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ВВЕДЕНИЕ 
Предлагаемые методические указания определяют содержание и 

структуру учебной дисциплины «Экологическое право». Ее препода-
вание в образовательных учреждениях осуществляется на основании 
требований государственного образовательного стандарта по специ-
альности 030501 - юриспруденция. 

Экологическое право - это совокупность норм, регулирующих 
отношения в сфере охраны окружающей среды, обеспечения рацио-
нального природопользования и экологической безопасности. 

Предмет дисциплины - деятельность кредитных организаций и 
Центрального Банка РФ. 

Задачи курса обусловлены его содержанием и спецификой: 
- изучить со студентами основные нормативные акты, регла-

ментирующие охрану окружающей среды, обеспечение рационально-
го природопользования и экологической безопасности; 

- ознакомить студентов с различными видами контроля и над-
зора за деятельностью организаций, оказывающих воздействие на 
экологическую обстановку в Российской Федерации; 

- ознакомить их с проблемами, возникающими при реализации 
государственными органами своих функций в сфере охраны окру-
жающей среды; 

-  сформировать у студентов чувство долга, ответственности по 
исполнению своих обязанностей в сфере охраны окружающей среды; 

-  научить эффективно применять знания по дисциплине «Эко-
логическое право» в практической деятельности. 

Учебный план предусматривает проведение лекций, семинарс-
ких занятий, самостоятельную работу студентов и зачет как итоговую 
форму контроля. 

Студент, изучивший дисциплину «Экологическое право», дол-
жен знать: 

-  предмет и задачи дисциплины, соотношение её с другими 
учебными дисциплинами, её значение для подготовки юристов; 
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-  организацию и компетенцию государственных органов Рос-
сийской Федерации и зарубежных стран в экологической сфере; 

-  международно-правовые документы и ведомственные норма-
тивные акты, регламентирующие деятельность в сфере охраны окру-
жающей среды; 

- правовое регулирование деятельности в области охраны окру-
жающей среды; 

- правовое регулирование деятельности субъектов экологиче-
ских отношений. 

После изучения дисциплины «Экологическое право» студент 
должен уметь: 

- использовать полученные знания в дальнейшей практической 
деятельности; 

- эффективно применять полученные знания для анализа эколо-
гического состояния страны и принимать политические решения в 
сфере охраны окружающей среды, обеспечения рационального при-
родопользования и экологической безопасности. 

При овладении знаниями по предложенной тематике необходи-
мо учитывать большую мобильность экологического законодательст-
ва и то, что учебная литература в связи с этим быстро устаревает. Все 
это требует от студентов большого напряжения в работе, тщательной 
обработки новых законодательных и иных правовых актов, сосредо-
точения внимания на анализе материалов, публикуемых в официаль-
ных изданиях (Собрание законодательства Российской Федерации, 
Российская газета, бюллетени нормативных актов федеральных орга-
нов исполнительной власти) и юридических журналах. 

В качестве дополнительной литературы необходимо исполь-
зовать монографии, диссертации, авторефераты, сборники статей и 
другие материалы. 

При изучении данной дисциплины прежде всего необходимо 
иметь в виду, что она является новой комплексной отраслью права, 
объединяющей нормы земельного, административного и граждан-
ского права (т.е. и публичных, и частных отраслей), что определяет 
особенности экологического права как отрасли. 

Особое внимание следует обратить на понятийный аппарат, ус-
воение системы дисциплины «Экологическое право», уяснение места 
и роли того или иного правового института и их взаимосвязей. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Название темы 
Всего 
часов

Лекции 
Семинар. 
занятия 

Тема 1. Понятие, содержание и история 
экологического права 4 2 2 
Тема 2. Понятие, предмет, метод и сис-
тема экологического права 4 2 2 
Тема 3. Источники экологического права 4 2 2 
Тема 4. Объекты экологического права 4 2 2 
Тема 5. Право собственности на природ-
ные ресурсы. Право природопользования 4 2 2 
Тема 6. Экологические права и обязанно-
сти граждан Российской Федерации 4 2 2 
Тема 7. Государственное управление в 
сфере экологии. Функции экологическо-
го управления 4 2 2 
Тема 8. Нормирование качества окружаю-
щей среды (экологическое нормирование). 
Понятие экологического нормирования 4 2 2 
Тема 9. Оценка воздействия на окру-
жающую среду (ОВОС). Экологическая 
экспертиза  4 2 2 
Тема 10. Правовые аспекты регулирова-
ния экономического механизма охраны 
окружающей среды 4 2 2 
Тема 11. Ответственность по экологиче-
скому праву  4 2 2 
Тема 12. Правовая охрана окружающей 
природной среды в сельском хозяйстве 4 2 2 
Тема 13. Правовая охрана окружающей 
природной среды в населенных пунктах 4 2 2 
Тема 14. Правовой режим особо охра-
няемых природных территорий и объек-
тов 4 2 2 
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Окончание 

Название темы 
Всего 
часов

Лекции 
Сем.  

занятия 

Тема 15. Эколого-правовой режим во-
допользования, недропользования и ле-
сопользования 4 2 2 
Тема 16. Эколого-правовой режим поль-
зования животным миром и эколого-
правовая защита атмосферного воздуха 4 2 2 
Тема 17. Международно-правовое ре-
гулирование охраны окружающей сре-
ды. 
Правовое регулирование экологических 
отношений в зарубежных странах 4 2 2 

ВСЕГО ПО КУРСУ 68 34 34 
 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Изучение учебной дисциплины «Экологическое право» имеет 

целью приобретение студентами необходимых знаний по главным на-
правлениям правового регулирования отношений в сфере охраны ок-
ружающей среды, обеспечения рационального природопользования и 
экологической безопасности. Это предполагает раскрытие в рамках 
курса таких важных для будущих юристов вопросов, как экологиче-
ское законодательство, экологическая экспертиза, правовой режим 
использования природных ресурсов. 

В названный комплекс входят также вопросы, касающиеся эколо-
гического права как отрасли права, ответственности за нарушения в 
сфере охраны окружающей среды, обеспечения рационального приро-
допользования и экологической безопасности в Российской Федерации. 

При овладении знаниями по предложенной тематике необходимо 
учитывать большой объем экологического законодательства, многочис-
ленность подзаконных нормативных правовых актов, экологических 
стандартов, а также то, что учебная литература в связи с этим быстро ус-
таревает. При этом необходимо отметить, что экологическое право - мо-
лодая отрасль права, теоретических исследований по которой в настоя-
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щее время недостаточно. Все это вместе взятое требует от студентов 
большого напряжения в работе, тщательной обработки новых законода-
тельных и иных правовых актов, сосредоточения внимания на анализе 
материалов по вопросам охраны окружающей среды, публикуемых в 
официальных изданиях (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, Российская газета) и юридических журналах. 

Изучение дисциплины осуществляется в течение семестра и за-
вершается сдачей экзамена (по всему курсу). 

 
Рекомендации по видам занятий  
Прослушивание лекций. Лекции призваны помогать студентам 

в усвоении знаний по изучаемому курсу. В них освещаются узловые и 
проблемные вопросы, предусмотренные учебной программой. Исходя 
из этого лекции выступают как методическая основа самостоятельной 
работы студентов. Это обязывает их конспектировать основное со-
держание лекции. 

Подготовка к семинарам. Семинарские занятия имеют целью 
закрепление учебного материала. Они могут проводиться в форме за-
слушивания ответов студентов на поставленные вопросы, обсуждения 
рефератов, проведения дискуссий по определенным вопросам. Эф-
фективность данного вида занятий зависит от хорошо организованной 
самостоятельной работы студентов. 

Подготовка к практическим занятиям. В ходе проведения 
практического занятия студенты решают ряд практических заданий и 
задач, предусмотренных планом. Цель указанной формы обучения за-
ключается в формировании у студентов определенных практических 
навыков и умений правоприменительной деятельности. Это может 
быть достигнуто лишь на основе хорошей обработки рекомендован-
ных планами нормативных актов. 

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К МЕТОДИЧЕСКИМ  
РЕКОМЕНДАЦИЯМ ПО КУРСУ «ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО» 

 
Общие положения 

В сфере образования, как и в других областях жизнедеятельно-
сти общества, на фоне тенденции профессиональной дифференциации 
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повышается уровень требований к качеству педагогической деятельно-
сти. Указанные процессы имеют место и в системе юридического обра-
зования. Качественная юридическая подготовка специалистов для пра-
воохранительных органов, органов государственной власти и управле-
ния является важным звеном в обеспечении правопорядка в государстве 
и гарантией защиты неотчуждаемых прав и свобод. 

Необходимость совершенствования педагогической деятельно-
сти в современных условиях развития общества, культуры и образо-
вания определяется рядом обстоятельств. 

Во-первых, происходящие социально-экономические преобра-
зования обусловили необходимость коренного обновления системы 
образования, методологии и технологии организации учебно-
воспитательного процесса в учебных заведениях различного типа. 

Во-вторых, необходимость совершенствования учебного про-
цесса связана с усилением требований к качеству подготовки юристов 
высшей квалификации, осуществляемой по специальности 030501 – 
юриспруденция. 

Неотъемлемой частью педагогического процесса в учебных за-
ведениях системы юридического образования выступает самостоя-
тельная работа студентов, которая представляет собой метод одной из 
основных форм обучения – самостоятельной подготовки (самоподго-
товки). 

Самоподготовка отражает организационную и временную ха-
рактеристику самостоятельной деятельности обучающихся, т.е. опре-
деляет где, когда и сколько времени слушатели могут самостоятельно 
работать над изучением программного материала и решением других 
учебно-исследовательских задач. 

Самостоятельная работа отражает процессуальную, методиче-
скую сторону учебной деятельности студентов. Она основана на том, 
что знания, умения и навыки не передаются от одного человека к дру-
гому как материальные объекты. Каждый обучающийся овладевает 
ими путем самостоятельного познавательного труда как в ходе заня-
тий, так и в часы самоподготовки. Важно, чтобы каждый студент 
осознал, что без упорного самостоятельного труда нельзя овладеть 
профессией и кто не научился самостоятельно добывать знания, тот 
не способен заниматься самообразованием. 
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Самостоятельная работа подчиняется строгим законам, опреде-
ляющим последовательность познавательных актов: знакомство с ин-
формацией, ее восприятие, переработка, осознание, овладение новы-
ми знаниями такого уровня, который позволяет применять эти знания 
в учебной и профессиональной деятельности. 

Способность человека к самостоятельному поиску нужной ин-
формации, усвоение на ее основе профессиональных знаний, умение 
творчески использовать их в различных ситуациях — это воспитуе-
мые качества личности. Они формируются на протяжении всей жизни 
человека и особенно интенсивно в период обучения. 

Поэтому задача преподавателей заключается не только в том, что-
бы дать студентам и слушателям необходимый объем знаний, но и в 
том, чтобы привить обучающимся умения и навыки выбирать из огром-
ной массы научной информации то ценное, что требуется им для буду-
щей специальности; научить творчески мыслить и грамотно применять 
знания на практике; формировать у них постоянную потребность к са-
мообразованию, т.е. стремление приобретать знания самостоятельно. 

Одно из ключевых мест в формировании достаточно высокого 
уровня юридической культуры принадлежит коллективу кафедры 
гражданского права и процесса. Такое положение обусловлено осо-
бенностями преподаваемых на кафедре дисциплин. Предметы граж-
данско-правового блока имеют общеправовой характер и существен-
ное значение для формирования основ правосознания юриста. Изу-
чаемые на кафедре дисциплины относительно стабильны, а такие как 
трудовое право, гражданское право, семейное право имеют многове-
ковую дидактическую традицию. 

С учетом специфики преподаваемых предметов дидактические 
цели самостоятельной подготовки студентов состоят в следующем: 

научить их самостоятельно добывать знания из различных лите-
ратурных источников, формировать умения и навыки, необходимые 
будущим специалистам; 

развивать самостоятельность в планировании, организации и 
выполнении своей предстоящей деятельности; 

формировать у обучаемых профессиональное юридическое 
мышление на основе самостоятельной работы над выполнением ин-
дивидуальных творческих заданий по курсам кафедры гражданско-
правовых дисциплин. 
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Достижение этих целей обеспечивается: 
во-первых, увеличением в учебных планах образовательных уч-

реждений Минобрнауки России общего бюджета времени на само-
стоятельную подготовку студентов до 50 %; 

во-вторых, организацией на кафедре гражданского права и про-
цесса различных видов самостоятельной подготовки, в которой сту-
денты избирательно используют разнообразие методов самостоятель-
ной работы для овладения программным материалом. 

