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1 Самостоятельная работа студентов в ВУЗе 
 
Результаты учебной деятельности зависят от уровня самостоя-

тельной работы студента, который определяется личной подготов-
ленностью к этому труду, желанием заниматься самостоятельно и 
возможностями реализации этого желания. 

В системе вузовской подготовки организация самостоятельного 
учебного труда подчиняется определенным закономерностям, глав-
ными из которых являются: 

���� психолого-педагогическая обоснованность данного труда, 
предполагающая внутреннее стремление, морально-волевую готов-
ность и желание студента выполнять его самостоятельно, без внеш-
них побуждений; 

���� воспитывающий характер этого труда, заключающийся в 
формировании у студента научного мировоззрения, качеств социаль-
но активной, деятельной, современной личности; 

���� взаимосвязь самостоятельного учебного труда с учебно-
воспитательным процессом, единство знаний и деятельности как 
главного средства познания. 

Закономерности самостоятельного учебного труда реализуются 
в конкретных ʧʨʠʥʮʠʧʘʭ этой деятельности. 

Под ʧʨʠʥʮʠʧʘʤʠ понимаются исходные положения, опреде-
ляющие содержание и характер самостоятельного учебного труда 
студентов, конечные цели которого, как известно, состоят в том, что-
бы получить систему знаний в объеме программы вузовской подго-
товки специалиста, сформировать научное мировоззрение, приобре-
сти качества социально активной и творческой личности. 

К принципам самостоятельной учебной деятельности относятся: 
принцип научности; принцип наглядности; принцип систематично-
сти, последовательности, преемственности в самостоятельной рабо-
те; принцип связи теории с практикой; принцип сознательности и ак-
тивности; принцип индивидуализации стиля самостоятельного учеб-
ного труда; принцип доступности и посильности самостоятельной 
работы; принцип учета трудоемкости учебных дисциплин и опти-
мального планирования самостоятельной работы; принцип прочно-
сти усвоения знаний. 

Принципы, которые выдвигаются на первый план: 



 

Принцип сознательности и активности самостоятельного учеб-
ного труда исключает механическое заучивание материала, ориенти-
рует студентов на глубокое понимание и осмысление его содержа-
ния, на свободное владение приобретенными знаниями. Активность 
– это, прежде всего, проявление живого интереса к тому, что изучает 
студент, творческое участие его в работе по осмыслению приобре-
тенных знаний. Активность и сознательность усвоения не мыслятся 
без высокого уровня творческого мышления, проблемно-
исследовательского подхода к приобретаемым знаниям. 

Принцип индивидуализации стиля самостоятельного учебного 
труда студента предполагает опору на собственные свойства лично-
сти (особенности восприятия, памяти, мышления, воображения и 
т.п.), а также на свои индивидуально-типологические особенности 
(темперамент, характер, способности). Реализация этого принципа 
позволяет будущему специалисту соизмерять планируемую само-
стоятельную учебную работу с возможностями ее выполнения, более 
рационально и полно использовать бюджет личного времени. Этот 
принцип тесно связан с другим – учетом объективной сложности 
учебных дисциплин и оптимального планирования студентом позна-
вательно-практической деятельности. Оптимальное планирование 
самостоятельной работы – важная и необходимая задача, решение 
которой позволит повысить культуру учебного труда студента. 

Перечисленные принципы могут меняться и варьироваться в за-
висимости от общих задач подготовки специалиста, специфики ака-
демической дисциплины, содержания самостоятельной работы и др. 
показателей. Знание этих принципов, умелое их использование сту-
дентами в учебно-познавательной деятельности способствуют овла-
дению системой знаний и формированию качеств современного спе-
циалиста. 

 
2 Формирование у студентов навыков самостоятельной ра-

боты 
 
Самостоятельная работа студентов это приобретение система-

тических знаний по соответствующим дисциплинам специальности, 
изучение научной, научно-популярной, учебной, художественной и 
другой литературы, прессы. 
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Реализация основной образовательной программы подготовки 

дипломированного специалиста должна обеспечиваться доступом 
каждого студента к базам данных и библиотечным фондам, а также 
наглядными пособиями, аудио-, видео- и мультимедийными мате-
риалами. Это требование Государственного образовательного стан-
дарта в полной мере может быть реализовано при надлежащей орга-
низации самостоятельной работы студентов. 

Самостоятельная работа осуществляется в аудиторной и внеау-
диторной формах познавательной деятельности по каждой дисцип-
лине учебного плана. 

Самостоятельная работа студентов во внеаудиторное время мо-
жет предусматривать: 

− Проработку лекционного материала, работу с научно-
технической литературой при изучении разделов лекционного курса, 
вынесенных на самостоятельную проработку; 

− Подготовку к семинарам, лабораторным и практическим заня-
тиям; 

− Решение задач, выданных на практических занятиях; 
− Подготовку к контрольным работам; 
− Выполнение курсовых проектов (работ) и индивидуальных 

заданий, предусмотренных учебным планом; 
− Выполнение выпускных квалификационных работ и т.д. 
Самостоятельная работа студентов в аудиторное время весьма 

многообразна и может предусматривать: 
���� Выполнение самостоятельных работ; 
���� Выполнение контрольных работ, чертежей, составление 

схем, диаграмм; 
���� Решение задач; 
���� Работу со справочной, методической и научной литерату-

рой; 
���� Защиту выполненных работ; 
���� Оперативный (текущий) опрос по отдельным темам изу-

чаемой дисциплины; 
���� Собеседование, деловые игры, дискуссии, конференции; 
���� Тестирование и т.д. 
Видами заданий для самостоятельной работы могут быть для 

овладения знаниями: 



 

���� чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 
литературы); 

���� составление плана текста; 
���� графическое изображение структуры текста; 
���� конспектирование текста; 
���� выписки из текста; 
���� работа со словарями и справочниками; ознакомление с 

нормативными документами; 
���� учебно-исследовательская работа; 
���� использование аудио- и видеозаписей, компьютерной тех-

ники, Интернета и др. 
Для закрепления и систематизации знаний: 
���� работа с конспектом лекции (обработка текста); повторная 

работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, допол-
нительной литературы, аудио- и видеозаписей); 

���� составление плана и тезисов ответа; 
���� составление таблиц для систематизации учебного мате-

риала; 
���� изучение нормативных материалов; 
���� ответы на контрольные вопросы; 
���� подготовка сообщений к выступлению на семинаре, кон-

ференции; 
���� подготовка рефератов, докладов; 
− составление библиографии, тематических кроссвордов; тести-

рование и др. 
Для формирования умений: 
− решение задач и упражнений по образцу; 
− решение вариативных задач и упражнений; 
− выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-

графических работ; 
− решение ситуационных производственных (профессиональ-

ных) задач; подготовка к деловым играм; 
− проектирование и моделирование разных видов и компонен-

тов профессиональной деятельности; 
− подготовка курсовых и дипломных работ (проектов); 
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− экспериментально-конструкторская работа; опытно-

экспериментальная работа; 
− рефлексивный анализ профессиональных умений с использо-

ванием аудио- и видеотехники и др. 
 
