
I : ;i.l

l :r:: - jr::. rl

. . t.:':

:!:;i: i1:::!

;. r.;

;ll

:i

vf iA +g p64ii';f i i!{,:;, p i j

:i
,'i I i". 

l 
:,i,t l'li,:i,*l*+r;;;

i il i::, ,:j:,. .1,_

il:r
11.,, :i-r .'r i

:: .:... l.

iil

L

'i .:,

'lc:ri



ПАСПОРТ
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по дисциплине «Международное экологическое право»

№
п/п Контролируемые разделы, темы, модули1

Формир
уемые
компете
нции

Оценочные средства
Количество
вопросов

для
итоговой
аттестации

Другие оценочные средства

Вид Количе
ство

1
Теоретические проблемы

международного экологического
права.

ПК-2,
ПК-8,
ПК-12 18

Устный опрос,
Комплект тематик
для кейс-заданий

2
2

2
Субъекты международного

экологического права.
ПК-2,
ПК-8,
ПК-12 16 Презентация

2
2

3
Объекты международно-правовой

охраны окружающей среды.
ПК-2,
ПК-8,
ПК-12 16

Дискуссии,
полемики, диспуты,

дебаты,

2
2

4

Российское и зарубежное
законодательство и

международные экологические
проблемы.

ПК-2,
ПК-8,
ПК-12 16 Контрольные работы 2

2

5
Выполнение международных
обязательств по охране
окружающей среды.

ПК-2,
ПК-8,
ПК-12 16

Эссе, рефераты
доклады,
сообщения

2
2

6
Возмещение экологического
ущерба и восстановление

окружающей среды.

ПК-2,
ПК-8,
ПК-12 16

Комплект тематик
для кейс-заданий 2

2

Всего: 98 6 24

1 Наименования разделов, тем, модулей соответствуют рабочей программе дисциплины.



Примерный перечень оценочных средств

№
п/п

Наименование
оценочного
средства

Характеристика оценочного средства
Представление

оценочного средства в
ФОС

Примерный
перечень

вопросов для
аттестации
(для зачета –
итоговой

аттестации)

Оценочное средства для итоговое аттестации
«Зачета» проверяет знание теоретических
положений и концепций, знание литературного
материала (за семестр), умение научно
интерпретировать нормативно-правовых актов.

Результат итоговой
аттестации обучающихся
(магистранты)
определяются «зачтено»
или «не зачтено».

1. Кейс-задание

Проблемное задание, в котором
обучающемуся предлагают осмыслить
реальную профессионально-
ориентированную ситуацию, необходимую
для решения данной проблемы.

Задания для решения
кейс-задания

2.

Комплект
заданий для
контрольной

работы

Контрольно-оценочные средства включают
контрольные материалы для проведения
рубежного контроля в форме контрольных и
проверочных работ, текущего контроля и
промежуточной аттестации в форме
дифференцированного зачета.

По каждой теме
проведен 2 варианта
вопросов. Каждое
вариант имеет по 3
вопросов.

3.

Перечень
дискуссион-
ных тем для

круглого стола
(дискуссии,
полемики,
диспута,
дебатов)

Оценочные средства, позволяющие включить
обучающихся в процесс обсуждения
спорного вопроса, проблемы и оценить их
умение аргументировать собственную точку
зрения.

Перечень
дискуссионных тем
для проведения
круглого стола,
дискуссии, полемики,
диспута, дебатов

4.

Эссе
(рефератов,
докладов,
сообщений)

Средство, позволяющее оценить умение
обучающегося письменно излагать суть
поставленной проблемы, самостоятельно
проводить анализ этой проблемы с
использованием концепций и аналитического
инструментария соответствующей
дисциплины, делать выводы, обобщающие
авторскую позицию по поставленной
проблеме.

Тематика эссе

5. Презентации

Документ или комплект документов,
предназначенный для представления чего-
либо (организации, проекта, продукта и т. п.).
Цель презентации — донести до аудитории
полноценную информацию об объекте
презентации в удобной форме.