Это позволяет гибко организовать учение (самообучение) сту-
дентов в процессе овладения юридической профессией. 

 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ  

В ПРОЦЕССЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

Развитие самостоятельности 
у обучающихся в ходе занятий 

Одна из важнейших задач каждого вида занятий в вузе – это раз-
витие познавательной деятельности студентов. Познавательная дея-
тельность как усиленная деятельность обучающихся в процессе усвое-
ния знаний и формирования умений и навыков на занятиях гражданско-
правового блока характеризуется двумя основными признаками: 

степенью напряженности волевых, физических и интеллекту-
альных усилий (слабая, средняя и высокая); 

содержательностью целей, средств и результатов учебной дея-
тельности (воспроизводящая и творческая). 

Дидактика утверждает, что без учебной активности нет позна-
ния. Активность слушателей, в свою очередь, во многом определяется 
характером их познавательной самостоятельности. В то же время чем 
качественнее степень познавательной самостоятельности студентов, 
тем выше и содержательный уровень их активности. 

Как показывает опыт кафедры гражданского права и процесса, 
развитие самостоятельности у студентов протекает успешно тогда, 
когда в процессе обучения доля прямых объяснений преподавателя 
систематически уменьшается, а вес эвристической деятельности са-
мих обучающихся возрастает. Если на различных видах занятий не-
прерывно совершенствовать уровень самостоятельной работы студен-
тов, то это будет оказывать положительное влияние на развитие их 
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познавательной активности, благодаря чему улучшится качество зна-
ний и процесс формирования умений и навыков будет протекать бо-
лее успешно. 

 
Активизация самостоятельной работы студентов  

в процессе лекций 
Проявление студентами и слушателями самостоятельности в 

мыслях и действиях – важное и непременное условие формирования у 
них творческого отношения к учебной деятельности. Оно является 
действенным средством связи обучения с жизнью и теории с практи-
кой, превращения знаний в твердые убеждения. Хорошие лекции в 
значительной мере способствуют этому. Вот почему слушание лекций 
по предметам гражданско-правового блока – это не просто воспри-
ятие того, что излагает преподаватель. Это процесс постоянного ос-
мысления, непрерывного поиска ответа на вопросы: "А почему?", 
"Откуда это следует?", "Как применить эту теорию на практике?" и 
другие. 

Высокоорганизованная, содержательная и методически грамот-
но прочитанная лекция существенно влияет на возбуждение интереса 
к гражданско-правовым предметам и, несомненно, повышает актив-
ность слушателей, поднимает уровень их самостоятельной работы. 

Развитие мыслительной самостоятельности обучающихся на-
стоятельно требует отказа от простой описательной сугубо повество-
вательной подачи лектором научной информации, т.к. в этом случае 
процесс усвоения знаний сводится к простому накоплению в памяти 
фактов, правил, формулировок, понятий и законов без необходимого 
осмысления их сущности. Тем более не допустимо "разжевывание" 
лекционного материала, приводящее к задержке развития самостоя-
тельности слушателей. Пассивное слушание вызывает к действию 
лишь репродуктивную познавательную деятельность, которая, в свою 
очередь, приводит к перегрузке памяти, формализму в обучении, 
формированию созерцательно-пассивного типа личности. 

Преподаватель все время должен иметь дело с мыслящей ауди-
торией, непрерывно с высоким умственным напряжением следящей 
за развитием его мысли, за его рассуждениями, как бы принимая уча-
стие в построении и даже создании тех обобщений и выводов, к кото-
рым стремится лектор. 
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Лекционный курс, в котором преподаватель шаг за шагом в 
строгой логической последовательности раскрывает перед слушате-
лями научную систему знаний о необходимом фактическом материа-
ле, – лучший путь научить обучающихся правильно мыслить и подго-
товиться к самостоятельной работе над прочитанной лекцией. При 
этом изложение материала должно быть свободным, не стесненным 
"считыванием" с листа; оно должно иметь характер естественного и 
увлекательного изложения научной мысли. Только при этом условии 
студенты будут следить за ходом рассуждений преподавателя, тем 
самым принимать активное участие в совместной с ним работе. 

Преподаватель, который на своих лекциях учит слушателей 
пользоваться методами индукции и анализа, дедукции и синтеза, тео-
ретическими обобщениями, сопоставлением, аналогией, способствует 
тому, что его студенты находятся в "постоянной работе". Такой лек-
тор активизирует мыслительную работу обучающихся с помощью 
различных методических приемов: 

– постановка гражданско-правовых проблем перед аудиторией и 
небольшая пауза для обдумывания; 

– смена темпа изложения, изменение интонации; 
– обращение к студентам с просьбой подсказать решение вопро-

са, ход вывода; 
– привлечение примеров из практики деятельности органов го-

сударственной власти, а также опыта работы самих преподавателей; 
– применение технических средств и других средств наглядно-

сти; 
– рассказ о научной конференции, в которой участвовал препо-

даватель; 
– доведение до студентов итогов научных исследований, кото-

рые проводились коллективом преподавателей кафедры гражданского 
права и процесса; 

– применение в отдельных случаях обратной связи лектора с ау-
диторией разными приемами, например анализом проблемных ситуа-
ций, сопоставлением различных мнений по излагаемому вопросу, и 
мотивированный разбор их с привлечением студентов. 

Деятельность лектора и студентов взаимосвязаны и взаимообу-
словлена, т.е. в зависимости от целей и содержания лекции обучаю-
щиеся получают знания определенного уровня. 
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С учетом специфики кафедры имеется три характерных уровня 
лекционного преподавания. Они могут быть сформулированы сле-
дующим образом: 

– преимущественное изложение теоретического материала на 
основе фактических знаний; 

– раскрытие существенных связей, теоретической природы изучае-
мых процессов и явлений на основе фактических и теоретических зна-
ний; 

– обучение каждого студента принципам, формам и методам са-
мостоятельного добывания знаний за счет решения проблемных си-
туаций, связанных с государственно-правовой действительностью. 

Последний уровень определяет проблемный характер лекции. 
Разумеется, речь идет не о выделении какого-либо уровня в изолиро-
ванном, "чистом" виде: все три уровня находят свое применение в 
лекционной практике высших учебных заведений и являются законо-
мерными в своей последовательности, диалектическом взаимопро-
никновении – при определенных традициях преподавания предметов 
кафедры гражданского права и процесса. 

Более высокое качество самостоятельной работы слушателей на 
лекциях предполагает их чтение проблемным методом. В данном слу-
чае оказывается возможным перенос ранее сложившихся навыков по-
знавательной деятельности на новые учебные ситуации. Успешному 
осуществлению переноса способствуют общие установки, которые дает 
лектор в начале изучения сложных тем и разделов. Доводя до сведения 
слушателей эти установки, важно подчеркивать, что в готовом виде но-
вый материал преподноситься не будет, что сами обучающиеся под ру-
ководством преподавателя систематически должны выделять сущест-
венные признаки изучаемого материала, что при этом от занятия к заня-
тию будет повышаться доля их самостоятельности.  

 
Самостоятельная работа студентов  в процессе подготовки 

и проведения семинарских занятий 
Семинар как вид учебных занятий считается важным звеном в об-

щей системе теоретического обучения. На нем путем творческой дискус-
сии и взаимного обмена мнениями представляется возможность обсу-
дить те или иные вопросы гражданско-правовой действительности, углу-
бить свои знания и раскрыть содержание темы, подойти к обоснованным 
обобщениям и выводам. Соответственно этому и должна быть организо-
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вана самостоятельная работа студентов. Условиями ее успеха являются 
своевременное получение обучаемым плана семинара и проведение 
групповой консультации. На ней в соответствии с методическими реко-
мендациями о проведении этого занятия преподаватель указывает, в ка-
ком направлении следует изучать литературные источники, каким во-
просам уделить наибольшее внимание, что законспектировать, какие вы-
полнить схемы, подготовить примеры. После этого студентам рекомен-
дуется изучить материал лекции, самостоятельно поработать с литера-
турными источниками и законспектировать их основные положения. Все 
это послужит хорошей основой для закрепления на семинаре программ-
ного материала, приведения его в стройную систему знаний и даст воз-
можность приобрести определенные навыки самостоятельной работы по 
подготовке выступлений. Такая методика подготовки к семинару обычно 
помогает развитию у студентов творческой инициативы и способностей 
устно излагать материал, выражать вслух свои мысли, учиться развивать 
дискуссию с оппонентами по вопросам, характерным для преподавания 
предметов гражданско-правового блока. 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ САМОПОДГОТОВКИ 

 
Организация учебной самоподготовки 

Учебная самостоятельная подготовка организуется деканатом и 
старостами учебных групп, а преподаватели кафедры гражданского пра-
ва и процесса определяют по каждой учебной дисциплине конкретные 
задания студентам и оказывают им необходимую методическую помощь 
перед проведением групповых и индивидуальных консультаций. 

Учебная самостоятельная подготовка – это обязательный вид еже-
дневных занятий. Преподаватели кафедры накануне аудиторных занятий 
по дисциплинам гражданско-правового блока проводят необходимые 
консультации, оказывают другую учебно-методическую помощь студен-
там. 

Выполнение заданий по подготовке к очередным занятиям сту-
денты осуществляют методом самостоятельной работы, наиболее 
распространенными видами которой являются: 

− чтение специальной литературы; 
− изучение и конспектирование различных источников; 
− отработка нормативных актов; 
− составление различных документов; 
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− выполнение учебных заданий, письменных контрольных работ; 
− работа с техникой, компьютерами и другой специальной ап-

паратурой. 
Чтобы добиться высокой результативности самостоятельной ра-

боты при подготовке к очередным аудиторным занятиям, зачетам и 
экзаменам по дисциплинам кафедры, обучающимся важно тщательно 
спланировать и согласовать ее с преподавателем, ведущим соответст-
вующую дисциплину. При возникновении проблемных вопросов, не 
поддающихся самостоятельному разрешению, следует обратиться за 
дополнительной консультацией к преподавателю. 

 
Учебно-исследовательская самоподготовка 

Имеет целью научить студентов поиску новых знаний и форми-
рованию умений письменно излагать приобретенные знания в виде 
специального текста (статьи, реферата, курсовой и дипломной рабо-
ты). Этот вид самоподготовки, как и учебной, слушатели выполняют 
методом самостоятельной работы, но характер ее иной. 

Наиболее характерными видами самостоятельной подготовки в 
данном случае можно назвать: 

– изучение специальной литературы, научных трудов и моно-
графий, других материалов, исследований; 

– написание рефератов, курсовых и научных работ, представле-
ние последних на конкурс или защиту; 

– написание домашних контрольных работ (для студентов-
заочников); 

– разработка опросников, анкет и других материалов для иссле-
дований; 

– проведение исследований в органах государственной власти и 
учебных заведениях; 

– написание дипломных работ. 
Из перечисленных видов самостоятельной работы следует, что 

это более высокий уровень работы, направленной на развитие у сту-
дентов познавательной деятельности исследовательского характера. 
Она выступает как отдельная область учебно-воспитательного про-
цесса, развивающая творческое мышление, и требует особого внима-
ния к ее планированию и организации. 

Курсовые работы на кафедре в соответствии с государственным 
стандартом готовятся студентами всех форм обучения. Домашние 
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контрольные работы и рефераты предоставляются преимущественно 
студентами-заочниками. 

Выпускная квалификационная работа готовится по гражданско-
му праву. Для осуществления качественной самостоятельной работы 
студентов и оказания им помощи по названным видам исследователь-
ских работ на кафедре и в библиотеке факультета имеются соответст-
вующие методические указания и рекомендации. 

 
Организация самостоятельной подготовки 

под руководством преподавателя 
Самостоятельная подготовка под руководством преподавателя – 

одно из ответственейших направлений работы кафедры гражданского 
права и процесса. Основным методом ее проведения также является 
самостоятельная работа студентов. Этот вид самостоятельной подго-
товки определен как особый вид индивидуальных знаний, приобре-
таемый под руководством преподавателя. 

Со студентами очного обучения этот вид самостоятельной под-
готовки проводится на двух уровнях: 

Первый уровень – учебный. Он призван обеспечить решение 
только учебно-воспитательных задач: приобретение новых знаний, 
формирование профессиональных умений и навыков, воспитание инте-
реса к будущей специальности путем самостоятельного изучения от-
дельных тем учебной дисциплины под руководством преподавателя. 

