
 

 

 

Приложение 

Фонд оценочных средств по дисциплине 

«Рыбохозяйственное законодательство»   

 

 

1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины «Рыбохозяйственное законодательство»  направлен на формирование следующих 

компетенций, отраженных в карте компетенций: 

Код 

компетенции 

Наименование компетенции 

(содержание) 

Результат обучения (компетенция) 

выпускника ОПОП ВО: индикатор 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Виды занятий для 

формирования 

компетенции 

Оценочные средства 

для проверки 

формирования 

компетенции 

1 2 3 4 5 6 

ОПК-1 

Способен решать типовые 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

знаний основных законов 

математических, 

естественнонаучных и 

общепрофессиональных 

дисциплин с применением 

информационно 

коммуникационных 

технологий. 

ОПК-1.1. 

Использует основные законы 

естественнонаучных дисциплин 

для решения стандартных задач 

в области водных биоресурсов 

и аквакультуры 5 

Лекции, 

практическая 

работа 

 Опрос , доклад, 

эссе, зачет  

контрольная 

работа, 

практическое 

задание, тест 



УК-2 

УК-2.Способен определять 

круг задач в рамках  

 

УК-2.1. Формулирует в рамках 

поставленной цели 

поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений проекта 

совокупность взаимосвязанных 

задач, обеспечивающих ее 

достижение. Определяет 

ожидаемые результаты решения 

выделенных задач  

УК-2.2. Проектирует решение 

конкретной задачи проекта, 

выбирая оптимальный способ ее 

решения, исходя из 

действующих правовых норм и 

имеющихся ресурсов и 

ограничений.  

УК-2.3. Решает конкретные 

задач проекта заявленного 

качества и за установленное 

время.  

УК-2.4. Публично представляет 

результаты решения конкретной 

задачи проекта. 

5 

Лекции, 

практическая 

работа 

 



2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания 

Показатели, критерии и шкалы для интегрированной оценки уровня сформированности компетенций 

Индикаторы 

компетенции 

Оценки сформированности компетенций 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

Полнота знаний 

Уровень знаний ниже 

минимальных требований, имели 

место грубые ошибки 

Минимально допустимый 

уровень знаний, допущено 

много негрубых ошибок 

Уровень знаний в объеме, 

соответствующем программе 

подготовки, допущено 

несколько негрубых ошибок 

Уровень знаний в объеме, 

соответствующем программе 

подготовки, без ошибок 

Наличие умений 

При решении стандартных задач 

не продемонстрированы 

основные умения, имели место 

грубые ошибки 

Продемонстрированы 

основные умения, решены 

типовые задачи с негрубыми 

ошибками, выполнены все 

задания, но не в полном 

объеме 

Продемонстрированы все 

основные умения, решены 

все основные задачи с 

негрубыми ошибками, 

выполнены все задания в 

полном объеме, но 

некоторые с недочетами 

Продемонстрированы все 

основные умения, решены все 

основные задачи с отдельными 

несущественными недочетами, 

выполнены все задания в 

полном объеме 

Наличие навыков 

(владение 

опытом) 

При решении стандартных задач 

не продемонстрированы базовые 

навыки, имели место грубые 

ошибки 

Имеется минимальный набор 

навыков для решения 

стандартных задач с 

некоторыми недочетами 

Продемонстрированы 

базовые навыки при 

решении стандартных задач 

с некоторыми недочетами 

Продемонстрированы навыки 

при решении нестандартных 

задач без ошибок и недочетов 

Характеристика 

сформированност

и компетенции 

Компетенция в полной мере не 

сформирована. Имеющихся 

знаний, умений, навыков 

недостаточно для решения 

практических 

(профессиональных) задач 

Сформированность 

компетенции соответствует 

минимальным требованиям. 

Имеющихся знаний, умений, 

навыков в целом достаточно 

для решения практических 

(профессиональных) задач, но 

требуется дополнительная 

практика по большинству 

практических задач 

Сформированность 

компетенции в целом 

соответствует требованиям. 

Имеющихся знаний, умений, 

навыков и мотивации в 

целом достаточно для 

решения стандартных 

практических 

(профессиональных) задач 

Сформированность 

компетенции полностью 

соответствует требованиям. 

Имеющихся знаний, умений, 

навыков и мотивации в полной 

мере достаточно для решения 

сложных практических 

(профессиональных) задач 

Уровень 

сформированност

и компетенций 

Низкий Ниже среднего Средний Высокий 



3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

 

3.1. Контрольные вопросы для проведения текущего контроля знаний и 

оценки компетенции «ОПК-1, ПКО - 5»  

Общая часть 

Тема 1. Возникновение и развитие 

рыбохозяйственного 

законодательства в России. 

1. Этапы развития рыбохозяйственного 

законодательства. 

2. Рыбохозяйственное законодательство как 

учебная дисциплина.  

Тема 2. Предмет, метод и 

принципы правового 

регулирования в 

рыбохозяйственном 

законодательстве.  

 

1. Предмет и метод правового регулирования в 

рыбохозяйственном законодательстве.  

2. Принципы рыбохозяйственного 

законодательства. 

3. Соотношение отрасли рыбохозяйственного 

законодательства с другими отраслями 

российского законодательства.  

Тема 3. Правоотношения в области 

рыболовства и сохранения водных 

биологических ресурсов. 

 

1. Правоотношения в области рыболовства и 

сохранения водных биологических ресурсов: 

понятие, виды, критерии классификации. 

2. Состав рыбохозяйственных 

правоотношений.  

3. Основания возникновения, изменения и 

прекращения рыбохозяйственных 

правоотношений. 

Тема 4. Система 

рыбохозяйственного 

законодательства. 

4. Система рыбохозяйственного 

законодательства.  

5. Нормативно-правовой акт как основной 

элемент системы рыбохозяйственного 

законодательства. 

Тема 5. Право собственности и 

правовые формы использования 

водных биологических ресурсов в 

законодательстве РФ. 

1. Право собственности на водные 

биологические ресурсы: понятие и виды.  

2. Правовые формы использования водных 

биологических ресурсов: понятие и виды. 

3. Аукционы по продаже права на заключение 

договора пользования водными биологическими 

ресурсами. 

Тема 6. Организационно-правовой 

механизм регулирования 

отношений в области рыболовства 

и сохранения водных 

биологических ресурсов. 

 

 

 

1. Государственное и муниципальное правовое 

регулирование рыбохозяйственных отношений.  

2. Организационно-правовой механизм охраны 

и использования водных биологических 

ресурсов: понятие, общая характеристика его 

элементов. 

3. Нормирование в области рыболовства и 

сохранения водных биологических ресурсов: 

понятие и виды нормативов.  



4. Техническое регулирование 

рыбохозяйственных отношений. 

5. Оценка воздействия на окружающую среду 

(ОВОС): понятие, этапы проведения. 

6. Экспертиза в области рыболовства и 

сохранения водных биологических ресурсов: 

понятие и виды. 

7. Мониторинг водных биологических 

ресурсов: понятие и виды. 

8. Контроль и надзор за выполнением 

рыбохозяйственного законодательства: понятие 

и виды. 

9. Государственный рыбохозяйственный 

реестр. 

10. Разрешения и договоры в области 

рыболовства и сохранения водных 

биологических ресурсов.  

11. Правовой режим рыбоохранных и 

рыбохозяйственных заповедных зон 

Тема 7. Экономико-правовой 

механизм регулирования 

отношений в области рыболовства 

и сохранения водных 

биологических ресурсов. 

 

1. Экономико-правовой механизм 

регулирования отношений в области 

рыболовства и сохранения водных 

биологических ресурсов: понятие, основные 

методы. 

2. Платность использования водных 

биологических ресурсов.  

Тема 8. Юридическая 

ответственность за нарушения 

требований рыбохозяйственного 

законодательства. 

 

1. Правонарушения в области рыболовства и 

сохранения водных биологических ресурсов: 

понятие и виды, состав правонарушений.  

2. Ответственность за нарушение 

рыбохозяйственного законодательства: понятие 

и виды. 

3. Правовые формы возмещения вреда в 

результате нарушения рыбохозяйственного 

законодательства. 

Особенная часть. 

Тема 9. Правовая охрана водных 

биологических ресурсов во 

внутренних водах Российской 

Федерации. 