Перечисление тем с
использованием
интерактивных
технологий



МОУ ВОРОССИЙСКО-ТАДЖИКСКИЙ (СЛАВЯНСКИЙ) УНИВЕРСИТЕТ
Кафедра международного права и сравнительного правоведения

Примерный перечень вопросов для аттестации (для зачета – итоговой аттестации):
по дисциплине «Международное экологическое право»

для магистрантов 40.04.01 – «Юриспруденция»
программа подготовки - «Международное право»

форма обучения - очная

1. Понятие международного экологического права.
2. История развития международного экологического права.
3. Основные этапы формирования.
4. Формирование институтов международного экологического права.
5. МЭП как отрасль международного права.
6. Предмет регулирования МЭП.
7. Взаимодействие с иными отраслями международного права.
8. Понятие и виды природных ресурсов.
9. Внутригосударственные и международные природные ресурсы, разделяемые

природные ресурсы, трансграничные природные ресурсы.
10. Международные договоры в сфере окружающей среды: понятие и классификация.
11. Международно-правовые обычаи в сфере окружающей среды.
12. Значение общих принципов права для регулирования международных отношений в

сфере охраны окружающей среды.
13. Проблемы кодификации международного права окружающей среды.
14. Роль решений международных судов и трибуналов в определении норм

международного экологического права.
15. Международный суд ООН и экологические интересы государств.
16. Экологические споры в Международном трибунале по морскому праву.
17. Интересы охраны окружающей среды в деятельности Европейского суда по правам

человека.
18. Права человека и народов в сфере окружающей среды.
19. Развитие экологических прав человека в международном праве.
20. Принцип уважения права человека на благоприятную окружающую среду. Право на

доступ к информации о состоянии окружающей среды.
21. Участие общественности в процессе принятия решений по экологическим вопросам.
22. Право на доступ к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды.
23. Роль основных принципов международного права в регулировании отношений в сфере

окружающей среды.
24. Формирование принципа охраны окружающей как основного принципа

международного права.
25. Понятие и классификация специальных принципов международного права

окружающей среды.
26. Система специальных принципов международного права окружающей среды в

доктрине международного права.
27. Принцип международного природоохранного сотрудничества.
28. Принципы суверенитета государств над природными ресурсами и запрета причинения

ущерба за пределами национальной юрисдикции.
29. Проблемы экстерриториального применения норм национального экологического



права.
30. Принцип предотвращения загрязнения окружающей среды.
31. Принцип рационального и устойчивого использования природных ресурсов. Принцип

предосторожного подхода.
32. Экосистемный подход в международном праве окружающей среды.
33. Принцип общей, но дифференцированной ответственности.
34. Принцип «загрязнитель платит».
35. Принцип защиты природной среды от военного или любого иного враждебного

воздействия.
36. Формирование иных принципов международного права окружающей среды.
37. Государства как основные субъекты международного экологического права.
38. Роль государств в международно-правовой охране окружающей среды. Определение и

реализации экологических интересов развитых и развивающихся государств.
39. Право на развитие в международном праве.
40. Классификация международных межправительственных организаций, занимающихся

охраной окружающей среды.
41. Универсальные, региональные и субрегиональные организации.
42. На пути к созданию всемирной организации по охране окружающей среды.
43. Статус Глобально экологического фонда.
44. Всемирная хартия по охране природы.
45. Анализ конвенций и программ, одобренных этими организациями.
46. Деятельность Всемирного союза охраны природы, Всемирного фонда по охране дикой

природы, Гринпис.
47. Международные конференции по охране окружающей среды. Классификация и статус

конференций.
48. Понятие и виды объектов международно-правовой охраны окружающей среды.
49. Мировой океан как объект международно-правовой охраны.
50. Значение Мирового океана и его ресурсов для благосостояния человечества.
51. Защита Мирового океана от загрязнения.
52. Классификация международных договоров.
53. Универсальные, региональные и субрегиональные договоры.
54. Конвенция ООН по морскому праву 1982 г.
55. Обязательства государств защищать и сохранять морскую среду.
56. Меры по предотвращению, сохранению и сохранению под контролем загрязнения

морской среды.
57. Воздушная среда как объект международно-правовой охраны. Классификация

международных договоров.
58. Понятие трансграничного загрязнения воздуха на большие расстояния. Защита

озонового слоя.
59. Борьба с изменением климата.
60. Регламентация выбросов в воздушную среду.
61. Космическая среда как объект международно-правовой охраны.
62. Биоразнообразие как объект международно-правовой охраны.
63. Меры по сохранению «ex-situ» и «in-situ».
64. Международно-правовая охрана окружающей среды
65. Антарктики. Обеспечение международной экологической безопасности в Арктике.
66. Обеспечение экологической безопасности как одно из приоритетных направлений



обеспечения национальной безопасности Российской Федерации.
67. Право человека на благоприятную окружающую среду – конституционное право

человека.
68. Экологическая доктрина Российской Федерации.
69. Цели, направления, задачи и принципы проведения экологической политики в

Российской Федерации.
70. Климатическая доктрина Российской Федерации.
71. Реализация концепции устойчивого развития на национальном уровне.
72. Международные договоры РФ по рациональному использованию природных ресурсов

и охране окружающей среды как часть российской правовой системы.
73. Двустороннее сотрудничество Российской Федерации по вопросам охраны

окружающей среды.
74. Основные области сотрудничества, механизмы взаимодействия. Экологическое

законодательство России как средство имплементации норм международного права
окружающей среды.