Этот уровень сводится к следующему: кафедрой при составлении 
новых или переработке существующих учебных программ и определе-
нии объема содержания учебной дисциплины предусмотрен целый ряд 
тем, которые посильно освоить самостоятельно под руководством пре-
подавателя. Для этого в тематических планах учебных дисциплин опре-
деляются наряду с иными видами учебных занятий (лекции, семинары) 
и отдельные индивидуальные занятия под руководством преподавателя 
и выделяется на них необходимое внеучебное время. На каждую тему, 
самостоятельно изучаемую студентами, преподаватели кафедры состав-
ляют, как и на другие групповые занятия, два документа: 

1) задание и методические указания студентам на самостоя-
тельную подготовку, именуемую индивидуальными занятиями; 

2) план организации и проведения самостоятельной подготовки 
студентов и методические рекомендации преподавателям. 



17 
 

Студенты, руководствуясь заданием и методическими указа-
ниями, получают в библиотеке учебно-методические материалы и не-
обходимую литературу, с которой самостоятельно работают над изу-
чением темы в свободное от основных занятий время. 

В ходе такого занятия преподаватель оказывает помощь тем 
обучающимся, у которых возникают затруднения в работе с книгой, 
при решении задач, и следит за самостоятельной работой всех студен-
тов учебной группы. 

Все это наряду с получением новых знаний и формированием на-
выков и умений способствует развитию у студентов инициативы, орга-
низованности и других профессионально-деловых качеств. Одновре-
менно такие занятия позволяют преподавателям глубже познать инди-
видуальные способности каждого студента и предметно работать с ним. 

На последующих семинарских и практических занятиях студен-
ты демонстрируют уровень самостоятельно усвоенного программного 
материала и показывают умение правильно использовать полученные 
знания для решения практических задач. Преподаватели кафедры 
также могут проверить усвоение самостоятельно добытых знаний и в 
ходе рубежного контроля: в форме индивидуальных собеседований, 
коллоквиумов или методом контрольных работ. 

Второй уровень - учебно-исследовательский. Он характерен для 
студентов выпускных курсов очного и заочного обучения, которые 
приобрели достаточный практический опыт работы с документами, 
специальной учебной и научной литературой. Кроме того, они научи-
лись логически мыслить, анализировать учебный материал дедуктив-
ным методом, делать научно обоснованные умозаключения. 

Этой категории студентов на самостоятельную работу, как прави-
ло, даются индивидуальные задания творческого характера в рамках про-
граммы учебной дисциплины, а тем, кто по кафедре занимается в науч-
ном кружке и пишет курсовую или дипломную работу, можно выйти за 
пределы программы. Кафедрой заблаговременно доводится до студентов 
тематика индивидуальных заданий, оказывается каждому необходимая 
методическая помощь в выборе темы и подборе литературы. 

Место и последовательность выполнения полученных разно-
родных заданий, а также метод самостоятельной работы выбирает сам 
студент. За выполнение работы студент должен отчитаться перед 
своим научным руководителем. 
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ТЕМАТИКА ЛЕКЦИОННЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

Тема 1. Понятие, содержание и история экологического права 
1. Понятия и правовые определения экологических терминов. 
2. Формы взаимодействия общества и природы. 
3. Охрана окружающей среды и обеспечение экологической 

безопасности. 
4. Экологический кризис. Понятие, причины, формы проявле-

ния и пути преодоления мирового экологического кризиса. 
 
Тема 2. Понятие, предмет, метод и система экологического права 

1. Понятие экологического права как отрасли науки, отрасли 
права, учебной дисциплины. 

2. Понятие экологических правоотношений. 
3. Принципы экологического права. 
4. Система экологического права. 

 
Тема 3. Источники экологического права 

1. Конституционные основы экологического права. 
2. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и иные 

федеральные законодательные акты как источники экологического 
права. 

3. Акты Президента Российской Федерации, Правительства РФ, 
министерств и иных федеральных органов исполнительной власти как 
источники экологического права. 

4. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Рос-
сийской Федерации как источники экологического права. 

5. Соотношение федеральных законов и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения по 
охране окружающей природной среды. 
 
Тема 4. Объекты экологического права  

1. Понятия природы, природного объекта, природного ресурса, 
природного комплекса как объектов экологического права. 

2. Понятия окружающей среды, окружающей природной среды 
как объектов экологического права. 

3. Земли, недра, воды, леса, животный и растительный мир как 
природные объекты. Понятия. Функции. Отграничение от имущества. 
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4. Земли, недра, воды, леса, животный и растительный мир как 
природные ресурсы – объекты использования, охраны и собственности. 

5. Международные природные объекты как объекты экологиче-
ского права. 
 
Тема 5. Право собственности на природные ресурсы. Право при-
родопользования 

1. Понятие и значение права собственности на природные ре-
сурсы. 

2. Субъекты права собственности. 
3. Понятие права природопользования. 
4. Принципы права природопользования. 
5. Субъекты права природопользования, их правовой статус.  
6. Содержание права природопользования. 

 
Тема 6. Экологические права и обязанности граждан Российской 
Федерации 

1. Понятие и общая характеристика экологических прав граждан. 
2. Гарантии обеспечения экологических прав граждан. 
3. Общественные экологические организации, движения, объе-

динения. 
 
Тема 7. Государственное управление в сфере экологии. Функции 
экологического управления  

1. Понятие и состав экологической информации. 
2. Требования к экологической информации: полная, достовер-

ная, своевременная, доступная. 
3. Требования, обеспечивающие права лиц, предоставивших 

информацию государственному органу, на охрану их секретов, вклю-
чая личную и профессиональную (коммерческую) тайны. Обеспече-
ние государственной тайны при передаче экологической информации. 

4. Формы данных, составляющих экологическую информацию: 
письменная, визуальная, устная, форма базы данных и иные формы. 

5. Отказ в предоставлении экологической информации. 
6. Обжалование необоснованного отказа в предоставлении ин-

формации, оставление запроса об информации без ответа или непол-
ного ответа на запрос. 
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7. Экологический мониторинг. 
8. Система правоохранительных органов, выполняющих эколо-

гические функции. 
9. Формы и методы экологической деятельности прокуратуры. 
10. Формы и методы экологической деятельности органов МВД. 
11. Формы и методы экологической деятельности судов.  Судеб-

ная практика по делам о нарушении законодательства об охране ок-
ружающей природной среды. 
 
Тема 8. Нормирование качества окружающей среды (экологиче-
ское нормирование). Понятие экологического нормирования 

1. Экологическое нормирование.  
2. Виды экологических нормативов и их правовое значение. 
3. Экологический контроль: понятие, виды (государственный, 

производственный, общественный). Система органов государственно-
го экологического контроля, их полномочия. 

4. Экологический аудит. 
5. Экологическое лицензирование. 
6. Экологическая сертификация. 

 
Тема 9. Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС). Эко-
логическая экспертиза 

1. Правовые основы процедуры учета экологических требова-
ний при подготовке и принятии хозяйственных и иных решений. 

2. Оценка воздействия на окружающую среду и экологическая 
экспертиза, их соотношение. 

3. Место и значение экологической экспертизы в системе гаран-
тий качества окружающей природной среды. 

4. Принципы государственной экологической экспертизы. 
5. Экологическая экспертиза и экологический контроль. 
6. Общественная экологическая экспертиза. 
7. Государственный учет в сфере охраны окружающей среды. 

 
Тема 10. Правовые аспекты регулирования экономического ме-
ханизма охраны окружающей среды 

1. Составные части экономического механизма охраны окру-
жающей среды. 
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2. Плата за природные ресурсы.  
3. Плата за загрязнение окружающей природной среды. 
4. Экологические фонды.  
5. Экологическое страхование. 
6. Экономическое стимулирование рационального природо-

пользования и охраны окружающей среды. 
 

Тема 11. Ответственность по экологическому праву 
1. Понятие и виды экологической ответственности. 
2. Понятие и состав экологического правонарушения. 
3. Соотношение юридической и эколого-экономической ответ-

ственности. 
4. Понятие и состав административного экологического право-

нарушения. 
5. Отграничение экологического проступка от экологического 

преступления. 
6. Штраф как мера административной ответственности за адми-

нистративное экологическое правонарушение. 
 
Тема 12. Правовая охрана окружающей природной среды в сель-
ском хозяйстве 

1. Основные направления охраны окружающей природной сре-
ды в сельском хозяйстве. 

2. Правовая охрана сельскохозяйственных земель. 
3. Охрана окружающей среды при применении агрохимикатов в 

сельскохозяйственном производстве. 
4. Охрана водных ресурсов в сельском хозяйстве. 
5. Охрана животного мира в процессе проведения хозяйствен-

ных работ. 
6. Контроль за охраной окружающей природной среды в сель-

ском хозяйстве. 
 
Тема 13. Правовая охрана окружающей природной среды в насе-
ленных пунктах 

1. Виды и формы правовой охраны окружающей среды городов. 
2. Учет экологических требований в процессе планирования, 

строительства и реконструкции городов. 



22 
 

3. Понятие и виды санитарной охраны городов. 
4. Компетенция местных органов власти и управления в охране 

окружающей среды городов. 
 
Тема 14. Правовой режим особо охраняемых природных террито-
рий и объектов 

1. Понятие особо охраняемых природных территорий и объек-
тов. 

2. Категории и виды особо охраняемых природных территорий. 
3. Особенности правового режима государственных природных 

заповедников, в том числе биосферных. 
4. Особенности правового режима национальных парков. 
5. Особенности правового режима природных парков. 
6. Особенности правового режима государственных природных 

заказников. 
7. Особенности правового режима памятников природы. 

 
 
Тема 15. Эколого-правовой режим водопользования, недрополь-
зования и лесопользования 

1. Характеристика основных функций вод как объекта использо-
вания и охраны. 

2. Содержание понятия и состав водного фонда. 
3. Содержание понятия и органы государственного регулирова-

ния водного фонда. 
4. Функции управления государственным водным фондом. 
5. Функции контроля за использованием и охраной вод. 
6. В чем состоит содержание понятия леса как объекта исполь-

зования и охраны? 
7. Каково содержание понятия и состав государственного лесно-

го фонда? 
8. Каковы особенности государственного регулирования эколо-

го-правового режима лесопользования?  
9. Особенности ответственности за нарушение земельного зако-

нодательства.  
10. Горный отвод. 
11. Основные требования по охране недр. 
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Тема 16. Эколого-правовой режим пользования животным миром 
и эколого-правовая защита атмосферного воздуха 

1. Какова ответственность за нарушение законодательства РФ 
об охране и использовании животного мира? 

2. Что представляет собой животный мир как объект охраны и 
использования? 

3. В чем состоит управление охраной и регулирование исполь-
зования животного мира? 

4. Охарактеризуйте право пользования животным миром и его 
виды.  

5. Атмосферный воздух как объект экологических отношений. 
6. Значение нормативов вредных воздействий на атмосферный 

воздух. 
7. Государственный контроль за охраной атмосферного воздуха. 
8. Ответственность за нарушение законодательства об охране 

атмосферного воздуха. 
 
Тема 17. Международно-правовое регулирование охраны окру-
жающей среды. Правовое регулирование экологических отноше-
ний в зарубежных странах 

1. Основные принципы международного сотрудничества в об-
ласти охраны окружающей природной среды, их значение и роль. 

2. Международные договоры. Соглашения, конвенции, иные ис-
точники международного права окружающей среды. 

3. Международные организации и их роль в области охраны ок-
ружающей природной среды. 

4. Международная региональная  и субрегиональная охрана ок-
ружающей среды. 

5. Правовое регулирование экологических отношений в госу-
дарствах - членах СНГ. 

6. Правовое регулирование экологических отношений в госу-
дарствах - членах Европейского Союза. 

7. Правовое регулирование экологических отношений в США. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  «ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО» 
 
Тема 1. Понятие, содержание и история экологического права 
Содержание темы 

Понятия и правовые определения терминов «природная среда», 
«окружающая среда», «среда обитания», «природный объект», «компо-
ненты природной среды», «природные ресурсы», «природно-
антропогенный объект», «антропогенный объект», «природный ком-
плекс», «природный ландшафт», «естественная экологическая система» 
и др. 

Правовое содержание понятий «охрана окружающей среды», «не-
гативное воздействие на окружающую среду», «загрязнение окружаю-
щей среды», «использование природных ресурсов», «экологическая 
безопасность» и пр. 

Понятия «природа», «биоресурсы», «биосфера», «ноосфера», 
«экосистема», «экология» и другие в их естественно-научном понима-
нии. 

Формы взаимодействия общества и природы и их развитие на со-
временном этапе. 