1. Правовая охрана водных биологических 

ресурсов во внутренних водах РФ.  

 

Тема 10. Правовое регулирование 

отношений в области охраны и 

использования водных 

биологических ресурсов в 

территориальном море, 

континентальном шельфе и в 

исключительной экономической 

зоне. 

 

1. Правовая охрана водных биологических 

ресурсов в территориальном море РФ. 

2. Правовая охрана водных биологических 

ресурсов на континентальном шельфе. 

3. Правовая охрана водных биологических 

ресурсов в исключительной экономической зоне 

РФ.  

Тема 11. Международно-правовое 

регулирование отношений в 

области охраны и использования 

водных биологических ресурсов. 

1. Общая характеристика международно-

правовой охраны водных биологических 

ресурсов. 



3.2. Темы докладов 

по дисциплине: «Рыбохозяйственное законодательство» и оценки 

компетенции «ОПК-1,  УК-2»  

Общая часть 

Тема 1. Возникновение и развитие 

рыбохозяйственного 

законодательства в России. 

Становление и развитие фаунистического права 

в России.  

 

Тема 2. Предмет, метод и 

принципы правового 

регулирования в 

рыбохозяйственном 

законодательстве.  

Принципы правового регулирования в 

рыбохозяйственном законодательстве 

Тема 3. Правоотношения в области 

рыболовства и сохранения водных 

биологических ресурсов. 

Основания прекращения рыбохозяйственных 

правоотношений. 

Тема 4. Система 

рыбохозяйственного 

законодательства. 

Правотворчество субъектов Российской 

Федерации в области охраны и использования 

водных биоресурсов (на примере любого 

субъекта РФ). 

Тема 5. Право собственности и 

правовые формы использования 

водных биологических ресурсов в 

законодательстве РФ. 

Конкурсы и аукционы в сфере использования 

водных биоресурсов. 

Право собственности и право пользования 

водными биоресурсами. 

Тема 6. Организационно-правовой 

механизм регулирования 

отношений в области рыболовства 

и сохранения водных 

биологических ресурсов. 

Роль рыбопромысловых бассейнов в сфере 

охраны и рационального использования водных 

биоресурсов. Правовой режим охраны и 

использования объектов живой природы 

занесенных в Красную книгу РФ и Красные 

книги субъектов РФ. 

Тема 7. Экономико-правовой 

механизм регулирования 

отношений в области рыболовства 

и сохранения водных 

биологических ресурсов. 

Сборы в сфере использования водных 

биоресурсов 

Тема 8. Юридическая 

ответственность за нарушения 

требований рыбохозяйственного 

законодательства. 

Таксы и методики по исчислению размера 

причиненного вреда объектам водных 

биоресурсов. 

Особенная часть. 

Тема 9. Правовая охрана водных 

биологических ресурсов во 

внутренних водах Российской 

Федерации. 

Правовой режим внутренних морских вод. 

Тема 10. Правовое регулирование 

отношений в области охраны и 

использования водных 

биологических ресурсов в 

территориальном море, 

континентальном шельфе и в 

исключительной экономической 

Правовой режим территориального моря, 

континентального шельфа и исключительной 

экономической зоны. 



зоне. 

Тема 11. Международно-правовое 

регулирование отношений в 

области охраны и использования 

водных биологических ресурсов. 

Особенность соглашений между Российской 

Федерацией и иностранными государствами в 

области использования водных биоресурсов. 

 

3.3. Темы эссе 

по дисциплине: «Рыбохозяйственное законодательство» 

Тема 5. Право собственности и правовые 

формы использования водных 

биологических ресурсов в законодательстве 

РФ. 

Проблемы в правовом регулировании 

отношений в области использования 

водных биоресурсов коренными 

малочисленными народами. 

Тема 6. Организационно-правовой механизм 

регулирования отношений в области 

рыболовства и сохранения водных 

биологических ресурсов. 

Рыбохозяйственная мелиорация: 

проблемы в правовом регулировании 

Тема 8. Юридическая ответственность за 

нарушения требований рыбохозяйственного 

законодательства. 

Проблемы исчисления размера 

причиненного вреда водным 

биоресурсам 

Особенная часть. 

Тема 9. Правовая охрана водных 

биологических ресурсов во внутренних 

водах Российской Федерации. 

Правовое регулирование организации и 

проведения морских научных 

исследований в области охраны и 

использования водных биоресурсов. 

Тема 10. Правовое регулирование 

отношений в области охраны и 

использования водных биологических 

ресурсов в территориальном море, 

континентальном шельфе и в 

исключительной экономической зоне. 

 

3.4. Практические задания 

по дисциплине: «Рыбохозяйственное законодательство» 

 

Практическое задание – одна из важнейших составных частей в 

обучении будущего юриста. Практическое задание позволяет применить и 

перенести теоретические знания, полученные обучающимся во время 

аудиторных занятий на практику. Цель практического задания получение 

практических навыков обучающимся, знакомство его с практикой 

правоприменения. 

 

Тема 8. Юридическая ответственность за нарушения требований 

рыбохозяйственного законодательства. 

1. Составить протокол об административном правонарушении в 

области использования  водных биоресурсов. 

 



3.5. Тестовые задания 

по дисциплине: «Рыбохозяйственное законодательство» 

 

Тема 1. Возникновение и развитие рыбохозяйственного законодательства в 

России. 

1. Расставьте в хронологическом порядке название этапов развития 

рыбохозяйственного законодательства. 

1. экологический.          2. консервационный.         3. природоресурсный. 

 
2. В России во второй половине XIX и первой половине XX в. под охраной 

природы понимали: 

1. охрану окружающей среды в целом, поскольку все ее составные элементы 

находятся между собой  во взаимодействии и во взаимосвязи и составляют единую 

экосистему. 

2. охрану и рациональное использование природных ресурсов, включая 

атмосферный воздух, типичные ландшафты, редкие природные объекты. 

3. охрану редких и исчезающих видов животных и растений.   

 

3. С середины XX в. до 80-х гг. под охраной природы понимали: 

1. охрану окружающей среды в целом, поскольку все ее составные элементы 

находятся между собой  во взаимодействии и во взаимосвязи и составляют единую 

экосистему. 

2. охрану и рациональное использование природных ресурсов, включая 

атмосферный воздух, типичные ландшафты, редкие природные объекты. 

3. охрану редких и исчезающих видов животных и растений.   

 

4. В советский период развития рыбохозяйственного законодательства все 

природные ресурсы находились в собственности: 

1. государства.     3. юридических лиц.   

2. граждан.      4. общественных организаций. 

 

5. В советский период охрана природы от загрязнения рассматривалась как … 

1. охрана здоровья человека и всех живых организмов. 

2. охрана здоровья человека. 

3. охрана отдельных видов живых организмов. 

 

6. В России с начала 80-х гг. под охраной природы понимали:  

1. охрану окружающей среды в целом, поскольку все ее составные элементы 

находятся между собой во взаимодействии и во взаимосвязи и составляют единую 

экосистему. 

2. охрану и рациональное использование природных ресурсов, включая 

атмосферный воздух, типичные ландшафты, редкие природные объекты. 

3. охрану редких и исчезающих видов животных и растений.   

 

7. Рыбохозяйственное законодательство как учебная дисциплина состоит из: 

1. общей части.             

2. общей и особенной части.      

3. общей, особенной и специальной части. 

4. Конституции РФ и Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов». 

5. особенной части. 



Тема 4. Система рыбохозяйственного законодательства. 

 

1. Являются ли источником рыбохозяйственного права международные 

договоры? 

1. нет, не являются.                                            

2. являются, если они соответствуют законодательству РФ. 

3. да, являются. 

 

2. К источникам рыбохозяйственного права Не относятся: 

1. международные договоры, подписанные Российской Федерации. 

2. соглашения между субъектами Российской Федерации по поводу использования 

и охраны водных биоресурсов. 

3. соглашения между Российской Федерацией и ее субъектами по вопросу 

использования и охраны водных биоресурсов. 

4. решения компетентного государственного органа о предоставлении водных 

биоресурсов в пользование. 

 

3. Рыбохозяйственное законодательство отнесено к: 

1. ведению субъектов Федерации.         

2. ведению Российской Федерации. 

3. совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов. 

