает возможность выбора или 
отбора информации при ее использовании, накоплении или переработке.  

5. Трансформируемость информации. Это означает возможность 
передавать одно и то же содержание в разной форме и при различных способах 
предъявления.  

6. Универсальность информации. Проявляется в том, что ее содержание 
может быть связано с любыми явлениями и процессами физической, 
биологической, социальной реальности.  

7. Комплексное качество информации.  
 



Эссе 8. Принцип законности. 
 
Это универсальный принцип, распространяющийся на все без исключения 

стороны общественной и государственной жизни. Он проявляется прежде всего в 
соблюдении Конституции и законодательства Российской Федерации, 
общепризнанных принципов и норм международного права при осуществлении 
деятельности в информационной сфере. Важную роль в обеспечении принципа 
законности играет информированность о содержании законов и иных нормативных 
юридических актов широких слоев населения, не говоря уже о государственных и 
муниципальных служащих. Возможности ознакомления с содержанием законов в 
последнее время неизмеримо выросли, в том числе и благодаря информационному 
праву. Достаточно вспомнить, как трудно было приобрести текст какого-либо 
закона, например кодекса, в книжных магазинах в сравнительно недавнем 
прошлом.  

 
Эссе 9. Понятие правового режима информационных ресурсов. 
 
Содержание правового режима информационных ресурсов не 

предусмотрено в действующем Законе об информации, однако данное правовое 
явление занимает особое место в правовых отношениях. Смысл понятия "правовой 
режим" заключается в возможности совершения или несовершения с объектом 
права определенных действий, влекущих известный юридический результат. В 
зависимости от характера действий и юридических последствий их совершения или 
несовершения, составляющих содержание правовых режимов, различают 
следующие виды гражданско-правовых режимов:  

- правовой режим собственности;  
- режим исключительных прав;  
- режим обязательственного права.  
В содержание правового режима информационных ресурсов включаются:  
1) порядок документирования информации;  
2) положения о доступе к информационным ресурсам в зависимости от их 

категорий;  
3) принятие мер по охране информации (способы охраны и порядок их 

применения). Следует отметить, что охрана - более широкое понятие, чем понятие 
"защита информации", и включает в себя также меры, направленные на 
предупреждение нарушения.  

В свою очередь, следует отметить, что порядок защиты одинаков для всех 
объектов правоотношений, в том числе для информации. Различают 
юрисдикционный и неюрисдикционный порядок защиты. Юрисдикционный порядок 
защиты - это деятельность государственного органа, направленная на 
восстановление права и пресечение действий, нарушающих право. 
Юрисдикционный порядок делится, в свою очередь, на судебный и 
административный. Неюрисдикционный порядок имеет место при самозащите и 
при применении мер оперативного воздействия.  

Следует отметить, что элементы правового режима информационных 
ресурсов закрепляются также в законодательстве субъектов РФ. Так, И.Л. Бачило 
говорит о том, что в законодательстве субъектов РФ насчитывается до 7 - 8 
элементов правового режима информационных ресурсов, к ним, в частности, 
законодатель относит: порядок создания информационного продукта, стандарт его 
документального оформления, порядок финансирования, определение субъекта 
права собственности или исключительного права, установление категории доступа, 
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правила учета и регистрации, условия обеспечения безопасности, порядок 
правоохранительной процедуры. 

 
 

Эссе 10. Методы правового регулирования экологических отношений. 

 

1) стимулирующие методы. Экологическая политика государства должна 
быть направлена на то, чтобы гражданам и юридическим лицам было выгодно 
рационально использовать природные ресурсы и охранять окружающую среду. В 
первую очередь это экономически выгодно. Именно экономические методы 
являются наиболее эффективными в сфере регулирования экологических 
отношений (например, налоговые льготы предпринимателям, осуществляющим 
деятельность в сфере охраны окружающей среды, перерабатывающим вторичные 
ресурсы, и т.п.). Важную роль играют и стимулирующие методы морального 
характера: общественное признание, различного рода поощрения и награды, в том 
числе государственные награды;  

2) репрессивные методы. Эти методы используются в тех случаях, когда 
субъекты права своими действиями или бездействием либо нарушили требования 
уголовного или административного законодательства и тем самым попали под 
уголовные или административные санкции, либо причинили вред окружающей 
среде, либо превысили лимиты на выбросы и сбросы загрязняющих веществ и т.п. 
В некоторых случаях репрессивные методы применяются в качестве наказания 
(уголовная, административная, дисциплинарная, материальная ответственность), 
в других - носят компенсационный характер (компенсация вреда, причиненного 
окружающей среде в рамках гражданско-правовой ответственности), в некоторых - 
носят сугубо экономический характер (повышенная плата за сверхлимитное 
использование природных ресурсов, сверхлимитное негативное воздействие на 
окружающую среду).  

 

Эссе 11. Источники экологического права. 

 
Источники экологического права - это способы выражения и закрепления 

экологических норм.  
В Российской Федерации источниками экологического права являются:  
- нормативно-правовые акты;  
- договоры нормативного содержания;  
- правовые обычаи.  
Не являются источниками экологического права в Российской 

Федерации:  
- правовой прецедент;  
- правовая доктрина.  
 

Эссе 12. Право природопользования. 

 

Право природопользования - это установленный нормативно-правовыми 
актами порядок использования природных ресурсов для удовлетворения 
экономических и иных потребностей человека и общества.  



Обычно право природопользования рассматривают в трех разных 
смысловых значениях:  

1) право природопользования в объективном смысле - это правовой 
институт общей части экологического права, нормы которого закреплены в 
нормативно-правовых актах;  

2) право природопользования в субъективном смысле - это 
совокупность субъективных прав и обязанностей, принадлежащих конкретному 
природопользователю;  

3) право природопользования как правоотношение - это механизм 
практической реализации субъективных прав и обязанностей природопользования, 
закрепленных в нормативно-правовых актах.  

Итак, право природопользования в объективном смысле - это то, что 
существует для всех "на бумаге" (закреплено в текстах нормативных актов), право 
природопользования в субъективном смысле - это потенциальные возможности 
конкретного человека (в зависимости от рода занятий, возраста, места проживания 
и других характеристик) в сфере использования природных ресурсов, а право 
природопользования как правоотношение - это "то, что на самом деле", как в 
реальности на практике конкретный человек осуществляет свои права и исполняет 
свои обязанности, закрепленные в нормативных актах.  

 
 

Эссе 13. Содержание права природопользования. 

 

Содержание права природопользования составляют совокупность прав и 
обязанностей природопользователя в отношении предоставленного ему 
природного объекта.  

Соответственно, содержание права природопользования очень 
разнообразно, так как зависит от статуса природопользователя, вида и 
характеристик природного объекта, цели использования природного объекта и 
других обстоятельств. Очевидно, что содержание права природопользования, 
например, лесным участком и водным объектом существенно различаются. Также 
различается комплекс прав и обязанностей гражданина, использующего водоем 
общего пользования для ловли рыбы на удочку (спортивно-любительское 
рыболовство), и права и обязанности юридического лица, осуществляющего 
промышленное рыболовство с использованием специальных судов.  

Существует несколько основывающихся на разных критериях 
классификаций видов права природопользования.  

По эксплуатации отдельных видов природных ресурсов выделяют:  
- землепользование;  
- недропользование;  
- лесопользование;  
- водопользование;  
- использование объектов животного мира и др.  
В зависимости от объекта права природопользования выделяют:  
- общее природопользование;  
- специальное природопользование.  
Право общего природопользования возникает в силу естественных прав 

человека. Для его реализации не требуется каких-либо разрешений или лицензий. 
Примерами права общего природопользования являются сбор грибов, ягод, орехов 
в лесах, купание в водоемах общего пользования и др.  



В отличие от права общего природопользования право специального 
природопользования не возникает автоматически. Оно может быть реализовано 
только в разрешительном порядке - путем получения от уполномоченных органов 
лицензий, специальных разрешений и аналогичных им документов. Примерами 
права специального природопользования являются охота, добыча нефти, 
природного газа, разработка ресурсов континентального шельфа Российской 
Федерации и др.  

 

Эссе 14 Экологическая функция правоохранительных органов. 

Экологическая функция правоохранительных органов - это направление 
деятельности органов внутренних дел, прокуратуры, Следственного комитета, 
судов и иных правоохранительных органов по охране и защите экологических прав 
граждан, обеспечению экологической безопасности и применению юридической 
ответственности к нарушителям экологического законодательства.  

