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1. Цели и задачи дисциплины
1.1 Цель дисциплины – формирование компетенций:
ПК-4 Способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права

1.2  Типы  задач  профессиональной  деятельности,  к  которым  готовятся  обучающиеся  в  рамках
освоения дисциплины:

- научно-исследовательский

1.3  Дисциплина  ориентирована  на  подготовку  обучающихся  к  профессиональной  деятельности  в
сфере: 09 Юриспруденция (в сферах: деятельности органов публичной власти, в том числе судов и
органов  прокуратуры;  консультирования  и  представительства  в  гражданских  делах;
консультирования и представительства в уголовных делах; консультирования и представительства в
связи с трудовыми и экологическими спорами)

1.4 В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы:
Обобщенные трудовые 

функции / трудовые 
функции / трудовые или 

профессиональные 
действия (при наличии 

профстандарта)

Код и наименование 
компетенции ФГОС ВО, 

необходимой для 
формирования трудового 
или профессионального 

действия

Индикаторы достижения компетенций

ПК-4 Способен 
обеспечивать соблюдение 
законодательства 
субъектами права

Эффективно  обеспечивает  соблюдение
законодательства  субъектами  права  в  сфере
экологической преступности

1.5 Согласование междисциплинарных связей дисциплин, обеспечивающих освоение компетенций:

ПК-4 Способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права

№
п/п

Наименование 
дисциплин, 

определяющих 
междисциплинарные 

связи

Форма 
обучен

ия
Заочна

я
(семест

р)
2 3

1 Актуальные 
проблемы 
уголовно-исполните
льного закона

+

2 Международное 
уголовное право

+

3 Ознакомительная 
практика

+

4 Организационно-пра
вовые основы 
пенитенциарной 
системы

+

5 Уголовно-правовые 
проблемы 
противодействия 
коррупции

+
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2. Место дисциплины в структуре ОП магистратуры:
Дисциплина  «Экологическая  преступность:  уголовно-правовые  и  криминологические  проблемы»
относится к части, формируемой участниками образовательных отношений,  учебного плана ОП по
направлению подготовки 40.04.01 - Юриспруденция. 
Дисциплина  «Экологическая  преступность:  уголовно-правовые  и  криминологические  проблемы»
изучается в 3 семестре.

3.Объем и содержание дисциплины
3.1.Объем дисциплины: 2 з.е.
Заочная: 2 з.е.

Вид учебной работы Заочная
(всего часов)

Общая трудоёмкость дисциплины 72
Контактная работа 6
Лекции (Лекции) 2
Практические (Практ. раб.) 4
Самостоятельная работа (СР) 62
Зачет 4

3.2.Содержание курса:
№ 

темы
Название 

раздела/темы
Вид учебной 
работы, час.

Формы текущего 
контроля

Лек
ции

Пра
кт. 
раб.

СР

З З З
3 семестр

1 Общая 
характеристика 
экологических 
преступлений

2 1 20

Собеседование

2 Проблемы 
квалификации 
экологических 
преступлений 
(гл.26 УК РФ)

- 1 10

Собеседование; 
Решение задач

3 Экологическая 
преступность в 
России и ее 
региональные 
особенности

- 1 10

Собеседование; 
Доклад с 

презентацией; 
Письменная работа

4 Криминологическа
я характеристика и 
особенности 
предупреждения 
экологических 
преступлений

- 1 22

Собеседование; 
Доклад с 

презентацией

Тема 1. Общая характеристика экологических преступлений (ПК-4)
Лекция.
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Понятие  и  признаки  экологических  преступлений.  Классификация  экологических  преступлений.
Видовая  уголовно-правовая  характеристика  преступлений.  Соотношение  уголовной  и
административной  ответственности  по  охране  окружающей  природной  среды.  Нормы
экологического характера, содержащиеся в других главах особенной части Уголовного кодекса РФ.

Практическое занятие.
Вопросы для обсуждения
1 История уголовного законодательства об экологических преступлениях.
2 Дискуссионность вопроса об определении экологических преступлений.
3 Понятие и признаки экологических преступлений.
4 Классификация экологических преступлений.
5  Проблемы  юридической  техники  изложения  норм,  предусматривающихответственность  за
экологические преступления.
6 Соотношение уголовной и административной ответственности по охранеприродной среды.
7 Проблемы определения объекта экологических преступлений.
8 Проблемы определения предмета экологических преступлений.
9 Проблемы определения конструкции составов экологических преступлений.
10.Проблемы определения последствий экологических преступлений.
11.Проблемы выявления причинно-следственной связи между деянием и по-
следствиями экологических преступлений.
12.Проблемы определения факультативных признаков объективной стороны
экологических преступлений.
13.Проблемы определения субъекта экологических преступлений.
14.Проблемы определения признаков субъективной стороны экологических
преступлений.
15.Нормы экологического характера, содержащиеся в других главах УК РФ.

Задания для самостоятельной работы.
Углубленное изучение темы

Тема 2. Проблемы квалификации экологических преступлений (гл.26 УК РФ)
 (ПК-4)

Лекция.
Лекция не предусмотрена

Практическое занятие.
Вопросы для собеседования
Экологические преступления общего характера
1. Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст.246 УК) 
К вопросу об объекте нарушения правил. Признаки состава, характеризующие объективную сторону
этого  преступления.  Понятия:  «нарушение правил охраны окружающей среды»,  «проектирование»,
«размещение»,  «строительство»,  «ввод  в  эксплуатацию»,  «эксплуатация»,  «промышленные»,
«научные»  и  «иные  объекты».  Преступные  последствия:  понятия  «существенное  изменение
радиоактивного фона», «причинение вреда здоровью человека», «массовая гибель животных», «иные
тяжкие  последствия».  Особенности  установления  причинной  связи  в  составе  этого  преступления.
Субъективная  сторона  преступления.  Особенности  субъекта  преступления.  Отличие  от
административного правонарушения (ст.8.1 КоАП РФ) 
2. Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов (ст.247 УК) 
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Объект  и  предмет  преступления.  Понятие  «опасных  отходов,  радиоактивных,  бактериологических,
химических  веществ  и  отходов».  Объективная  сторона  деяния.  Содержание  терминов:
«производство,  транспортировка,  хранение,  захоронение и другие».  Характер совершаемого деяния
(действие,  бездействие).  Понятие  угрозы  причинения  существенного  вреда.  Причинная  связь.
Субъективная  сторона  преступления.  Квалифицированный  состав  преступления:  «загрязнение,
отравление,  заражение  окружающей  среды,  причинение  вреда  здоровью  человека  либо  массовая
гибель  животных».  Место  совершения  преступления  как  конструктивный  признак  состава:  зона
экологического бедствия, зона чрезвычайной экологической ситуации». Особо квалифицированный
состав преступления: наступление смерти человека либо массовое заболевание людей. Особенности
вины  в  этом  составе  преступления.  Отличие  от  административного  правонарушения  (ст.8.2.КоАП
РФ) 
3.  Нарушение  правил  безопасности  при  обращении  с  микробиологическими  либо  другими
биологическими агентами и токсинами (ст.248 УК) 
Объект  и  предмет  преступления.  Понятие:  «микробиологические  и  биологические  агенты  и
токсины».  Микробиологические  агенты  и  токсины  –  предмет  преступления  или  признак
объективной  стороны?  Объективная  сторона  деяния.  Характер  совершаемого  деяния  (нарушение
правил).  Преступные  последствия:  «причинение  вреда  здоровью  человека,  эпидемии,  эпизоотии,
иные  тяжкие  последствия».  Причинная  связь.  Субъект  и  субъективная  сторона  преступления.
Квалифицированный  состав  –  наступление  смерти  человека.  Особенности  вины  в  этом  составе.
Отличие от административного проступка (ст.8.3 КоАП РФ) 
4.  Нарушение  ветеринарных  правил  и  правил,  установленных  для  борьбы  с  болезнями  и
вредителями растений (ст.249 УК) 
1)Взгляды на объект нарушения ветеринарных правил в уголовно-правовой литературе (Некипелов
П.Т.,  Повелицина  П.Ф.,  Пакутин  В.Д.  и  др.).  Характеристика  ветеринарных  правил.  Объективная
сторона:  способ  нарушения  ветеринарных  правил.  Последствия:  «распространение  эпизоотий»,
«наступление  иных  тяжких  последствий».  Причинная  связь.  Субъект  и  субъективная  сторона
преступления. 2)Объект нарушения правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями
растений. Характеристика правил. Объективная сторона: Отличие от административных проступков
(ст.ст.10.1,10.6 КоАП РФ) 
5. Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов (ст.262 УК)
Объект и предмет преступления. Понятие “особо охраняемые территории” и ее виды. Объективная
сторона  преступления:  нарушение  режима  этих  территорий.  Наступление  последствий  в  виде
значительного  ущерба,  критерии  оценки  значительности  ущерба.  Причинная  связь.  Субъект  и
субъективная сторона преступления. Отграничение от административного проступка (ст.8.39 КоАП
РФ). 
Экологические преступления специального характера
6.  Преступления,  посягающие  на  интересы  охраны  атмосферного  воздуха  и  вод  от  загрязнения
Загрязнение атмосферы (ст. 251 УК) 
Объект и предмет преступления. Содержание терминов «атмосфера» и «воздух». Признаки состава,
характеризующие  объективную  сторону  преступления.  Понятия:  «выбросы»,  «загрязняющие
вещества».  Характер  совершенного  деяния.  Причинение  вреда  в  виде  «загрязнения»,  «иного
изменения природных свойств воздуха».
Содержание этих последствий. Способы определения вреда. Особенности установления причинной