Использование природных ресурсов. Понятие. Содержание. Ос-
новные неблагоприятные последствия: а) истощение природных ресур-
сов; б) загрязнение окружающей среды, деградация, порча, уничтоже-
ние компонентов природной среды и иное негативное воздействие;                
в) нарушение биоразнообразия и генетического фонда животных и рас-
тений; г) неблагоприятное воздействие факторов окружающей среды на 
здоровье человека и иные объекты. 

Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безо-
пасности. Понятие. Содержание. Основные направления на современ-
ном этапе таковы: а) гуманизация охраны окружающей среды; б) эко-
логизация хозяйственной деятельности; в) экономизация охраны окру-
жающей среды; г) антивоенная направленность мероприятий по охране 
окружающей среды. 

Экологический кризис. Понятие, причины, формы проявления и 
пути преодоления мирового экологического кризиса. Экологический 
кризис в России. Пути гармонизации экологических отношений в со-
временной России. 
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Экологическая функция государства и права. Экологическая 
функция государства. Экология и право. Экологическая функция права. 
Правовой способ решения экологических проблем. Экологическая док-
трина Российской Федерации. 

 
Тема 2. Понятие, предмет, метод и система экологического 

права 
Содержание темы 

Понятие экологического права как отрасли науки, отрасли права, 
учебной дисциплины. Предмет экологического права - общественные 
экологические отношения. Понятие общественных экологических от-
ношений. Экологические отношения в узком смысле слова как отно-
шения по охране окружающей среды. Экологические отношения в ши-
роком смысле слова как отношения по охране окружающей среды и 
обеспечению экологической безопасности, использованию природных 
ресурсов. Основания возникновения и прекращения экологических 
правоотношений. Понятие отраслевых принципов экологического пра-
ва. Принципы общей и особенной частей экологического права. 

Система экологического права. Экологическое право как отрасль 
права. Соотношение экологического права с природно-ресурсными от-
раслями права (земельным, водным, горным, лесным и др.), граждан-
ским, административным и другими отраслями права. Экологическое 
право как отрасль науки. Экологическое право как учебная дисципли-
на. Метод эколого-правового регулирования экологических отноше-
ний. 

 
Тема 3. Источники экологического права 
Содержание темы 

Понятие источников экологического права в узком и широком 
смысле слова. Их система. 

Конституционные основы экологического права. 
Законодательные и иные нормативные правовые акты как источ-

ники экологического права. Закон как источник экологического права. 
Федеральный закон «Об охране окружающей среды» 2002 г., иные спе-
циальные (экологические) федеральные законы как источники эколо-
гического права. Соотношение федеральных законов и законов субъек-
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тов Российской Федерации как источников экологического права. Ука-
зы Президента Российской Федерации как источники экологического 
права. Постановления Правительства Российской Федерации как ис-
точники экологического  права. Нормативные правовые акты органов 
исполнительной власти (федеральных и субъектов Российской Федера-
ции) как источники экологического права. Нормативные правовые акты 
органов местного самоуправления как источники экологического пра-
ва. Корпоративные (локальные) нормативные правовые акты как ис-
точники экологического права. 

Нормативный договор как источник экологического права. Меж-
дународные договоры как источники экологического права. Федера-
тивный договор, договоры и соглашения о разграничении предметов 
ведения и полномочий между органами государственной власти Рос-
сийской Федерацией и органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации как источники экологического права. Иные ви-
ды нормативных договоров как источники экологического права. 

Государственные стандарты, природоохранные, строительные, 
санитарные, противопожарные и иные специальные нормы и правила. 
Другие нормативно-технические акты (документы). Их соотношение с 
источниками экологического права. 

 
Тема 4. Объекты экологического права  
Содержание темы 

Понятие и функция объектов экологического права. Право собст-
венности на объекты экологического права. Природа как объекты эко-
логических общественных отношений: а) природная среда; б) окру-
жающая среда, ее соотношение с природной средой; в) природные ре-
сурсы, компоненты природной среды и природные объекты, их соот-
ношение; г) природные комплексы; д) природно-антропогенные объек-
ты; ж) антропогенные объекты. 

 
Тема 5. Право собственности на природные ресурсы. Право 

природопользования 
Содержание темы 

Понятие и значение права собственности на природные ресурсы. 
Виды права собственности. Субъекты права собственности. Право го-
сударственной собственности на природные ресурсы. Федеральная 
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собственность и собственность субъектов Федерации. Понятие фондов. 
Право частной собственности на природные ресурсы. Общая собствен-
ность. Земельная реформа, теория и практика приватизации земель. 
Юридическая защита права собственности на природные ресурсы. 
Право собственности воинских частей на природные ресурсы. Порядок 
разрешения проблем и вопросов, возникающих в сфере экологических 
взаимоотношений. 

Понятие права природопользования. Основные признаки и виды 
права природопользования. Основание возникновения и прекращения 
права природопользования. Права и обязанности по пользованию при-
родными объектами. Назначение лимитов на природопользование, 
сходство и различие с лицензиями на природопользование. Перспекти-
вы развития договорной формы природопользования. Право специаль-
ного природопользования. Принципы права природопользования. 
Субъекты права природопользования, их правовой статус. Содержание 
права природопользования. 

 
Тема 6. Экологические права и обязанности граждан Россий-

ской Федерации 
Содержание темы 

Понятие и общая характеристика экологических прав граждан. 
Экологические проблемы, вызывающие наибольшее беспокойство гра-
ждан России. Гарантии обеспечения экологических прав граждан. За-
конодательные акты, регламентирующие права и обязанности граждан 
России. Правовое регулирование деятельности и классификация обще-
ственных экологических организаций, движений, объединений. 

 
Тема 7. Государственное управление в сфере экологии. Функ-

ции экологического управления  
Содержание темы 

Понятие государственного управления в сфере экологии, его за-
дачи. Система и функции органов государственного управления в сфе-
ре экологии. Органы, осуществляющие управление и контроль в сфере 
экологии. Основные функции органов внутренних дел в области охра-
ны природы. 

Информационное обеспечение в сфере охраны окружающей сре-
ды (обеспечение экологической информацией). 



28 
 

Понятие обеспечения экологической информацией как деятель-
ности по упорядочению существующих и организации новых инфор-
мационных потоков, по обеспечению обработки и доведению до заин-
тересованных потребителей первичной и аналитической экологической 
информации. 

Понятие и состав экологической информации как данных (сведе-
ний): 

а) о состоянии окружающей среды, компонентов природной сре-
ды (атмосферного воздуха, водных объектов, почв, земли, иных компо-
нентов природной среды, природных комплексов и ландшафтов, био-
логического разнообразия и его компонентов, включая генетически из-
мененные организмы) и взаимодействии между этими компонентами; 

б) о факторах, оказывающих негативное воздействие на окру-
жающую среду (вещества, энергия, шум, излучение); 

в) о деятельности, включая политику, законодательство, планы и 
программы, соглашения, решения органов государственной власти, му-
ниципальных органов, оказывающих или способных оказать воздейст-
вие на состояние окружающей среды и ее компонентов, перечисленных 
в подпункте «a»; 

г) о состоянии здоровья и условиях жизни населения, состоянии 
антропогенных объектов в той степени, в какой на них воздействует 
или может воздействовать состояние компонентов природной среды. 

Требования к экологической информации: а) полнота; б) досто-
верность; в) своевременность; г) доступность, включая бесплатность 
(платность) предоставления; д) формализованность информации; е) со-
поставимость информации; ж) поддержание информации в актуальном 
состоянии. 

Виды экологической информации. Экологическая информация по 
сферам деятельности. Экологическая информация общего и специаль-
ного назначения. Информация в области гидрометеорологии и монито-
ринга окружающей среды. 

Формы предоставления экологической информации. 
Формы предоставления экологической информации государст-

вом: 
а) ежегодное составление и публикация государственного докла-

да о состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации, 
соответствующих докладов субъектов Российской Федерации; подго-
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товка и публикация государственных (национальных) докладов в сфере 
использования и охраны природных ресурсов; ежегодные государст-
венные доклады о состоянии использования и охраны земель в Россий-
ской Федерации; 

б) подготовка и публикация ежегодных государственных докла-
дов в смежных сферах деятельности: государственные доклады о со-
стоянии здоровья населения Российской Федерации, государственные 
доклады о состоянии защиты населения и территорий Российской Фе-
дерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, государственные доклады по вопросам защиты прав потребителей 
и др.; 

в) публикация важнейших национальных и международных до-
кументов по вопросам охраны окружающей среды (стратегии, доктри-
ны, программы, планы действий и доклады о ходе их осуществления); 

г) публикация международных правовых актов, участницей ко-
торых является Российская Федерация, резолюций и иных актов кон-
ференций о процедурах обеспечения доступа общественности к эколо-
гической информации или правах, касающихся участия общественно-
сти в принятии экологически значимых решений; 

д) информирование общественности о возможностях направле-
ния информации в международные организации по вопросам, касаю-
щимся несоблюдения норм международного права окружающей среды. 

Добровольное предоставление общественности информации ор-
ганизациями, деятельность которых оказывает значительное негатив-
ное воздействие на окружающую среду. Меры государственного поощ-
рения предоставления такой информации. 

Предоставление экологической информации по заявлениям граж-
дан и их организаций. Предоставление экологической информации не-
зависимо от гражданства, подданства или места жительства граждани-
на и без учета необходимости доказывать его правовой или другой ин-
терес к этой информации. Другие формы предоставления экологиче-
ской информации. 

Порядок, формы и объем предоставления экологической инфор-
мации. Случаи бесплатного предоставления экологической информа-
ции. Случаи отказа в предоставлении экологической информации: 

а) если государственный орган, в который направлена просьба, 
не располагает запрашиваемой экологической информацией; 
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б) если просьба является явно необоснованной или сформулиро-
вана в слишком общем виде; 

в) если просьба касается материалов, находящихся на заключи-
тельном этапе их подготовки или внутренней переписки государствен-
ных органов, когда такое исключение предусматривается законода-
тельством или сложившейся практикой, при этом учитывается заинте-
ресованность общественности в получении такой информации; 

г) если разглашение такой информации отрицательно повлияет 
на конфиденциальность работы государственных органов в тех случа-
ях, когда такая конфиденциальность  предусматривается национальным 
законодательством; международные отношения, национальную оборо-
ну или государственную безопасность; отправление правосудия, воз-
можность для лиц подвергаться справедливому судебному разбира-
тельству или способность государственных органов проводить рассле-
дование уголовного или дисциплинарного характера; конфиденциаль-
ность коммерческой и промышленной информации в тех случаях, когда 
такая конфиденциальность охраняется законом в целях защиты закон-
ных экономических интересов; права интеллектуальной собственности; 
конфиденциальность личных данных и / или архивов, касающихся фи-
зического лица, когда соответствующее лицо не дало согласия на пре-
доставление такой информации общественности в соответствии с по-
ложениями национального законодательства; интересы третьей сторо-
ны, предоставившей запрашиваемую информацию, если эта сторона не 
связана правовым обязательством поступать подобным образом или 
если на эту сторону не может быть возложено такого обязательства, и в 
тех случаях, когда эта сторона не дает согласия на разглашение соот-
ветствующего материала; окружающую среду, к которой относится эта 
информация, например на места обитания и размножения редких или 
исчезающих видов флоры и фауны. 

Экологическая информация, не подлежащая засекречиванию. 
Экологическое планирование. 

Понятие экологического планирования как деятельности по раз-
работке  и реализации системы плановой и предплановой документа-
ции (стратегии, программы, планы и др.). 

Государственная стратегия Российской Федерации по охране ок-
ружающей среды и обеспечению устойчивого развития. Экологическая 
доктрина Российской Федерации как документ, определяющий основ-
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ные направления государственной политики в области охраны окру-
жающей среды, обеспечения экологической безопасности и рациональ-
ного использования природных ресурсов. 

Экологические программы. Виды программ. Комплексные и от-
раслевые программы. 

Общие и специальные программы. Краткосрочные и долгосроч-
ные программы. Межгосударственные программы. Государственные 
программы: федеральные программы экологического развития Россий-
ской Федерации. Планы действий Правительства Российской Федера-
ции по охране окружающей среды. 

Целевые программы в области охраны окружающей среды субъ-
ектов Российской Федерации. Комплексные территориальные схемы 
охраны природы. Схемы размещения и развития особо охраняемых 
природных территорий. Схемы использования и охраны иных природ-
ных ресурсов. 

Региональные (двух и более административно-территориальных 
единиц) и муниципальные (городские, районные) программы. 

Корпоративные и производственные планы мероприятий по ох-
ране окружающей среды. 