3 Формирование у студентов навыков самостоятельной ра-

боты в учебном процессе 
 
Лекция дает возможность показать образец логического, четко-

го, аргументированного изложения мыслей, обоснований, суждений, 
формулирования выводов в соответствии со схемами. 

Ее особое значение состоит в том, что она знакомит студента с 
наукой, расширяет, углубляет и совершенствует ранее полученные 
знания, формирует научное мировоззрение, учит методике и технике 
лекционной работы. Преподаватель в процессе изложения курса свя-
зывает теоретические положения своей науки с практикой. Вместе с 
тем на лекции мобилизуется внимание, вырабатываются навыки 
слушания, восприятия, осмысления и записывания информации. 

Лекция несет в себе четкость, стройность мысли, живость язы-
ка, эмоциональное богатство и культуру речи. Все это воспитывает 
логическое мышление студента, закладывает основы научного ис-
следования. 

Каждой лекции отводится определенное место в системе учеб-
ных занятий по курсу. В зависимости от дидактических целей лекции 
могут быть: вводными; обзорными; обобщающими; тематическими; 
установочными. Они различаются по строению, приемам изложения 
материала, характеру обобщений и выводов. Выбор типа лекции обу-
словлен спецификой учебного предмета и решением воспитательных 
и развивающих задач. 

Студентам необходимо готовиться к восприятию лекции, чтобы 
сознательно усваивать материал, мыслить вместе с преподавателем. 

Что же входит в предварительную подготовку к лекции, ее вос-
приятию? 

Во-первых, психологический настрой на эту работу: осознание 
необходимости ее систематического выполнения. 

Во-вторых, целенаправленная познавательно-практическая дея-
тельность накануне лекции (просматривание записей предыдущей 



 

лекции с целью восстановления в памяти ранее изученного материа-
ла; ознакомление с заданиями для самостоятельной работы, вклю-
ченными в программу, подбором литературы). 

Подготовка к лекции мобилизует студента на творческую рабо-
ту, главными в которой являются умения слушать, воспринимать, 
анализировать, записывать. 

Завершающим этапом самостоятельной работы над лекцией яв-
ляется обработка, закрепление и углубление знаний по теме. 

Если лекция закладывает основы научных знаний, дает студенту 
возможность усвоить их в обобщенной форме, то семинары и прак-
тические занятия углубляют, конкретизируют и расширяют эти зна-
ния, помогают овладеть ими на более высоком уровне репродукции и 
трансформации. Эти виды учебного процесса способствуют закреп-
лению умений и навыков самостоятельной работы, полученных в 
процессе работы над лекцией. 

Семинар – групповое занятие. Назначение его состоит в углуб-
ленном изучении конкретной дисциплины. Он развивает творческую 
самостоятельность студентов, укрепляет их интерес к науке, науч-
ным исследованиям, помогает связывать научно-теоретические по-
ложения с жизнью, содействуя выработке практических навыков ра-
боты. Вместе с тем семинары являются также средством контроля за 
результатами самостоятельной работы студентов, своеобразной фор-
мой коллективного подведения ее итогов. 

Участие в групповых занятиях расширяет общий, профессио-
нальный и культурный кругозор студентов. Семинары – популярная 
форма организации учебного процесса, однако подготовка к ним яв-
ляется для студентов наиболее сложным видом самостоятельной ра-
боты. 

Каждое семинарское занятие – это итог большой целенаправ-
ленной самостоятельной работы студентов по заданиям преподавате-
ля. В докладах и выступлениях будущих специалистов обобщаются 
результаты самостоятельных наблюдений и работы, проведенной 
ими над учебной и дополнительной литературой. Большое обучаю-
щее и развивающее значение семинарских занятий состоит в том, что 
они приучают студентов свободно оперировать приобретенными 
знаниями, доказывать выдвигаемые в их докладах и выступлениях 
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положения, полемизировать с товарищами, теоретически объяснять 
жизненные явления. 

Семинары характеризуются, прежде всего, двумя взаимосвязан-
ными признаками: самостоятельным изучением студентами про-
граммного материала; обсуждением результатов их последующей 
деятельности. 

На них студенты учатся выступать с самостоятельными сооб-
щениями, дискутировать, отстаивать свои суждения. Семинары спо-
собствуют развитию познавательных умений, повышению культуры 
общения. Эффективность семинарских занятий определяется не 
только умелым выбором их тем, но и методами проведения. В прак-
тике обучения получили распространение: семинары; развернутые 
беседы; доклады; рефераты; комментированное чтение; диспут; ре-
шение задач и т. д. 

Семинар проводится со всем составом группы студентов. Пре-
подаватель заблаговременно определяет тему, цель, задачи семинара, 
планирует его проведение, формулирует основные и дополнительные 
вопросы по теме, распределяет задания с учетом индивидуальных 
возможностей студентов и их желаний, подбирает литературу, про-
водит индивидуальные и групповые консультации, проверяет кон-
спекты, формулирует темы докладов и рефератов. 

Наряду с перечисленными семинарами, где материал распреде-
ляется между отдельными студентами, целесообразно проводить и 
такие, на которых специальные докладчики не выделяются. Право��
выступления с сообщениями в этом случае предоставляется по жела-
нию или по вызову преподавателя. Возможно и иное построение се-
минаров: все студенты готовятся по единому плану и изучают общий 
для всех объем материала, но отдельные получают дополнительные 
индивидуальные задания, углубляющие содержание вопросов, пре-
дусмотренных программой семинаров. Подготовка студентов к груп-
повым занятиям требует большой работы. Поэтому детальный план 
каждого семинарского занятия должен объявляться и разъясняться 
учащимся заблаговременно: примерно за две-три недели до его про-
ведения. 

Тема семинара и его план во многом определяют направлен-
ность занятия, форму его проведения, цели и задачи. Все зависит от 
того, насколько они ориентируют студентов на самостоятельность 



 

суждений, постановку вопросов, поиск ответов на них. Семинарское 
занятие не имеет никакого смысла, если выступления студентов сво-
дятся к простому пересказу учебников без должного анализа и обоб-
щения изучаемого материала. 

Доклады и сообщения на семинарских занятиях должны вызы-
вать вопросы, желание выступить с дополнением или опровержени-
ем. Ход обсуждения сообщений на семинаре направляется препода-
вателем, чтобы внимание студентов не было отвлечено от того ос-
новного, что определено его темой. Но это ни в какой мере не ис-
ключает необходимости в ряде случае рассмотреть на семинаре воз-
никшие в ходе обсуждения острые и волнующие вопросы. Они име-
ют большое познавательное и воспитательное значение, хотя и не 
предусмотрены планом занятия. 