 

4. Право на благоприятную окружающую среду закреплено: 

1. в Конституции РФ и ФЗ «Об охране окружающей среды». 

2. только в Конституции РФ. 

3. только в ФЗ «Об охране окружающей среды». 

4. в Конституции РФ и ФЗ «Об экологической экспертизе». 

5. в ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов». 

 

5. В соответствии с Конституцией РФ «Земля и другие природные ресурсы 

используются и охраняются в Российской Федерации …» 

1. как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей 

территории. 

2. и каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную 

информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или 

имуществу экологическим правонарушением. 

3. как достояние федеративного государства. 

 

6. Какой из перечисленных правовых актов не является нормативным? 

1. Федеральный закон РФ «О рыболовстве и сохранении водных биологических 

ресурсов». 

2. Указ Президента РФ «О награждении сотрудника Федерального агентства 

водных биологических ресурсов». 

3. Указ Президента РФ «О государственной стратегии РФ по охране окружающей 

среды и обеспечению устойчивого развития». 

4. Конституция РФ. 

 

7. К обязанностям граждан по Конституции РФ не относится требование: 

1. сохранять природу.             

2. рационально использовать природные ресурсы. 

3. бережно относится к природным богатствам. 

4. сохранять окружающую среду. 



 

8. Какие из ниже перечисленных нормативно-правовых актов относятся к 

подзаконным актам: 

1. Постановление Правительства Санкт-Петербурга «Об утверждении Правил 

пользования водными объектами для плавания маломерных судах Санкт-Петербурга». 

2. Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях». 

3. Указ Президента РФ от 30.05.2008 № 863 «О Федеральном агентстве по 

рыболовству». 

4. Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических 

ресурсов». 

9. По юридической силе нормативно-правовые акты делятся на: 

1. законы и подзаконные акты. 

2. конституционные, федеральные акты и акты органов субъектов РФ. 

3. нормативные акты правительства, президента, парламента, органов 

государственной власти субъектов РФ. 

 

10. Локальные нормативные документы действуют … 

1. на всей территории Российской Федерации. 

2. на территории субъекта Российской Федерации. 

3. на территории муниципального образования. 

4. в пределах предприятия. 

 

Тема 5. Право собственности и правовые формы использования водных 

биологических ресурсов в законодательстве РФ. 
 

1. Конституция РФ устанавливает: 

1. многообразие форм собственности на природные ресурсы. 

2. государственную и муниципальную собственность на природные ресурсы.  

3. федеральную собственность и собственность субъектов Федерации на 

природные ресурсы. 

4. государственную и частную формы собственности на природные ресурсы. 

 

2. Владение, пользование и распоряжение землей и другими природными 

ресурсами осуществляется их собственниками свободно, если это… 

1. не наносит ущерба окружающей среде. 

2. не вредит интересам других лиц. 

3. не нарушает интересов государства. 

4. не нарушает прав и законных интересов иных лиц. 

 

3. В Конституции РФ установлено, что вопросы владения, пользования и 

распоряжения землей и другими природными ресурсами находятся в ведении:   

1. Российской Федерации. 

2. субъектов Российской Федерации. 

3. Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

4. муниципальных образований. 

 

4. В соответствии с ФЗ «Об охране окружающей среды» к природным ресурсам 

относят: 
1. компоненты природной среды.     4. антропогенные объекты.  

2. природные объекты.                          5. все выше перечисленные пункты. 

3. природно-антропогенные объекты.  

Перечень ответов на вопросы с 5 по 8 на стр. 11. 



5. Форма собственности на объекты животного мира в пределах территории 

Российской Федерации: 

6. Форма собственности на водные биоресурсы: 

7. Какая форма собственности установлена на все водные объекты? 

8. Какая форма собственности установлена на водные биоресурсы, обитающие 

в прудах и обводненных карьерах? 

Перечень вариантов ответов с 5 по 8 вопрос. 

1. государственная собственность. 

2. собственность Российской Федерации. 

3. собственность субъектов Российской Федерации. 

4. муниципальная собственность. 

5. частная собственность. 

6. все выше перечисленные пункты. 

 

9. Какими способами возможно получение земли и иных природных ресурсов в 

частную собственность? 

1. административно-правовым. 

2. гражданско-правовым. 

3. все выше перечисленные пункты. 

 

10. Действие ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» 

распространяется на выдачу лицензий, связанных с: 

1. деятельностью по использованию природных ресурсов. 

2. деятельностью, при осуществлении которой необходимо соблюдение 

природоохранного законодательства. 

3. все выше перечисленные пункты. 

 

11. Лицензия может быть аннулирована по решению: 

1. судебных органов.         4. общественных организаций. 

2. органов исполнительной власти.      5. все выше перечисленные пункты. 

3. органов местного самоуправления. 

 

Тема 6. Организационно-правовой механизм регулирования отношений  

в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов. 

 

Тема 6/1. Государственное и муниципальное правовое регулирование  

отношений в области охраны и использования водных биоресурсов. 

 

1. Управленческие структуры в области охраны и использования водных 

биоресурсов состоят из: 

1. федеральных органов исполнительной власти. 

2. органов исполнительной власти субъектов РФ. 

3. органов местного самоуправления. 

4. все выше перечисленные пункты. 

 

2. В совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов находится 

вопросы … 

1. установления системы федеральных органов законодательной, исполнительной и 

судебной власти, порядка их организации и деятельности; формирования федеральных 

органов государственной власти. 

2. владения, пользования и распоряжения землей, недрами, водными и другими 

природными ресурсами. 



3. установления основ федеральной политики и федеральной программы в области 

экологического развития РФ. 

4. природопользования; охраны окружающей среды и обеспечения экологической 

безопасности; особо охраняемых природных территорий; охраны памятников истории и 

культуры.  

 

3. Организационно-правовой механизм охраны и использования водных 

биоресурсов основан: 

1. на императивных методах.   2. на диспозитивных методах. 

3. на императивных и диспозитивных методах. 

 

4. К элементам организационно-правового механизма охраны и использования 

водных биоресурсов относят: 

1. принципы экологического права. 

2. экологическую культуру. 

3. вещные права на природные объекты и ресурсы. 

4. экологическое лицензирование. 

5. источники экологического права. 

6. оценку воздействия на окружающую среду. 

 

5. Федеральные министерства, службы и агентства подчиняются: 

1. Счетной палате.    5. Президенту РФ. 

2. Совету Федерации.    6. Правительству РФ. 

3. Министерству транспорта РФ. 

4. Федеральной службе безопасности РФ. 

 

6. Министерство природных ресурсов и экологии РФ осуществляет функции: 

1. в сфере изучения, использования, воспроизводства и охраны природных 

ресурсов. 

2. по разработке, изготовлению, испытанию, эксплуатации и утилизации ядерного 

оружия и ядерных энергетических установок военного назначения. 

3. по охране объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты. 

4. по охране и использованию земель сельскохозяйственного назначения. 

5. по воспроизводству и охране водных биологических ресурсов, занесенных в 

Красную книгу РФ. 

 

Перечень ответов на вопросы с 7 по 10 на стр. 13. 

7. Какой федеральный орган исполнительной власти организует проведение 

конкурса на право заключения договора пользования рыбопромысловым участком?  

8. Какой федеральный орган исполнительной власти осуществляет ведение 

Красной книги РФ?  

9. Какие федеральные органы исполнительной власти организуют и проводят 

государственную экологическую экспертизу? 

10. Руководство деятельностью каких федеральных органов исполнительной 

власти осуществляет Правительство РФ: 

Перечень вариантов ответов с 7 по 10 вопрос. 

1. Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. 

2. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования. 

3. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

4. Федеральное агентство водных ресурсов. 

5. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору. 

6. Федеральное агентство лесного хозяйства. 

7. Федеральное агентство по рыболовству.  



8. Министерство природных ресурсов и экологии РФ. 

9. Министерство сельского хозяйства РФ. 

 

11. Министерство сельского хозяйства РФ осуществляет функции: 

1. в сфере изучения, использования, воспроизводства и охраны природных 

ресурсов. 

2. по разработке, изготовлению, испытанию, эксплуатации и утилизации ядерного 

оружия и ядерных энергетических установок военного назначения. 

3. по охране объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты. 