Мониторинг окружающей среды (экологический мониторинг). 
Понятие экологического мониторинга. 
Экологический мониторинг как система наблюдений за состояни-

ем окружающей среды Российской Федерации, в том числе в районах 
расположения источников загрязнения и иного негативного воздейст-
вия на нее, за состоянием отдельных компонентов природной среды 
(атмосферы, водных объектов, земель, почв, лесов, животного мира и 
проч.), за уровнем загрязнения окружающей среды и ее компонентов, 
включая радиоактивное загрязнение. 

Экологический мониторинг как составная часть глобального эко-
логического мониторинга. 

Своевременное выявление изменений, их оценка, предупрежде-
ние и устранение последствий негативных процессов как цель экологи-
ческого мониторинга. 

Основные задачи экологического мониторинга: а) наблюдение за 
происходящими в окружающей среде физическими, химическими, 
биологическими процессами; б) наблюдение за уровнем загрязнения 
атмосферного воздуха, почв, водных объектов; в) наблюдение за по-
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следствиями влияния такого загрязнения на растительный и животный 
мир, г) обеспечение заинтересованных организаций и населения теку-
щей и экстренной информацией об изменениях в окружающей среде и 
прогнозами ее состояния. 

Виды экологического мониторинга. Федеральный, региональный 
и локальный мониторинг. Глобальный экологический мониторинг. 

Содержание экологического мониторинга. 
Соотношение экологического мониторинга с мониторингом зе-

мель, мониторингом водных объектов, мониторингом объектов живот-
ного мира, лесным и лесопатологическим мониторингом, с мониторин-
гом объектов животного мира, включая мониторинг водных биоресур-
сов. 

Соотношение экологического мониторинга с социально-
гигиеническим мониторингом, мониторингом социально-трудовой 
сферы, мониторингом объектов градостроительной деятельности, мо-
ниторингом безопасности гидротехнических сооружений, предприятий, 
организаций, подконтрольных Госгортехнадзору России, мониторин-
гом факторов, определяющих возникновение угроз экологической 
безопасности России, и др. 

Основные функции органов внутренних дел в области охраны 
природы. Основные задачи прокурорского надзора в сфере охраны ок-
ружающей среды и использования природных ресурсов. Основные на-
правления деятельности природоохранной прокуратуры. 

 
Тема 8. Нормирование качества окружающей среды (эколо-

гическое нормирование). Понятие экологического нормирования 
Содержание темы 

Государственное регулирование воздействия хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду, гарантирующее сохранение 
благоприятной окружающей среды, рациональное использование и 
воспроизводство природных ресурсов и обеспечение экологической 
безопасности населения как цели экологического нормирования. 

Порядок разработки и утверждения нормативов в области охраны 
окружающей среды. Государственные органы, осуществляющие эколо-
гическое нормирование. 

Виды экологического нормирования. 
Нормативы качества окружающей среды. Нормативы предельно 
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допустимых концентраций химических, радиоактивных, микробиоло-
гических веществ, предельно допустимых уровней вредных физиче-
ских воздействий (тепла, шума, радиации и проч.). 

Нормативы допустимого воздействия на окружающую среду, ус-
танавливаемые для природопользователей  (юридических и  физиче-
ских лиц). Нормативы допустимых выбросов и сбросов веществ и мик-
роорганизмов. Лимиты на выбросы и сбросы загрязняющих веществ, 
порядок и условия их установления. Нормативы образования отходов 
производства и потребления и лимиты на их размещение. Нормативы 
допустимых физических воздействий (количество тепла, уровни шума, 
вибрации, ионизирующего излучения, напряженности электромагнит-
ных полей и иных физических воздействий). 

Нормативы допустимого изъятия компонентов природной среды. 
Нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую 

среду. 
Технологические нормативы допустимых выбросов и сбросов 

веществ и микроорганизмов. Технические нормативы выбросов авто-
транспортных средств. 

Нормативы иного допустимого воздействия на окружающую сре-
ду. 

Нормативы применения агрохимикатов и пестицидов в сельском 
хозяйстве. Нормативы предельно допустимого остаточного количества 
химических веществ в продуктах питания. 

Экологические требования к продукции в стандартах на новую 
технику, технологии, материалы, вещества и другую продукцию, спо-
собную оказать вредное воздействие на окружающую среду (экологи-
ческие требования к продукции). 

Соотношение экологических нормативов между собой и с меж-
дународными стандартами. 

Соотношение нормирования качества окружающей среды с нор-
мированием качества морской среды внутренних морских вод и терри-
ториального моря, нормированием в области охраны атмосферного 
воздуха, государственным нормированием в области обеспечения ра-
диационной безопасности, нормированием в области обращения с от-
ходами. 

Соотношение нормирования качества окружающей среды с госу-
дарственным санитарно-эпидемиологическим нормированием. Соот-
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ношение нормирования качества окружающей среды с государствен-
ным нормированием плодородия земель сельскохозяйственного назна-
чения, нормированием в области использования и охраны животного 
мира и среды его обитания, иными видами нормирования в сфере ис-
пользования и охраны природных ресурсов. 

Государственные стандарты и иные нормативные документы в 
области охраны окружающей среды. 

Нормативы санитарных, защитных зон, санитарно-защитных зон, 
пригородных зеленых зон. 

Юридические последствия нарушения требований экологических 
нормативов. 

Экологический контроль. 
Понятие экологического контроля как: а) функции экологическо-

го управления; б) правового института (межотраслевого и института 
экологического права); в) гарантии исполнения экологических законов, 
соблюдения экологических требований, выполнения экологических 
программ, планов и мероприятий; г) правовой формы деятельности в 
этой сфере. 

Обеспечение достижения и поддержания качества (состояния) 
окружающей среды как места и условия жизни и деятельности живу-
щего и будущих поколений как цель экологического контроля. 

Принципы экологического контроля: а) принцип независимости 
органов и должностных лиц экологического контроля при осуществле-
нии ими контрольной деятельности; в) принцип минимизации (преодо-
ления множественности) органов экологического контроля; г) принцип 
разграничения функций экологического контроля и хозяйственных 
функций и др. 

Собственные функции экологического контроля: а) информаци-
онная; б) предупредительная; в) пресечения экологических правонару-
шений. 

Виды экологического контроля: а) государственный, в том числе 
федеральный; б) общественный; в) муниципальный; г) ведомственный; 
д) производственный. Предупредительный, текущий и последующий 
экологический контроль. 

Задачи экологического контроля применительно к его видам. 
Полномочия органов экологического контроля: а) предупреди-

тельного характера; б) по пресечению экологических правонарушений; 
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в) по привлечению к юридической ответственности. 
Порядок проведения государственного экологического контроля. 

Особенности проведения государственного экологического контроля в 
закрытых административно-территориальных образованиях, на режим-
ных, особорежимных и особо важных объектах Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации. Порядок проведения государственного экологиче-
ского контроля на объектах хозяйственной и иной деятельности, нахо-
дящихся в ведении Российской Федерации, способствующих трансгра-
ничному загрязнению окружающей среды и (или) оказывающих нега-
тивное воздействие на окружающую среду в пределах территорий двух 
и более субъектов Российской Федерации (федерального экологическо-
го контроля). 

Органы государственного экологического контроля. Соотноше-
ние экологического контроля с экологическим мониторингом, экологи-
ческой экспертизой, экологическим аудитом и другими функциями 
экологического управления. 

Права юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при проведении государственного экологического контроля и способы 
их защиты. 

Аудит в сфере охраны окружающей среды (экологический аудит). 
Понятие экологического аудита как: а) функции экологического управ-
ления; б) предпринимательской деятельности. Цель и задачи экологи-
ческого аудита. 

Аудиторы. Юридические требования к аудиторам. Кодекс про-
фессиональной этики аудиторов. 

Соотношение экологического аудита с независимой аудиторской 
деятельностью в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, страхования ответственности за причинение вреда в случае 
аварии на опасном производственном объекте. 

Соотношение экологического аудита с аудитом недропользования 
и другими видами аудита в сфере использования природных ресурсов. 

Лицензирование отдельных видов деятельности в области охраны 
окружающей среды (экологическое лицензирование). 

Понятие экологического лицензирования. Цель и задачи экологи-
ческого лицензирования. 

Виды экологического лицензирования. Лицензирование деятель-
ности по обращению с отходами производства и потребления, включая 
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опасные отходы. Лицензирование в области гидрометеорологии и мо-
ниторинга окружающей среды. Иные виды экологического лицензиро-
вания. 

Соотношение лицензирования в сфере охраны окружающей сре-
ды с лицензированием в области использования и охраны земель 
(включая мелиорированные), лицензированием в области использова-
ния и охраны недр, лицензированием в области использования и охра-
ны водных объектов, лицензированием деятельности по использова-
нию лесного фонда, лицензированием в области охраны и использова-
ния животного мира, лицензированием промышленного рыболовства и 
рыбоводства, лицензированием деятельности по сбору и реализации 
сырья из дикорастущих лекарственных растений и другими видами ли-
цензирования в сфере использования и охраны природных ресурсов. 

Соотношение лицензирования в сфере охраны окружающей сре-
ды с лицензированием геодезической и картографической деятельно-
сти. 

Сертификация в сфере охраны окружающей среды (экологиче-
ская сертификация). 

Понятие экологической сертификации: а) как функции экологиче-
ского управления; б) как вида работ (услуг) природоохранного назна-
чения. Обязательная и добровольная экологическая сертификация. 

Обеспечение безопасности продукции для окружающей среды, 
обеспечение экологической безопасности человека, рационального ис-
пользования природных ресурсов как цели экологической сертифика-
ции (далее – экологические цели). 

Виды сертификации, направленные на достижение экологических 
целей. Сертификация безопасности опасных промышленных и иных 
объектов. Сертификация питьевой воды, материалов, технологических 
процессов и оборудования, применяемых в хозяйственно-питьевом во-
доснабжении. Обязательная сертификация лесных ресурсов, включая 
обязательную сертификацию древесины, отпускаемой на корню, и вто-
ростепенных лесных ресурсов и другие виды сертификации. 

Органы, осуществляющие экологическую сертификацию. Поря-
док проведения экологической сертификации. 

Соотношение экологической сертификации с гигиенической сер-
тификацией. 
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Тема 9. Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС). 
Экологическая экспертиза 

Содержание темы 

Понятие ОВОС как процедуры, способствующей принятию эко-
логически ориентированного управленческого решения о реализации 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности посредством опреде-
ления возможных неблагоприятных воздействий, оценки экологиче-
ских последствий, учета общественного мнения, разработки мер по 
уменьшению и предотвращению негативных воздействий на окру-
жающую среду. 

Выявление и принятие необходимых и достаточных мер по пре-
дупреждению возможных неприемлемых для общества экологических 
и связанных с ними социальных, экономических и других последствий 
реализации хозяйственной или иной деятельности как цель ОВОС. 

Обязательность проведения ОВОС. Перечень видов и объектов 
хозяйственной и иной деятельности при подготовке документации, 
обосновывающей, ОВОС, является обязательной. Порядок определения 
обязательности ОВОС для видов и объектов деятельности, не вошед-
ших в перечень. 

Получение выводов о характере и масштабах воздействия на ок-
ружающую среду намечаемой деятельности, альтернативах ее реализа-
ции, возможности минимизации воздействий, выявление и учет обще-
ственных предпочтений при принятии заказчиком решений, касающих-
ся намечаемой деятельности, решения заказчика по определению аль-
тернативных вариантов реализации намечаемой деятельности или отказ 
от нее как основные результаты проведения ОВОС. 

Требования к обосновывающей документации и к информации 
при проведении ОВОС. 

Виды обосновывающей документации, при подготовке которой 
организуется и проводится ОВОС: концепции, программы (в том числе 
инвестиционные) и планы отраслевого и территориального социально-
экономического развития; схемы комплексного использования и охра-
ны природных ресурсов; градостроительная документация (генераль-
ные планы городов, проекты и схемы детальной планировки и т.д.); до-
кументация по созданию новой техники, технологии, материалов и ве-
ществ; предпроектные обоснования инвестиций в строительство, тех-
нико-экономические обоснования и (или) проекты строительства но-
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вых, реконструкции, расширения и технического перевооружения дей-
ствующих хозяйственных и (или) иных объектов и комплексов. 

Особенности проведения ОВОС при подготовке хозяйственных и 
иных решений, включающей разработку нескольких видов обосновы-
вающей документации. 