связи.  Субъект  и  субъективная  сторона  преступления.  Квалифицированный  состав  преступления.
Особенности  наступивших  последствий  в  виде  причинения  вреда  здоровью  человека.  Особо
квалифицированный состав преступления: наступление смерти человека. Особенности субъективной
стороны в этом составе. Отличие ст. 251 УК от ст.8.21 КоАП РФ. 
6. Загрязнение вод (ст. 250 УК) 
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Объект  и  предмет  преступления.  Содержание  термина  «воды».  Признаки  объективной  стороны
преступления.  Понятия  «загрязнение»,  «засорение»,  «истощение»,  «изменение  природных  свойств
воды»  характеризуют  форму  преступного  поведения  или  общественно-опасные  последствия?
Причинение существенного вреда животному и растительному миру, рыбным запасам, лесному или
сельскому хозяйству. Критерии определения вреда. Сложности при установлении причинной связи.
Субъект  и  субъективная  сторона  преступления.  Квалифицированный  состав  загрязнения  вод.
Особенности  наступивших  последствий:  причинение  вреда  здоровью  человека,  массовая  гибель
животных. Место совершения преступления в качестве квалифицирующего признака – заповедник,
заказник,  зона  экологического  бедствия,  зона  чрезвычайной  экологической  ситуации.  Особо
квалифицированный  состав  преступления:  причинение  смерти  человеку  и  особенности  вины  по
отношению  к  данному  последствию.  Отграничение  от  административных  правонарушений
(ст.ст.8.13, 8.14, 8.15 КоАП РФ). 
7. Загрязнение морской среды (ст. 252 УК) 
Объект  и  предмет  преступления.  Понятие  «морская  среда».  Объективная  сторона  деяния.
Содержание терминов: «загрязнение», «сброс», «захоронение», «вещества и материалы, вредные для
здоровья людей и живых ресурсов моря», «искусственные сооружения». Что обозначают указанные
термины в данном составе преступления –форму преступного поведения или общественно опасные
последствия?  Квалифицированный  состав  преступления:  существенный  вред  здоровью  человека,
животному  или  растительному  миру,  рыбным  запасам,  окружающей  среде,  зонам  отдыха  и  т.п.
Определение  размера  вреда.  Субъект  и  субъективная  сторона  преступления.  Особо
квалифицированный  состав:  причинение  смерти  человеку  по  неосторожности.  Отличие  от
административного проступка (ст.8.19 КоАП РФ). 
8.Порча земли (ст.254 УК) 
Объект и предмет преступления. Содержание термина «земля». Объективная сторона преступления:
понятие  «загрязнения»,  «отравления»,  «иная  порча»,  «вредные  продукты  хозяйственной  или  иной
деятельности»,  «ядохимикаты»,  «стимуляторы  роста  растений»,  «иные  опасные  химические  и
биологические  вещества».  Правила  обращения  с  этими  веществами.  Понятие  «хранения»,
«использования» и «транспортировки». Преступные последствия в виде причинения вреда здоровью
человека  или  окружающей  среде.  Особенности  установления  причинной  связи.  Субъект  и
субъективная  сторона  преступления.  Квалифицированный  состав  преступления  –  совершение
деяния в «зоне экологического бедствия» или в «зоне чрезвычайной экологической ситуации». Особо
квалифицированный  состав  –  наступление  смерти  человека.  Отграничение  от  административного
проступка (ст. 8.6.КоАП РФ). 
9. Нарушение законодательства РФ о континентальном шельфе и об исключительной экономической
зоне РФ (ст. 253 УК) 
Объект  и  предмет  преступления.  Понятие  континентального  шельфа  и  исключительной
экономической  зоны.  Объективная  сторона  преступления.  Формы  нарушения  законодательства  о
континентальном  шельфе  и  исключительной  экономической  зоне.  Терминология:  «сооружения»,
«зоны  безопасности»,  «установки».  Момент  окончания  преступления.  Субъект  и  субъективная
сторона.  Квалифицированный  состав  преступления:  «исследование»,  «разведка»,  «разработка
естественных  богатств».  Отграничение  данного  преступления  от  административных
правонарушений (ст. ст. 8.17,8.18, 8.19, 8.20 КоАП РФ). 
10. Незаконная порубка деревьев и кустарников (ст.260 УК). 
Объект  и  предмет  преступления.  Понятие  «деревьев»,  «кустарников»,  «лиан»,  «лесов  первой
группы», «особо защитных участков», «запрещенных к порубке деревьев, кустарников и лиан». 
Признаки,  характеризующие  объективную  сторону  преступления:  “незаконная  порубка»  и
«повреждение».  Термины  «порубка»,  «повреждение»  обозначают  характер  совершаемого  действия,
способ  или  общественно-опасное  последствие?  Место  совершения  действий;  характеристика
значительного размера ущерба. 
Субъект  и  субъективная  сторона.  Квалифицированные  виды  состава:  место  совершения
преступления  –  «леса  всех  групп»;  «насаждения,  не  входящие  в  лесной  фонд»;  действия,
совершенные с использованием служебного положения и в крупном размере.
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Особо квалифицированные признаки состава – причинение вреда в особо крупном размере, группой
лиц по предварительному сговору или организованной группой. Отграничение от административных
правонарушений (ст.ст.8.24, 8.25,8.28 КоАП РФ). 
11. Уничтожение или повреждение лесов (ст.261 УК). 
Объект  и  предмет  преступления:  понятие  «лес»  и  отличие  его  от  иных  видов  растительности.
Объективная  сторона  преступления:  «уничтожение»,  “повреждение”,  “неосторожное  обращение  с
огнем  или  иными  источниками  повышенной  опасности”  как  форма  преступного  поведения,  или
общественно  опасное  последствие.  Квалифицированный  состав  преступления:  особенность
способов  совершения  преступления:  «поджог»,  «иной  общеопасный  способ»,  «загрязнение».
Понятие:  «вредные  вещества»,  «отходы»,  «выбросы»,  «отбросы».  Отграничение  от
административных проступков (ст.ст.8.27, 8.31, 8.32 КоАП РФ). 
Недостатки судебной практики по применению законодательства об ответственности за незаконную
порубку деревьев и кустарников и за уничтожение и повреждение лесов. Преступления, посягающие
на интересы охраны водных и наземных животных, находящихся в состоянии естественной свободы 
12. Незаконная добыча водных животных и растений (ст.256 УК) Объект и предмет преступления. 
Понятие:  «рыбы»,  «морские  звери»,  «иные  водные  животные»,  «промысловые  морские  растения».
Объективная  сторона  преступления:  понятие  незаконности  добычи.  Последствия  в  виде  крупного
ущерба.  Порядок  его  определения.  Причинная  связь.  Способ  как  один  из  признаков  объективной
стороны  преступления:  применение  самоходного  транспортного  плавающего  средства  или
химических  веществ,  электротока  либо  иных  способов  массового  истребления  указанных  водных
животных и растений. Место совершения преступления как конструктивный признак: места нереста,
миграционные пути, заповедники, заказники, зоны экологического бедствия или зоны чрезвычайной
экологической ситуации.  Момент окончания преступления.  Критерий определения ценности рыбы,
морского  зверя  и  иных  водных  животных  или  промысловых  морских  растений.  Субъект  и
субъективная  сторона  преступления.  Взгляды  на  формы  вины  в  этом  преступлении  в  науке
уголовного  права.  Отграничение  от  преступлений  против  собственности  и  административных
правонарушений  (ст.ст.8.37  КоАП  РФ).  Недостатки  судебной  практики  по  применению
законодательства  об  ответственности  за  незаконную  добычу  водных  животных  и  растений.
Незаконная  добыча  котиков,  морских  бобров.  Особенности  предмета  преступления:  «котики»,
«морские  бобры»,  «иные  морские  млекопитающие».  Основные  положения  специального
законодательства  об  охране  морских  млекопитающих.  Особенность  места  совершения
преступления: «открытое море» или «запретные зоны». 
Квалифицированный  состав  незаконной  добычи  водных  животных  и  растений:  а)  совершение
преступления  с  использованием  служебного  положения;  б)  группой  лиц  по  предварительному
сговору; в) организованной группой. 
13. Нарушение правил охраны рыбных запасов (ст.257 УК) 
Объект и предмет преступления, признаки деяния (производство лесосплава, строительство мостов,
дамб  и  т.д.).  Наступление  последствий  в  виде  массовой  гибели  рыбы  и  других  водных  животных,
уничтожение в значительных размерах кормовых запасов, критерии определения этих видов вреда.
Содержание  термина  “иные  тяжкие  последствия”.  Причинная  связь.  Субъект  и  субъективная
сторона. Отграничение от административных проступков (ст.8.38 КоАП РФ). 
14. Незаконная охота (ст.258 УК) 
Понятие охоты по действующему законодательству. 
Основные нормативные акты, регулирующие производство охоты и ведение охотничьего хозяйства.
Правила  охоты.  Определение  браконьерства.  Объект  и  предмет  преступления.  «Государственный
охотничий фонд» и «охотничье хозяйство», их понятия, взаимосвязь и различия. 
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Объективная  сторона  незаконной  охоты:  а)  охота  с  причинением  крупного  ущерба;  б)  охота  с
применением  механического  транспортного  средства  или  воздушного  судна,  взрывчатых  веществ,
газов или иных способов массового уничтожения птиц и зверей; в) охота в отношении птиц и зверей,
охота на которых полностью запрещена; г) охота на территории заповедника, заказника либо в зоне
экологического бедствия или в зоне чрезвычайной экологической ситуации. Субъект браконьерства.
Субъективная  сторона  браконьерства.  Возможность  совершения  незаконной  охоты  с  косвенным
умыслом  и  по  неосторожности.  Решение  вопроса  о  форме  вины  при  незаконной  охоте  в
уголовно-правовой  литературе  (Б.М.  Леонтьев,  В.К.  Глистин,  Г.А.  Кригер,  Ю.С.  Богомягков,  В.Д.
Пакутин и др.). Мотив и цель незаконной охоты. Квалифицированный состав незаконной охоты: а) с
использованием  служебного  положения;  б)  группой  лиц  по  предварительному  сговору;  в)
организованной  группой.  Отличие  от  административно  наказуемого  браконьерства  (ст.8.33,8.37
КоАП РФ). 
15.  Уничтожение  критических  местообитаний  для  организмов,  занесенных  в  Красную  книгу  РФ
(ст.259 УК) 
Объект  и  предмет  преступления.  Понятие  «критические  местообитания  для  организмов»  и
«популяция». Объективная сторона преступления: уничтожение, способы уничтожения, последствия
в  виде  гибели  популяции,  причинная  связь.  Красная  книга  Российской  Федерации  и  ее  субъектов.
Субъект и субъективная сторона. Отличие от административного проступка (ст.8.35 КоАП РФ).