4. по охране и использованию земель лесного фонда, земель особо охраняемых 

природных территорий. 

5. по охране и использованию земель сельскохозяйственного назначения. 

6. по воспроизводству и охране водных биологических ресурсов. 

 

12. Ведение Красной книги осуществляется: 

1. на федеральном уровне.                                     

2. на региональном уровне. 

3. на местном уровне.                                             

4. как на федеральном, так и на региональном уровне. 

5. как на региональном, так и на местном уровне. 

6. как на федеральном, региональном, так и на местном уровне. 

 

Тема 6/2. Нормирование и технико-правовое регулирование  

в области охраны и использования водных биоресурсов. 

 

1. Для того чтобы сохранить природу, качество которой было бы 

благоприятной для человека необходимо определить: 

1. полномочия органов государственной власти и органов местного 

самоуправления. 

2. пределы воздействия человека на окружающую среду. 

3. экономические методы. 

4. нормативно-правовой акт, который регулирует данный вид общественных 

отношений. 

 

2. Нормирование в области охраны окружающей среды осуществляется в 

порядке, установленном: 

1. Государственной Думой РФ. 4. органом местного самоуправления. 

2. Правительством РФ.   5. Федеральным Собранием РФ. 

3. Президентом РФ. 

 

3. Какие из ниже перечисленных нормативов являются нормативами качества 

окружающей среды? 

1. нормативы, установленные в соответствии с химическими показателями 

состояния окружающей среды, в том числе нормативы ПДК химических веществ, включая 

радиоактивные вещества. 

2. нормативы допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов. 

3. нормативы допустимых физических воздействий (количество тепла, уровни 

шума, вибрации, ионизирующего излучения, напряженности электромагнитных полей и 

иных физических воздействий). 

4. нормативы, установленные в соответствии с физическими показателями 

состояния окружающей среды, в том числе с показателями уровней радиоактивности и 

тепла. 

5. нормативы допустимого изъятия компонентов природной среды. 



6. нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду. 

7. нормативы, установленные в соответствии с биологическими показателями 

состояния окружающей среды, в том числе видов и групп растений, животных и других 

организмов, используемых как индикаторы качества окружающей среды, а также 

нормативы ПДК микроорганизмов. 

8. нормативы образования отходов производства и потребления и лимиты на их 

размещение. 

 

4. Предельно допустимая концентрация вредных веществ – это … 

1. уровень физического воздействия на определенный компонент окружающей 

среды. 

2. норма нахождения какого-либо вещества в компоненте природной среды. 

3. нормативы допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов, 

которые устанавливаются для стационарных, передвижных и иных источников, 

технологических процессов, оборудования и отражают допустимую массу выбросов и 

сбросов в расчете на единицу продукции. 

 

5. Установление нормативов допустимых выбросов и сбросов веществ и 

микроорганизмов осуществляют исходя из: 

1. технических регламентов и стандартов. 

2. нормативов допустимого изъятия компонентов природной среды. 

3. нормативов допустимых физических воздействий (количество тепла, уровни 

шума, вибрации, ионизирующего излучения, напряженности электромагнитных полей и 

иных физических воздействий). 

4. нормативов качества окружающей среды. 

5. нормативов образования отходов производства и потребления и лимиты на их 

размещение. 

6. нормативов допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду. 

 

6. Лимиты на выбросы и сбросы веществ и микроорганизмов устанавливаются 

на основе разрешений, действующих только: 

1. один месяц. 

2. один год. 

3. в период проведения экологических проверок на предприятии контрольно-

надзорными органами. 

4. в период проведения мероприятий по охране окружающей среды, внедрения 

наилучших существующих технологий.  

 

7. Нормативы в области охраны окружающей среды отражают: 

1.  максимально возможную концентрацию вредных веществ. 

2.  состояние природной среды. 

3.  допустимый предел вредного воздействия на природу. 

4.  все выше перечисленные пункты.   

 

8. Какие из ниже перечисленных нормативов являются нормативами 

допустимого воздействия на окружающую среду? 

1. нормативы, установленные в соответствии с химическими показателями 

состояния окружающей среды, в том числе нормативы ПДК химических веществ, включая 

радиоактивные вещества. 

2. нормативы допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов. 

3. нормативы, установленные в соответствии с физическими показателями 

состояния окружающей среды, в том числе с показателями уровней радиоактивности и 

тепла. 



4. нормативы допустимого изъятия компонентов природной среды. 

5. нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду. 

6. нормативы, установленные в соответствии с биологическими показателями 

состояния окружающей среды, в том числе видов и групп растений, животных и других 

организмов, используемых как индикаторы качества окружающей среды, а также 

нормативы ПДК микроорганизмов. 

 

9. Какие из ниже перечисленных пунктов Не являются нормативами качества 

окружающей среды? 

1. нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ в 

окружающей среде (ПДК). 

2. нормативы предельно допустимых уровней вредных физических воздействий 

(ПДУ). 

3. государственные стандарты (ГОСТ). 

4. ориентировочно-безопасные уровни воздействия (ОБУВ). 

5. нормативы допустимой антропогенной нагрузки. 

 

10. Соотношение нормативов качества окружающей среды и нормативов 

допустимого воздействия состоит в том, что … 

1. нормативы допустимого воздействия на окружающую среду должны обеспечить 

соблюдение нормативов качества окружающей среды с учетом природных особенностей 

территорий и акваторий. 

2. нормативы качества окружающей среды должны обеспечить соблюдение 

нормативов допустимого воздействия на окружающую среду с учетом природных 

особенностей территорий и акваторий. 

3. данные нормативы должны обеспечить соблюдение ориентировочного 

безопасного уровня воздействия (ОБУВ) на окружающую среду. 

4. данные нормативы должны обеспечить соблюдение технических регламентов и 

стандартов. 

 

11. Проекты нормативов допустимых выбросов и сбросов веществ и 

микроорганизмов разрабатывают: 

1. субъекты хозяйственной деятельности. 

2. органы исполнительной власти. 

3. органы законодательной власти. 

4. органы местного самоуправления. 

5. общественные организации. 

 

12. Если хозяйствующий субъект не может соблюдать нормативы 

допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов, то для него могут быть 

установлены: 

1. стандарты. 

2. технические регламенты. 

3. лимиты на выбросы и сбросы. 

4. ориентировочно-безопасные уровни воздействия. 

5. предельно допустимые концентрации вредных веществ. 

6. предельно допустимые уровни вредного физического воздействия. 

 

13. Экологический норматив отличается от стандарта тем, что … 

1. первый является добровольным, второй – носит общеобязательный характер. 

2. первый является общеобязательным, второй не обладает общеобязательным 

характером. 



3. и первый и второй не являются нормативно закрепленными моделями поведения 

субъектов права, имеющими общеобязательный характер. 

4. и первый и второй являются нормативно закрепленными моделями поведения 

субъектов права, имеющими общеобязательный характер. 

 

14. Техническое регулирование – это правовое регулирование отношений в 

области … 

1. нормирования.        5. технической регламентации. 

2. лицензирования.       6. стандартизации. 

3. сертификации.        7. экологического аудита. 

4. экологической экспертизы.   

 

15. Обязательные требования к продукции установлены в: 

1. нормативах.     3. декларациях.           5. сертификатах. 

2. стандартах.     4. технических регламентах. 

 

16. Технические регламенты принимаются: 

1. Федеральными законами.     

2. Постановлениями Правительства.   

3. актами органов местного самоуправления. 

4. Указами Президента. 

5. Законами субъектов РФ. 

 

17. Технический регламент устанавливает: 

1. количество отходов конкретного вида при производстве единицы продукции. 

2. минимально необходимые обязательные требования, обеспечивающие 

различного рода безопасность объекта технического регулирования.  

3. требования к качеству окружающей среды. 

4. требования к качеству выполнения работ и оказания услуг. 

 

18. Стандарт отличается от экологического норматива тем, что … 

1. первый устанавливается на продукцию массового производства, второй – 

применительно к отдельным природным объектам и видам вредных воздействий. 

2. первый устанавливается на продукцию, изготовленную в индивидуальном 

порядке, второй на продукцию массового производства. 