Соответственно, основными задачами правоохранительных органов в 
экологической сфере являются защита законных экологических прав и интересов 
граждан, обеспечение экологической безопасности и применение мер юридической 
ответственности к нарушителям природоохранного и природоресурсового 
законодательства. Без надлежащего решения задач, поставленных перед 
правоохранительными органами, была бы невозможной полноценная реализация 
норм экологического права.  

В той или иной степени экологическую функцию выполняют:  
- органы внутренних дел;  
- органы прокуратуры;  
- следственные органы Следственного комитета РФ;  
- Национальная гвардия РФ;  
- органы федеральной службы безопасности;  
- органы уголовно-исполнительной системы;  
- таможенные органы;  
- другие правоохранительные органы.  
 
Эссе 15. Направления природоохранной деятельности прокуратуры. 
 
Исходя из анализа ФЗ "О прокуратуре Российской Федерации" можно 

выделить следующие направления природоохранной деятельности прокуратуры:  
- надзор за исполнением нормативно-правовых актов, регулирующих 

отношения в сфере природопользования и охраны окружающей среды. Надзор 
осуществляется и за исполнением законов органами внутренних дел и 
Следственного комитета РФ при расследовании ими экологических преступлений;  

- уголовное преследование за совершение экологических преступлений в 
соответствии с полномочиями, установленными уголовно-процессуальным 
законодательством Российской Федерации. Статья 37 УПК РФ наделяет прокурора 
достаточно широкими полномочиями в сфере уголовного судопроизводства. 
Основными задачами прокурора в уголовном процессе является осуществление от 
имени государства уголовного преследования в ходе уголовного 
судопроизводства, а также надзора за процессуальной деятельностью органов 
дознания и органов предварительного следствия;  

- координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с 
преступностью, в том числе и с экологической преступностью. Именно органы 
прокуратуры выступают в качестве координатора деятельности всех 
правоохранительных органов в борьбе с преступностью. Прокуроры созывают 
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координационные совещания, организуют рабочие группы, истребуют 
статистическую и другую необходимую информацию, а также осуществляет иные 
полномочия в соответствии с Положением о координации деятельности по борьбе 
с преступностью, утвержденным Указом Президента РФ от 18.04.1996 N 567;  

- возбуждение дел об административных правонарушениях и проведение 
административного расследования в соответствии с полномочиями, 
установленными КоАП РФ и другими федеральными законами. Статья 25.11 КоАП 
РФ наделяет прокурора правом возбуждать производство по делу об 
административном правонарушении; участвовать в рассмотрении дела об 
административном правонарушении, представлять доказательства, заявлять 
ходатайства, давать заключения по вопросам, возникающим во время 
рассмотрения дела; приносить протест на постановление по делу об 
административном правонарушении независимо от участия в деле, а также 
совершать иные предусмотренные федеральным законом действия;  

- участие в гражданском и арбитражном судопроизводстве, 
опротестовывание противоречащих закону решений, приговоров, определений и 
постановлений судов. Статья 45 ГПК РФ наделяет прокурора правом обратиться в 
суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, 
неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образований;  

- участие в правотворческой деятельности при подготовке законопроектов в 
сфере природопользования и охраны окружающей среды.  

 
 
Эссе 16. Классы опасности отходов. 
Отходы в зависимости от степени негативного воздействия на окружающую 

среду подразделяются в соответствии с критериями, установленными 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственное 
регулирование в области охраны окружающей среды, на пять классов опасности: 

I класс - чрезвычайно опасные отходы; 
II класс - высокоопасные отходы; 
III класс - умеренно опасные отходы; 
IV класс - малоопасные отходы; 
V класс - практически неопасные отходы. 
 
Эссе 17. Требования к объектам размещения отходов. 
На территориях объектов размещения отходов и в пределах их воздействия 

на окружающую среду собственники объектов размещения отходов, а также лица, 
во владении или в пользовании которых находятся объекты размещения отходов, 
обязаны проводить мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды в 
порядке, установленном федеральными органами исполнительной власти в 
области обращения с отходами в соответствии со своей компетенцией. 

Собственники объектов размещения отходов, а также лица, во владении или 
в пользовании которых находятся объекты размещения отходов, после окончания 
эксплуатации данных объектов обязаны проводить контроль за их состоянием и 
воздействием на окружающую среду и работы по восстановлению нарушенных 
земель в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Запрещается захоронение отходов в границах населенных пунктов, 
лесопарковых, курортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных зон, а также 
водоохранных зон, на водосборных площадях подземных водных объектов, 
которые используются в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. 
Запрещается захоронение отходов в местах залегания полезных ископаемых и 
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ведения горных работ в случаях, если возникает угроза загрязнения мест залегания 
полезных ископаемых и безопасности ведения горных работ. 

 
Эссе 18. Требования к транспортированию отходов. 
Транспортирование отходов осуществляется с соблюдением экологических 

требований, санитарно-эпидемиологических требований и иных требований, 
установленных законодательством Российской Федерации об автомобильном, 
железнодорожном, воздушном, внутреннем водном и морском транспорте. 

Организация транспортирования отходов осуществляется при следующих 
условиях: 

наличие паспорта отходов при транспортировании отходов I - IV класса 
опасности; 

наличие документации для транспортирования и передачи отходов, 
оформленной в соответствии с правилами перевозки грузов с указанием 
количества транспортируемых отходов, цели и места назначения их 
транспортирования; 

соблюдение требований безопасности к транспортированию отходов 
транспортными средствами; 

наличие на транспортных средствах, контейнерах, цистернах, используемых 
при транспортировании отходов, специальных отличительных знаков, 
обозначающих определенный класс опасности отходов. 

 
Эссе 19. Управление природопользованием и охраной окружающей среды. 

Управление природопользованием и охраной окружающей среды - это 
совокупность осуществляемых уполномоченными субъектами действий, 
направленных на исполнение требований экологического законодательства.  

Основы управления в области охраны окружающей среды регламентируются 
главой II ФЗ "Об охране окружающей среды". В названном нормативно-правовом 
акте речь идет только об управлении охраной окружающей среды. Однако, кроме 
этого, существует еще и управление природопользованием. Как правило, на 
практике управление охраной окружающей средой и управление 
природопользованием тесно взаимосвязаны.  

Выделяют следующие виды управления природопользованием и охраной 
окружающей среды:  

1. Государственное, в том числе ведомственное (или отраслевое).  
2. Муниципальное.  
3. Производственное.  
4. Общественное.  
 

Эссе 20. Основные принципы экологического управления. 
 
1. Принцип законности. Он лежит в основе всех отраслей российского права 

и любого нормативно урегулированного вида деятельности и заключается в 
неукоснительном соблюдении всеми субъектами экологических отношений 
требований нормативно-правовых актов.  

2. Принцип приоритета охраны окружающей среды. Подразумевает, что в 
случае конфликта экономических или иных интересов с экологическими приоритет 
отдается охране окружающей среды и рациональному использованию природных 
ресурсов.  

3. Принцип комплексности. Предполагает при принятии управленческих 
решений в экологической сфере учет совокупности факторов, обусловливающих 
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его принятие и учет последствий экологического, экономического и иного 
характера.  

 

Эссе 21. Функции экологического управления федеральных органов 
государственной власти. 

- обеспечение проведения федеральной политики в области экологического 
развития Российской Федерации;  

- разработка и издание федеральных законов и иных нормативных правовых 
актов в области охраны окружающей среды и контроль за их применением;  

- разработка, утверждение и обеспечение реализации федеральных 
программ в области экологического развития Российской Федерации;  

- объявление и установление правового статуса и режима зон экологического 
бедствия на территории Российской Федерации;  

- координация и реализация мероприятий по охране окружающей среды в 
зонах экологического бедствия;  

- организация и проведение государственного экологического мониторинга;  
- организация и проведение федерального государственного экологического 

надзора;  
- установление федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих государственное управление в области охраны окружающей 
среды;  

- обеспечение охраны окружающей среды, в том числе морской среды на 
континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской 
Федерации;  

- установление порядка обращения с радиоактивными отходами и опасными 
отходами, государственный надзор в области обеспечения радиационной 
безопасности;  

- подготовка и распространение ежегодного государственного доклада о 
состоянии и об охране окружающей среды;  

- установление требований в области охраны окружающей среды, 
разработка и утверждение нормативов и иных нормативных документов в области 
охраны окружающей среды;  

- утверждение правил исчисления и взимания платы за негативное 
воздействие на окружающую среду, осуществление контроля за правильностью ее 
исчисления, полнотой и своевременностью ее внесения и определения ставок 
платы за негативное воздействие на окружающую среду и коэффициентов к ним;  

- организация и проведение государственной экологической экспертизы;  
- взаимодействие с субъектами Российской Федерации по вопросам охраны 

окружающей среды. 
 