Задания для самостоятельной работы.
Улубленное изучение темы

Тема 3. Экологическая преступность в России и ее региональные особенности (ПК-4)
Лекция.

Лекция не предусмотрена
Практическое занятие.

Вопросы для обсуждения:
1. Общая характеристика экологической преступности. 
2.  Тенденции  состояния,  структуры  и  динамики  экологической  преступности  3.  Личностные
характеристики лиц, совершивших экологические преступления в ЦФО и России. 
4.  Основные  пути  повышения  эффективности  уголовной  ответственности  за  экологические
преступления.

Задания для самостоятельной работы.
1 Тенденции состояния и динамики экологической преступности в РФ.
2 Тенденции состояния и динамики экологической преступности в тамбовской области.
3 Личностные характеристики лиц, совершивших экологические преступления в РФ.
4 Личностные характеристики лиц, совершивших экологические преступления в ЦФО.
5 Причины и условия экологической преступности.
6 Предупреждение экологической преступности.

Тема 4. Криминологическая характеристика и особенности предупреждения экологических 
преступлений (ПК-4)

Лекция.
Лекция не предусмотрена

Практическое занятие.
Вопросы для обсуждения
1. Криминологическая  характеристика  личности,  совершающей экологические преступления. 
2. Причины  и  условия  экологической  преступности.  
3.  Несовершенство  законодательства   и   правоприменительной   практики   в   системе   причин
экологической преступности. 
4.  Оценка  современного  состояния  государственных  контролирующих  органов  в  сфере
природопользования и охраны окружающей среды. 
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5.  Предупреждение  экологической  преступности.  Общие  и специальные  меры  предупреждения
экологических  преступлений. 
6.  Совершенствование  законодательства  и  практики  государственного  контроля  в  экологической
сфере  и  их  профилактическое  значение.  
7. Роль  прокуратуры  и других  правоохранительных  органов  в  предупреждении  экологических
преступлений

Задания для самостоятельной работы.
1. Понятие  и  признаки  экологической  преступности,  ее  состояние  и общая  характеристика.  
2. Динамика,  структура  и  иные  криминологические характеристики  экологической  преступности.

3. География  экологической преступности. 

4. Контроль знаний обучающихся и типовые оценочные средства
4.1. Распределение баллов:
Балльно-рейтинговые мероприятия не предусмотрены

4.2 Типовые оценочные средства текущего контроля

Доклад с презентацией

Тема 3. Экологическая преступность в России и ее региональные особенности
1 Тенденции состояния и динамики экологической преступности в РФ.
2 Тенденции состояния и динамики экологической преступности в тамбовской области.
3 Личностные характеристики лиц, совершивших экологические преступления в РФ.
4 Личностные характеристики лиц, совершивших экологические преступления в ЦФО.
5 Причины и условия экологической преступности.
6 Предупреждение экологической преступности.

Тема 4. Криминологическая характеристика и особенности предупреждения экологических 
преступлений

1. Понятие  и  признаки  экологической  преступности,  ее  состояние  и общая  характеристика.  
2. Динамика,  структура  и  иные  криминологические характеристики  экологической  преступности.

3. География  экологической преступности. 

Письменная работа

Тема 3. Экологическая преступность в России и ее региональные особенности
1.                История правового регулирования экологических отношений.