Требования (позиции), подлежащие рассмотрению разработчиком 
обосновывающей документации: цели реализации замысла или пред-
полагаемого проекта; разумные альтернативы намечаемой деятельно-
сти; характеристика проектных и иных предложений в контексте суще-
ствующей экологической ситуации на конкретной территории с учетом 
ранее принятых решений о ее социально-экономическом развитии; све-
дения о состоянии окружающей среды на территории предполагаемой 
реализации намечаемой деятельности в соответствующих пространст-
венных и временных рамках; возможные последствия реализации на-
мечаемой деятельности и ее альтернатив; меры и мероприятия по пре-
дотвращению неприемлемых для общества последствий осуществления 
принимаемых решений; предложения по разработке программы мони-
торинга реализации подготавливаемых решений и плана послепроект-
ного экологического анализа. 

Права и обязанности при проведении ОВОС инвесторов, заказчи-
ков, разработчиков документации. Права и обязанности органов испол-
нительной власти субъекта Российской Федерации при подготовке и 
принятии ими решения о санкционировании (разрешении) осуществле-
ния проекта намечаемой деятельности. 

Общественные слушания и (или) обсуждения в средствах массо-
вой информации проектных и иных предложений о реализации проекта 
намечаемой деятельности (далее - слушания или обсуждения). Их цели. 
Органы (лица), проводящие слушания или обсуждения. Органы (лица), 
участвующие в слушаниях или обсуждениях. Случаи проведения слу-
шаний или обсуждений на федеральном уровне, на уровне субъекта 
Российской Федерации. 

Экологическая экспертиза. 
Понятие экологической экспертизы как процедуры установления 

соответствия намечаемой хозяйственной и иной деятельности (далее - 
намечаемая деятельность) экологическим требованиям и определение 
допустимости реализации объекта экологической экспертизы. 

Предупреждение возможных негативных последствий намечае-
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мой деятельности на окружающую среду и связанных с ними социаль-
ных, экономических и иных последствий реализации объекта экологи-
ческой экспертизы как цель экологической экспертизы. 

Принципы экологической экспертизы: презумпции потенциаль-
ной экологической опасности любой намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности; обязательности проведения  государственной экологиче-
ской экспертизы до принятия решений о реализации объекта экологи-
ческой экспертизы; комплексности оценки воздействия на окружаю-
щую среду хозяйственной и иной деятельности и его последствий; обя-
зательности учета требований экологической безопасности при прове-
дении экологической экспертизы; достоверности и полноты информа-
ции, представляемой на экологическую экспертизу; независимости экс-
пертов экологической экспертизы при осуществлении ими своих пол-
номочий в области экологической экспертизы; научной обоснованно-
сти, объективности и законности заключений экологической эксперти-
зы; гласности, участия общественных организаций (объединений), уче-
та общественного мнения; ответственности участников экологической 
экспертизы и заинтересованных лиц за организацию, проведение, каче-
ство экологической экспертизы. 

Права граждан и общественных объединений в области экологи-
ческой экспертизы. 

Финансирование государственной экологической экспертизы. 
Порядок определения стоимости проведения государственной экологи-
ческой экспертизы. Финансирование общественной экологической экс-
пертизы. 

Виды экологической экспертизы. Государственная и обществен-
ная экологические экспертизы. Первичная и повторная экологические 
экспертизы. 

Государственная экологическая экспертиза. 
Объекты государственной экологической экспертизы федераль-

ного уровня. Объекты государственной экологической экспертизы 
уровня субъектов Российской Федерации. 

Органы государственной экологической экспертизы: федераль-
ный специально уполномоченный государственный орган в области 
экологической экспертизы; территориальные специально уполномо-
ченные государственные органы в области экологической экспертизы; 
их подразделения, специализированные в области организации и про-
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ведения государственной экологической экспертизы. Полномочия спе-
циально уполномоченных органов и их подразделений. Полномочия 
органов местного самоуправления в области экологической эксперти-
зы. Разрешение споров в области экологической экспертизы с участием 
субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований. 

Экспертная комиссия государственной экологической эксперти-
зы. Руководитель экспертной комиссии государственной экологиче-
ской экспертизы. Эксперт государственной экологической экспертизы. 
Заключение государственной экологической экспертизы 

Права и обязанности заказчиков документации, подлежащей эко-
логической экспертизе. 

Порядок проведения государственной экологической экспертизы. 
Особенности проведения государственной экологической экспертизы 
вооружения и военной техники, военных объектов и военной деятель-
ности. 

Общественная экологическая экспертиза. Объекты общественной 
экологической экспертизы. Порядок и условия проведения обществен-
ной экологической экспертизы. Случаи отказа в государственной реги-
страции заявления о проведении общественной экологической экспер-
тизы. Эксперт общественной экологической экспертизы. Заключение 
общественной экологической экспертизы. 

Соотношение государственной экологической экспертизы с госу-
дарственной экспертизой запасов полезных ископаемых, государствен-
ной экспертизой предпроектной и проектной документации на строи-
тельство и реконструкцию объектов хозяйственной и иной деятельно-
сти, влияющих на состояние водных объектов, государственной экс-
пертизой предпроектной и проектной документации на строительство и 
реконструкцию мелиоративных систем и отдельно расположенных 
гидротехнических сооружений, государственной экспертизой утвер-
ждения и реализации схем комплексного использования и охраны вод-
ных ресурсов и другими видами экспертиз в сфере использования и ох-
раны природных ресурсов. 

Соотношение государственной экологической экспертизы с госу-
дарственной экспертизой в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, экспертизой промышленной безопасности, 
экспертизой проектных и других материалов и документации, обосно-
вывающих безопасность ядерно- и радиационно опасных объектов (из-
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делий) и производств (технологий), государственной экспертизой про-
ектов строительства и другими видами экспертиз в сферах безопасно-
сти, строительства и других сферах деятельности, способных оказать 
воздействие на состояние окружающей среды. 

Соотношение экологической экспертизы с оценкой воздействия 
на окружающую среду (ОВОС). 

Государственный учет в сфере охраны окружающей среды. Ос-
новные направления учета. 

Государственный учет объектов, оказывающих негативное воз-
действие на окружающую среду. Государственный статистический 
учет данных о воздействии этих объектов на окружающую среду. 

Государственный учет вредных воздействий на атмосферный 
воздух и их источников. Цели учета. Объекты, подлежащие учету. Пе-
речень организаций, осуществляющих в установленном порядке стати-
стические наблюдения в области охраны атмосферного воздуха на со-
ответствующих территориях. Инвентаризация выбросов вредных (за-
грязняющих) веществ в атмосферный воздух, вредных физических воз-
действий на атмосферный воздух и их источников. Цели, объекты и 
субъекты, порядок инвентаризации. 

Государственный учет радиоактивных веществ, включая исполь-
зование их в радиационных источниках, и радиоактивных отходов. По-
нятия «радиоактивных веществ», «радиационных источников», «радио-
активных отходов» как объектов учета. Система органов учета: органы 
управления на федеральном, региональном и ведомственном уровнях, 
информационно-аналитические организации и центры сбора, обработ-
ки и передачи информации. Порядок ведения государственного учета. 

Предотвращение потерь, их несанкционированного использова-
ния и хищений, а также предоставление в установленном порядке орга-
нам государственной власти, органам государственного управления ис-
пользованием атомной энергии, органам государственного регулирова-
ния ядерной, радиационной, технической и пожарной безопасности при 
использовании атомной энергии и другим заинтересованным феде-
ральным органам исполнительной власти соответствующей информа-
ции о наличии и перемещении этих веществ и отходов, а также об их 
экспорте и импорте - как цели государственного учета. 

Государственный учет и государственная регистрация потенци-
ально опасных химических и биологических веществ (далее - государ-
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ственная регистрация). Выявление, накопление физико-химической, 
токсиколого-гигиенической, эколого-токсикологической и другой ин-
формации, учет и регламентация этих веществ для предупреждения их 
вредного влияния на здоровье человека и окружающую природную 
среду - как цель государственной регистрации. 

Понятие потенциально опасного химического и (или) биологиче-
ского вещества как объекта государственной регистрации. Порядок го-
сударственной регистрации. Представление к государственной регист-
рации. Прием заявочных материалов, их рассмотрение, принятие реше-
ния о регистрации, присвоение веществу номера государственной реги-
страции, выдача свидетельства о регистрации как стадии процесса го-
сударственной регистрации. Государственный регистр. Регистровая до-
кументация. Сроки регистрации. Случаи отказа в государственной ре-
гистрации. Порядок обжалования решения о регистрации или отказа в 
регистрации. 

Учет и отчетность в области обращения с отходами. Обязанность 
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществ-
ляющих деятельность в области обращения с отходами, вести учет от-
ходов. 

Образовавшиеся, использованные, обезвреженные, переданные 
другим лицам или полученные от других лиц, а также размещенные от-
ходы как объекты учета. Порядок учета в области обращения с отхода-
ми. Порядок статистического учета в области обращения с отходами. 
Государственный кадастр отходов. Состав государственного кадастра 
отходов: федеральный классификационный каталог отходов, государ-
ственный реестр объектов размещения отходов, банк данных об отхо-
дах и о технологиях использования и обезвреживания отходов различ-
ных видов. Единая для Российской Федерации система ведения госу-
дарственного кадастра отходов. Порядок ведения государственного ка-
дастра отходов. Государственный учет особо охраняемых природных 
территорий, в том числе природных комплексов и объектов. Государст-
венный кадастр особо охраняемых природных территорий. 

Государственный учет природных ресурсов с учетом их экологи-
ческой значимости. Государственный земельный кадастр. Лесной, вод-
ный кадастры, кадастры месторождений и проявлений полезных иско-
паемых, кадастр объектов животного мира. 
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Экономическая оценка воздействия хозяйственной и иной дея-
тельности на окружающую среду. Экономическая оценка природных и 
природно-антропогенных объектов. 

 
Тема 10. Правовые аспекты регулирования экономического 

механизма охраны окружающей среды 
Содержание темы 
Правовые основы функционирования экономического механизма 

природопользования. Составные части экономического механизма ох-
раны окружающей среды. Платность природопользования. Плата за 
природные ресурсы. Плата за загрязнение окружающей природной сре-
ды. Экологические фонды. Экологическое страхование. Нормативные 
акты, определяющие организацию экологического страхования в Рос-
сии. Экономическое стимулирование рационального природопользова-
ния и охраны окружающей среды. Порядок возмещения вреда, причи-
ненного нарушением экологических требований законодательства. 

 
Тема 11. Ответственность по экологическому праву 
Содержание темы 

Понятие, задачи, принципы и виды ответственности по экологи-
ческому праву. Основания ответственности по экологическому законо-
дательству. Субъекты юридической ответственности. Виды экологиче-
ских правонарушений. Критерии разграничения экологического про-
ступка и преступления. Экологические преступления и ответственность 
за их свершение. Содержание дисциплинарной, административной, ма-
териальной ответственности за экологические правонарушения. Отли-
чие экологического преступления от преступлений против собственно-
сти, хозяйственных и иных преступлений. Нормативно-правовая база 
(Трудовое право, Гражданское право, Уголовное право, Администра-
тивное право и др.). 

 
Тема 12. Правовая охрана окружающей природной среды  

в сельском хозяйстве 
Содержание темы 

Основные направления и особенности охраны окружающей при-
родной среды в сельском хозяйстве на современном этапе его развития. 

Правовые меры охраны сельскохозяйственных земель. 
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Правовая охрана окружающей природной среды при выполнении 
мелиоративных работ. 

Экологические требования при использовании химических ве-
ществ в сельском хозяйстве. 

Экологические требования к обезвреживанию отходов в сельском 
хозяйстве и перерабатывающей промышленности. 

Экологическая служба в сельском хозяйстве. 
 
Тема 13. Правовая охрана окружающей природной среды  

в населенных пунктах 
Содержание темы 
Понятие городов и иных поселений. Их классификация. 
Требования в области охраны окружающей среды при размеще-

нии, проектировании, строительстве, реконструкции городских и сель-
ских поселений. 

Понятие экологической и связанных с ней иных видов безопасно-
сти в городах и иных поселениях. Понятие обеспечения экологической 
и связанных с ней иных видов безопасности в городах и иных поселе-
ниях (далее - обеспечение  безопасности). Цели обеспечения безопас-
ности. Принципы обеспечения безопасности. Объекты обеспечения 
безопасности. Субъекты обеспечения безопасности. Обеспечение эко-
логической безопасности в городах и иных поселениях. Обеспечение 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения городов и 
иных поселений. Обеспечение радиационной безопасности в городах и 
иных поселениях. Обеспечение промышленной (техногенной) безопас-
ности в городах и иных поселениях. 

Правовая охрана отдельных компонентов природной среды в го-
родах и иных поселениях. Правовая охрана атмосферного воздуха в го-
родах и иных поселениях. Правовая охрана вод в городах и иных посе-
лениях. Правовая охрана городских лесов, иной древесно-
кустарниковой растительности, выполняющей защитные и оздорови-
тельные функции, зеленых зон городов. Правовая охрана земель горо-
дов и иных поселений. 