Задачи преподавателя при подготовке и проведении семинара: 
составить и разъяснить студентам его план, направить их самостоя-
тельную работу по подготовке к семинару (проведение консульта-
ций, проверка подготавливаемых докладов и сообщений), руково-
дить ходом обсуждения поставленных вопросов, выступать с заклю-
чением. 

Цель его – еще раз подчеркнуть условные вопросы темы, дать 
исчерпывающие ответы на возникшие у студентов вопросы, а если 
они были разрешены в ходе обсуждения, подтвердить найденное ре-
шение. 

При таком построении каждого семинарского занятия оно будет 
отличаться законченностью содержания. 

Практически все курсы вузовской подготовки специалиста со-
провождаются лабораторно-практическими занятиями. 

Эти занятия включают в себя такие виды работ, как: выполне-
ние типовых расчетов; лабораторные и другие работы, которые носят 
преимущественно тренировочный характер (решение задач, приобре-
тение умений в пользовании оборудованием); проверка знаний, по-
лученных на лекциях, семинарах и самостоятельно. Вследствие этого 
виды практических занятий могут быть разными: наблюдение, изу-
чение и анализ профессионального опыта, составление разработок 
(планов, программ, мероприятий) учебно-воспитательной работы с 
детьми, решение познавательно-практических задач, типовые расче-
ты. 
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Выбор вида практического занятия определяется его задачами, 

целями, а также особенностями изучаемого курса. 
Не менее распространенным и эффективным видом подготовки  

будущего специалиста являются лабораторные работы, которые по 
некоторым курсам становятся ведущим видом их изучения. Особая 
значимость этих работ состоит в том, что в ходе их проведения сту-
денты учатся наблюдать, исследовать, проводить опыты, работать с 
приборами и оборудованием, производить расчеты, передавать мыс-
ли в форме эскизов, схем, графиков, рисунков, таблиц и т.д. Выпол-
нение лабораторных работ формирует у студентов научное мировоз-
зрение, инициативность и самостоятельность. 

 
4 Виды контроля самостоятельной работы студентов 
 
Скоординированный контроль самостоятельной работы студен-

тов должны осуществлять лектор потока, ведущий практические за-
нятия и семинары. При этом система контроля должна быть простой, 
позволяя обеспечивать массовый охват студентов при минимальных 
затратах времени и студентов, и преподавателя. 

Необходимость контроля не вызывает сомнений: его отсутствие 
или эпизодический характер порождает у части студентов безответ-
ственное отношение к учебе, что неизбежно выливается в снижение 
качества знаний. Однако недопустимо сводить контроль исключи-
тельно к сигнальным мероприятиям, выявляющим факты прямого 
невыполнения студентами учебной программы. Правильно организо-
ванная система контроля, глубоко затрагивая суть преподаваемой 
дисциплины, призвана помогать студентам в ее усвоении и (особенно 
на первом курсе) в адаптации к учебному процессу вообще. 

Как, например, организовать контроль подготовленности всех 
студентов к практическому занятию? 

Одна из возможных мер 5-10 минутная письменная контрольная 
работа по теме занятия, состоящая из нескольких компактных вопро-
сов. Ответы студенты записывают в тетради для внеаудиторной ра-
боты, где должно быть выполнено задание по предыдущей теме. Пе-
риодический просмотр тетрадей обеспечивает одновременный кон-
троль подготовленности к занятию и выполнение внеаудиторной ра-
боты. 



 

Оценивать самостоятельную работу студентов можно и тради-
ционно (по 5 – балльной системе, знаками «+» или «-»), и какими-
либо другими неформальными способами. 

Формы контроля также допускают разнообразие, зависящее от 
индивидуальных пристрастий преподавателя, но общим для всех 
форм контроля должны быть систематичность и гласность, т.е. от-
крытое оглашение информации о проведенном контроле, анализ ре-
зультатов и типичных ошибок. 

Контроль на лекции может быть следующим - после записи те-
мы лекции студенты оставляют 1-2 чистые страницы для домашней 
работы над ее текстом. В процессе чтения лекции преподаватель дает 
2-3 вопроса для размышлений или предлагает самостоятельно осво-
ить какие-либо факты по учебнику, сделав необходимые записи на 
оставленном месте. Просмотр конспектов позволяет установить, кто 
систематически работает над теоретическим материалом. 

Существуют и другие формы проверки того, как усваивается 
материал лекций: коллоквиум, математический диктант или мини-
контрольная для всего потока.  

Для проведения контроля самостоятельной работы студентов в 
ВУЗе применяются: 

− собеседование; 
− проверка индивидуальных заданий; 
− семинарские занятия; 
− коллоквиумы; 
− конференции; 
− деловые игры; 
− зачет по теме, разделу; 
− тестирование; 
− самоотчеты; 
− контрольные работы; 
− защита курсовых проектов и работ; 
− устный и письменный экзамены и т.д. 
Для контроля эффективности организации самостоятельной ра-

боты студентов можно проводить анкетирование, в ходе которого 
выявлять полезность тех или иных видов и организационных форм 
самостоятельных работ, правильность и своевременность их включе-
ния в учебный процесс, достаточность методического обеспечения, 
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соответствие запланированного времени на их выполнение реально 
затраченному времени и т.д. 

Критериями оценки результатов самостоятельной работы сту-
дента могут являться: 

− уровень освоения студентом учебного материала; 
− умение студента использовать теоретические знания при вы-

полнении практических задач; 
− обоснованность и четкость изложения ответа; 
− оформление материала в соответствии с требованиями стан-

дартов; 
− сформированные умения и навыки в соответствии с целями и 

задачами изучения дисциплины. 
Таким образом, правильно спланированная, организованная и 

контролируемая самостоятельная работа студентов имеет огромное 
образовательное и воспитательное значение. Она является опреде-
ляющим условием в достижении высоких результатов обучения, так 
как без самостоятельной работы невозможно превращение получен-
ных знаний в умения и навыки. 

Укрепляя чувство ответственности, повышая уровень рабочей 
мотивации, развивая привычку к познавательной деятельности, само-
стоятельная работа способствует формированию необходимых дело-
вых и нравственных качеств будущего специалиста. 

 
5  Интернет в самостоятельной работе 
 
Для настоящего студента Интернет открывает великолепные 

возможности. В первую очередь - это доступ к каталогам библиотек 
всего мира. Ниже приведены адреса наиболее известных российских 
библиотек. 

Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru/.  
Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru/. 
 В библиотеке существует доступ к разделам «Отечественные 

книги», «Зарубежные периодические издания», «Диссертации», «Ав-
торефераты». 

Официальные сайты государственных служб и организаций: 
http://www.gosnadzor.ru/ - Федеральная служба по экологиче-

скому, технологическому и атомному надзору. 