 Назовите предмет экологической преступности. Перечислите основные методырегулирования 
экологических отношений.
2.                Перечислите объекты экологического права.
3.                Выделите основные этапы становления и развития экологической преступности.

Решение задач

Тема 2. Проблемы квалификации экологических преступлений (гл.26 УК РФ)
Задача 1 
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Васильевы  завезли  на  садовый  участок  химические  удобрения  и  сложили  их  у  забора  рядом   с
общим  колодцем,  воду  из  которого  использовали  сами  Васильевы  и  их  соседи. 
Вскоре пятилетний сын соседей был доставлен в больницу с диагнозом отравление. Супруга 
Васильева стала жаловаться на общее недомогание. Установили, что источником отравления 
и  плохого  самочувствия  стала  вода  из  колодца  с  избыточной  концентрацией  химических 
веществ,  с  дождевой  водой  просочившихся  в  колодец  из  поврежденных  упаковок  с 
химическими удобрениями. Повышенное содержание химических веществ обнаружили еще 
в трех соседних колодцах садоводческого товарищества.  
 Решите вопрос об ответственности виновных лиц. 
Задача 2 
 На  птицефабрике  «Простор»  было  обнаружено  заболевание  птичьим  гриппом. 
Следовало  всех  цыплят  уничтожить,  чтобы  предотвратить  распространение  болезни.  Цыплят
умерщвляли,  в  специальных  мешках  вывозили  и  сжигали.  Такой  процесс  уничтожения занимал
долгое   время.   Директор   фабрики   Пахомов   дал   указание   часть   цыплят   забить   и  закопать  в
земле,  что  и  было  сделано.  Однако,  в  результате  обнаружения  места  захоронения  бездомными
собаками,  грипп  распространился  на  большую  территорию,  вызвав массовый падеж домашнего
скота в близлежащих районах и смерть одного человека. 
Подлежит  ли  уголовной  ответственности  директор  птицефабрики?  Если  да,  квалифицируйте

деяние.  
Задача 3 
Из-за  неправильного  применения  бригадой  колхозников  ядохимикатов  на  полях погибло 100

диких  лебедей.  Сумма  причиненного  ущерба  составила  8000  рублей.  Судебно-химическая
экспертиза установила, что гибель лебедей произошла в результате попадания в организм  фосфида
цинка,  которым  производилась  обработка  полей,  в  том  числе  и  на расстоянии ближе, чем 1 км.
от водоема, где остановились дикие птицы.  
 Квалифицируйте действия виновных. 
Задача 4 
По   распоряжению   главы   Всеволжской   администрации   Ленинградской   области   была  начата

работа  по  рекультивации  песчаного  карьера  и  строительство  на  нем  полигона  для утилизации
мусора и бытовых отходов, вывозимых из города. Городской комитет по охране окружающей  среды
вынес   предписание   в   адрес   главы  администрации   с   требованием прекратить   строительство,
указав,  что  данная  территория  находится  в  зоне  выхода грунтовых вод, а также расположена в 2-
км. от поселка и в 50-ти метрах от автомобильной трассы  федерального  значения.  Строительство
полигона   для   мусора   повлечет   подъем  грунтовых  вод  на  поверхность  и  вызовет  подтопление
земель поселка, разрушение трассы, а также  повлечет  загрязнение  и  отравление  земли  и  водных
объектов.  Несмотря  на предупреждение, строительство полигона не было прекращено.  
 Усматривается ли в данном казусе состав какого-либо преступления?  
Задача 5 
Ст.   прораб  Нефтекамского  монтажно-наладочного  управления  Рябов,   не  имея разрешение  и

утвержденного  проекта  производства  работ,  осуществлял  руководство прокладкой  кабеля  связи
в   зоне   действующего  мазутопровода.   В   процессе   работы  ножом кабелеукладчика   КУ-1   был
поврежден  мазутопровод  «Четырман-Янаул»,  что  явилось причиной  потери  3  тонн  мазута.  В
результате   этого   была   отравлена   и   загрязнена   земля  пашни   на   площади   200   кв.м.,   а
государству  был  причинен  существенный  материальный вред. 
 Определите ответственность Хасанова. 
Задача 6 
В   результате   авиационной   обработки   леса   ядохимикатами   на   площади   в   6   га  произошло

усыхание   деревьев   и   кустарников,   уничтожение   насекомых,   птиц,   чем   был  причинен
существенный  ущерб  лесным  культурам,  животному  и  растительному  миру,  а также посевам
ржи. 
 Решите вопрос об ответственности. 
Задача 7 
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Руководство   частного   предприятия,   выпускающего  мясную  продукцию,   решило использовать
ставшую   им   известной   новую   технологию   по   обработке   субпродуктов   без  согласования   с
органами   санитарно-эпидемиологической   службы.   В   результате   в  изготовленной   продукции
были   обнаружены   биологические   токсины   (стафилококковый  энтеротоксин).  Продукция  на
момент  обнаружения  токсинов  в  продажу  еще  не  поступила,  но   два   работника   предприятия,
отведавшие  ее,  были  госпитализированы  и  находились  в больнице больше месяца. 
Имеются   ли   признаки   состава   преступления   в   действиях   виновных?   Определите  виновных

лиц.  
Задача 8 
На   территории   заказника   предприниматель   Краснов   с   разрешения   исполнительных  органов

власти   выстроил   Дом   отдыха.   Отдыхающим   часто   устраивали   пикники   в   лесу   и,  чтобы
удобнее  было  жарить  шашлыки,  было вырублено  несколько деревьев  и  обустроена площадка.
Лес  вокруг  этой  площадки  в  результате  оказался  захламлен  бытовыми  отходами,  которые
впоследствии   отвозились   на   другой   конец   заказника   и   частично   закапывались,  остальные
сваливались  тут  же.  На  территории  вокруг  Дома  отдыха  были   уничтожены  все  муравейники  и
осиные гнезда бутылками, банками, бытовыми отходами 
 Имеются ли признаки какого-либо состава преступления в действиях Краснова?

Собеседование

Тема 1. Общая характеристика экологических преступлений
1 История уголовного законодательства об экологических преступлениях.
2 Дискуссионность вопроса об определении экологических преступлений.
3 Понятие и признаки экологических преступлений.
4 Классификация экологических преступлений.
5  Проблемы  юридической  техники  изложения  норм,  предусматривающихответственность  за
экологические преступления.
6 Соотношение уголовной и административной ответственности по охранеприродной среды.
7 Проблемы определения объекта экологических преступлений.
8 Проблемы определения предмета экологических преступлений.
9 Проблемы определения конструкции составов экологических преступлений.
10.Проблемы определения последствий экологических преступлений.
11.Проблемы выявления причинно-следственной связи между деянием и по-
следствиями экологических преступлений.
12.Проблемы определения факультативных признаков объективной стороны
экологических преступлений.
13.Проблемы определения субъекта экологических преступлений.
14.Проблемы определения признаков субъективной стороны экологических
преступлений.
15.Нормы экологического характера, содержащиеся в других главах УК РФ.