Правовая охрана окружающей среды в городах и иных поселени-
ях в процессе их планировки и застройки. 

Защитные, охранные зоны, санитарно-защитные зоны, зеленые 
зоны, лесопарковые зоны и иные изъятые из интенсивного хозяйствен-
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ного использования защитные и охранные зоны с ограниченным режи-
мом природопользования. Правовая охрана окружающей среды в при-
городных зонах. 

Экологическая служба города: понятие, структура, функции. 
 
Тема 14. Правовой режим особо охраняемых природных  

территорий и объектов 
Содержание темы 

Понятие особо охраняемых природных территорий и объектов. 
Их признаки. Понятие природно-заповедного фонда. Понятие запове-
дования в естественно-научном и юридическом смыслах слова. 

Цели установления режима особой охраны природных террито-
рий и объектов. 

Категории особо охраняемых природных территорий и объектов. 
Деление особо охраняемых природных объектов на категории с учетом 
особенностей режима особо охраняемых природных территорий и ста-
туса находящихся на них природоохранных учреждений: а) государст-
венные природные заповедники, в том числе биосферные; б) нацио-
нальные парки; в) природные парки; г) государственные природные за-
казники; д) памятники природы; е) дендрологические парки и ботани-
ческие сады; ж) лечебно-оздоровительные местности и курорты;           
з) иные категории особо охраняемых природных территорий (террито-
рии, на которых находятся зеленые зоны, городские леса, городские 
парки, памятники садово-паркового искусства, охраняемые береговые 
линии, охраняемые речные системы, охраняемые природные ландшаф-
ты, биологические станции, микрозаповедники и другие). 

Государственные природные заповедники, включая биосферные. 
Понятие государственных природных заповедников как: а) охраняемых 
природных комплексов и объектов (земля, воды, недра, растительный и 
животный мир), имеющих природоохранное, научное, эколого-
просветительское значение как образцы естественной природной сре-
ды, типичные или редкие ландшафты, места сохранения генетического 
фонда растительного и животного мира; б) природоохранных, научно-
исследовательских и эколого-просветительских учреждений. 

Понятие государственных биосферных заповедников как госу-
дарственных природных заповедников, входящих в международную 
систему биосферных резерватов, осуществляющих глобальный эколо-
гический мониторинг. Территории биосферных полигонов. 
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Цели и задачи государственных заповедников. 
Порядок образования государственных природных заповедников. 

Особенности правого режима государственных природных заповедни-
ков. Режим особой охраны территорий государственных природных 
заповедников. Охранные зоны государственных природных заповедни-
ков. Ограниченная хозяйственная деятельность на территориях запо-
ведников, их охранных зон и порядок ее ведения. 

Национальные парки. Понятие национальных парков как: а) при-
родных комплексов и объектов, имеющих особую экологическую, ис-
торическую и эстетическую ценность, и предназначенных для исполь-
зования в природоохранных, просветительских, научных и культурных 
целях и для регулируемого туризма; б) природоохранных, эколого-
просветительских и научно-исследовательских учреждений. 

Цели и задачи национальных парков. Порядок образования на-
циональных парков. Особенности правового положения национальных 
парков. Режим особой охраны территорий национальных парков. 
Функциональные зоны. Зоны традиционного экстенсивного природо-
пользования в национальных парках, расположенных в районах прожи-
вания коренного населения. Обеспечение регулируемого туризма и от-
дыха на территориях национальных парков. 

Природные парки. Понятие природных парков как: а) природных 
комплексов и объектов, имеющих значительную экологическую и эсте-
тическую ценность и предназначенных для использования в природо-
охранных, просветительских и рекреационных целях; б) природо-
охранных рекреационных учреждений, находящихся в ведении субъек-
тов Российской Федерации. 

Цели и задачи природных парков (федерального и местного зна-
чения). Порядок образования природных парков. Особенности право-
вого положения природных парков. Режим особой охраны территорий 
природных парков. 

Государственные природные заказники. Понятие государствен-
ных природных заказников как территорий (акваторий), имеющих осо-
бое значение для сохранения или восстановления природных комплек-
сов или их компонентов и поддержания экологического баланса. 

Виды государственных природных заказников: федерального или 
регионального значения. 

Профиль государственных природных заказников: комплексные 
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(ландшафтные); биологические (ботанические и зоологические); па-
леонтологические; гидрологические; геологические. 

Порядок образования государственных природных заказников. 
Режим особой охраны территорий государственных природных заказ-
ников. 

Памятники природы. Понятие памятников природы как уникаль-
ных, невосполнимых, ценных в экологическом, научном, культурном и 
эстетическом отношениях природных комплексов, а также объектов ес-
тественного и искусственного происхождения. 

Виды памятников природы: федерального и регионального зна-
чения. 

Порядок признания территорий (акваторий), занятых памятника-
ми природы, особо охраняемыми природными территориями. Режим 
особой охраны территорий памятников природы 

Дендрологические парки и ботанические сады. Понятие дендро-
логических парков и ботанических садов как природоохранных, науч-
ных, учебных и просветительских учреждений. 

Задачи дендрологических парков и ботанических садов. Особен-
ности правового положения дендрологических парков и ботанических 
садов. Режим особой охраны территорий дендрологических парков и 
ботанических садов. Деление территории дендрологических парков и 
ботанических садов на функциональные зоны. 

Редкие, находящиеся под угрозой исчезновения виды растений и 
животных. Понятие редких, находящихся под угрозой исчезновения 
видов растений и животных. 

Цели охраны редких, находящихся под угрозой исчезновения ви-
дов растений и животных. 

Красная книга Российской Федерации как свод сведений о со-
стоянии, распространении и мерах охраны редких и находящихся под 
угрозой исчезновения видов (подвидов, популяций) диких животных и 
дикорастущих растений и грибов, обитающих (произрастающих) на 
территории Российской Федерации, континентальном шельфе и в ис-
ключительной экономической зоне Российской Федерации. Перечни 
(списки) объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Рос-
сийской Федерации и исключенных из нее. Перечень (список) объектов 
животного мира, исключенных из Красной книги Российской Федера-
ции. Порядок ведения Красной книги Российской Федерации. Правила 
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добывания объектов животного мира, принадлежащих к видам, зане-
сенным в Красную книгу Российской Федерации. 

Красные книги субъектов Российской Федерации. 
Юридическое значение Красных книг. 
Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения почвы. Красная 

книга почв Российской Федерации. Красные книги почв субъектов Рос-
сийской Федерации. Порядок отнесения почв к редким или находя-
щимся под угрозой исчезновения. Особенности режима использования 
земельных участков, почвы которых отнесены к редким или находя-
щимся под угрозой исчезновения. 

Объекты, включенные в Список всемирного природного наследия 
и Список всемирного культурного наследия. 

 
Тема 15. Эколого-правовой режим водопользования, недро-

пользования и лесопользования 
Содержание темы 
Характеристика основных функций вод как объекта использова-

ния и охраны. 
Содержание понятия и состав водного фонда. Содержание поня-

тия и органы государственного регулирования водного фонда. Функ-
ции управления государственным водным фондом. Функции контроля 
за использованием и охраной вод. Содержание понятия леса как объек-
та использования и охраны. 

Содержание понятия и состав государственного лесного фонда. 
Особенности государственного регулирования эколого-правового ре-
жима лесопользования.  

Особенности ответственности за нарушение земельного законо-
дательства.  

Горный отвод. Основные требования по охране недр. 
 
Тема 16. Эколого-правовой режим пользования животным 

миром и эколого-правовая защита атмосферного воздуха 
Содержание темы 
Ответственность за нарушение законодательства РФ об охране и 

использовании животного мира. Понятие «животного мира» как объек-
та охраны и использования. Управление охраной и регулирование ис-
пользования животного мира.  
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Право пользования животным миром и его виды.  
Атмосферный воздух как объект экологических отношений. 
Значение нормативов вредных воздействий на атмосферный воз-

дух. 
Государственный контроль за охраной атмосферного воздуха. 
Ответственность за нарушение законодательства об охране атмо-

сферного воздуха. 
 
Тема 17. Международно-правовое регулирование охраны ок-

ружающей среды. Правовое регулирование экологических отно-
шений в зарубежных странах 

Содержание темы 

Общепризнанные принципы международного права окружающей 
среды. 

Принципы международной охраны окружающей среды по Сток-
гольмской декларации 1972 г. 

Новейшее понимание принципов международной охраны окру-
жающей среды по Декларации Рио-Де-Жанейро 1992 г. 

Международные договоры и иные международные документы по 
вопросам охраны окружающей среды. 

Конвенция о трансграничном загрязнении атмосферного воздуха 
(Женева, 13 ноября 1979 г.). Венская конвенция об охране озонового 
слоя (Вена, 22 марта 1985 г.). Базельская конвенция о контроле за 
трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением (Базель, 
22 марта 1989 г.). Конвенция об оценке воздействия на окружающую 
среду в трансграничном контексте (Эспо, 25 февраля 1991 г.). Рамочная 
Конвенция ООН об изменении климата (Нью-Йорк, 9 мая 1992 г., Ки-
отский протокол к Рамочной Конвенции ООН об изменении климата 
(Киото, 11 декабря 1997 г.). Конвенция о биологическом разнообразии 
(Рио-Де-Жанейро, 5 июня 1992 г.) и др. 

Конвенция о доступе к информации, участии общественности в 
процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, ка-
сающимся окружающей среды (Орхус, 25 июня 1998 г.). 

Универсальные международные документы. Стокгольмская декла-
рация по проблемам окружающей человека среды (Стокгольм, 16 июня 
1972 г.). Всемирная хартия природы, принятая Резолюцией Генераль-
ной Ассамблеи ООН 37/7 от 28 октября 1982 г. Декларация Конферен-
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ции ООН по окружающей среде и развитию (Рио-Де-Жанейро, 14 июня 
1992 г.). Итоговые документы конференции ООН по окружающей сре-
де (Йоханнесбург, 2002 г.). 

Программа действий по дальнейшему осуществлению «Повестки 
дня на XXI век». Принята XIX Специальной сессией ООН в июне 1997 
г. и др. 

Региональные международные документы. Декларация минист-
ров по вопросам окружающей среды региона Европейской экономиче-
ской комиссии Организации Объединенных Наций (София, 25 октября 
1995 г.). Экологическая программа для Европы (София, 23-25 октября 
1995 г.). 

Двусторонние международные договоры и иные документы. Дву-
сторонние международные договоры и иные документы Российской 
Федерации с государствами - членами Европейского Союза. Двусто-
ронние международные договоры и иные документы Российской Фе-
дерации с государствами - членами СНГ. 

Двусторонние международные договоры и иные документы Рос-
сийской Федерации с другими государствами. 

Международная региональная и субрегиональная охрана окру-
жающей среды. 

Особенности правового регулирования охраны окружающей сре-
ды в США, Франции, Японии. Основные нормативно-правовые акты, 
регулирующие охрану окружающей среды, рациональное природо-
пользование и обеспечение экологической безопасности.  

 
ПРАКТИЧЕСКИЕ СИТУАЦИИ 

 
1. По вине главного инженера локомотивного депо Матвеева 

произошел срыв срока сдачи в эксплуатацию очистных сооружений. 
Он же отдал распоряжение сливать в канализационную систему отра-
ботанные масла и другие загрязняющие вещества, чем был причинен 
ущерб на сумму более 20 млн руб. Скажите, какую ответственность 
должен понести главный инженер Матвеев? На ком лежит обязан-
ность возмещения материального ущерба? 

2. Из-за аварии на энском УПО «Химпром» произошел сброс 
фенола в реку. В течение недели около 150 тыс. жителей города упот-
ребляли отравленную фенолом воду, чем был нанесен вред их здоро-
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вью. В интересах города и граждан природоохранный прокурор 
предъявил иск в суд к УПО «Химпром».  

Ответьте, вправе ли суд взыскать с названного УПО штраф в 
пользу граждан города в счет возмещения вреда, причиненного их 
здоровью? 

3. Мастер транспортного цеха СМУ «Жилстрой» г. Дубинска 
Хромов, чтобы избежать ответственности за простой цистерны с 
эмульсолом, являющимся разновидностью нефтепродуктов, дал ука-
зание рабочим слить 16 т эмульсола в овраг, по дну которого течет 
ручей, впадающий в пруд. В свою очередь, пруд через реку сообщает-
ся с рекой Волгой. Тем самым была загрязнена река Волга. По оценке 
экспертов, ущерб составил 22 млн руб. 