 

http://www.fcgsen.ru/ - ФГУ Здравоохранения Федеральный 
центр гигиены и эпидемиологии. 

http://www.fss.ru/ - Фонд социального страхования Российской 
федерации. 

http://www.mchs.gov.ru/ - МЧС Российской Федерации. 
http://www.mnr.gov.ru/ - Министерство природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации. 
http://rpn.gov.ru/ - Федеральная служба по надзору в сфере при-

родопользования. 
http://www.rosnedra.com/ - Федеральное агентство по недрополь-

зованию. 
http://voda.mnr.gov.ru/ - Федеральное агентство водных ресур-

сов. 
http://meteorf.ru /- Федеральная служба по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды. 
http://www.priroda.ru/ - Национальное информационное агентст-

во «Природные ресурсы» - каталог ссылок по природной и экологи-
ческой тематике. 

Проведение научных работ немыслимо без патентных исследо-
ваний. В любой научной разработке самый первый этап - это патент-
ный поиск. 

Наиболее полна электронная база патентов на сервере, находя-
щемся по адресу: http://www1.fips.ru/ - Федеральная служба по ин-
теллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. 

http://www.secnrs.ru/ - ФГУ «Научно-технический центр поядер-
ной и радиационной безопасности». 

http://vosafety.ru/ - ФГУП ВО «Безопасность». 
http://enerb.ru/ - ФГУ «НТЦ Энергобезопасность». 
http://fcao.ru/ - ФГУ «Федеральный центр анализа и оценки тех-

ногенного воздействия». 
Специализированные сайты по охране труда и экологии: 
http://www.niiot.ru/ – Санкт-Петербургский НИИ охраны труда. 
На сайте размещены нормативные документы, публикации, но-

вости, а также приведены ссылки на другие сайты, посвященные ох-
ране труда, аттестации рабочих мест по условиям труда, СИЗ. 

http://www.ohranatruda.ru/ - Охрана труда. Информационный 
сайт в области охраны труда и промышленной безопасности. Статьи, 
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посвященные вопросам охраны труда; большая база нормативно-
правовых актов; мнения специалистов; другая полезная информация 
для инженеров по охране труда. 

http://www.ols-komplekt.ru - Центр охраны и условий труда 
«ОЛС – комплект». На сайте большая база нормативных документов 
по охране труда. Также работает форум по охране труда и аттестации 
рабочих мест. 

http://www.kodeks.ru/ - Информационно-правовой консорциум 
"Кодекс".  

http://www.consultant.ru/ - справочно-правовая система Консуль-
тант Плюс. 

http://www.garant.ru/ - Система ГАРАНТ – законодательство РФ 
с комментариями. 

 
6 Подготовка к текущему контролю  
 
Формами текущего контроля знаний по дисциплине являются: 

контрольные опросы, контрольное тестирование, защита практиче-
ских работ, защита курсовой работы. Текущий контроль по дисцип-
лине проводится в пределах учебного времени, отведенного на изу-
чение  дисциплины. 

С графиком проведения контрольных тестирований (8 и 16 не-
дели) студенты знакомятся в начале семестра. Применение кон-
трольных тестирований в качестве формы текущего контроля знаний 
студентов способствует систематизированию изучаемого материала 
и формированию у студентов к моменту итогового контроля целост-
ного комплекса знаний и навыков. Студенты, не прошедшие этапы 
текущего контроля, не допускаются к зачету по дисциплине «Эконо-
мика природопользования». 

При проведении Контрольных тестирований баллы выставля-
ются следующим образом: 100-90% правильных ответов – 5 баллов, 
70-80% правильных ответов – 4 балла, 70-60% правильных ответов – 
3 балла; 50-60% - 2 балла, менее 50% - 0 баллов. 

Перечень вопросов для подготовки к текущему контролю зна-
ний (контрольные тестирования №1 и №2) представлен в Приложе-
нии 1, перечень вопросов для контрольных опросов по темам лекци-
онных занятий представлен в Приложении 2. 



 

Список рекомендуемой литературы при подготовке к контроль-
ным тестированиям и контрольным опросам: 

Основнaя литерaтурa 
1. Каракеян В. И. Экономика природопользования :[Текст] : 

учебник / Валерий Иванович Каракеян. - М.: Юрайт, 2011. - 576 с.  
Гриф:  Допущено УМО вузов 
2. Макар С. В. Экономика природопользования :[Текст] : учеб-

ник / Светлана Владимировна Макар, Вера Георгиевна Глушкова. - 2-
е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2011. - 588 с.  

Гриф:  Рекомендовано УМО по образованию в области финан-
сов, учета и мировой экономики 

Дополнительнaя литерaтурa 
3. Москаленко А. П. Экономика природопользования и охра-

ны окружающей среды: Учебное пособие для высших учебных заве-
дений / Александр Петрович Москаленко. - Ростов н/Д.: МарТ, 2003. 
- 224 с.  

4. Фомичева Е. В. Экономика природопользования :[Текст] : 
учебник / Е. В. Фомичева. - 2-е изд. - М.: Дашков и К, 2006. - 396 с.  

5. Шимова О. С. Экономика природопользования :[Текст] : 
учебное пособие / О. С. Шимова, Н. К. Соколовский. - М.: ИНФРА-
М, 2005. - 377 с.  

Гриф:  Допущено УМО в области производственного менедж-
мента 

 
7 Курсовая работа как одна из форм самостоятельной рабо-

ты 
 
Выполнение курсовой работы – одна из важных форм самостоя-

тельной работы студентов по изучению и практическому использо-
ванию знаний, полученных по дисциплине «Экономика природо-
пользования». 

Курсовая работа представляется студентами на рецензирование 
в письменной форме согласно утвержденному графику кафедрой с 
последующей устной защитой и оценкой. 

График выполнения по неделям: 
1 неделя: Выдача задания, ознакомление с методическими ука-

заниями по выполнению курсовой работы. 
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2-3 неделя: Подбор литературы, изучение производства и соста-

ва выбросов. 
4-5 неделя: Подготовка проектирования системы очистки вы-

бросов. 
6-7 неделя: Эколого-экономический анализ выбора систем очи-

стки выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду.  
8 – 11 неделя: Расчет капитальных и текущих затрат на установ-

ку системы очистки.  
12 – 14 неделя: Расчет годового экономического эффекта от 

внедрения системы очистки. 
15 неделя: Расчет ликвидированного ущерба. 
16 неделя: Окончательное оформление курсовой работы, подго-

товка к за-щите. 
17 неделя: Защита курсовой работы. 
Основные требования к написанию курсовой работы: 
���� во введении необходимо отразить актуальность темы, цель 

и задачи работы, предмет и объект исследования, круг использован-
ных литературных источников; 

���� основная часть курсовой работы должна содержать теоре-
тический материал по выбранной теме и расчётную часть на примере 
конкретного муниципального образования, региона, предприятия или 
организации; 

���� в заключении приводятся основные выводы и рекоменда-
ции по теме исследования; 

���� объём работы 25-30 машинописных или 30-35 рукописных 
листов; 

���� список использованных литературных источников должен 
содержать не менее 15 наименований. 