Тема 2. Проблемы квалификации экологических преступлений (гл.26 УК РФ)
Экологические преступления общего характера
1. Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст.246 УК) 
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К вопросу об объекте нарушения правил. Признаки состава, характеризующие объективную сторону
этого  преступления.  Понятия:  «нарушение правил охраны окружающей среды»,  «проектирование»,
«размещение»,  «строительство»,  «ввод  в  эксплуатацию»,  «эксплуатация»,  «промышленные»,
«научные»  и  «иные  объекты».  Преступные  последствия:  понятия  «существенное  изменение
радиоактивного фона», «причинение вреда здоровью человека», «массовая гибель животных», «иные
тяжкие  последствия».  Особенности  установления  причинной  связи  в  составе  этого  преступления.
Субъективная  сторона  преступления.  Особенности  субъекта  преступления.  Отличие  от
административного правонарушения (ст.8.1 КоАП РФ) 
2. Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов (ст.247 УК) 
Объект  и  предмет  преступления.  Понятие  «опасных  отходов,  радиоактивных,  бактериологических,
химических  веществ  и  отходов».  Объективная  сторона  деяния.  Содержание  терминов:
«производство,  транспортировка,  хранение,  захоронение и другие».  Характер совершаемого деяния
(действие,  бездействие).  Понятие  угрозы  причинения  существенного  вреда.  Причинная  связь.
Субъективная  сторона  преступления.  Квалифицированный  состав  преступления:  «загрязнение,
отравление,  заражение  окружающей  среды,  причинение  вреда  здоровью  человека  либо  массовая
гибель  животных».  Место  совершения  преступления  как  конструктивный  признак  состава:  зона
экологического бедствия, зона чрезвычайной экологической ситуации». Особо квалифицированный
состав преступления: наступление смерти человека либо массовое заболевание людей. Особенности
вины  в  этом  составе  преступления.  Отличие  от  административного  правонарушения  (ст.8.2.КоАП
РФ) 
3.  Нарушение  правил  безопасности  при  обращении  с  микробиологическими  либо  другими
биологическими агентами и токсинами (ст.248 УК) 
Объект  и  предмет  преступления.  Понятие:  «микробиологические  и  биологические  агенты  и
токсины».  Микробиологические  агенты  и  токсины  –  предмет  преступления  или  признак
объективной  стороны?  Объективная  сторона  деяния.  Характер  совершаемого  деяния  (нарушение
правил).  Преступные  последствия:  «причинение  вреда  здоровью  человека,  эпидемии,  эпизоотии,
иные  тяжкие  последствия».  Причинная  связь.  Субъект  и  субъективная  сторона  преступления.
Квалифицированный  состав  –  наступление  смерти  человека.  Особенности  вины  в  этом  составе.
Отличие от административного проступка (ст.8.3 КоАП РФ) 
4.  Нарушение  ветеринарных  правил  и  правил,  установленных  для  борьбы  с  болезнями  и
вредителями растений (ст.249 УК) 
1)Взгляды на объект нарушения ветеринарных правил в уголовно-правовой литературе (Некипелов
П.Т.,  Повелицина  П.Ф.,  Пакутин  В.Д.  и  др.).  Характеристика  ветеринарных  правил.  Объективная
сторона:  способ  нарушения  ветеринарных  правил.  Последствия:  «распространение  эпизоотий»,
«наступление  иных  тяжких  последствий».  Причинная  связь.  Субъект  и  субъективная  сторона
преступления. 2)Объект нарушения правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями
растений. Характеристика правил. Объективная сторона: Отличие от административных проступков
(ст.ст.10.1,10.6 КоАП РФ) 
5. Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов (ст.262 УК)
Объект и предмет преступления. Понятие “особо охраняемые территории” и ее виды. Объективная
сторона  преступления:  нарушение  режима  этих  территорий.  Наступление  последствий  в  виде
значительного  ущерба,  критерии  оценки  значительности  ущерба.  Причинная  связь.  Субъект  и
субъективная сторона преступления. Отграничение от административного проступка (ст.8.39 КоАП
РФ). 
Экологические преступления специального характера
6.  Преступления,  посягающие  на  интересы  охраны  атмосферного  воздуха  и  вод  от  загрязнения
Загрязнение атмосферы (ст. 251 УК) 
Объект и предмет преступления. Содержание терминов «атмосфера» и «воздух». Признаки состава,
характеризующие  объективную  сторону  преступления.  Понятия:  «выбросы»,  «загрязняющие
вещества».  Характер  совершенного  деяния.  Причинение  вреда  в  виде  «загрязнения»,  «иного
изменения природных свойств воздуха».
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Содержание этих последствий. Способы определения вреда. Особенности установления причинной
связи.  Субъект  и  субъективная  сторона  преступления.  Квалифицированный  состав  преступления.
Особенности  наступивших  последствий  в  виде  причинения  вреда  здоровью  человека.  Особо
квалифицированный состав преступления: наступление смерти человека. Особенности субъективной
стороны в этом составе. Отличие ст. 251 УК от ст.8.21 КоАП РФ. 
6. Загрязнение вод (ст. 250 УК) 
Объект  и  предмет  преступления.  Содержание  термина  «воды».  Признаки  объективной  стороны
преступления.  Понятия  «загрязнение»,  «засорение»,  «истощение»,  «изменение  природных  свойств
воды»  характеризуют  форму  преступного  поведения  или  общественно-опасные  последствия?
Причинение существенного вреда животному и растительному миру, рыбным запасам, лесному или
сельскому хозяйству. Критерии определения вреда. Сложности при установлении причинной связи.
Субъект  и  субъективная  сторона  преступления.  Квалифицированный  состав  загрязнения  вод.
Особенности  наступивших  последствий:  причинение  вреда  здоровью  человека,  массовая  гибель
животных. Место совершения преступления в качестве квалифицирующего признака – заповедник,
заказник,  зона  экологического  бедствия,  зона  чрезвычайной  экологической  ситуации.  Особо
квалифицированный  состав  преступления:  причинение  смерти  человеку  и  особенности  вины  по
отношению  к  данному  последствию.  Отграничение  от  административных  правонарушений
(ст.ст.8.13, 8.14, 8.15 КоАП РФ). 
7. Загрязнение морской среды (ст. 252 УК) 
Объект  и  предмет  преступления.  Понятие  «морская  среда».  Объективная  сторона  деяния.
Содержание терминов: «загрязнение», «сброс», «захоронение», «вещества и материалы, вредные для
здоровья людей и живых ресурсов моря», «искусственные сооружения». Что обозначают указанные
термины в данном составе преступления –форму преступного поведения или общественно опасные
последствия?  Квалифицированный  состав  преступления:  существенный  вред  здоровью  человека,
животному  или  растительному  миру,  рыбным  запасам,  окружающей  среде,  зонам  отдыха  и  т.п.
Определение  размера  вреда.  Субъект  и  субъективная  сторона  преступления.  Особо
квалифицированный  состав:  причинение  смерти  человеку  по  неосторожности.  Отличие  от
административного проступка (ст.8.19 КоАП РФ). 
8.Порча земли (ст.254 УК) 
Объект и предмет преступления. Содержание термина «земля». Объективная сторона преступления:
понятие  «загрязнения»,  «отравления»,  «иная  порча»,  «вредные  продукты  хозяйственной  или  иной
деятельности»,  «ядохимикаты»,  «стимуляторы  роста  растений»,  «иные  опасные  химические  и
биологические  вещества».  Правила  обращения  с  этими  веществами.  Понятие  «хранения»,
«использования» и «транспортировки». Преступные последствия в виде причинения вреда здоровью
человека  или  окружающей  среде.  Особенности  установления  причинной  связи.  Субъект  и