К какому виду ответственности может быть привлечен Хромов? 
Имеются ли основания для возбуждения уголовного дела? 

4. Работником лесной охраны был задержан водитель швейной 
фабрики Жирнов во время выгрузки им из автомобиля бытового му-
сора в лесоохранной зоне. По факту правонарушения был составлен 
акт. Как выяснилось, о сбросах промышленного и бытового мусора 
(отходов) в неустановленных местах знали директор фабрики Скля-
ров и главный технолог Блохин. Подобные факты имели место и ра-
нее. 

Поясните, кто из названных лиц и к какой ответственности мо-
жет быть привлечен к ответственности в связи с совершением данно-
го правонарушения? За чей счет должна быть проведена очистка со-
ответствующих территорий от бытового мусора? 

5. В прокуратуру обратился директор швейной фабрики с жало-
бой, из которой следует, что он и шесть сотрудников фабрики в вы-
ходной день во время отдыха в лесу разожгли костер. Огонь охватил 
ближайшую территорию, в результате чего сгорело несколько деревьев 
и кустарников. За это начальник отдела охраны и защиты леса област-
ного комитета природных ресурсов наложил на него штраф в размере 
25 минимальных размеров оплаты труда, а на каждого из шести работ-
ников фабрики - в размере 10 минимальных размеров оплаты труда. 
Кроме того, лесхоз направил в районный суд исковое заявление о взы-
скании с виновных 49 тыс. руб. в возмещение нанесенного пожаром 
ущерба. Директор полагает, что их дважды наказали за одно правона-
рушение и просит прокурора восстановить справедливость. 
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Соответствуют ли закону действия лесной охраны? Дайте ответ 
по существу жалобы. 

6. Не имея лицензии (разрешения) на охоту и охотничьего биле-
та, гражданин Шеин застрелил в лесу лося, за что был задержан охо-
тинспектором. Поясните, к какой ответственности может быть при-
влечен Шеин? Подлежат ли изъятию мясо и шкура убитого лося, а 
также оружие? 

7. В ходе войскового учения были уничтожены посевы ржи и 
пшеницы на площади 4,7 га, чем причинен материальный ущерб 
сельскохозяйственному кооперативу «Заречный». Поясните, как и 
кем может быть определен ущерб, причиненный названному сельхоз-
кооперативу? Какова возможная процедура возмещения ущерба? 

8. Фермер Сметанин предъявил в суд исковые требования к за-
воду «Металлоремонт» о взыскании стоимости урожая пшеницы и 
ячменя за два года на общую сумму 68 тыс. руб., мотивируя это тем, 
что названный завод самовольно захватил два года назад 4 га принад-
лежащей фермеру земли, никак не компенсировав потери, им поне-
сенные. 

Ответчик не признал иск, мотивировав это тем, что земельные 
угодья, самовольно занятые заводом, фермером Сметаниным не обра-
батывались, пустовали, а к настоящему времени возвращены ему без 
причинения последнему какого-либо ущерба. В роли судьи примите 
законное и обоснованное решение. 

9. Гражданин Егоров, получив в законном порядке 20 га пахот-
ной земли для ведения фермерского хозяйства и не сумев использо-
вать ее по прямому назначению ввиду отсутствия соответствующей 
обрабатывающей техники, через год продал 10 га земли гражданину 
Сметанину, а 10 га сдал в аренду гражданину Петрову. Указанные 
сделки не прошли регистрацию. Скажите, являются ли законными эти 
сделки? Усматриваете ли Вы нарушения каких-либо норм законов, 
если да, то что необходимо предпринять для их устранения?      

10. Решением главы администрации Березовского района у фер-
меров Титова и Блинова было изъято по 5 га пахотных земель, а у аг-
рофирмы «Передовая» 10 га пахотных земель для строительства 
больничного комплекса. С указанными физическими и юридическими 
лицами изъятие земель предварительно не согласовывалось и не ре-
шался вопрос о возмещении убытков. 
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Поясните, соответствуют ли действия главы администрации за-
кону? 

Каков порядок изъятия земель для государственных и общест-
венных потребностей (нужд)?  

Кто, в каком объеме и порядке обязан возместить ущерб ферме-
рам и агрофирме? 

11. Воинская часть в лесопарковой зоне возвела склад строи-
тельных материалов, самовольно захватив для этого около 2 га земли. 
Комитет по земельным ресурсам и землеустройству предложил воин-
ской части снести возведенное строение как сооруженное на само-
вольно занятой территории, где вообще запрещено какое-либо строи-
тельство. Командование части это требование не выполнило, ссыла-
ясь на то, что земля является ничейной, бесхозной и нигде не зареги-
стрирована. Воинская часть в защиту своих прав обратилась с иском в 
арбитражный суд. 

Решите вопрос по существу в роли судьи арбитражного суда. 
12. Во время строительных работ на предоставленном участке 

рабочими мехколонны для нужд строительства снимался плодород-
ный слой земли (почвы). Кроме того, мехколонна незаконно исполь-
зовала для проезда и складирования строительных материалов приле-
гающие земли АПК «Гигант». В результате 3 га земли были приведе-
ны в непригодное для использования в сельскохозяйственных целях 
состояние, в связи с чем АПК понес убытки.           

Поясните, кто должен определить размер убытка, из чего он 
складывается и какой орган вправе рассмотреть исковое заявление 
АПК?    

13. Прорвав дамбу отстойника химического завода «Полимер», 
сточные воды аммиачного производства хлынули на поля АПК «Пер-
вомайский», загрязняя земельные угодья, водоемы, уничтожая посе-
вы. В общей сложности вылилось более 50 тыс. т химически загряз-
ненной сточной воды. По предварительным подсчетам ущерб исчис-
ляется в сумме 120 млн руб. АПК передал материалы дела в прокура-
туру. 

Скажите, имеются ли основания для возбуждения уголовного 
дела? Как и кем должен быть определен ущерб, причиненный АПК? 

14. Из выступления на сессии областной думы ее председателя 
природоохранный прокурор узнал, что за последние 2-3 года в ре-
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зультате засоления и подтапливания почв на территории шести рай-
онов, ведущих поливное земледелие, урожаи сельскохозяйственных 
культур снизились на 12 – 27 %. Вследствие чрезмерного засоления 
грунтовые воды оказались непригодными для внутреннего потребле-
ния людьми и животными. По мнению выступающего, это вызвано 
превышением норм полива земель и некачественным выполнением 
дренажных работ. 

Скажите, как полученная информация может быть использована 
прокурором? Примите решение в роли прокурора.  

15. На приеме у межрайонного природоохранного прокурора 
директор сельскохозяйственной фирмы «Вымпел» сообщил, что год 
назад администрация домостроительного комбината самовольно за-
хватила около 4 га земли, принадлежащей фирме, и стала возводить 
на ней капитальные сооружения, складировать строительные отходы 
и бытовой мусор. Эти земли готовились для посадки фруктового сада. 
Директор пояснил, что на эту должность он избран недавно, поэтому 
не знает, что ему необходимо предпринять для возвращения земли 
фирме и возмещения понесенных убытков. 

Скажите, нормы каких законов нарушены и какая ответствен-
ность может наступить за это?  

Что бы Вы посоветовали предпринять директору в целях защи-
ты интересов фирмы.     
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ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО» 

1. Право граждан на информацию об окружающей среде. 
2. Экологический мониторинг. 
3. Регистрационная деятельность в сфере охраны окружающей 

среды. 
4. Декларация - новый вид обеспечения экологической безопас-

ности деятельности, объектов, продукции. 
5. Экологическая паспортизация. 
6. Государственная экологическая экспертиза. 
7. Роль общественности при проведении государственной эко-

логической экспертизы. 
8. Общественная экологическая экспертиза. 
9. Экологическое лицензирование.  

10. Экологическое нормирование. 
11. Экологическая стандартизация. 
12. Экологическая сертификация. 
13. Правовое регулирование экологического аудита в промыш-

ленности. 
14. Возмещение «прошлого» экологического вреда в судебной 

практике. 
15. Экологические правонарушения: дисциплинарная и админи-

стративная ответственность. 
16. Уголовная ответственность в сфере экологопользования.  
17. Международное экологическое право. 
18. Право государственной собственности на природные ресурсы.  
19. Право муниципальной собственности на природные ресурсы.  
20. Право частной собственности на природные ресурсы. 

 
ТЕМЫ ДИПЛОМНЫХ РАБОТ 

1. Формирование нормативно-правовой базы об охране окру-
жающей среды на уровне муниципального образования. 

2. Экологическое законодательство промышленно развитых 
стран. 

3. Оценка хозяйственной деятельности в сфере охраны окру-
жающей среды. 
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4. Право собственности на природные ресурсы. 
5. Экологическая экспертиза. 
6. Юридическая ответственность за экологические правонару-

шения. 
7. Экологическое управление. 
8. Правовая охрана земель. 
9. Правовая охрана вод. 

10. Правовая охрана атмосферного воздуха, озонового слоя и кли-
мата. 

11. Правовая охрана недр. 
12. Правовая охрана лесов. 
13. Правовая охрана животного мира. 
14. Правовое регулирование обращения с отходами. 
15. Правовое регулирование обращения с опасными веществами. 

 
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ  

1. Понятие экосистем и их свойства. 
2. Учение Вернадского о биосфере. Ноосфера. 
3. Глобальный экологический кризис XX века, пути выхода. 
4. История правового регулирования экологических отношений. 

Становление и основные этапы развития экологического 
права. 

5. Предмет и метод экологического права. 
6. Объекты экологических отношений. 
7. Система экологического права. 
8. Нормы экологического права. 
9. Источники экологического права. 

10. Экологическое право как отрасль права, отрасль науки. 
11. Экологическая функция государства, ее формы. 
12. Экологические права и обязанности граждан. 
13. Экологические правоотношения. 
14. Право собственности на природные ресурсы: субъекты, объ-

екты. 
15. Правовые формы использования природных ресурсов 
16. Право частной и муниципальной собственности на природ-

ные ресурсы. 
17. Право государственной собственности на природные ресурсы. 
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18. Право природопользования, его виды. 
19. Объекты и субъекты права природопользования, их право-

вой статус. 
20. Правовая охрана природных объектов. 
21. Организационный механизм охраны окружающей природ-

ной среды. 
22. Экономические механизмы охраны окружающей природной 

среды. 
23. Экологическое нормирование и стандартизация. 
24. Экологическая экспертиза. 
25. Экологическое лицензирование. 
26. Экологическая сертификация и аудит. 
27. Экологический мониторинг. 
28. Государственные кадастры природных ресурсов. 
29. Экологический контроль. 
30. Экономические принципы природопользования. 
31. Виды платы за природопользование. 
32. Финансирование ООС. 
33. Экологическое страхование. 
34. Меры экономического стимулирования ООС. 
35. Виды и структура экологических правонарушений. 
36. Дисциплинарная и административная ответственность за 

экологические правонарушения. 
37. Уголовная ответственность за экологические правонарушения. 
38. Гражданско-правовая ответственность за экологические пра-

вонарушения. 
39. Правовые формы возмещения вреда, причиненного экологи-

ческим правонарушением. 
40. Правовой режим недр. 
41. Правовой режим вод и атмосферного воздуха. 
42. Правовой режим лесов и животного мира. 
43. Виды особо охраняемых территорий, их правовой режим. 
44. Правовой режим природы курортных, лечебно-оздорови-

тельных и рекреационных зон. 
45. Экологически неблагополучные территории, их виды. 
46. Правовые меры предупреждения техногенных аварий и сти-

хийных бедствий. 
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47. Правовой режим зон чрезвычайной экологической ситуации 
и зон экологического бедствия. 

48. Экологические требования при размещении, проектирова-
нии, строительстве, вводе в эксплуатацию объектов. 

49. Экологические требования при эксплуатации объектов. 
50. Экологические требования в планировании и застройке го-

родов. 
51. Правовая охрана окружающей среды населенных пунктов. 
52. Объекты международного экологического права. 
53. Источники международного экологического права. 
54. Принципы международного экологического права. 
55. Субъекты международного экологического права. 
56. Международно-правовая охрана Мирового океана. 
57. Атмосфера Земли, околоземное космическое пространство, 

их международно-правовая охрана. 
58. Охрана животного и растительного мира в международных 

договорах. 
59. Международные конференции по ООС. 
60. Международная эколого-правовая ответственность. 
61. Основные направления деятельности ЮНЕП. 
62. Особенности экологического законодательства США. 
63. Общие черты экологического права стран СНГ. 
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