Эссе 22. Требования, предъявляемые к хозяйствующим субъектам, 
осуществляющим обращение с отходами. 

 

- юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации отходов I - IV 
классов опасности, обязаны получить соответствующую лицензию. 
Лицензирование данной деятельности осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов 
деятельности";  
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- соблюдать экологические, санитарные и иные требования, установленные 
законодательством РФ в области охраны окружающей среды и здоровья человека. 
Это требование касается хозяйствующих субъектов, занимающихся 
проектированием, строительством, реконструкцией, консервацией и ликвидацией, 
а также эксплуатацией предприятий, зданий, строений, сооружений и иных 
объектов, если в процессе этой деятельности образуются отходы;  

- иметь техническую и технологическую документацию об использовании, 
обезвреживании образующихся отходов;  

- иметь положительное заключение государственной экологической 
экспертизы. Это требование касается строительства, реконструкции, консервации 
и ликвидации предприятий, зданий, строений, сооружений и иных объектов, 
эксплуатация которых связана с обращением с отходами;  

- иметь места (площадки) для сбора отходов. Названные объекты должны 
предусматриваться уже на стадии проектирования жилых зданий, а также 
предприятий, зданий, строений, сооружений и иных объектов, в процессе 
эксплуатации которых образуются отходы;  

- разрабатывать проекты нормативов образования отходов и лимитов на 
размещение отходов в целях уменьшения количества их образования. Данное и 
все нижеперечисленные требования предъявляются к юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим эксплуатацию 
предприятий, зданий, строений, сооружений и иных объектов, если эта 
деятельность связана с обращением с отходами;  

- внедрять малоотходные технологии на основе новейших научно-
технических достижений, а также наилучшие доступные технологии;  

- проводить инвентаризацию отходов и объектов их размещения;  
- проводить мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды на 

территориях объектов размещения отходов;  
- предоставлять в установленном порядке необходимую информацию в 

области обращения с отходами;  
- соблюдать требования предупреждения аварий, связанных с обращением 

с отходами, и принимать неотложные меры по их ликвидации;  
- немедленно информировать федеральные органы исполнительной власти, 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы 
местного самоуправления в случаях возникновения или угрозы аварий, связанных 
с обращением с отходами, которые наносят или могут нанести ущерб окружающей 
среде, здоровью или имуществу физических лиц либо имуществу юридических лиц.  

 

Эссе 23. Требования к объектам размещения отходов. 

 - определение места размещения отходов предваряется специальными 
(геологическими, гидрологическими и иными) исследованиями в порядке, 
установленном ст. 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 
29.12.2004 N 190-ФЗ;  

- проведение мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на 
территориях объектов размещения отходов и в пределах их воздействия на 
окружающую среду. Мониторинг должны проводить собственники размещения 
отходов, а также лица, во владении или в пользовании которых они находятся;  

- осуществление контроля за состоянием и воздействием на окружающую 
среду и проведение работ по восстановлению нарушенных земель после 
окончания эксплуатации объектов размещения отходов в порядке, установленном 
Постановлением Правительства РФ от 23.02.1994 N 140 "О рекультивации земель, 
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снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы". 
Данная обязанность также возлагается на собственников объектов размещения 
отходов, а также лиц, во владении или в пользовании которых они находились;  

- запрещается захоронение отходов в границах населенных пунктов, 
лесопарковых, курортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных зон, 
водоохранных зон, на водосборных площадях подземных водных объектов, 
которые используются в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения; 
в местах залегания полезных ископаемых и ведения горных работ в случаях, если 
возникает угроза загрязнения мест залегания полезных ископаемых и безопасности 
ведения горных работ;  

- объекты размещения отходов вносятся в государственный реестр объектов 
размещения отходов.  

- запрещается размещение отходов на объектах, не внесенных в 
государственный реестр объектов размещения отходов.  

 
Эссе 24. Юридическая ответственность за нарушение законодательства в сфере 
обращения с отходами производства и потребления. 

Статья 28 ФЗ "Об отходах производства и потребления" называет четыре 
вида ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
законодательства РФ в области обращения с отходами должностными лицами и 
гражданами: дисциплинарную, административную, уголовную и гражданско-
правовую.  

По непонятным причинам законодатель не упомянул в ФЗ "Об отходах 
производства и потребления" еще один вид юридической ответственности, 
наступающий в том числе и за нарушение законодательства в области обращения 
с отходами, - материальную ответственность. Она наступает в рамках трудовых 
правоотношений и носит диспозитивный характер.  

Дисциплинарная ответственность наступает в соответствии со ст. ст. 192 - 
193 ТК РФ и так же, как и материальная ответственность, наступает в рамках 
трудовых отношений и носит диспозитивный характер.  

Гражданско-правовая ответственность наступает на основании ст. 1064 ГК 
РФ в случае причинения вреда окружающей среде, жизни, здоровью, имуществу 
граждан в результате обращения с отходами производства и потребления. 
Гражданско-правовая ответственность носит компенсационный характер, а ее суть 
заключается в возмещении вреда, причиненного в результате обращения с 
отходами производства и потребления.  

Статья 29 ФЗ "Об отходах производства и потребления" предполагает такую 
форму ответственности за нарушение законодательства в области обращения с 
отходами, как прекращение деятельности юридического лица или индивидуального 
предпринимателя. Соответствующие исковые требования в отношении 
юридического лица рассматриваются судом общей юрисдикции либо арбитражным 
судом, а в отношении индивидуальных предпринимателей - только судами общей 
юрисдикции.  

Административная ответственность за нарушения законодательства об 
обращении с отходами наступает на основании КоАП РФ (ст. ст. 8.2, 8.6, 8.13, 8.19, 
8.31), а также административных законодательных актов субъектов РФ.  

 
Эссе 25. Договор на оказание услуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами. 
Региональные операторы заключают договоры на оказание услуг по 

обращению с твердыми коммунальными отходами с собственниками твердых 
коммунальных отходов, если иное не предусмотрено законодательством 
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Российской Федерации. Договор на оказание услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами является публичным для регионального оператора. 
Региональный оператор не вправе отказать в заключении договора на оказание 
услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами собственнику твердых 
коммунальных отходов, которые образуются и места накопления которых 
находятся в зоне его деятельности. Региональные операторы вправе заключать 
договоры на оказание услуг по обращению с другими видами отходов с 
собственниками таких отходов. 

По договору на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными 
отходами региональный оператор обязуется принимать твердые коммунальные 
отходы в объеме и в местах (на площадках) накопления, которые определены в 
этом договоре, и обеспечивать их транспортирование, обработку, обезвреживание, 
захоронение в соответствии с законодательством Российской Федерации, а 
собственник твердых коммунальных отходов обязуется оплачивать услуги 
регионального оператора по цене, определенной в пределах утвержденного в 
установленном порядке единого тарифа на услугу регионального оператора. 

Региональный оператор вправе осуществлять деятельность по обращению с 
твердыми коммунальными отходами на территории иного субъекта Российской 
Федерации в соответствии с правилами обращения с твердыми коммунальными 
отходами и с учетом соглашения, заключенного между субъектами Российской 
Федерации. 

Собственники твердых коммунальных отходов обязаны заключить договор 
на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с 
региональным оператором, в зоне деятельности которого образуются твердые 
коммунальные отходы и находятся места их накопления. 

 
26. Порядок государственного регулирования тарифов в области обращения 

с твердыми коммунальными отходами. 
Государственное регулирование тарифов в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами (далее также - тарифы) осуществляется органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации или в случае передачи 
соответствующих полномочий законом субъекта Российской Федерации органами 
местного самоуправления в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации. 

Тарифы должны компенсировать экономически обоснованные расходы на 
реализацию производственных и инвестиционных программ и обеспечивать 
экономически обоснованный уровень доходности текущей деятельности и 
используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами инвестированного капитала. 

Единый тариф на услугу по обращению с твердыми коммунальными 
отходами устанавливается в отношении региональных операторов. Иные 
подлежащие регулированию тарифы устанавливаются в отношении операторов по 
обращению с твердыми коммунальными отходами. 

Тарифы могут устанавливаться с календарной разбивкой и 
дифференцироваться в порядке и по критериям, которые установлены основами 
ценообразования в области обращения с твердыми коммунальными отходами, 
определенными Правительством Российской Федерации. 

 
 

Эссе 27. Государственный кадастр отходов. 



Государственный кадастр отходов включает в себя федеральный 
классификационный каталог отходов, государственный реестр объектов 
размещения отходов, а также банк данных об отходах и о технологиях утилизации 
и обезвреживания отходов различных видов. 