3. первый устанавливает требования к продукции, технике, технологиям, 

материалам и веществам, второй – отражает состояние природной среды и допустимый 

предел вредного воздействия на природу. 

4. первый отражает состояние природной среды и допустимый предел вредного 

воздействия на природу, второй - устанавливает требования к продукции, технике, 

технологиям, материалам и веществам. 

 

19. Обязательная сертификация представляет собой механизм 

подтверждения соответствия продукции требованиям… 

1. деклараций.  3. лицензий.     5. нормативов. 

2. стандартов.  4. технических регламентов. 

 

20. К объектам добровольного подтверждения соответствия относят: 

1. деятельность, связанную с профилактическими мерами, предотвращающими 

распространение заболеваний человека.  

2. процессы производства, а также выполнение работ и оказание услуг. 

3. все выше перечисленные пункты. 

 



21. Особенностью декларирования соответствия является то, что данная 

форма сертификации … 

1. осуществляется на основании документов, заранее представленных самим 

заявителем. 

2. осуществляется органом по сертификации на основании договора с заявителем. 

3. осуществляется по инициативе заявителя на основании договора с органом по 

сертификации. 

 

22. Нормативы в области охраны окружающей среды отличаются от 

стандартов тем, что … 

1. первые устанавливаются на продукцию массового производства, вторые – на 

продукцию, изготовленную в индивидуальном порядке. 

2. первые устанавливаются на продукцию, изготовленную в индивидуальном 

порядке, вторые на продукцию массового производства. 

3. первые устанавливает требования к продукции, технике, технологиям, 

материалам и веществам, вторые – отражают состояние природной среды и допустимый 

предел вредного воздействия на природу. 

4. первые отражают состояние природной среды и допустимый предел вредного 

воздействия на природу, вторые - устанавливают требования к продукции, технике, 

технологиям, материалам и веществам. 

 

23. Посредством технического регулирования государство устанавливает: 

1. допустимый предел вредного химического, физического и биологического 

воздействия на природу. 

2. нормативы допустимого изъятия компонентов природной среды. 

3. требования, необходимые для обеспечения качества продукции, процессов 

производства, работ и услуг. 

4. нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду. 

5. нормативы качества окружающей среды. 

6. максимально возможную концентрацию вредных веществ. 

7. лимиты на выбросы и сбросы веществ и микроорганизмов. 

 

24. Добровольные требования к продукции содержатся в: 

1. декларациях.  3. нормативах.    5. стандартах. 

2. сертификатах.  4. технических регламентах.  6. лицензиях. 

25. Технический регламент Не содержит: 

1. требования к продукции, процессам производства. 

2. требования к продукции, причиняющей вред жизни или здоровью граждан. 

3. требования, обеспечивающие защиту отдельных категорий граждан 

(несовершеннолетних, инвалидов и др.). 

4. все выше перечисленные пункты. 

  

26. Стандарт отличается от норматива в области охраны окружающей 

среды тем, что … 

1. первый является добровольным, второй – носит общеобязательный характер. 

2. первый является общеобязательным, второй не обладает общеобязательным 

характером. 

3. и первый и второй не являются нормативно закрепленными моделями поведения 

субъектов права, имеющими общеобязательный характер. 

4. и первый и второй являются нормативно закрепленными моделями поведения 

субъектов права, имеющими общеобязательный характер. 

 

27. Стандарты являются средством исполнения: 



1. технических регламентов.           3. сертификатов. 

2. нормативов в области охраны окружающей среды. 

 

28. Добровольная сертификация представляет собой механизм подтверждения 

соответствия продукции требованиям… 

1. технических регламентов.                                 4. стандартов. 

2. нормативов.       5. деклараций. 

3. приказов.       6. лицензий. 

 

29. К объектам обязательного подтверждения соответствия относят: 

1. результат деятельности человека, представленный в материально-вещественной 

форме. 

2. процессы производства, а также выполнение работ и оказание услуг. 

3. все выше перечисленные пункты. 

 

30. Декларация о соответствии и обязательная сертификация: 

1. имеют равную юридическую силу. 

2. первый преобладает над вторым. 

3. второй преобладает над первым. 

4. не имеют юридической силы. 

 

31. Особенностью обязательной сертификации является то, что данная 

форма сертификации … 

1. осуществляется на основании документов, заранее представленных заявителем. 

2. осуществляется органом по сертификации на основании договора с заявителем. 

3. осуществляется по инициативе заявителя на основании договора с органом по 

сертификации. 

 

Тема 6/3. Оценка воздействия на окружающую среду и экспертиза.                                                      

 

1. Оценка воздействия на окружающую среду проводится исходя из…  

1. содержания заключения экспертной комиссии.  

2. содержания протокола государственного инспектора по охране природы.    

3. потенциальной экологической опасности любой деятельности. 

4. принципа платности использования природных ресурсов. 

 

2. Какие субъекты устанавливают требования к документации по оценке 

воздействия на окружающую среду? 

1. федеральные органы исполнительной власти. 

2. органы местного самоуправления. 

3. общественные организации. 

4. субъекты хозяйственной деятельности. 

 

3. Оценка воздействия на окружающую среду проводится в целях: 

1. установления соответствия документов и документации, обосновывающих 

планируемую хозяйственную и иную деятельность, требованиям в области охраны 

окружающей среды. 

2. предотвращения или смягчения воздействия хозяйственной деятельности на 

окружающую среду и связанных с ней социальных, экономических и иных последствий. 

3. обеспечения экологически безопасного осуществления хозяйственной и иной 

деятельности на территории Российской Федерации. 

4. обеспечения органами государственной власти Российской Федерации 

исполнения законодательства в области охраны окружающей среды. 



 

4. Субъект хозяйственной или иной деятельности при проведении оценки 

воздействия на окружающую среду обязан: 

1. получить лицензию. 

2. заключить договор экологического страхования. 

3. провести экологический аудит. 

4. информировать общественность.  

 

5. Расставьте в хронологическом порядке этапы проведения оценки 

воздействия на окружающую среду: 

1. ознакомление общественности с предварительным вариантом материалов по 

ОВОС и представление замечаний. 

2. проведение исследований по ОВОС и подготовка предварительного варианта 

материалов по оценке. 

3. уведомление, предварительная оценка и составление технического задания на 

проведение ОВОС. 

4. подготовка окончательного варианта материалов по ОВОС, где учитываются 

замечания и предложения, поступившие от общественности.  

 

6. Оценку воздействия на окружающую среду проводят: 

1. федеральные органы исполнительной власти. 

2. региональные органы исполнительной власти. 

4. органы местного самоуправления. 

5. субъекты хозяйственной деятельности. 

6. общественные организации. 

 

7. Окончательный вариант материалов по оценке воздействия на 

окружающую среду утверждает: 

1. федеральный орган исполнительной власти. 

2. региональный орган исполнительной власти. 

4. орган местного самоуправления. 

5. общественная организация. 

6. субъект хозяйственной деятельности. 

 

8. Второй этап проведения оценки воздействия на окружающую среду 

включает в себя: 

1. подготовку и представление в органы власти документации, содержащую общее 

описание намечаемой деятельности. 

2. анализ состояния территории, на которую может оказать влияние намечаемая 

деятельность. 

3. оценку значимости остаточных воздействий на окружающую среду и их 

последствий. 

4. проведение общественных слушаний. 

5. ознакомление общественности с предварительным вариантом материалов по 

ОВОС. 

 

9. В соответствии с экологическим законодательством РФ проводят: 

1. государственную экологическую экспертизу. 

2. производственную экологическую экспертизу. 

3. общественную экологическую экспертизу. 

4. муниципальную экологическую экспертизу. 

5. все выше перечисленные пункты. 

 



10. Государственную экологическую экспертизу проводят: 

1. федеральные органы исполнительной власти. 

2. региональные органы исполнительной власти. 

3. органы местного самоуправления. 

4. субъекты хозяйственной деятельности. 

5. общественные организации. 

 

11. Срок проведения государственной экспертизы не может превышать: 

1. одного месяца.   3. двух месяцев. 

2. шести месяцев.   4. одного года. 

 

12. Положительное заключение государственной экспертизы Не может 

содержать выводы: 

1. о соответствии намечаемой деятельности требованиям законодательства в 

области охраны окружающей среды. 

2. о необходимости доработки предоставленных материалов. 