График выполнения курсовых работ утверждается кафедрой. 
Критерии оценки курсовой работы 
Оценка курсовой работы осуществляется на основе следующих 

критериев: 
- соответствие оформления курсовой работы  СТУ 44.02.030-

2008; 
-соответствие содержания работы теме; 
-соблюдение сроков выполнения курсовой работы; 
-качество выступления на защите; 



 

-аргументированность и полнота ответов на вопросы в процессе 
защиты курсовой работы. 

Оценка «отлично» ставится, если: 
-работа оформлена в соответствии со СТУ 44.02.030-2008; 
-содержание работы полностью раскрывает заявленную тему, в 

заключении имеется решение задач, поставленных во введении; 
-соблюдение всех сроков выполнения курсовой работы; 
-в работе дается анализ теоретического и фактического мате-

риала, делаются выводы по теме исследования; 
-в ходе защиты студент демонстрирует знание законодательно-

нормативных актов по исследуемой теме, уверенно и аргументирова-
но отвечает на задаваемые вопросы.  

Оценка «хорошо» ставится, если: 
-работа оформлена в соответствии со СТУ 44.02.030-2008, име-

ются редакционно-стилистические погрешности; 
-содержание работы раскрывает заявленную тему, не все по-

ставленные во введении задачи решены в ходе выполнения курсовой 
работы; 

-соблюдение основных сроков выполнения курсовой работы; 
-в работе отмечается недостаточность анализа теоретического и 

фактического материала, сделаны недостаточно точные  выводы по 
теме исследования; 

-в ходе защиты студент демонстрирует знание основных поло-
жений законодательно-нормативных актов по исследуемой теме, ис-
пытывает трудности при ответе на задаваемые вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если: 
-работа оформлена в соответствии со СТУ 44.02.030-2008, име-

ются редакционно-стилистические погрешности; 
-содержание работы не полностью раскрывает заявленную тему, 

слабая источниковая база работы, поставленные во введении задачи 
не полностью решены в ходе выполнения курсовой работы; 

-не соблюдение основных сроков выполнения курсовой работы, 
представление курсовой работы без уважительной причины после 
установленного срока; 

-в работе отмечается недостаточность анализа теоретического и 
фактического материала, сделаны искажающие   выводы по теме ис-
следования; 
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-неуверенная  защита работы, студент демонстрирует знание 

отдельных положений законодательно-нормативных актов по иссле-
дуемой теме, отсутствие ответов на значительную часть задаваемых 
вопросов. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: 
- оформление работы не соответствует СТУ 44.02.030-2008; 
-содержание работы не раскрывает заявленную тему, слабая ис-

точниковая база работы, поставленные во введении задачи не реше-
ны в ходе выполнения курсовой работы; 

-не соблюдение основных сроков выполнения курсовой работы, 
представление курсовой работы без уважительной причины после 
установленного срока; 

-в работе отсутствует анализ теоретического и фактического 
материала; 

-неуверенная  защита работы, студент не отвечает на задавае-
мые вопросы, т.е. не владеет материалом. В этом случае назначается 
повторная защита. 

Перечень тем курсовой работы представлен в Приложении 3. 



 

Приложение 1 
Банк тестовых заданий 
1.Экономика природопользования как наука зародилась в: 
а)  40-50-х г.г. XX века; 
б)  50-70- х г.г. XX века; 
в) 60-70- х г.г. XX века; 
г) 70-80 -х г.г. XX века; 
д) 60-80 -х г.г. XX века. 
2. Вся совокупность живых организмов на Земле и все объемное простран-

ство, заселенное ими, находящееся под их воздействием и занятое продуктами их 
жизнедеятельности: 

а)  ноосфера; 
б)  биогеценоз; 
в) биосфера; 
г) экосфера; 
д) гидросфера. 
3. Укажите критерий, который  не является критерием устойчивого разви-

тия: 
а) для возобновимых природных ресурсов - возможность продуцировать 

биомассу; 
б) для невозобновимых природных ресурсов максимально возможное за-

медление темпов исчерпания их запасов с перспективой замены в будущем дру-
гими нелимитированными видами ресурсов. (правило Хартвика); 

в) должен обеспечиваться постоянный экономический рост; 
г) для отходов должна быть предусмотрена возможность минимизации их 

количества на основе внедрения малоотходных, ресурсосберегающих технологий; 
д) загрязнение окружающей среды в перспективе не должно превышать его 

современный уровень, необходимо  предусмотреть возможность его минимизации 
до социально и экономически приемлемого уровня.  

4. Индекс "развития человеческого потенциала" это обобщенный показа-
тель, включающий в себя такие показатели, как: 

а)  средний уровень заработной платы, уровень грамотности взрослого на-
селения и реальный ВВП на душу населения; 

б)  средняя продолжительность предстоящей жизни, уровень безработицы  
и реальный ВВП на душу населения; 

в)  средний уровень заработной платы, уровень грамотности  и реальный 
ВВП на душу населения; 

г) средняя продолжительность предстоящей жизни, уровень грамотности 
взрослого населения и уровень реальной заработной платы; 
д) средняя продолжительность предстоящей жизни, уровень грамотности взросло-

го населения и реальный ВВП на душу населения. 
5. Каким видом стоимости является стоимость  водорегулирущих функций леса: 
а)  стоимостью существования; 
б)  прямой стоимостью использования; 
в) стоимостью отложенной альтернативы; 
г) косвенной стоимостью использования; 
д) стоимостью неиспользования. 
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6. Какое утверждение не имеет отношения к механизму возникновения ущерба от 

загрязнения окружающей среды: 
а) образование вредных отходов вследствие хозяйственной деятельности и жизни 

человека; 
б) поступление загрязнений (отходов) в окружающую природную среду; 
в) изменение (ухудшение) некоторых свойств окружающей среды; 
г) ухудшение жилищных условий, снижение заработной платы;   
д) изменение (ухудшение) условий жизнедеятельности под воздействием измене-

ния свойств окружающей среды. 
7. Какое действие не требуется производить при прямом измерении экологическо-

го ущерба:  
а)  измерить выбросы и определить концентрации загрязняющих веществ; 
б)  оценить запасы природных ресурсов, подвергшихся загрязнению; 
в) определить воздействие выбросов на население и других реципиентов; 
г) измерить результаты воздействия (на здоровье людей, эстетические и рекреаци-