Государственный кадастр отходов ведется по единой для Российской 
Федерации системе. Порядок ведения государственного кадастра отходов 
определяется уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти. 

Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации вправе 
вести региональные кадастры отходов, включающие в себя данные, 
представляемые органами местного самоуправления, а также индивидуальными 
предпринимателями, юридическими лицами, в процессе осуществления которыми 
хозяйственной и (или) иной деятельности образуются отходы. Порядок ведения 
региональных кадастров отходов устанавливается органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации. 

 
Эссе 28. Методы правового регулирования экологических отношений. 

1) стимулирующие методы. Экологическая политика государства должна 
быть направлена на то, чтобы гражданам и юридическим лицам было выгодно 
рационально использовать природные ресурсы и охранять окружающую среду. В 
первую очередь это экономически выгодно. Именно экономические методы 
являются наиболее эффективными в сфере регулирования экологических 
отношений (например, налоговые льготы предпринимателям, осуществляющим 
деятельность в сфере охраны окружающей среды, перерабатывающим вторичные 
ресурсы, и т.п.). Важную роль играют и стимулирующие методы морального 
характера: общественное признание, различного рода поощрения и награды, в том 
числе государственные награды;  

2) репрессивные методы. Эти методы используются в тех случаях, когда 
субъекты права своими действиями или бездействием либо нарушили требования 
уголовного или административного законодательства и тем самым попали под 
уголовные или административные санкции, либо причинили вред окружающей 
среде, либо превысили лимиты на выбросы и сбросы загрязняющих веществ и т.п. 
В некоторых случаях репрессивные методы применяются в качестве наказания 
(уголовная, административная, дисциплинарная, материальная ответственность), 
в других - носят компенсационный характер (компенсация вреда, причиненного 
окружающей среде в рамках гражданско-правовой ответственности), в некоторых - 
носят сугубо экономический характер (повышенная плата за сверхлимитное 
использование природных ресурсов, сверхлимитное негативное воздействие на 
окружающую среду).  

 
Эссе 29. Общественная экологическая экспертиза. 
Общественная экологическая экспертиза организуется и проводится по 

инициативе граждан и общественных организаций (объединений), а также по 
инициативе органов местного самоуправления общественными организациями 
(объединениями), основным направлением деятельности которых в соответствии с 
их уставами является охрана окружающей среды, в том числе организация и 
проведение экологической экспертизы, и которые зарегистрированы в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 



Общественная экологическая экспертиза проводится до проведения 
государственной экологической экспертизы или одновременно с ней. 

Общественная экологическая экспертиза может проводиться независимо от 
проведения государственной экологической экспертизы тех же объектов 
экологической экспертизы. 

 
Эссе 30. Права заказчиков документации, подлежащей экологической 

экспертизе. 
Заказчики документации, подлежащей экологической экспертизе, имеют 

право: 
получать от федерального органа исполнительной власти в области 

экологической экспертизы или органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации, организующего проведение государственной экологической 
экспертизы, информацию о сроках проведения экологической экспертизы, 
затрагивающей интересы этих заказчиков; 

получать для ознакомления от федерального органа исполнительной власти 
в области экологической экспертизы или органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации, организующего проведение государственной 
экологической экспертизы, нормативно-технические и инструктивно-методические 
документы о проведении государственной экологической экспертизы; 

обращаться в федеральный орган исполнительной власти в области 
экологической экспертизы или орган государственной власти субъекта Российской 
Федерации, организующий проведение государственной экологической 
экспертизы, с требованиями устранения нарушений установленного порядка 
проведения государственной экологической экспертизы; 

представлять пояснения, замечания, предложения в письменной или устной 
форме относительно объектов государственной экологической экспертизы; 

оспаривать заключения государственной экологической экспертизы в 
судебном порядке; 

предъявлять в суд иски о возмещении вреда, причиненного умышленным 
нарушением законодательства Российской Федерации об экологической 
экспертизе. 

 
 
Эссе 31. Единая государственная система экологического мониторинга 

(ЕГСЭМ). 
Государственная информационно-аналитическая и измерительная 

макросистема с двумя основными иерархическими уровнями – федеральным и 
административно-территориальным.  

Организационные принципы построения ЕГСЭМ связаны с обеспечением 
целенаправленной деятельности различных ведомств. Организаций, предприятий 
и других коллективов специалистов, вовлеченных в процесс получения 
экологической информации, ее сбором, хранением и передачей. 

 
Эссе 32. Мониторинг окружающей среды. 
Комплексная система долгосрочных наблюдений, оценки и прогноза 

изменения состояния окружающей среды под влиянием антропогенных факторов. 
Основными задачами мониторинга служат: наблюдение за состоянием биосферы, 
оценка и прогноз состояния природной среды, выявление факторов и источников 
антропогенных воздействий на окружающую среду, предупреждение о 
создающихся критических ситуациях, вредных или опасных для 
жизнедеятельности и здоровья людей и других живых организмов. 



Мониторинг осуществляется на стационарных станциях наблюдения, при 
маршрутных исследованиях, а также с помощью дистанционных методов - 
авиационных и космических. О степени антропогенного воздействия на 
окружающую среду можно судить по интенсивности  загрязнения приземного слоя 
атмосферы, снижению плодородия почв, запасов и качества пресной воды, 
аридизации или заболачиванию местности, по снижению запасов минеральных 
ресурсов. Уровень локального загрязнения атмосферы определяют сравнивая 
импактный и фоновый уровни загрязнения. Характер и меру нарушения природных 
комплексов оценивают путем сопоставления их с охраняемыми, заповедными 
территориями, стационарными опытными участками, а также по поведению 
животных (их миграциям, изменению пищевых связей и т.п.). 

 
Эссе 33. Экологический кризис. 
Потенциально обратимая ситуация, возникающая в природных экосистемах 

в результате нарушения равновесия под воздействием стихийных природных или 
антропогенных факторов.  

Ученые считают, что в настоящее время человечество находится в 
состоянии восьмого экологического кризиса, и если семь предыдущих были 
разрешены в результате соответствующих экологических революций, то 
сегодняшнее положение дел может привести к экологической катастрофе. 

 
Эссе 34. Обоснование проекта экологическое. 
 
Доказательство вероятного отсутствия неблагоприятных экологических 

последствий (отклонение от принятых нормативов) при осуществлении 
предлагаемого проекта и, наоборот, улучшение в ходе его осуществления условий 
для жизни людей и функционирования хозяйства. Носит вероятностный характер, 
так как видимые плюсы и минусы в силу фактора неопределенности и принципа 
неполноты информации могут не реализоваться при первичной (предпроектной) 
экологической экспертизе. 

Экологическое обоснование проекта можно считать реализованным лишь 
при условии максимально (желательно стопроцентной) вероятности получения 
плюсов и минимальном (желательно полном) отсутствии минусов в принятой 
нормативной шкале. Полнота и информационная обеспеченность такой шкалы 
зависит от уровня знаний. В каждом конкретном случае этот уровень должен быть 
максимально возможным для данного этапа развития науки. 

 
Эссе 35. Оценка ущербов от загрязнения. 
Определение экономических и внеэкономических потерь, связанных с более 

быстрым износом инженерных сооружений, зданий, коррозией материалов, с 
искажением технологических процессов близлежащих производств, увеличением 
заболачиваемости и снижением трудоспособности людей, уменьшением 
урожайности или ухудшением качества сельхозпродукции и другими явлениями, 
причиной которых служит физическое, химическое и биологическое загрязнение 
среды. 

Как правило, проводится в денежном выражении. Деньги в данном случае 
выступают не только как экономический показатель, но и как условная мера 
социальных и экологических ущербов. Экономическая (денежная) оценка возможна 
лишь в конкретных величинах, в то время как ущерб может достигнуть значения 
практической бесконечности при безвозвратной потере основных ценностей (вида 
живого, человеческой жизни, культурных памятников и т.п.) 

 



Эссе 36. Оценка эколого-социально-экономическая. 
«Трехмерный» подход к событиям, явлениям, ресурсам и объектам, 

исходящий из признания равной важности экологической, социальной и 
экономической составляющих. Состоит из экологической оценки с учетом динамики 
воздействия, определения социального значения событий, явлений, ресурсов и 
объектов (также в динамике), их экономической оценки и интегрируется в некую 
системную общность определенной (и определяемой в натуральных показателях, 
баллах или денежных единицах) важности для жизни и развития общества. 
Возможна в приложении как к природным, так и к материальным ценностям. Одна 
из составляющих может доминировать, даже абсолютно преобладать (например, в 
оценке памятника природы, имеющего преимущественно социальную ценность). 
Не замыкается (в отличие от чисто экономической оценки) на экономике, а 
базируется на общемировом взгляде на вещи. Одним из следствий этого, как 
правило, служит отсутствие нулевого значения оценок. 