3. о допустимости намечаемого воздействия на окружающую среду. 

4. о возможности реализации объекта экологической экспертизы. 

5. о недопустимости реализации объекта экологической экспертизы. 

 

13. Общественную экологическую экспертизу проводят по инициативе: 

1. федеральных органов исполнительной власти. 

2. региональных органов исполнительной власти. 

3. органов местного самоуправления. 

4. все выше перечисленные пункты. 

 

14. Общественную экологическую экспертизу можно проводить не более: 

1. 1 раза.     2. 2 раз.   3. 3 раз. 

 

15. Заключение общественной экологической экспертизы приобретает 

юридическую силу после: 

1. утверждения заключения специально уполномоченным органом государственной 

власти. 

2. подписания заключения хозяйствующим субъектом. 

3. опубликования заключения в средствах массовой информации.  

  

16. Оценка воздействия на окружающую среду отличается от экологической 

экспертизы тем, что …  

1. оценка воздействия на окружающую среду проводится для выявления 

соответствия намечаемой деятельности и определения допустимости реализации объекта; 

экспертиза – это процедура оценки возможных последствий и экологических рисков 

реализации объекта. 

2. экспертиза проводится для выявления соответствия намечаемой деятельности и 

определения допустимости реализации объекта; оценка воздействия на окружающую 

среду – это процедура оценки возможных последствий и экологических рисков 

реализации объекта. 

3. оценку воздействия на окружающую среду проводит сам субъект хозяйственной 

деятельности; экспертизу - органы государственной власти. 

4. экспертизу проводит сам субъект хозяйственной деятельности; оценку 

воздействия на окружающую среду - органы государственной власти. 

5. оценка воздействия на окружающую среду проводится на стадии разработки 

обосновывающей документации, нередко еще до начала процесса проектирования, 



экспертиза – осуществляется в отношении уже законченной проектной и предпроектной 

документации. 

6. экспертиза проводится на стадии разработки обосновывающей документации, 

нередко еще до начала процесса проектирования, оценка воздействия на окружающую 

среду осуществляется в отношении уже законченной проектной и предпроектной 

документации. 

7. оценка воздействия на окружающую среду проводится на стадии осуществления 

субъектом хозяйственной деятельности, экспертиза – осуществляется на стадии 

разработки обосновывающей документации, нередко еще до начала процесса 

проектирования. 

8. экспертиза проводится на стадии осуществления субъектом хозяйственной 

деятельности, оценка воздействия на окружающую среду – осуществляется в отношении 

уже законченной проектной и предпроектной документации. 

 

17. Каких субъектов можно привлечь к ответственности за нарушение 

законодательства об экологической экспертизе? 

1. заказчик документации. 

2. руководители федерального органа исполнительной власти и органов 

государственной власти субъектов РФ. 

3. руководители экспертных комиссий, эксперты экспертизы. 

4. должностные лица банковских организаций и иные юридические лица, которые 

осуществляют финансирование и кредитование реализации объекта экспертизы без 

положительного заключения государственной экологической экспертизы. 

5. все выше перечисленные субъекты.  

 

18. Экологическую экспертизу проводят на этапе: 

1. планирования деятельности до проведения оценки воздействия на окружающую 

среду. 

2. планирования деятельности после проведения оценки воздействия на 

окружающую среду. 

3. все выше перечисленные пункты. 

 

19. Какие федеральные органы исполнительной власти организуют и проводят 

экологическую экспертизу? 

1. Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. 

2. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования. 

3. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

4. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору. 

5. Федеральное агентство лесного хозяйства. 

6. Федеральное агентство по рыболовству.  

 

20. Срок проведения государственной экологической экспертизы 

устанавливается в зависимости от: 

1. сложности объекта экологической экспертизы. 

2. занятости специально уполномоченных органов государственной власти. 

3. сроков проведения оценки воздействия на окружающую среду. 

4. сроков проведения общественной экологической экспертизы. 

 

21. Отрицательное заключение государственной экологической экспертизы Не 

может содержать выводы: 

1. о соответствии намечаемой деятельности требованиям законодательства в 

области охраны окружающей среды. 

2. о необходимости доработки предоставленных материалов. 



3. о допустимости намечаемого воздействия на окружающую среду. 

4. о недопустимости реализации объекта экологической экспертизы. 

5. о возможности реализации объекта экологической экспертизы. 

 

22. Общественная экологическая экспертиза Не может проводиться в 

отношении следующих объектов государственной экологической экспертизы: 

1. проектов соглашений о разделе продукции. 

2. материалов комплексного экологического обследования участков территорий, 

обосновывающих придание этим территориям правового статуса особо охраняемых 

природных территорий. 

3. проектов нормативно-технических документов в области охраны окружающей 

среды. 

4. сведения, о которых составляют государственную, коммерческую или иную 

охраняемую законом тайну. 

5. все выше перечисленные пункты. 

 

23. Общественную экологическую экспертизу можно проводить: 

1. до проведения государственной экологической экспертизы. 

2. одновременно с государственной экологической экспертизой. 

3. после проведения государственной экологической экспертизы. 

4. все выше перечисленные пункты. 

 

24. Заключение экспертной комиссии утверждается: 

1. приказом федерального органа исполнительной власти. 

2. распоряжением органа местного самоуправления. 

3. локальным нормативным актом хозяйствующего субъекта. 

4. все выше перечисленные пункты. 

 

Тема 6/4. Экологический мониторинг, контроль и надзор.  

Экологический аудит.  

  

1. Информация о состоянии окружающей среды, полученная при 

осуществлении государственного мониторинга, используется органами 

государственной власти и органами местного самоуправления для ... 

1. разработки прогнозов социально-экономического развития, федеральных и 

целевых программ субъектов РФ, мероприятий в области охраны окружающей среды.  

2. проведения оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую 

среду.  

3. проведения экологической экспертизы. 

4. установления налоговых и иных льгот при использовании природных ресурсов. 

 

2. В зависимости от уровня изменения человеком окружающей среды 

мониторинг подразделяется на: 

1. фоновый и импактный. 

2. мониторинг отдельных компонентов природной среды (земли, атмосферного 

воздуха, лесов, водных объектов, объектов животного мира и др.). 

3. глобальный, государственный, региональный, местный и локальный мониторинг. 

4. социально-гигиенический и обобщенный мониторинг. 

 

3. Импактный мониторинг – это ... 

1. мониторинг, который осуществляется на обособленном производственном 

объекте, отдельном участке территории, постоянно или временно обладающий особым 

правовым статусом. 



2. наблюдения за явлениями и процессами, происходящими в окружающей среде, 

минимально затронутой вмешательством человека (в биосферных заповедниках). 

3. разновидность системы наблюдений за источниками антропогенного 

воздействия на окружающую среду в специально выделенных зонах, где осуществляется 

деятельность, связанная с повышенными экологическими рисками. 

4. мониторинг компонентов природной среды (земли, атмосферного воздуха, лесов, 

водных объектов, объектов животного мира и др.). 

 

4. С какой целью проводят экологический мониторинг: 

1. для установления соответствия документов и документации, обосновывающих 

планируемую хозяйственную и иную деятельность, требованиям в области охраны 

окружающей среды. 

2. для предотвращения или смягчения воздействия хозяйственной деятельности на 

окружающую среду и связанных с ней социальных, экономических и иных последствий. 

3. для обеспечения экологически безопасного осуществления хозяйственной и иной 

деятельности на территории Российской Федерации. 

4. для наблюдения за состоянием окружающей среды, оценки и прогноза ее 

изменений под воздействием природных и антропогенных факторов, а также в получении 

достоверной информации о ее состоянии и изменениях. 

 

5. В зависимости от масштабов, мониторинг подразделяется на: 

1. фоновый и импактный. 

2. мониторинг отдельного компонента природной среды (земли, атмосферного 

воздуха, лесов, водных объектов, объектов животного мира и др.). 

3. глобальный, государственный, региональный, местный и локальный. 

4. социально-гигиенический и обобщенный мониторинг. 

 

6. Контроль отличается от мониторинга тем, что … 

1. контроль представляет собой сбор информации; мониторинг - это активное 

вмешательство субъектов по фактам выявленных отклонений с целью их устранения.  