онные свойства природного объекта; 
д) сделать денежную оценку результатов воздействия.  
8. Какой из показателей не имеет отношения к природоемкости 
а)  фондоемкость; 
б)  энергоемкость; 
в) металлоемкость;  
г) водоемкость; 
д) удельные выбросов парниковых газов. 
9. Для экстенсивного типа развития экономики характерно: 
а)  снижение природоемкости на всех уровнях экономики; 
б)  реконструкцию экономики на наукоемких, ресурсосберегающих технологиях; 
в) снижение показателя природоемкости в динамике; 
г) технологический скачок; 
д)  высокая природоемкость. 
10. К административным мерам регулирования природопользования не относятся: 
а)  введение ограничений на использование природных ресурсов; 
б)  выделение особо охраняемых территорий, зонирование и т.д.; 
в) заключение добровольных соглашений; 
г) выдача разрешений (лицензий); 
д) установление стандартов. 
11.  К экономическим методам регулирования природопользования не относятся: 
а) установление сборов; 
б) предоставление субсидий;  
в) торговля разрешениями (квотами) на определенный вид природопользования;  
г) установление стандартов; 
д) залогово-возвратные схемы. 
12. При пользовании недрами  в настоящее время не уплачиваются:  
а)  разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных со-

бытий, оговоренных в лицензии;  
б) регулярные платежи за пользование недрами;  
 в) сбор за участие в конкурсе (аукционе);  
г) сбор за выдачу лицензий; 
д) налог на добычу полезных ископаемых. 



 

13. Минимальные (стартовые) размеры разовых платежей за пользование недрами 
устанавливаются в размере;  

а) не менее 10% от величины суммы налога на добычу полезных ископаемых в 
расчете на среднегодовую проектную мощность добывающей организации;  

б) не более 10% от величины суммы налога на добычу полезных ископаемых в 
расчете на среднегодовую проектную мощность добывающей организации; 

в) не менее 10% от величины стоимости запасов  полезных ископаемых,  переда-
ваемых добывающей организации; 

г) не более  10% от величины стоимости запасов  полезных ископаемых,  переда-
ваемых добывающей организации; 

д) не менее 10% от стоимости  полезных ископаемых в расчете на среднегодовую 
проектную мощность добывающей организации.  

14. Уплата разовых платежей  за пользование недрами производится в порядке, 
установленном  в: 

а) Законе РФ «О недрах»; 
б) постановлении Правительства РФ; 
в) лицензии на пользование недрами; 
г) приказе Министерства природных ресурсов и экологии РФ; 
д) приказе Агентства по недропользованию; 
15. Регулярные платежи за пользование недрами  не взимаются за: 
а) предоставление пользователям недр исключительных прав на поиск и оценку 

месторождений полезных ископаемых;  
б) разведку полезных ископаемых; 
в) пользование недрами; 
г) геологическое изучение и оценку пригодности участков недр для строительства 

и эксплуатации сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых; 
д) строительство и эксплуатацию подземных сооружений, не связанных с добычей 

полезных ископаемых. 
16. От какого фактора не зависит размер  регулярных платежей за пользование 

недрами:  
а) экономико-географических условий;  
б) размера участка недр;  
в) вида полезного ископаемого; 
г) объема добычи полезного ископаемого; 
д) степени геологической изученности территории, степени риска. 
17. Какой показатель, из перечисленных, не используется при расчете ставки на-

лога на добычу нефти: 
а) динамика мировых цен на нефть; 
б) динамика добычи нефти; 
в) сумма накопленной добычи; 
г) курс доллара; 
д) начальные извлекаемые запасы нефти. 
18. В мировом объеме добычи минерального сырья удельный вес энергетического 

топлива составляет: 
а) 70%; 
б) 60%; 
в)75%; 
г) 80%; 
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д) 90%. 
19. В общем объеме мировой добычи нефти на  долю России  приходится пример-

но: 
 а) 20%; 
б) 30%; 
в) 5%; 
г)15%; 
д) 10%.  
20. В общем объеме мировой добычи газа на  долю России  приходится примерно: 
а) 10%; 
б) 30%;  
в) 5%; 
г) 15%; 
д) 20%. 
21. Страна  мира, занимающая 1 место  по площади эффективной территории: 
а) Россия;  
б) Австралия;   
в) Бразилия;   
г) США;  
д) Китай.  
22. Страна мира, занимающая 1 место  по  размерам  площади  пашни: 
а) Россия;  
б) Австралия;   
в) Бразилия;   
г) США;   
д) Китай. 
23. Набор сведений и документов о категориях, правовом режиме земель, субъек-

тах использования, качественных характеристик и ценности земли – это:  
а) государственный  земельный реестр; 
б) государственный земельный перечень; 
в) государственный мониторинг земельный участков; 
г) государственный земельный кадастр; 
д) список земельных участков. 
24. Укажите фактор, прямо не влияющий на рыночную стоимость земли: 
а) социальные нормы и демографические особенности; 
б) экономическая ситуация и тенденции ее развития; 
в) меры государственного регулирования; 
г) природные особенности, окружающая среда; 
д) внешняя экономическая политика. 
25. Доля пресной  воды рек и озер  в  составе гидросферы равна: 
а) 0,45%; 
б) 0,55%; 
в) 1,4%; 
г) 1%; 
д) 3%. 
26. Воды, которые содержат в растворенном состоянии различные микроэлемен-

ты, соединения, определяющие применение их в бальнеологических целях, называются: 
а) солеными; 



 

б) солоноватыми; 
в) рапой; 
г) морскими; 
д) минерализованными. 
27. Жесткость воды ï совокупность свойств воды, обусловленных наличием в ней 

катионов: 
а) кальция и магния; 
б) калия и магния; 
в) кальция и марганца; 
г) кальция и хлора; 
д) натрия и кальция. 
28.  Сектор экономики, потребляющий наименьшую долю водных ресурсов: 
а) сельскохозяйственное водоснабжение; 
б) орошение; 
в) хозяйственно-питьевые нужды; 
г) производственные нужды; 
д)  прочие. 
29. Объем оборотной (многократно используемой) воды в процентном отношении 

к общему объему водопотребления на промышленные нужды в России составляет: 
а) 68%; 
 б)50%; 
в) 77%;  
г) 90%; 
д) 84%. 
 30. При заборе воды сверх установленных квартальных (годовых) лимитов водо-

пользования налоговые ставки в части такого превышения устанавливаются в: 
а) двукратном  размере; 
б) трехкратном размере; 
в) пятикратном размере; 
г) десятикратном размере; 
д) двадцатикратном размере. 
 31. Какое из перечисленных мероприятий не входит в процесс проведения лесо-

устройства? 
а) проектирование эксплуатационных лесов, защитных лесов, резервных лесов, а 

также особо защитных участков лесов; 
б) проектирование лесных участков; 
в) проектирование дорог; 
г) закрепление на местности местоположения границ лесничеств, лесопарков, экс-

плуатационных лесов, защитных лесов, резервных лесов, особо защитных участков ле-
сов и лесных участков; 

д) проектирование мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов. 
32. Систематизированный свод  документированной информации о лесах, об их 