 
Эссе 37. Заключение государственной экологической экспертизы. 

Заключением государственной экологической экспертизы является 
документ, подготовленный экспертной комиссией государственной экологической 
экспертизы, содержащий обоснованные выводы о соответствии документов и (или) 
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, одобренный квалифицированным 
большинством списочного состава указанной экспертной комиссии и 
соответствующий заданию на проведение экологической экспертизы, выдаваемому 
федеральным органом исполнительной власти в области экологической 
экспертизы или органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации. 

К заключению, подготовленному экспертной комиссией государственной 
экологической экспертизы, прилагаются особые обоснованные мнения ее 
экспертов, не согласных с принятым этой экспертной комиссией заключением. 

Заключение, подготовленное экспертной комиссией государственной 
экологической экспертизы, подписывается руководителем этой экспертной 
комиссии, ее ответственным секретарем и всеми ее членами и не может быть 
изменено без их согласия. 

 
Эссе 38. Общественная экологическая экспертиза. 

Общественная экологическая экспертиза организуется и проводится по 
инициативе граждан и общественных организаций (объединений), а также по 
инициативе органов местного самоуправления общественными организациями 
(объединениями), основным направлением деятельности которых в соответствии с 
их уставами является охрана окружающей среды, в том числе организация и 
проведение экологической экспертизы, и которые зарегистрированы в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

Общественная экологическая экспертиза проводится до проведения 
государственной экологической экспертизы или одновременно с ней. 

Общественная экологическая экспертиза может проводиться независимо от 
проведения государственной экологической экспертизы тех же объектов 
экологической экспертизы. 

 
Эссе 39. Права заказчиков документации, подлежащей экологической экспертизе. 



Заказчики документации, подлежащей экологической экспертизе, имеют 
право: 

получать от федерального органа исполнительной власти в области 
экологической экспертизы или органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации, организующего проведение государственной экологической 
экспертизы, информацию о сроках проведения экологической экспертизы, 
затрагивающей интересы этих заказчиков; 

получать для ознакомления от федерального органа исполнительной власти 
в области экологической экспертизы или органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации, организующего проведение государственной 
экологической экспертизы, нормативно-технические и инструктивно-методические 
документы о проведении государственной экологической экспертизы; 

обращаться в федеральный орган исполнительной власти в области 
экологической экспертизы или орган государственной власти субъекта Российской 
Федерации, организующий проведение государственной экологической 
экспертизы, с требованиями устранения нарушений установленного порядка 
проведения государственной экологической экспертизы; 

представлять пояснения, замечания, предложения в письменной или устной 
форме относительно объектов государственной экологической экспертизы; 

оспаривать заключения государственной экологической экспертизы в 
судебном порядке; 

предъявлять в суд иски о возмещении вреда, причиненного умышленным 
нарушением законодательства Российской Федерации об экологической 
экспертизе. 

 
Эссе 40 Право на образование в системе прав человека 
 Ответ: В соответсвии со ст. 43 конституции РФ 

1. Каждый имеет право на образование. 
2. Гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего 

и среднего профессионального образования в государственных или 
муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях. 

3. Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее образование в 
государственном или муниципальном образовательном учреждении и на 
предприятии. 

4. Основное общее образование обязательно. Родители или лица, их заменяющие, 
обеспечивают получение детьми основного общего образования. 

5. Российская Федерация устанавливает федеральные государственные 
образовательные стандарты, поддерживает различные формы образования и 
самообразования. 
 
Эссе 41 Существенные условия договора. 
Ответ: Договор – это соглашение двух или нескольких лиц об установлении, 
изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей (п. 1 ст. 420 ГК РФ). 
Договор считается заключенным, если между сторонами достигнуто соглашение по 
всем существенным условиям. Причем такое соглашение должно быть достигнуто 
в требуемой в подлежащих случаях форме (к примеру, письменно или в 
нотариальной форме) (п. 1 ст. 432 ГК РФ). 
А какие условия являются существенными для договора? 
Существенные условия договора: ГК РФ 
В общем случае к существенным условиям договора относятся (п. 1 ст. 432 
ГК РФ; п. 2 Постановления Пленума ВС от 25.12.2018 N 49): 
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• предмет договора. Это существенное условие любого гражданско-правового 
договора. Предмет договора – это основные действия сторон в отношении 
определенного объекта, например передача имущества, выполнение работ, 
оказание услуг и получение платы за это; 

• условия, которые названы как существенные или необходимые для данного вида 
договора в законе или ином правовом акте. К примеру, существенные условия 
договора имущественного страхования – это объект страхования, страховой 
случай, размер страховой суммы и срок действия договора (п. 1 ст. 942 ГК РФ); 

• условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть 
достигнуто соглашение. К примеру, покупателю важно согласовать в договоре 
условие об упаковке и способе доставки товара. Тогда покупатель может 
направить продавцу письменное предложение об этих условиях, зафиксировать 
свое заявление в протоколе разногласий или каким-либо иным способом заявить 
в преддоговорной переписке о своем намерении согласовать указанные условия. 
 
Эссе 41 Некоммерческие организации. 
 Ответ: Некоммерческие организации — НКО — это юридические лица, как 
и обычные компании. У них также есть устав и обязанность сдавать отчетность. 
Но НКО создают не для заработка, а для решения общественно важных задач, 
в частности для помощи бедным, многодетным и инвалидам, сохранения природы 
и развития культуры. Например, театры и некоторые спортивные секции — 
некоммерческие организации.  
Саморегулируемые организации — СРО — тоже некоммерческие. Это 
объединения компаний и ИП из одной отрасли. СРО занимается вопросами 
безопасности проектов, контролирует ответственность и профессионализм 
исполнителей. Благодаря этому часть контрольных и надзорных функций 
государства перекладывается на самих участников рынка. Например, 
в строительстве или оценке недвижимости профильный бизнес обязан состоять 
в СРО.  (О саморегулируемых организациях — ст. 3 закона от 01.12.2007 № 315-
ФЗ) 
НКО может зарабатывать деньги, а ее работники — получать зарплату. Деньги 
приносят пожертвования, гранты, субсидии, членские взносы и побочная 
коммерческая деятельность. Главная деятельность, указанная в уставе, деньги 
в основном тратит. Насколько уставная деятельность общественно значима, 
определяют при регистрации НКО. 
Обычный бизнес работает с НКО так же, как и с другими компаниями. К примеру, 
Организация защиты северных оленей может купить стулья или заказать 
ведущего на мероприятие. Все сделки проводятся, как обычно. 
За работой НКО, как и за обычным бизнесом, следят налоговая и Фонд 
социального страхования. Но главный наблюдатель за некоммерческими 
организациями — Минюст, куда тоже нужно сдавать отчеты.  
Виды некоммерческих организаций 