2. контроль представляет собой активное вмешательство по фактам выявленных 

отклонений с целью их устранения; мониторинг ограничивается только сбором 

информации. 

3. контроль представляет собой сбор отчетной документации с хозяйствующих субъектов; 

мониторинг – это деятельность по эксплуатации природных ресурсов.  

4. контроль представляет собой деятельность по эксплуатации природных ресурсов; 

мониторинг - сбор отчетной документации с хозяйствующих субъектов. 

 

7. В зависимости от стадии контрольной деятельности контроль 

подразделяется на: 

1. информационный и карательный. 

2. инспекционный, аналитический и инструментальный (лабораторный). 

3. государственный, производственный и общественный. 

4. предупредительный, текущий и последующий. 

 

8. Какие субъекты уполномочены проводить контроль в области охраны и 

использования водных биоресурсов: 

1. органы государственной власти РФ. 

2. органы государственной власти субъектов РФ. 

3. органы местного самоуправления. 

4. общественные организации. 

5. хозяйствующий субъект. 

 



9. Последующий контроль осуществляется: 

1. на стадии, предшествующей хозяйственной или иной деятельности, путем 

согласования проектной документации, получения разрешений.  

2. за результатами, итогами хозяйственной и иной деятельности, путем проведения 

анализа отчетов, статистических данных, ответов на запросы и иных данных, содержащих 

информацию об охране водных биоресурсов. 

3. через систему экологического мониторинга и государственного статистического 

наблюдения, путем постоянного сбора и анализа информации, необходимой для принятия 

соответствующих решений в области охраны и использования водных биоресурсов. 

4. путем отбора проб, проведения анализов, сравнения полученных результатов с 

нормативными показателями, предусмотренными в разрешениях. 

 

10. Инструментальный контроль осуществляется: 

1. на стадии, предшествующей хозяйственной или иной деятельности, путем 

согласования проектной документации, получения разрешений.  

2. за результатами, итогами хозяйственной и иной деятельности, путем проведения 

анализа отчетов, статистических данных, ответов на запросы и иных данных, содержащих 

информацию об охране водных биоресурсов. 

3. через систему экологического мониторинга и государственного статистического 

наблюдения, путем постоянного сбора и анализа информации, необходимой для принятия 

соответствующих решений в области охраны и использования водных биоресурсов. 

4. путем отбора проб, проведения анализов, сравнения полученных результатов с 

нормативными показателями, предусмотренными в разрешениях. 

 

11. В случае обнаружения на производственном объекте нарушений 

требований законодательства государственный инспектор может применить 

следующие меры воздействия к правонарушителю: 

1. выдать предписание об устранении нарушений требований экологического 

законодательства. 

2. привлечь к административной ответственности. 

3. предъявлять иски в суд или арбитражный суд о возмещении вреда, причиненного 

окружающей среде или здоровью человека. 

4. направлять материалы о привлечении правонарушителя к дисциплинарной, 

уголовной ответственности. 

5. все выше перечисленные пункты. 

 

12. Плановые мероприятия по государственному надзору в области охраны и 

использования водных биоресурсов проводят: 

1. не более 1 раза в год.    4. не более 1 раза в 2 года. 

2. не более 1 раза в 3 года.   5. каждые 6 месяцев. 

3. каждые 3 месяца. 

 

13. Предметом документарной проверки деятельности хозяйствующего 

субъекта являются: 

1. сведения, содержащиеся в документах хозяйствующего субъекта. 

2. сведения, содержащиеся в документах хозяйствующего субъекта, а также 

состояние используемых зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, 

транспортных средств, производимые и реализуемые юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем товары. 

3. сведения, содержащиеся в нормативно-правовых актах. 

 

14. Проверка деятельности хозяйствующего субъекта считается завершенной 

после: 



1. оформления акта проверки.          3. передачи материалов в прокуратуру. 

2. отбора образцов. 

 

15. Обязательный аудит необходимо проводить: 

1. каждый год.                   2. каждый месяц.                     3. два раза в год. 

  

16. В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об 

аудиторской деятельности» аудиторскую деятельность осуществляют только 

после: 

1. получения лицензии. 

2. вступления в саморегулируемую организацию аудиторов. 

3. все выше перечисленные пункты. 

 

17. В аналитической части аудиторского заключения … 

1. указывается юридический адрес, расчетный счет, Ф.И.О. всех аудиторов, 

принимавших участие в проверке, срок проведения экологического аудита, дата выдачи и 

наименование органа, выдавшего лицензию на осуществление экологического аудита. 

2. указывается наименование субъекта хозяйственной деятельности, период его 

деятельности, за который проводится экологический аудит, результаты анализа 

природоохранной деятельности, факты выявленных в ходе проверки нарушений 

требований экологического законодательства. 

3. содержатся выводы о воздействии субъекта хозяйственной деятельности на 

состояние окружающей среды, конкретные и приемлемые меры по снижению негативного 

воздействия на окружающую среду, а также последствия непринятия субъектом 

хозяйственной деятельности соответствующих мер.  

 

18. В зависимости от метода, порядка проведения контрольных мероприятий 

выделяют: 

1. информационный и карательный экологический контроль. 

2. инспекционный, аналитический, инструментальный (лабораторный) 

экологический контроль. 

3. государственный, производственный и общественный экологический контроль. 

4. предупредительный, текущий и последующий экологический контроль. 

 

19. Предупредительный контроль осуществляется: 

1. на стадии, предшествующей хозяйственной или иной деятельности, путем 

согласования проектной документации, получения разрешения.  

2. за результатами, итогами хозяйственной и иной деятельности, путем проведения 

анализа отчетов, статистических данных, ответов на запросы и иных данных, содержащих 

информацию о природопользовании. 

3. через систему экологического мониторинга и государственного статистического 

наблюдения, путем постоянного сбора и анализа информации, необходимой для принятия 

соответствующих решений в области охраны и использования водных биоресурсов. 

4. посредством посещения субъектов хозяйственной и иной деятельности 

независимо от организационно-правовой формы собственности, ознакомления с 

состоянием охраны окружающей среды на подконтрольном объекте, обследования 

механизмов, изучения технической и нормативной документации.  

 

20. Какие субъекты уполномочены проводить надзор: 

1. органы государственной власти РФ. 

2. органы государственной власти субъектов РФ. 

3. органы местного самоуправления. 

4. общественные организации. 



5. хозяйствующий субъект. 

 

21. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке 

не представляется возможным: 

1. удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в 

уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской 

деятельности и иных имеющихся в распоряжении органа государственного контроля 

(надзора), органа муниципального контроля документах юридического лица, 

индивидуального предпринимателя. 

2. оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального 

предпринимателя обязательным требованиям или требованиям, установленным 

муниципальными правовыми актами, без проведения соответствующего мероприятия по 

контролю. 

3. все выше перечисленные пункты. 

22. Продолжительность контрольных мероприятий не должна превышать: 

1. 1 год.          2. 6 месяцев.   3. 30 дней.         4. 20 дней. 

5. 3 месяца, в исключительных случаях экологический контроль может быть 

продлен, но не более чем на 1 месяц. 

6. 2 месяца, в исключительных случаях экологический контроль может быть 

продлен, но не более чем на 1 месяц. 

      

23. Внеплановые мероприятия по проверке деятельности хозяйствующего 

субъекта проводят в случае если … 

1. поступит в компетентный орган государственной власти информация о 

возникновении аварийных ситуаций, об изменениях или о нарушениях технологических 

процессов. 

2. хозяйствующий субъект планирует природоохранные мероприятия.  

3. будет выявлено нарушение требований законодательства в ходе плановой 

проверки. 

4. хозяйствующий субъект будет разрабатывать проектную документацию для 

проведения оценки воздействия на окружающую среду. 

 

24. Укажите виды проверок деятельности хозяйствующего субъекта:  
1. плановая.    4. выездная. 

2. документарная.   5. все выше перечисленные пункты. 

3. внеплановая. 

 

25. К акту проверки государственный инспектор прилагает: 

1. протоколы отбора образцов продукции. 

2. пробы обследования объектов окружающей среды и объектов производственной 

среды. 

3. протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз. 

4. объяснения работников предприятия. 

5. все выше перечисленные пункты. 

 

26. Действующим законодательством предусмотрены следующие виды 

аудита: 

1. добровольный и общественный.  3. отраслевой и межотраслевой. 