использовании, охране, защите, воспроизводстве, о лесничествах и о лесопарках это: 
а) государственный лесной кадастр; 
б) государственный лесной перечень; 
в) государственный лесной учет; 
г) государственный лесной мониторинг; 
д) государственный лесной реестр. 
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33. Документом, удостоверяющим право на добычу (вылов) объектов животного 

мира является: 
а) решение; 
б) разрешение; 
в) квота; 
г) договор пользования; 
д) соглашение. 
34. Пользователи  объектами  животного  мира уплачивают в установленном по-

рядке: 
а) налог на добычу; 
б) плату за пользование; 
в) регулярные  платежи; 
г) разовый платеж; 
д) сборы за пользование. 
35. В результате  утраты сфер обитания животных и биологического разнообразия 

под угрозой исчезновения находится более: 
а) 5000 видов; 
 б) 15000 видов; 
в) 25000 видов; 
г) 10000 видов; 
д) 20000 видов. 
36. Определите фактор, который не соответствует определению: «Экономическая 

значимость биоразнообразия и эксплуатационных свойств экосистемы зависит от факто-
ров спроса и фундаментальных причин происходящих изменений: 

а) рост населения и урбанизация; 
б) экономический рост; 
в) изменение политических взглядов, предпочтений и природоохранной политики;  
г) развитие знаний и технологий; 
д) снижение качества эксплуатационных свойств экосистемы. 
37. Регион России, имеющий самую высокую долю в общем объеме выбросов за-

грязняющих веществ в атмосферный воздух:  
а) Уральский; 
б) Сибирский; 
в) Центральный; 
г) Северо-Западный; 
д) Дальневосточный. 
38. Стоки, которые прошли очистку и сброс которых не приводит к нарушениям 

норм качества воды в водоеме, а также содержание загрязняющих веществ в них соот-
ветствует предельно допустимым концентрациям, называются: 

а) нормативно-очищенными; 
б) условно чистыми; 
в) нормативно-чистыми; 
г) чистыми; 
д) загрязненными.  
39. Федеральный округ, имеющий наибольший объем сброса сточных вод в по-

верхностные водные объекты: 
а) Уральский; 
б) Сибирский; 



 

в) Центральный; 
г) Северо-Западный; 
д) Дальневосточный. 
40. Сколько классов опасности отходов существует в России: 
а) 3; 
б) 2; 
в) 5; 
г) 4; 
д)10. 
41. К какому классу опасности относятся нитраты и фосфаты: 
а) 3; 
б) 2; 
в) 5; 
г) 4; 
д)10. 
42. Какой из перечисленных экономических факторов не воздействует на степень 

утилизации отходов? 
а) относительный уровень цен первичного и вторичного сырья;  
б)  ресурсно- и энергозатраты;  
в) наличие технических решений для переработки отходов; 
г) рост ВВП на душу населения; 
д) культурные и исторические традиции стран по отношению к охране окружаю-

щей среды и утилизации вторичных ресурсов. 
43. К затратам на мероприятия, не снижающим  выброс вредных веществ в окру-

жающую среду, относят: 
а)  средства на совершенствование технологий;  
б) строительство очистных сооружений; 
в)  комплексное использование сырья; 
г) установка пылегазооулавлювающего оборудования; 
д) строительство полигонов для сбора твердых бытовых отходов.  
44. По классификации стейк-холдеров согласно X. Дюкхоффу,  тип В характери-

зуется высокой готовностью к кооперированию и значительным потенциалом влияния. 
Какая из перечисленных групп не относится к данному типу: 

а) акционеры; 
б) инвесторы; 
в) потребители; 
г) страховщики; 
д) поставщики. 
45. Какая  группы стейк-холдеров  характеризуется  интересами: 
�x�� увеличения объемов продаж и возрастании прибыльности операций; 
�x�� сокращения издержек и росте производительности (продуктивности); 
�x�� сохранения на  максимально высоком из возможных уровне использования 

активов: 
а) финансовые стейк-холдеры; 
б) покупатели (потребители); 
в) внутренние  стейк-холдеры; 
г) общественные группы; 
д) природа (биосфера). 
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46. Процесс, способствующий принятию экологически ориентированного управ-

ленческого решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности по-
средством определения возможных неблагоприятных воздействий, оценки экологиче-
ских последствий, учета общественного мнения, разработки мер по уменьшению и пре-
дотвращению воздействий  - это: 

а) экологический аудит; 
б) экологическая экспертиза; 
в) экологический контроль; 
г) оценка воздействия на окружающую среду; 
д) государственная экологическая экспертиза. 
47. Основные задачи: 
�x�� получение достоверной информации о деятельности субъектов хозяйство-

вания в области природопользования и охраны окружающей среды, повышение их кон-
курентоспособности на мировом рынке за счет внедрения экологически чистых техноло-
гий и экологической маркировки продукции; 

�x�� содействие субъектам хозяйственной деятельности в самостоятельном ре-
гулировании своей экологической политики, формирование приоритетов по осуществ-
лению предупредительных мер, направленных на выполнение экологических требова-
ний, норм и правил; 

�x�� снижение финансового риска субъектов хозяйственной деятельности, стра-
ховых и финансово-кредитных организаций; 

�x�� создание инструмента реализации основных направлений регулирования 
природопользования; 

�x�� интеграцию деятельности в области окружающей среды с другими сферами 
деятельности, ведение «экологического» счетоводства. 

Перечисленные задачи являются основными задачами: 
а) экологической экспертизы; 
б) экологического аудита; 
в) экологического контроля; 
г) оценки воздействия на окружающую среду; 
д) государственной экологической  экспертизы. 
48. Назовите   вид контроля, которого не существует: 
а) государственный; 
б) ведомственный; 
в) производственный;  
г) общественный;  
д) информационный. 
49.  Дифференциальная рента (Ri) определяется по формуле: 
а) Ri = (P – Si)×Qi;  
б) Ri = (P + Si)×Qi; 
в) Ri = (P – Si)/Qi; 
г) Ri = P – Si ×Qi; 
д) Ri =  P – Si /Qi. 
 где Р – цена получаемой продукции (природного сырья); Si – индивидуальные из-

держки производителя – природопользователя; Qi – объем производства продукции 
(природного сырья).  

50. Назовите налог (платеж), который не относится к способу изъятия природной 
ренты: 



 

а)  налог на добычу полезных ископаемых; 
б) арендная плата за землю; 
в) налог на прибыль; 
г) регулярные платежи за пользование недрами; 
д) вывозная таможенная пошлина. 
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Приложение 2 

Перечень вопросов к контрольным опросам 
Нaименовaние 

рaзделa учебной дис-
циплины 

Вопросы к контрольным опросам 
 

Предмет, метод, за-
дачи экономики при-
родопользования и ее 
взаимосвязь с други-
ми дисциплинами.
  