Все виды НКО есть во второй главе закона «О некоммерческих организациях» — 
всего их 12. Человек или частная компания могут самостоятельно организовать 
восемь из них. Оставшиеся четыре создает государство — это государственные 
компании, корпорации, учреждения и бюджетные учреждения.  (Виды 
некоммерческих организаций — ст. 6-11 закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ) 
Форма некоммерческой организации зависит от того, чем она занимается. Перед 
созданием НКО учредителю нужно спланировать будущую деятельность, чтобы 
различия в возможностях разных форм НКО помогали, а не мешали. Например, 
общественная организация не может просто передать деньги нуждающимся, 
а фонд — может. 
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Есть три самых понятных формы НКО: религиозная организация, община 
коренных народов и казачье общество.  
Тема 4 Ответственность за нарушение трудового законодательства 
 Ответ: В соответствии со ст. 22 Трудового кодекса РФ работодатель обязан 
соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 
содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 
коллективного договора, соглашений и трудовых договоров. 
За неисполнение данной обязанности законом предусмотрена ответственность. 
Административная ответственность за нарушение трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права 
наступает по ст. 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее – КоАП РФ). 
Так, за данное правонарушение, совершенное впервые, предусмотрены 
наказания в виде предупреждения или наложения административного штрафа: 
на должностных лиц в размере от 1 до 5 тысяч рублей; 
на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, — от 1 до 5 тысяч рублей; 
на юридических лиц — от 30 до 50 тысяч рублей. 
Совершение административного правонарушения, лицом, ранее подвергнутым 
административному наказанию за аналогичное административное 
правонарушение, влечет наложение административного штрафа: 
на должностных лиц в размере от 10 до 20 тысяч рублей или дисквалификацию на 
срок от одного года до трех лет; 
на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, — от 10 до 20 тысяч рублей; 
на юридических лиц — от 50 до 70 тысяч рублей. 
За отдельные виды нарушений трудового законодательства административная 
ответственность предусмотрена специальными нормами – ч.ч. 3-7 ст. 5.27 КоАП 
РФ. 
В частности, частью 4, указанной статьи установлена ответственность за 
уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора 
либо заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего 
трудовые отношения между работником и работодателем. 
За данный вид правонарушений установлены увеличенные штрафы: 
на должностных лиц — от 10 до 20 тысяч рублей; 
на предпринимателей — от 5 до 10 тысяч рублей; 
на юридических лиц — от 50 до 100 тысяч рублей. 
Частями 6 и 7 ст. 5.27 КоАП РФ установлена ответственность за нарушения 
законодательства, связанные с оплатой труда. Состав правонарушения образуют: 
невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других 
выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, 
воспрепятствование работодателем осуществлению работником права на замену 
кредитной организации, в которую должна быть переведена заработная плата, 
установление заработной платы в размере менее размера, предусмотренного 
трудовым законодательством. 
Указанные действия влекут наказание в виде предупреждения или наложения 
административного штрафа: 
на должностных лиц в размере от 10 до 20 тысяч рублей; 
на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, — от 1 до 5 тысяч рублей; 
на юридических лиц — от 30 до 50 тысяч рублей. 



Совершение аналогичного административного правонарушения, повторно, если 
эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение 
административного штрафа: 
на должностных лиц в размере от 20 до 30 тысяч рублей; 
на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, — от 10 до 30 тысяч рублей; 
на юридических лиц — от 50 до 100 тысяч рублей. 
Для должностных лиц также предусмотрено применение наказания в виде 
дисквалификации на срок от одного года до трех лет. 
Ряд нарушений трудового законодательства уголовно наказуемы. 
Статья 144.1 Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ) предусматривает 
ответственность за необоснованный отказ в приеме на работу или 
необоснованное увольнение лица, достигшего предпенсионного возраста. 
Виновному грозит штраф до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев либо обязательные 
работы на срок до 360 часов. 
Аналогичное наказание установлено за необоснованный отказ в приеме на работу 
или необоснованное увольнение беременной женщины или женщины, имеющей 
детей в возрасте до трех лет ответственность (ст. 145 УК РФ). 
Статья 145.1 УК РФ устанавливает уголовную ответственность за невыплата 
заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат. Ответственность 
по данной статье несут руководитель организации, работодатель — физическое 
лицо, руководитель филиала, представительства или иного обособленного 
структурного подразделения организации. 
Так, частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы, пенсий, 
стипендий, пособий и иных установленных законом выплат, совершенная из 
корыстной или иной личной заинтересованности наказывается: 
штрафом в размере до 120 тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до одного года, 
лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до одного года, 
принудительными работами на срок до двух лет, 
лишением свободы на срок до одного года. 
Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, пенсий, стипендий, 
пособий и иных установленных законом выплат или выплата заработной платы 
свыше двух месяцев в размере ниже установленного федеральным законом 
минимального размера оплаты труда, совершенные из корыстной или иной 
личной заинтересованности наказывается: 
штрафом в размере от 100 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до трех лет, 
принудительными работами на срок до 3 лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до 3 лет или без такового, 
лишением свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без 
такового. 
Если указанные действия повлекли тяжкие последствия, то виновному грозит до 5 
лет лишения свободы. 

 
 
Критерии оценки результата итогового контроля по итогам 

освоения дисциплины:  



 
Отлично  
Глубокое знание и понимание предмета, в том числе терминологии и 

основных понятий; теоретических закономерностей; фактических данных; 
удельный вес ошибок при контрольном опросе – не более 10% .  

Хорошо  
Хорошее знание и понимание предмета, в том числе терминологии и 

теоретических понятий; грамотный ответ на зачете без принципиальных 
ошибок; удельный вес ошибок при контрольном опросе от 11 до 35%.  

Удовлетворительно  
Понимание в целом терминологии и теоретических закономерностей; 

существенные ошибки при изложении фактического материала; недостаточно 
логичный и аргументированный ответ на зачете; удельный вес ошибок при 
контрольном опросе от 36 до 60%.  

Неудовлетворительно  
Слабое и недостаточное знание терминологии и фактических данных, 
принципиальнее ошибки при ответе; удельный вес ошибок при контрольном 
опросе более 60 %. 



Приложение №3  
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(ФГБОУ ВО «ВГУ») 

 
Кафедра экологической геологии 

Перечень примерных расчетных задач 
 (3 курс,6 семестр, дифференцированный зачет) 

по дисциплине ОПЦ.09 Правовые основы профессиональной 
деятельности 

 
Задача 1 Нормальная продолжительность рабочего времени работников в 
учреждении не может превышать: 
 1) 36 часов в неделю; 
 2) 40 часов в неделю; 
 3) 48 часов в неделю; 
 4) 50 часов в неделю. 
 
Задача 2 Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, 
заключенный на неопределенный срок, предупредив об этом работодателя 
письменно: 
 1) за 2 дня;         
 2) за 2 недели; 
 3) за 1 месяц; 
 4) за 3 месяца. 
 
Задача 3 Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется 
работникам продолжительностью не менее: 
 1) 28 календарных дней; 
 2) 30 рабочих дней; 
 3) 42 календарных дня; 
 4) 48 рабочих дней 
 
Задача 4 Срок испытания при приеме на работу не может превышать:  
 1) 1 недели; 
 2) 2-х недель; 
 3) 2-х месяцев; 
 4) 3-х месяцев. 
 
Задача 5 Трудовые книжки ведутся на всех работников, работающих в 
учреждении: 
 1) свыше 2 дней; 
 2) свыше 5 дней; 
 3) свыше 7 дней; 
 4) свыше 10 дней. 
 
Задача 6 Ночным по Трудовому кодексу РФ считается время: 
 1) с 18 часов вечера до 7 часов утра; 



 2) с 20 часов вечера до 6 часов утра; 
 3) с 22 часов вечера до 6 часов утра; 
 4) с 22 часов вечера до 7 часов утра. 
 
Задача 7 Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется 
работникам продолжительностью не менее: 
1) 28 календарных дней; 
2) 30 рабочих дней; 
3) 42 календарных дня; 
4) 48 рабочих дней 
 
Задача 8 Срочный трудовой договор заключается на срок не более: 
1) 1-года; 
2) 3-х лет; 
3) в 5 лет; 
4) в 7 лет. 
 
Задача 93акпючение трудового договора допускается с лицами, достигшими 
возраста: 
 1) в16лет; 
 2) в17 лет; 
 3) в18лет; 
 
Задача 10 Прогул - это отсутствие на работе без уважительных причин: 
 1) более 2-х часов; 
 2) более 4-х часов; 
 3) в пределах 3-х часов; 
 4) в пределах 4-х часов. 
 
Задача 11 Сверхурочные работы не должны превышать для каждого 
работника: 
 1) 2-x часов в течение 2-х дней подряд и 80 часов в год; 
 2) 4-х часов в течение 2-х дней подряд и 120 часов в год; 
 3) 3-х часов в течение 2-х дней подряд и 100 часов в год; 
 4) 2-х часов в течение 2-х дней подряд и 120 часов в год 
 
Задача 12 При увольнении работника выплата всех сумм, причитающихся ему 
от учреждения, производится: 
 1) через неделю после увольнения; 
 2) в день увольнения; 
 3) когда будут деньги в кассе; 
 4) по усмотрению работодателя. 
 
Задача 13 В случае, когда заявление работника об увольнении по ст. 80 
Трудового кодекса РФ обусловлено невозможностью продолжения работы, 
работодатель расторгает трудовой договор: 
 1) в срок, о котором просит работник; 
2) B 3 дня; 
3) B 7 дней; 
 4) В 5-дневный срок. 
 



Задача 14 За нарушения трудовой дисциплины работодатель имеет право 
применить следующие дисциплинарные взыскания: 
1) предупреждение, лишение премии, исправительные работы, выговор; 
2) замечание, выговор, увольнение; 
3) предупреждение, замечание, отстранение от работы; 
4) замечание, предупреждение, штраф, выговор. 
 

Критерии оценки результата итогового контроля по итогам 
освоения дисциплины:  

 
Отлично  
Глубокое знание и понимание предмета, в том числе терминологии и 

основных понятий; теоретических закономерностей; фактических данных; 
удельный вес ошибок при контрольном опросе – не более 10% .  