субъективная  сторона  преступления.  Квалифицированный  состав  преступления  –  совершение
деяния в «зоне экологического бедствия» или в «зоне чрезвычайной экологической ситуации». Особо
квалифицированный  состав  –  наступление  смерти  человека.  Отграничение  от  административного
проступка (ст. 8.6.КоАП РФ). 
9. Нарушение законодательства РФ о континентальном шельфе и об исключительной экономической
зоне РФ (ст. 253 УК) 
Объект  и  предмет  преступления.  Понятие  континентального  шельфа  и  исключительной
экономической  зоны.  Объективная  сторона  преступления.  Формы  нарушения  законодательства  о
континентальном  шельфе  и  исключительной  экономической  зоне.  Терминология:  «сооружения»,
«зоны  безопасности»,  «установки».  Момент  окончания  преступления.  Субъект  и  субъективная
сторона.  Квалифицированный  состав  преступления:  «исследование»,  «разведка»,  «разработка
естественных  богатств».  Отграничение  данного  преступления  от  административных
правонарушений (ст. ст. 8.17,8.18, 8.19, 8.20 КоАП РФ). 
10. Незаконная порубка деревьев и кустарников (ст.260 УК). 
Объект  и  предмет  преступления.  Понятие  «деревьев»,  «кустарников»,  «лиан»,  «лесов  первой
группы», «особо защитных участков», «запрещенных к порубке деревьев, кустарников и лиан». 
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Признаки,  характеризующие  объективную  сторону  преступления:  “незаконная  порубка»  и
«повреждение».  Термины  «порубка»,  «повреждение»  обозначают  характер  совершаемого  действия,
способ  или  общественно-опасное  последствие?  Место  совершения  действий;  характеристика
значительного размера ущерба. 
Субъект  и  субъективная  сторона.  Квалифицированные  виды  состава:  место  совершения
преступления  –  «леса  всех  групп»;  «насаждения,  не  входящие  в  лесной  фонд»;  действия,
совершенные с использованием служебного положения и в крупном размере.
Особо квалифицированные признаки состава – причинение вреда в особо крупном размере, группой
лиц по предварительному сговору или организованной группой. Отграничение от административных
правонарушений (ст.ст.8.24, 8.25,8.28 КоАП РФ). 
11. Уничтожение или повреждение лесов (ст.261 УК). 
Объект  и  предмет  преступления:  понятие  «лес»  и  отличие  его  от  иных  видов  растительности.
Объективная  сторона  преступления:  «уничтожение»,  “повреждение”,  “неосторожное  обращение  с
огнем  или  иными  источниками  повышенной  опасности”  как  форма  преступного  поведения,  или
общественно  опасное  последствие.  Квалифицированный  состав  преступления:  особенность
способов  совершения  преступления:  «поджог»,  «иной  общеопасный  способ»,  «загрязнение».
Понятие:  «вредные  вещества»,  «отходы»,  «выбросы»,  «отбросы».  Отграничение  от
административных проступков (ст.ст.8.27, 8.31, 8.32 КоАП РФ). 
Недостатки судебной практики по применению законодательства об ответственности за незаконную
порубку деревьев и кустарников и за уничтожение и повреждение лесов. Преступления, посягающие
на интересы охраны водных и наземных животных, находящихся в состоянии естественной свободы 
12. Незаконная добыча водных животных и растений (ст.256 УК) Объект и предмет преступления. 
Понятие:  «рыбы»,  «морские  звери»,  «иные  водные  животные»,  «промысловые  морские  растения».
Объективная  сторона  преступления:  понятие  незаконности  добычи.  Последствия  в  виде  крупного
ущерба.  Порядок  его  определения.  Причинная  связь.  Способ  как  один  из  признаков  объективной
стороны  преступления:  применение  самоходного  транспортного  плавающего  средства  или
химических  веществ,  электротока  либо  иных  способов  массового  истребления  указанных  водных
животных и растений. Место совершения преступления как конструктивный признак: места нереста,
миграционные пути, заповедники, заказники, зоны экологического бедствия или зоны чрезвычайной
экологической ситуации.  Момент окончания преступления.  Критерий определения ценности рыбы,
морского  зверя  и  иных  водных  животных  или  промысловых  морских  растений.  Субъект  и
субъективная  сторона  преступления.  Взгляды  на  формы  вины  в  этом  преступлении  в  науке
уголовного  права.  Отграничение  от  преступлений  против  собственности  и  административных
правонарушений  (ст.ст.8.37  КоАП  РФ).  Недостатки  судебной  практики  по  применению
законодательства  об  ответственности  за  незаконную  добычу  водных  животных  и  растений.
Незаконная  добыча  котиков,  морских  бобров.  Особенности  предмета  преступления:  «котики»,
«морские  бобры»,  «иные  морские  млекопитающие».  Основные  положения  специального
законодательства  об  охране  морских  млекопитающих.  Особенность  места  совершения
преступления: «открытое море» или «запретные зоны». 
Квалифицированный  состав  незаконной  добычи  водных  животных  и  растений:  а)  совершение
преступления  с  использованием  служебного  положения;  б)  группой  лиц  по  предварительному
сговору; в) организованной группой. 
13. Нарушение правил охраны рыбных запасов (ст.257 УК) 
Объект и предмет преступления, признаки деяния (производство лесосплава, строительство мостов,
дамб  и  т.д.).  Наступление  последствий  в  виде  массовой  гибели  рыбы  и  других  водных  животных,
уничтожение в значительных размерах кормовых запасов, критерии определения этих видов вреда.
Содержание  термина  “иные  тяжкие  последствия”.  Причинная  связь.  Субъект  и  субъективная
сторона. Отграничение от административных проступков (ст.8.38 КоАП РФ). 
14. Незаконная охота (ст.258 УК) 
Понятие охоты по действующему законодательству. 
Основные нормативные акты, регулирующие производство охоты и ведение охотничьего хозяйства.
Правила  охоты.  Определение  браконьерства.  Объект  и  предмет  преступления.  «Государственный
охотничий фонд» и «охотничье хозяйство», их понятия, взаимосвязь и различия. 
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Объективная  сторона  незаконной  охоты:  а)  охота  с  причинением  крупного  ущерба;  б)  охота  с
применением  механического  транспортного  средства  или  воздушного  судна,  взрывчатых  веществ,
газов или иных способов массового уничтожения птиц и зверей; в) охота в отношении птиц и зверей,
охота на которых полностью запрещена; г) охота на территории заповедника, заказника либо в зоне
экологического бедствия или в зоне чрезвычайной экологической ситуации. Субъект браконьерства.
Субъективная  сторона  браконьерства.  Возможность  совершения  незаконной  охоты  с  косвенным
умыслом  и  по  неосторожности.  Решение  вопроса  о  форме  вины  при  незаконной  охоте  в
уголовно-правовой  литературе  (Б.М.  Леонтьев,  В.К.  Глистин,  Г.А.  Кригер,  Ю.С.  Богомягков,  В.Д.
Пакутин и др.). Мотив и цель незаконной охоты. Квалифицированный состав незаконной охоты: а) с
использованием  служебного  положения;  б)  группой  лиц  по  предварительному  сговору;  в)
организованной  группой.  Отличие  от  административно  наказуемого  браконьерства  (ст.8.33,8.37
КоАП РФ). 
15.  Уничтожение  критических  местообитаний  для  организмов,  занесенных  в  Красную  книгу  РФ
(ст.259 УК) 
Объект  и  предмет  преступления.  Понятие  «критические  местообитания  для  организмов»  и
«популяция». Объективная сторона преступления: уничтожение, способы уничтожения, последствия
в  виде  гибели  популяции,  причинная  связь.  Красная  книга  Российской  Федерации  и  ее  субъектов.
Субъект и субъективная сторона. Отличие от административного проступка (ст.8.35 КоАП РФ).