  
 

1. Определите различие в трактовке понятий «среда обитания 
человека» и «окружающая среда».  
2. Что в себя включает понятие «природопользование»?  
3. Что общего и различного в понятиях «природопользова-
ние» и «охрана природы»?  
4. Какие основные идеи представляют взаимоотношения в 
системе «Общество – Природа»? Приведите их названия. В 
чѐм их основное различие?  
5. В какие две основные группы можно объединить пробле-
мы, стоящие перед дисциплиной «Экономика природополь-
зования»?  
6. Что понимается под рациональным природопользованием?  

Экономическая 
оценка природных 
ресурсов.  
 

1. В чем основное отличие природной классификации при-
родных ресурсов от экологической? 
2. Назовите другие классификации природных ресурсов. Ка-
кие из них наиболее актуальны на территории Сибири и 
Дальнего Востока? Обоснуйте почему? 
3. В каких единицах измерения определяются те или иные 
оценки тех или иных видов природных ресурсов? 
4. В каких случаях эффективно применение отраслевой оцен-
ки ПР, а в каких – региональной? 
5. Назовите основные подходы в определении оценок ПР. 
6. Назовите виды платежей за природные ресурсы. 

Экономическая и со-
циальная эффектив-
ность осуществления 
природоохранных 
мероприятий.  
 

1. Определите наиболее существенные различия в методоло-
гических 
направлениях оценки общественно необходимой величины 
природоохранных 
затрат. 
2. Чем обусловлена необходимость разработки и принятия 
«концепции 
устойчивого развития»? 
3. Какова структура затрат природоохранного значения? 
4. Каким образом подразделяются виды эффектов природо-
охранных 
мероприятий? 
5. В чем заключается сущность методики расчета общей и 



 

сравнительной 
эффективности природоохранных мероприятий? 
6. В чем заключается практическая значимость экономиче-
ских показателей социального эффекта? 

Минерально-
сырьевые и топлив-
но-энергетические 
ресурсы.  
 

1. В чем сходство и различие отечественной и международ-
ной 
классификаций минерально-сырьевых ресурсов (полезных 
ископаемых)? 
2. Какими факторами может быть обусловлено социально-
экономическое 
значение полезных ископаемых? 
3. Каковы особенности динамики добычи топливно-
энергетических 
ресурсов на территории РФ в настоящее время? 
4. Каким образом можно графически отобразить объемы до-
бычи полезных 
ископаемых во времени? 
5. Какие факторы влияют на величину стоимости месторож-
дений 
полезных ископаемых? 

Земельные ресурсы.  
 

1. Как можно охарактеризовать современное состояние зе-
мельных ресурсов в РФ? 
2. Какие виды земель входят в структуру Земельного фонда 
РФ? 
3. Приведите классификацию земельного плодородия. 
4. Какие из типов воспроизводства естественного плодородия 
земель соответствуют природоохранному ведению сельско-
хозяйственного производства? 
5. Какие формы платы за землю входят в систему платежей 
за земельные ресурсы? 

Водные ресурсы.  
 

1. Какие цели преследовало принятие водного законодатель-
ства в РФ?  
2. Как могут быть классифицированы водные объекты в РФ?  
3. Что служит основанием для предоставления пользования 
водными объектами на территории РФ?  
4. Какие структуры составляют систему органов исполни-
тельной власти в области использования и охраны водных 
ресурсов?  
5. Что является основным принципом экономического регу-
лирования использования, восстановления и охраны водных 
объектов, и каким образом этот принцип реализуется на тер-
ритории РФ?  
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Лесные ресурсы. 1. Каким образом классифицируются леса в РФ?  

2. Какие задачи стоят перед лесохозяйственными органами?  
3. Каким образом подразделяются организационно-
технические мероприятия по рациональному использованию 
и охране лесных ресурсов?  
4. Какие органы и организации составляют структуру управ-
ления лесопромышленным комплексом?  
5. На каких факторах основана классификация земель лесно-
го фонда РФ?  

Управление приро-
доохранной деятель-
ностью. Экологиче-
ское предпринима-
тельство.  
 

1. В чем заключается сущность экологического лизинга? 
Дайте основные определения.  
2. Какова классификация экологического лизинга?  
3. Назовите основные принципы экологического предприни-
мательства?  
4. Каковы основные формы экологического предпринима-
тельства?  
5. В чем заключается сущность и методика определения эф-
фективности экологического предпринимательства?  
6. Каким образом можно определить сущность, основные 
принципы и функции экологического менеджмента?  

Юридическая и эко-
номическая ответст-
венность предпри-
ятий, загрязняющих 
окружающую среду. 

1. Каковы основные черты правонарушений в сфере охраны 
природной среды, и какие формы ответственности им соот-
ветствуют? 
2. В каких случаях в сфере природопользования физические 
и юридические лица могут быть привлечены к администра-
тивной ответственности? 
3. Дайте определение гражданско-правовой ответственности. 
4. В каких формах может осуществляться возмещение вреда, 
причиненного деятельностью человека? 
5. Каким образом осуществляется возмещение вреда здоро-
вью граждан в исковом порядке? 



 

Приложение 3 
Перечень тем курсовых работ 

1.�� Расчет эколого-экономической эффективности мероприятий по ох-
ране атмосферы 

2.�� Расчет эколого-экономической эффективности водоохранных ме-
роприятий 

3.�� Оценка эколого-экономической эффективности затрат на рекуль-
тивацию нарушенных земель 

4.�� Оценка безотходности производства 
5.�� Расчет годового экономического эффекта от внедрения технологии 

«Оросительная система с использованием стоков животноводческих комплек-
сов» 

6.�� Расчет экономической эффективности капитальных вложений и 
долевого участия отраслей при устройстве оросительной системы с использо-
ванием производственных сточных вод 

7.�� Расчет платы за размещение отходов 
8.�� Расчет предотвращенного ущерба биоресурсам 
9.�� Эколого-экономическое обоснование выбора мероприятий по ох-

ране атмосферного воздуха от загрязняющих веществ мусоросжигательного 
завода 

10.�� Эколого-экономическое обоснование выбора мероприятий по ох-
ране окружающей среды от загрязняющих веществ асфальтобетонного завода 

11.�� Эколого-экономическое обоснование выбора мероприятий по ох-
ране окружающей среды от загрязняющих веществ сахарного завода 

12.�� Эколого-экономическое обоснование выбора мероприятий по ох-
ране окружающей среды от загрязняющих веществ предприятия по производ-
ству аккумуляторов 

13.�� Эколого-экономическое обоснование выбора мероприятий по ох-
ране окружающей среды от загрязняющих веществ предприятия по производ-
ству РТИ 

14.�� Эколого-экономическое обоснование выбора мероприятий по ох-
ране окружающей среды от загрязняющих веществ предприятия по производ-
ству минеральных удобрений 

 
 