Хорошо  
Хорошее знание и понимание предмета, в том числе терминологии и 

теоретических понятий; грамотный ответ на зачете без принципиальных 
ошибок; удельный вес ошибок при контрольном опросе от 11 до 35%.  

Удовлетворительно  
Понимание в целом терминологии и теоретических закономерностей; 

существенные ошибки при изложении фактического материала; недостаточно 
логичный и аргументированный ответ на зачете; удельный вес ошибок при 
контрольном опросе от 36 до 60%.  

Неудовлетворительно  
Слабое и недостаточное знание терминологии и фактических данных, 
принципиальнее ошибки при ответе; удельный вес ошибок при контрольном 
опросе более 60 %. 

  



Приложение №4  
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(ФГБОУ ВО «ВГУ») 

 
Кафедра экологической геологии 

Перечень примерныхистуационных задач 
 (3 курс,6 семестр, дифференцированный зачет) 

по дисциплине ОПЦ.09 Правовые основы профессиональной 
деятельности 

Задача 1 В одном рабочем кабинете работают некурящая женщина и двое курящих 
мужчин, которые нещадно дымят на рабочем месте. От табачного дыма у женщины 
постоянно болит голова. Существует ли законодательное ограничение курения 
табака на рабочем месте? 
Ответ: Да, существует. Для снижения заболеваемости населения от вредного 
воздействия табака и табачного дыма был принят федеральный закон «Об 
ограничении курения табака» (З. об ОКТ) № 87 от 10.06.2001г. Этим законом 
установлено запрещение курения табака на рабочих местах, в городском, 
пригородном и воздушном транспорте (при длительности полета менее 3-х часов), 
в закрытых спортивных сооружениях, организациях здравоохранения, образования 
и культуры, а также в помещениях, занимаемых органами государственной власти. 
(п.1 ст.6 З. об ОКТ) Курение разрешается только в специально оборудованных 
местах, оснащение которых возлагается на руководителя организации (п.2 ст.6 З. 
об ОКТ). Нарушение данного закона чревато привлечением граждан и должностных 
лиц к административной ответственности в виде штрафа по ст.64. КоАП (кодекса 
об административных правонарушениях от 5 до 10 МРОТ (минимальный размер 
оплаты труда), за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к 
эксплуатации зданий, жилых и общественных помещений, а также привлечь 
граждан к гражданско-правовой ответственности и потребовать через суд 
возмещения вреда вашему здоровью и компенсации морального вреда (т.к. плохо 
себя чувствуете) по ст.151, 1064, ГК (гражданский кодекс). 
 
Задача 2  Частная медицинская клиника занималась лечением без лицензии. 
Каковы правовые последствия? 
Ответ: Медицинская и фармацевтическая деятельность может осуществляться 
лишь при наличии лицензии у организации независимо от формы собственности 
(ч.1 ст.15 Основ). Лицензирование и аккредитация медицинской 
(фармацевтической) деятельности является формой государственного 
регулирования и решает проблему допуска к профессиональной деятельности 
любого ЛПУ и фармацевтического учреждения, независимо от их организационной 
формы с целью контроля качества медицинской помощи (ч.5 ст.15 Основ) 
Отсутствие лицензии свидетельствует о незаконном занятии мед. или фарм. 
деятельностью и влечет за собой административную (ст.14. 1 КоАП) или уголовную 
ответственность (ст.235 УК). 
 
Задача 3Фармацевтическая фирма занималась реализацией лекарств без 
лицензии. Каковы правовые последствия? 



Ответ: Медицинская и фармацевтическая деятельность может осуществляться 
лишь при наличии лицензии у организации независимо от формы собственности 
(ч.1 ст.15 Основ). Лицензирование и аккредитация медицинской 
(фармацевтической) деятельности является формой государственного 
регулирования и решает проблему допуска к профессиональной деятельности 
любого ЛПУ и фармацевтического учреждения, независимо от их организационной 
формы с целью контроля качества медицинской помощи (ч.5 ст.15 Основ) 
Отсутствие лицензии свидетельствует о незаконном занятии мед. или фарм. 
деятельностью и влечет за собой административную (ст.14. 1 КоАП) или уголовную 
ответственность (ст.235 УК). 
 
Задача 4 Работники частного предприятия, не получавшие в течение 2-х месяцев 
зарплату, предупредили письменно владельца о невыходе на работу. 
Тот издал приказ об увольнении всех работников за прогул. 
Дайте характеристику действиям работников и работодателя. 
Обоснуйте свой ответ. 
Ответ: Ст. 142 ТК Ответственность работодателя за нарушение сроков 
выплаты з/платы,а также ст.5, 34 Кодекса об административных 
правонарушениях, влечет за собой наложение административного штрафа 
в размере от 40 до 50 МРОТ. 
 
Задача 5 . Водитель Краснов явился на работу в нетрезвом состоянии. 
Приказом он переведен на 1 месяц на нижеоплачиваемую работу. 
Ваше мнение? 
Ответ: Может быть уволен по п.6 (6) ст. 81 ТК однократного грубого 
нарушения трудовой дисциплины, появление на работе в состоянии алкогольного 
опьянения. Кроме того, такого вида дисциплинарного взыскания нет в ТК ст.193 
(замечание, выговор, увольнение) 
 
Задача 6 Девушка устраивается на работу в частную фирму секретарем-
референтом. 
При приеме на работу руководство фирмы потребовало от нее 
помимо паспорта, трудовой книжки и диплома справку 
из женской консультации о том, что она не беременна. 
Правомерны ли требования руководства фирмы? 
Обоснуйте свой ответ. 
Ответ: ст. 65 ТК Документы, предъявляемые при заключении трудового договора. 
Кроме того, запрещено отказывать в заключении трудового договора женщинам по 
мотивам, связанным с беременностью или наличием детей ст.64. 
 
Задача 7 Работнице отказали в приеме на работу, не обосновав причину отказа. 
Прав ли работодатель? 
Обоснуйте свой ответ. 
Ответ: ст. 64 ТК Гарантии при заключении трудового договора, т.е. обязаны 
разъяснить причины отказа. Может подать в суд. 
 
Задача 8 17-летний подросток, после окончания школы, устроился работать на 
стройку. 
Через неделю мастер назначил его на работу в ночную смену. 
Правомерны ли действия мастера? Докажите свою правоту. 
Ответ: ст. 96 ТК. Работа в ночное время. Не допускаются работники, не 
достигшие возраста 18 лет. 



 
1. Задача9 В одном рабочем кабинете работают некурящая женщина и двое курящих 

мужчин, которые нещадно дымят на рабочем месте. От табачного дыма у женщины 
постоянно болит голова. Существует ли законодательное ограничение курения 
табака на рабочем месте? 
Ответ: Да, существует. Для снижения заболеваемости населения от вредного 
воздействия табака и табачного дыма был принят федеральный закон «Об 
ограничении курения табака» (З. об ОКТ) № 87 от 10.06.2001г. Этим законом 
установлено запрещение курения табака на рабочих местах, в городском, 
пригородном и воздушном транспорте (при длительности полета менее 3-х часов), 
в закрытых спортивных сооружениях, организациях здравоохранения, образования 
и культуры, а также в помещениях, занимаемых органами государственной власти. 
(п.1 ст.6 З. об ОКТ) Курение разрешается только в специально оборудованных 
местах, оснащение которых возлагается на руководителя организации (п.2 ст.6 З. 
об ОКТ). Нарушение данного закона чревато привлечением граждан и должностных 
лиц к административной ответственности в виде штрафа по ст.64. КоАП (кодекса 
об административных правонарушениях от 5 до 10 МРОТ (минимальный размер 
оплаты труда), за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к 
эксплуатации зданий, жилых и общественных помещений, а также привлечь 
граждан к гражданско-правовой ответственности и потребовать через суд 
возмещения вреда вашему здоровью и компенсации морального вреда (т.к. плохо 
себя чувствуете) по ст.151, 1064, ГК (гражданский кодекс). 
 
 
 

Критерии оценки результата итогового контроля по итогам 
освоения дисциплины:  

 
Отлично  
Глубокое знание и понимание предмета, в том числе терминологии и 

основных понятий; теоретических закономерностей; фактических данных; 
удельный вес ошибок при контрольном опросе – не более 10% .  

Хорошо  
Хорошее знание и понимание предмета, в том числе терминологии и 

теоретических понятий; грамотный ответ на зачете без принципиальных 
ошибок; удельный вес ошибок при контрольном опросе от 11 до 35%.  