Тема 3. Экологическая преступность в России и ее региональные особенности
1. Общая характеристика экологической преступности. 
2.  Тенденции  состояния,  структуры  и  динамики  экологической  преступности  3.  Личностные
характеристики лиц, совершивших экологические преступления в ЦФО и России. 
4.  Основные  пути  повышения  эффективности  уголовной  ответственности  за  экологические
преступления.

Тема 4. Криминологическая характеристика и особенности предупреждения экологических 
преступлений

1. Криминологическая  характеристика  личности,  совершающей экологические преступления. 
2. Причины  и  условия  экологической  преступности.  
3.  Несовершенство  законодательства   и   правоприменительной   практики   в   системе   причин
экологической преступности. 
4.  Оценка  современного  состояния  государственных  контролирующих  органов  в  сфере
природопользования и охраны окружающей среды. 
5.  Предупреждение  экологической  преступности.  Общие  и специальные  меры  предупреждения
экологических  преступлений. 
6.  Совершенствование  законодательства  и  практики  государственного  контроля  в  экологической
сфере  и  их  профилактическое  значение.  
7. Роль  прокуратуры  и других  правоохранительных  органов  в  предупреждении  экологических
преступлений

4.3 Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета

Типовые вопросы зачета (ПК-4)
1.  К   вопросу   об   определении   экологических   преступлений   в   науке   уголовного  права.
Необходима   ли   в   УК   РФ   законодательная   формулировка   общего   понятия  экологических
преступлений? 
2.  Взгляды  на  объект  экологических  преступлений  в  науке  уголовного  права советского периода
до принятия УК РФ 996г.  
3.  Современные взгляды на объект экологических преступлений. 
4.  К вопросу о многообъектности экологических преступлений по горизонтали. 
5.  Понятие, структура природоохранительных отношений 
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6.   Предмет   экологических   преступлений:   понятие,   значение,   исторический  характер,
соотношение  с  объектом  преступления.  Природа,  окружающая  среда,  экология   -  объект   или
предмет  экологический  преступлений
7.  Общее  понятие,  признаки  и  значение  объективной  стороны  экологических преступлений. 
8.  Понятие  и  виды  вреда  в  экологических  преступлениях  и  порядок  его 
определения. 
9.  Причинная связь в экологических преступлениях и способы ее установления. 
10.  Факультативные признаки объективной стороны экологических преступлений и их значение. 
11.   К   вопросу   о   субъективной   стороне   экологических   преступлений.   Проблема  сложной
(двойной) формы вины в экологических преступлениях.  
13.  Общий и специальный субъект экологических преступлений. 
14.  Система норм об экологических преступлениях: понятие, классификация. 
15.  Место  уголовно-правовых  норм  об  ответственности  за  экологические 
преступления в структуре Особенной части УК РФ. 
16.  Отличие  экологических  преступлений  от  экологических  административных проступков. 
17. Общие причины и условия экологической преступности. 
18.   Причины  экологических  преступлений  в  сфере  охраны  атмосферного  воздуха  и  вод;  лесов  и
иной растительности, наземных и водных животных. 
19.  Вопросы  эффективности  уголовной  ответственности  за  экологические 
преступления. 
20.  Достоинства и недостатки УК РФ об экологических преступлениях.

Типовые задания для зачета (ПК-4)
Не предусмотрено

4.4. Шкала оценивания промежуточной аттестации

Оценка Компетенции Дескрипторы (уровни) – основные признаки освоения (показатели 
достижения результата)

«зачтено»

ПК-4 Демонстрирует  хорошее  знание  основных  норм
законодательства  в  сфере  экологической  преступности,
основных  составов  экологических  преступлений.¶Владеет
навыками  эффективного  обеспечения  соблюдения
законодательства  субъектами  права  в  сфере  экологической
преступности.¶Формирует  собственное  мнение  о  способах
обеспечения  соблюдение  законодательства  субъектами  права  в
сфере экологической преступности, аргументирует свои выводы
и точку зрения.¶

«не зачтено»

ПК-4 Не  знает  основных  норм  законодательства  в  сфере
экологической преступности, основных составов экологических
преступлений.¶Не владеет навыками эффективного обеспечения
соблюдение  законодательства  субъектами  права  в  сфере
экологической  преступности.¶Не  может  сформировать
собственное  мнение  о  способах  обеспечения  соблюдение
законодательства  субъектами  права  в  сфере  экологической
преступности,  затрудняется  аргументировать  свою  точку
зрения.¶

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
5.1 Методические указания по организации самостоятельной работы обучающихся:
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Приступая  к  изучению  дисциплины,  в  первую  очередь  обучающимся  необходимо  ознакомиться
содержанием  рабочей  программы  дисциплины  (РПД),  которая  определяет  содержание,  объем,  а
также порядок изучения и преподавания учебной дисциплины, ее раздела, части.
Для самостоятельной работы важное значение имеют разделы «Объем и содержание дисциплины»,
«Учебно-методическое  и  информационное  обеспечение  дисциплины» и  «Материально-техническое
обеспечение  дисциплины,  программное  обеспечение,  профессиональные  базы  данных  и
информационные справочные системы». 
В  разделе  «Объем  и  содержание  дисциплины»  указываются  все  разделы  и  темы  изучаемой
дисциплины, а также виды занятий и планируемый объем в академических часах. 
В  разделе  «Учебно-методическое  и  информационное  обеспечение  дисциплины»  указана
рекомендуемая основная и дополнительная литература. 
В  разделе  «Материально-техническое  обеспечение  дисциплины,  программное  обеспечение,
профессиональные  базы  данных  и  информационные  справочные  системы»  содержится  перечень
профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения
дисциплины.
5.2 Рекомендации обучающимся по работе с теоретическими материалами по дисциплине
При изучении и проработке теоретического материала необходимо:
- просмотреть еще раз презентацию лекции в системе MOODLe, повторить законспектированный на
лекционном  занятии  материал  и  дополнить  его  с  учетом  рекомендованной  дополнительной
литературы;
- при самостоятельном изучении теоретической темы сделать конспект, используя рекомендованные
в РПД источники, профессиональные базы данных и информационные справочные системы:
- ответить на вопросы для самостоятельной работы, по теме представленные в пункте 3.2 РПД.
- при подготовке к текущему контролю использовать материалы фонда оценочных средств (ФОС).
5.3 Рекомендации по работе с научной и учебной литературой
Работа  с  основной  и  дополнительной  литературой  является  главной  формой  самостоятельной
работы  и  необходима  при  подготовке  к  устному  опросу  на  семинарских  занятиях,  к  дебатам,
тестированию,  экзамену.  Она  включает  проработку  лекционного  материала  и  рекомендованных
источников и литературы по тематике лекций. 
Конспект лекции должен содержать реферативную запись основных вопросов лекции, в том числе с
опорой  на  размещенные  в  системе  MOODLe  презентаци,  основных  источников  и  литературы  по
темам,  выводы  по  каждому  вопросу.  Конспект  может  быть  выполнен  в  рамках  распечатки  выдачи
презентаций  лекций  или  в  отдельной  тетради  по  предмету.  Он  должен  быть  аккуратным,  хорошо
читаемым, не содержать не относящуюся к теме информацию или рисунки.
Конспекты  научной  литературы  при  самостоятельной  подготовке  к  занятиям  должны  содержать
ответы  на  каждый  поставленный  в  теме  вопрос,  иметь  ссылку  на  источник  информации  с
обязательным  указанием  автора,  названия  и  года  издания  используемой  научной  литературы.
Конспект  может  быть  опорным  (содержать  лишь  основные  ключевые  позиции),  но  при  этом
позволяющим  дать  полный  ответ  по  вопросу,  может  быть  подробным.  Объем  конспекта
определяется самим студентом.
В процессе работы с основной и дополнительной литературой студент может: 
-  делать  записи  по  ходу  чтения  в  виде  простого  или  развернутого  плана  (создавать  перечень
основных вопросов, рассмотренных в источнике);
-  составлять  тезисы  (цитирование  наиболее  важных  мест  статьи  или  монографии,  короткое
изложение основных мыслей автора);
- готовить аннотации (краткое обобщение основных вопросов работы);
- создавать конспекты (развернутые тезисы).
5.4. Рекомендации по подготовке к отдельным заданиям текущего контроля
Собеседование  предполагает  организацию  беседы  преподавателя  со  студентами  по  вопросам
практического  занятия  с  целью  более  обстоятельного  выявления  их  знаний  по  определенному
разделу,  теме,  проблеме  и  т.п.  Все  члены  группы  могут  участвовать  в  обсуждении,  добавлять
информацию, дискутировать, задавать вопросы и т.д.
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Устный  опрос  может  применяться  в  различных  формах:  фронтальный,  индивидуальный,
комбинированный. Основные качества устного ответа подлежащего оценке: 
- правильность ответа по содержанию;
- полнота и глубина ответа;
- сознательность ответа;
- логика изложения материала; 
- рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи;
-  своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических средств при
ответе;
- использование дополнительного материала;
- рациональность использования времени, отведенного на задание.
Устный  опрос  может  сопровождаться  презентацией,  которая  подготавливается  по  одному  из
вопросов практического занятия. При выступлении с презентацией необходимо обращать внимание
на такие моменты как:
-  содержание  презентации:  актуальность  темы,  полнота  ее  раскрытия,  смысловое  содержание,
соответствие заявленной темы содержанию, соответствие методическим требованиям (цели. ссылки
на  ресурсы.  соответствие  содержания  и  литературы),  практическая  направленность,  соответствие
содержания заявленной форме, адекватность использования технических средств учебным задачам,
последовательность и логичность презентуемого материала;
-  оформление  презентации:  объем  (оптимальное  количество),  дизайн  (читаемость,  наличие  и
соответствие  графики  и  анимации,  звуковое  оформление,  структурирование  информации,
соответствие  заявленным  требованиям),  оригинальность  оформления,  эстетика,  использование
возможности программной среды, соответствие стандартам оформления;
- личностные качества: ораторские способности. соблюдение регламента, эмоциональность, умение
ответить на вопросы, систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам программы:
-  содержание  выступления:  логичность  изложения  материала,  раскрытие  темы,  доступность
изложения,  эффективность  применения  средств  ИКТ,  способы  и  условия  достижения
результативности  и  эффективности  для  выполнения  задач  своей  профессиональной  или  учебной
деятельности,  доказательность  принимаемых  решений,  умение  аргументировать  свои  заключения,
выводы.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1 Основная литература:
1.  Сверчков  В.  В.  Преступления  против  экологии:  система,  юридическая  характеристика,
особенности  и  проблемы применения  уголовного  законодательства  :  Учебное  пособие  для  вузов.  -
Москва:  Юрайт,  2021.  -  224  с.  -  Текст  :  электронный  //  ЭБС  «ЮРАЙТ»  [сайт].  -  URL:
https://urait.ru/bcode/478036