2. добровольный и обязательный.     4. обязательный и производственный. 

 

27. Заключение аудиторской проверки содержит выводы: 



1. о воздействии субъекта хозяйственной деятельности на состояние окружающей 

среды.  

2. о мерах по снижению субъектом хозяйственной деятельности негативного 

воздействия на окружающую среду.  

3. о последствиях непринятия субъектом хозяйственной деятельности соот-

ветствующих мер. 

4. все выше перечисленные пункты. 

 

Тема 7. Экономико-правовой механизм регулирования отношений  

в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов 

 

1. Своевременное проведение мероприятий по охране водных биоресурсов  

напрямую зависит от: 

1. состояния водных биоресурсов и среды их обитания. 

2. стабильного и своевременного финансирования этих мероприятий. 

3. разработки прогнозов социально-экономического развития на основе 

экологических прогнозов. 

4. разработки федеральных и целевых программ субъектов Российской Федерации 

в области охраны водных биоресурсов. 

 

2. Сущность платности использования водных биоресурсов заключается в: 

1. эффективности мероприятий по охране природы. 

2. установлении налоговых и иных льгот. 

3. проведении экономической оценки природных объектов, природно-

антропогенных объектов. 

4. стимулировании рационального, бережного, эффективного использования 

водных биоресурсов. 

 

3. Специфика экономико-правового регулирования отношений в области 

рыболовства и сохранения водных биоресурсов заключается в: 

1. установлении ограничений и запретов для субъектов экологических 

правоотношений. 

2. решении глобальных экологических проблем. 

3. стимулировании правомерного поведения субъектов экономических 

правоотношений путем воздействия на их экологические интересы. 

4. стимулировании правомерного поведения субъектов экологических 

правоотношений путем воздействия на их экономические интересы. 

 

4. Основной источник финансирования мероприятий и программ по охране 

водных биоресурсов. 

1. денежные средства субъектов хозяйственной и иной деятельности, оказывающие 

негативное воздействие на окружающую среду. 

2. денежные средства общественных организаций. 

3. денежные средства органов местного самоуправления. 

4. денежные средства субъектов Российской Федерации. 

 

5. Какие платежи выделяют за негативное воздействие на окружающую 

среду? 

1. плата за использование природных ресурсов. 

2. плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ. 

3. плата за образование и размещение отходов. 

4. все выше перечисленные пункты. 

 



6. За какие виды негативного воздействия на окружающую среду субъекты 

хозяйственной деятельности выплачивают штрафы? 

1. воздействие на окружающую среду в границах предельно допустимых 

нормативов выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов, нормативов образования и 

размещения отходов производства и потребления. 

2. воздействие на окружающую среду в границах временно согласованных 

нормативов выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов, нормативов образования и 

размещения отходов производства и потребления. 

3. сверхлимитное воздействие на окружающую среду. 

4. все выше перечисленные пункты. 

 

7. Государственная поддержка предпринимательской деятельности в целях 

охраны водных биоресурсов осуществляется путем установления: 

1. специального налогообложения экологически вредной продукции, а также 

продукции, выпускаемой с применением экологически опасных технологий. 

2. налоговых и иных льгот. 

3. лимитов на выбросы и сбросы загрязняющих веществ и микроорганизмов, 

лимитов на размещение отходов производства и потребления. 

4. платы за использование природных ресурсов. 

 

8. За какие виды негативного воздействия на окружающую среду субъекты 

хозяйственной деятельности выплачивают денежные средства? 

1. воздействие на окружающую среду в границах предельно допустимых 

нормативов выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов, нормативов образования и 

размещения отходов производства и потребления. 

2. воздействие на окружающую среду в границах временно согласованных 

нормативов выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов, нормативов образования и 

размещения отходов производства и потребления. 

3. сверхлимитное воздействие на окружающую среду. 

4. все выше перечисленные пункты. 

 

9. Должен ли хозяйствующий субъект возмещать вред окружающей среде и 

водным биоресурсам, если он уже выплатил штрафы за сверхлимитное загрязнение 

окружающей среды? 

1. да, должен.          2. нет, не должен.           

                                  3. должен, если произошла экологическая катастрофа. 

 

Тема 8. Юридическая ответственность за нарушение требований  

рыбохозяйственного законодательства. 

 

1. Объектом правонарушения в области рыболовства и сохранения водных 

биоресурсов являются: 

1. водные биоресурсы.              

2. экологические системы.         

3. отношения в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов.  

4. физические и юридические лица. 

 

2. Субъектом правонарушения являются: 

1. физические лица.   4. юридические лица. 

2. специальный субъект.  5. органы государственной власти. 

3. общественные организации. 6. все выше перечисленные субъекты. 

 

3. Юридическое лицо не несет: 



1. дисциплинарную ответственность.   4. уголовную ответственность. 

2. имущественную ответственность.      5. все выше перечисленные пункты. 

3. административную ответственность. 

 

4. Иски о компенсации вреда могут быть предъявлены в течении: 

1. 3 лет.        2. 5 лет.        3. 10 лет.     4. 15 лет.           5. 20 лет. 

 

5. Правонарушение будет считаться экологическим если … 

1. предмет посягательства является естественным элементом природной среды, 

неразрывно с ней связан и выполняет экологические функции. 

2. предмет посягательства извлечен или иным образом обособлен от природной 

среды, т.е. стал имуществом (товаром). 

3. все выше перечисленные пункты. 

 

6. По характеру и степени социальной вредности все правонарушения 

подразделяются на: 

1. преступления небольшой, средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие 

преступления. 

2. преступления и проступки. 

3. правонарушения причиняющие вред всей природной среде и правонарушения 

причиняющие вред отдельным компонентам природной среды. 

 

7. Предметом правонарушения являются: 

1. водные биоресурсы.              

2. экологические системы.         

3. отношения в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов.  

4. физические и юридические лица. 

 

8. В соответствии с гл. 26 УК РФ за совершение экологического преступления 

не назначаются следующие виды наказания: 

1. штраф.     4. пожизненное лишение свободы. 

2. ограничение свободы.  5. арест. 

3. исправительные работы.   

 

9. Законодательство об административных правонарушениях состоит из: 

1. федеральных законов.  2. региональных законов. 

3. все выше перечисленные пункты. 

10. Для определения степени общественной опасности правонарушения 

используют следующие критерии: 

1. размер причиненного ущерба. 

2. способ, время и место совершения противоправного деяния. 

3. личность правонарушителя. 

4. все выше перечисленные пункты. 

  

11. Какой вид ответственности может применяться совместно с другими 

видами по одному составу правонарушения: 

1. дисциплинарная.   4. уголовная. 

2. имущественная.    5. все выше перечисленные пункты. 

3. административная.    

 

12. Размер вреда причиненного водным биоресурсам определяется: 

1. по таксам.     4. в смешанном порядке. 

2. по фактическим затратам.   5. все выше перечисленные пункты. 



3. по методикам.     

 

13. Материальная ответственность применяется в рамках: 

1. гражданско-правовой ответственности. 

2. дисциплинарной ответственности. 

3. административной ответственности. 

4. уголовной ответственности. 

 

  14. Казус – это… 

1. факт, который возникает в связи с волей и желанием лица (виновное причинение 

вреда), т.е. когда субъект мог и должен был предвидеть неблагоприятные последствия. 

2. факт, который возникает не в связи с волей и желанием лица (не виновное 

причинение вреда), т.е. когда субъект не мог и не должен был предвидеть 

неблагоприятные последствия. 

3. умышленное деяние, совершенное дееспособным субъектом. 

 

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

Оценивание знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций осуществляется путем 

проведения процедур текущего контроля и промежуточной аттестации в 

соответствии с Положением университета о проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по программам 

бакалавриата и программам магистратуры. 

 

Текущий контроль проводится на занятиях в течение семестра 

Оценочные средства текущего контроля: 

- устный опрос (текущий контроль)  

- доклад; 

- эссе; 

- практическое задание; 

- тест; 

- решение задач. 

 

Промежуточная аттестация проводится в 5 семестре в форме зачета. 

Оценочные средства промежуточной аттестации: 

- устный опрос (промежуточная аттестация) - зачет; 

 