Удовлетворительно  
Понимание в целом терминологии и теоретических закономерностей; 

существенные ошибки при изложении фактического материала; недостаточно 
логичный и аргументированный ответ на зачете; удельный вес ошибок при 
контрольном опросе от 36 до 60%.  

Неудовлетворительно  
Слабое и недостаточное знание терминологии и фактических данных, 
принципиальнее ошибки при ответе; удельный вес ошибок при контрольном 
опросе более 60 %. 

  



Приложение №5 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(ФГБОУ ВО «ВГУ») 

 
Кафедра экологической геологии 

Перечень примерных тем рефератов 
 (3 курс,6 семестр, дифференцированный зачет) 

по дисциплине ОП.08 Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности 

 
 

1. Социальные гарантии при потере работы и безработице.  

2. Основания возникновения трудовых правоотношений.  

3. Условия трудового договора в современных условиях.  

4. Особенности регулирования труда работников, работающих у работодателей-

физических лиц.  

5. Виды переводов на другую работу.  

6. Правовые последствия аттестации работников.  

7. Особенности регулирования труда лиц, работающих по совместительству.  

8. Особенности регулирования труда руководителя организации.  

9. Особенности правового регулирования труда государственных служащих.  

10. Классификация оснований прекращения трудового договора.  

11. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли 

сторон.  

12. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя по основаниям, 

не связанным с виной работников.  

13. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя по основаниям, 

связанными с виновными действиями работника.  

14. Особенности расторжения трудового договора в связи с ликвидацией 

организации на современном этапе.  

15. Возмещение морального вреда при нарушении прав в сфере труда.  

16. Виды отпусков.  

17. Гарантии и компенсации работникам, сочетающим работу с обучением.  

18. Основные гарантии трудовых прав несовершеннолетних работников.  

19. Особенности регулирования труда женщин.  

20. Порядок применения дисциплинарных взысканий.  

21. Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный 

работодателю.  

22. Материальная ответственность работодателя перед работником.  

23. Правовые последствия незаконного увольнения.  

24. Ученический договор.  

25. Запрет дискриминации при найме на работу.  

26. Правовое регулирование рабочего времени.  



27. Основные принципы правового регулирования трудовых отношений.  

28. Правовой статус безработного. 

 
 
Критерии оценки результата итогового контроля по итогам 

освоения дисциплины:  
Требования к структуре и оформлению экзаменационных рефератов 

по учебной дисциплине «Основы бюджетной грамотности» 
 

Обязательными структурными элементами реферата являются: 

− титульный лист; 

− содержание; 

−  введение; 

− основная часть; 

− заключение; 

− список литературы. 
Во введении указываются цели и задачи написания реферата.  
Основная часть реферата состоит из 2-5 пунктов количество, содержание 

и объем которых определяются в соответствии с особенностями работы.  
В заключении реферата содержатся краткие выводы по теме работы. 

Общий объем реферата не должен превышать 12-15 страниц. 
Реферат выполняется на компьютере в одном экземпляре, и 
оформляется только на лицевой стороне белой бумаги следующим 
образом: 

- размер бумаги стандартного формата А4 (210 х 297 мм)  
- поля: левое – 30 мм, верхнее – 20 мм, правое – 10 мм, нижнее – 20 

мм.  
- ориентация: книжная  
- шрифт: Times New Roman.  
- кегель: - 14 пт (пунктов) в основном тексте, 14 пт в сносках, в 

таблицах – 12 пт.  
- междустрочный интервал - полуторный в основном тексте, в таблицах 

– одинарный   
- расстановка переносов – автоматическая  
- форматирование основного текста – в параметре «по ширине»  
- цвет шрифта – черный  
- красная строка – 1,25 см 
- название глав,  пунктов и основного текста одинарным интервалом, 

печатаются строчными буквами, жирным шрифтом не выделяются. 
При нумерации страниц реферата выполняются следующие 

требования: нумерация страниц производится, начиная с 2-й страницы (с 
оглавления) (вставка – номера страниц). На титульном листе страница не 
ставится. Страницы реферата нумеруются арабскими цифрами, соблюдается 
сквозная нумерация по всему ее тексту. Номер страницы проставляют в 
центре нижней или верхней части листа без точки. 

Реферат может содержать рисунки, таблицы, графики и диаграммы для 
которых соблюдается сквозная нумерация по всему реферату. 

Список использованной литературы составляет не менее 12 
источников, располагаемых в алфавитном порядке. 

 
Критерии оценки результата итогового контроля по итогам 

освоения дисциплины:  



 
Отлично  
Глубокое знание и понимание предмета, в том числе терминологии и 

основных понятий; теоретических закономерностей; фактических данных; 
удельный вес ошибок при контрольном опросе – не более 10% .  

Хорошо  
Хорошее знание и понимание предмета, в том числе терминологии и 

теоретических понятий; грамотный ответ на зачете без принципиальных 
ошибок; удельный вес ошибок при контрольном опросе от 11 до 35%.  

Удовлетворительно  
Понимание в целом терминологии и теоретических закономерностей; 

существенные ошибки при изложении фактического материала; недостаточно 
логичный и аргументированный ответ на зачете; удельный вес ошибок при 
контрольном опросе от 36 до 60%.  

Неудовлетворительно  
Слабое и недостаточное знание терминологии и фактических данных, 
принципиальнее ошибки при ответе; удельный вес ошибок при контрольном 
опросе более 60 %. 



Приложение №6 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(ФГБОУ ВО «ВГУ») 

 
Кафедра экологической геологии 

Перечень вопросов  к дифференцированному зачету 
 (3 курс,6 семестр, дифференцированный зачет) 

по дисциплине ОП.08 Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности 

 
1. Предмет, метод и принципы предпринимательского права 

2. Понятие и признаки предпринимательского права 

3. Источники предпринимательского права 

4. Понятие и признаки субъектов предпринимательского права 

5. Порядок создания субъектов предпринимательского права 

7. Виды организационно-правовых форм субъектов предпринимательского права 

8. Хозяйственные товарищества 

9. Общества с ограниченной ответственностью 

10. Акционерные общества 

11. Производственные кооперативы 

12. Органы, рассматривающие экономические споры 

15. Правовое положение субъектов малого предпринимательства 

23. Виды гражданско-правовых договоров 

24. Порядок заключения, изменения и расторжения 

25. Содержание договора: предмет и существенные условия 

29. Понятие, предмет, метод и система трудового права 

30. Источники трудового права 

31. Система правоотношений в сфере трудового права 

32. Работодатели. Права и обязанности 

33. Правила приема на работу 

34. Переводы на другую работу 

35. Трудовые договоры (контракты) 

36.Увольнение работников 

37. Трудовые коллективы и их полномочия 



38. Коллективные договоры 

39. Понятие рабочего времени и его виды 

40. Понятие и виды времени отдыха. 

41. Порядок предоставления ежегодного трудового отпуска 

41. Дисциплина труда 

42. Дисциплинарная ответственность 

43. Материальная ответственность работника и ее виды 

44. Порядок возмещения причиненного вреда 

45. Оплата труда 

46. Понятие и виды административных правонарушений 

47. Административная ответственность за нарушение законодательства о труде 

48. Правовая защита граждан 

49.Порядок обжалования действий должностных лиц 

50.Судебный порядок разрешения споров 

51. Стороны судопроизводства. 

52. Виды судебных решений. 

53. Основные понятия и показатели занятости 

54. Экономически активное население 

55. Экономически неактивное население 

56. Понятие рынка труда 

57. Занятость населения 

58. Понятие безработный 

59. Порядок работы управления труда и занятости населения 

60. Виды административных наказаний. 

 
Критерии оценки результата итогового контроля по итогам 

освоения дисциплины:  
 
Отлично  
Глубокое знание и понимание предмета, в том числе терминологии и 

основных понятий; теоретических закономерностей; фактических данных; 
удельный вес ошибок при контрольном опросе – не более 10% .  

Хорошо  
Хорошее знание и понимание предмета, в том числе терминологии и 

теоретических понятий; грамотный ответ на зачете без принципиальных 
ошибок; удельный вес ошибок при контрольном опросе от 11 до 35%.  

Удовлетворительно  
Понимание в целом терминологии и теоретических закономерностей; 

существенные ошибки при изложении фактического материала; недостаточно 



логичный и аргументированный ответ на зачете; удельный вес ошибок при 
контрольном опросе от 36 до 60%.  

Неудовлетворительно  
Слабое и недостаточное знание терминологии и фактических данных, 
принципиальнее ошибки при ответе; удельный вес ошибок при контрольном 
опросе более 60 %. 

 
  

 