6.2 Дополнительная литература:
1. Бавсун М. В., Векленко С. В. Квалификация преступлений по признакам субъективной стороны :
Учебное  пособие  для  вузов.  -  испр.  и  доп;  2-е  изд..  -  Москва:  Юрайт,  2021.  -  152  с.  -  Текст  :
электронный // ЭБС «ЮРАЙТ» [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/472392
2. Берестовой А. Н., Безбородов Д. А., Гельдибаев М. Х., Клейменов И. М., Дикаев С. У. Проблемы
уголовного  права,  криминологии  и  исполнения  уголовных  наказаний  :  курс  лекций.  -  Москва:
Российский государственный университет правосудия (РГУП), 2019. - 428 с. - Текст : электронный //
ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»  [сайт].  -  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561022
3.  Попов,  А.  Н.,  Аистова,  Л.  С.  Объект  преступления  :  учебное  пособие.  -  Весь  срок  охраны
авторского  права;  Объект  преступления.  -  Санкт-Петербург:  Санкт-Петербургский  юридический
институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2014. - 41 с. - Текст : электронный // IPR
BOOKS [сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.ru/65493.html
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4.  Сверчков  В.  В.  Преступление  и  состав  преступления.  Особенности  преступного  поведения  и
уголовного  преследования  :  Учебное  пособие  для  вузов.  -  Москва:  Юрайт,  2020.  -  334  с.  -  Текст  :
электронный // ЭБС «ЮРАЙТ» [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/456125
5. Таганцев Н. С. Русское уголовное право в 2 ч. Часть 1 : -. - Москва: Юрайт, 2020. - 414 с. - Текст :
электронный // ЭБС «ЮРАЙТ» [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/455902
6. Таганцев Н. С. Русское уголовное право в 2 ч. Часть 2 : -. - Москва: Юрайт, 2020. - 446 с. - Текст :
электронный // ЭБС «ЮРАЙТ» [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/455904
7. Авдийский В. И., Букалерова Л. А., Иванцов С. В., Ивасюк О. Н., Игнатов А. Н., Кашапов Р. М.,
Красненкова  Е.  В.,  Кузнецова  О.  А.,  Муркштис  М.  Й.,  Остроушко  А.  В.,  Пудовочкин  Ю.  Е.,
Решетников  А.  Ю.,  Сорочкин  Р.  А.,  Фортуна  К.  А.,  Чупрова  А.  Ю.,  Чупрова  Е.  В.,  Шагиева  Р.  В.
Криминология : Учебник для вузов. - пер. и доп; 2-е изд.. - Москва: Юрайт, 2021. - 301 с. - Текст :
электронный // ЭБС «ЮРАЙТ» [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/468968
8. Жариков Ю. С., Малков В. Д., Ревина В. В. Криминология в 2 т. Том 1. Общая часть : Учебник для
вузов.  -  2-е  изд..  -  Москва:  Юрайт,  2021.  -  242  с.  -  Текст  :  электронный //  ЭБС «ЮРАЙТ» [сайт].  -
URL: https://urait.ru/bcode/470805
9. Жариков Ю. С., Малков В. Д., Ревина В. В. Криминология в 2 т. Том 2. Особенная часть : Учебник
для вузов. - 2-е изд.. - Москва: Юрайт, 2021. - 284 с. - Текст : электронный // ЭБС «ЮРАЙТ» [сайт]. -
URL: https://urait.ru/bcode/471928

6.3 Иные источники:
1. Библиотека научной и учебной литературы  - http://sbiblio.com
2. Гуманитарная электронная библиотека  - http://www.lib.ua-ru.net/katalog/41.html
3.  Научно-практический  юридический  журнал  «Актуальные  проблемы  российского  права»  -
http://www.nbpublish.com/apmag/view_page_231.html
4. Портал "Гуманитарное образование" - http://www.humanities.edu.ru/
5. Сайт "Российская газета" - https://rg.ru/
6. Словари и энциклопедии он-лайн - http://dic.academic.ru
7. Федеральный научно-практический журнал «Юрист»  - http://lawinfo.ru/catalog/magazines/jurist/
8. Юридическая библиотека «ЮристЛиб»  - http://www.juristlib.ru/

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, 
профессиональные базы данных и информационные справочные системы
Для  проведения  занятий  по  дисциплине  необходимо  следующее  материально-техническое
обеспечение:  учебные  аудитории  для  проведения  занятий  лекционного  и  семинарского  типа,
групповых  и  индивидуальных  консультаций,  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации,
помещения для самостоятельной работы.
Учебные аудитории и помещения для самостоятельной работы укомплектованы специализированной
мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации
большой аудитории.
Помещения для самостоятельной работы укомплектованы компьютерной техникой с возможностью
подключения  к  сети  "Интернет"  и  обеспечением  доступа  в  электронную
информационно-образовательную среду Университета.
Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования,
обеспечивающие тематические иллюстрации (проектор, ноутбук, экран/ интерактивная доска).

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение: 
Kaspersky  Endpoint  Security  для  бизнеса  -  Стандартный  Russian  Edition.  1500-2499  Node  1  year
Educational Renewal Licence
Операционная система Microsoft Windows 10
Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187,00 MB 11.0.08
7-Zip 9.20
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Microsoft Office Профессиональный плюс 2007

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы:
1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru. – URL: https://elibrary.ru
2.  Консультант  студента.  Гуманитарные  науки:  электронно-библиотечная  система.  –  URL:
https://www.studentlibrary.ru
3. Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина. – URL: https://www.prlib.ru
4. Российская государственная библиотека. – URL: https://www.rsl.ru
5. Справочная правовая система "Консультант плюс". – URL: http://www.consultant.ru
6. Электронная библиотека РФФИ. – URL: https://www.rfbr.ru/rffi/ru/library
7.  Электронный  каталог  Фундаментальной  библиотеки  ТГУ.  –  URL:
http://biblio.tsutmb.ru/elektronnyij-katalog

Электронная информационно-образовательная среда
https://auth.tsutmb.ru/authorize?response_type=code&client_id=moodle&state=xyz

Взаимодействие  преподавателя  и  студента  в  процессе  обучения  осуществляется  посредством
мультимедийных,  гипертекстовых,  сетевых,  телекоммуникационных  технологий,  используемых  в
электронной информационно-образовательной среде университета.
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