75. Соответствие национального экологического законодательства международно-
правовым обязательствам Российской Федерации. Внутригосударственные
организационные механизмы по выполнению международных обязательств
Российской Федерации.

76. Участие Российской Федерации в деятельности международных организаций по
вопросам охраны окружающей среды.

77. Участие России в деятельности СНГ в области экологии и охраны окружающей среды.
78. Опыт иностранных государств.
79. Способы обеспечения выполнения международных обязательств в сфере охраны

окружающей среды: понятие и виды.
80. Оценка воздействия на окружающую среду: понятие, нормативное регулирование,

порядок осуществления.
81. Экологическая информация.
82. Доступ к экологической информации.
83. Обмен информацией о состоянии окружающей.
84. Мониторинг состояния окружающей среды и сбор информации о состоянии

окружающей среды.
85. Международные консультации по вопросам состояния окружающей среды.
86. Предотвращение трансграничного вреда от опасных видов деятельности.
87. Извещения о чрезвычайных ситуациях, связанных с окружающей средой или

угрожающих окружающей среде, здоровью человека и безопасности.
88. Соблюдение экологических стандартов и международные торговые отношения.
89. Международная обязанность охраны окружающей среды.
90. Нарушения норм международного права окружающей среды как основание

ответственности.
91. Международно-правовая ответственность государств.
92. Проблемы осуществления ответственности государств.
93. Современная практика.
94. Вопросы ответственности за ущерб окружающей среде в деятельности международных

судебных органов.
95. Охрана окружающей среды посредством уголовного законодательства.
96. Гражданская ответственность за ущерб окружающей среде в соответствии с нормами



международного права.
97. Проблемы компенсации жертвам.
98. Разработка Комиссией международного права ООН проекта статей об ответственности

за ущерб, причиненный в результате деятельности, не запрещенной международным
правом.

Критерии оценки:
- оценка «зачтено» выставляется магистранту, если решение обосновано

правовыми нормами. Магистрант использовал значительный объем учебной и научной
литературы, текст первоисточника. Зачёт выставляется также в том случае, если задание
решено полностью, но нет достаточного обоснования или при верном решении
допущена ошибка, не влияющая на правильную последовательность рассуждений, и,
возможно, приведшая к неверному ответу.

- оценка «не зачтено» выставляется магистранту, если решение задания выполнено
неверно. Магистрант использовал только учебную литературу без опоры на
первоисточники.



МОУ ВО «Российско-Таджикский (Славянский) университет»
Кафедра международного права и сравнительного правоведения

КЕЙС-ЗАДАЧИ
по дисциплине «Международное экологическое право»

Задание 1.
Администрация одного из районов обязала всех граждан, имеющих скважины
для пользования водой, приобрести лицензии. Граждане, считая, что действия
администрации нарушают законодательство о недрах, обратились за разъяснением
в юридическую консультацию.
Вопросы:

1. Как можно юридический обосновать позиции граждан?
Решение:
Согласно ст. 11 Закона РФ от 21.02.1992 «О недрах», предоставление недр в пользование
оформляется специальным государственным разрешением в виде лицензии, включающей
установленной формы бланк с Государственным гербом Российской Федерации, а также
текстовые, графические и иные приложения, являющиеся неотъемлемой составной
частью лицензии и определяющие основные условия пользования недрами.
Ст.19 Закона РФ от 21.02.1992 «О недрах» устанавливает право собственников и

владельцев земельных участков по своему усмотрению, в их границах осуществлять без
применения взрывных работ добычу общераспространенных полезных ископаемых, не
числящихся на государственном балансе, и строительство подземных сооружений для
своих нужд на глубину до пяти метров, а также устройство и эксплуатацию бытовых
колодцев и скважин на первый водоносный горизонт, не являющийся источником
централизованного водоснабжения, в порядке, устанавливаемом соответствующими
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Согласно Положению «О порядке лицензирования пользования недрами», утв.
Постановлением Верховного Совета РФ от 15.07.1992 №3314-1, лицензирование не
требуется на право проведения работ без существенного нарушения целостности недр.
Таким образом, требования Администрации района в данном случае необоснованны.

Задание 2.
Лесничество выдало фирме «Грей» лесорубочный билет на заготовку живицы. На
отведенном участке фирма организовала так же заготовку дикоросов для сдачи в аптеки
в качестве лекарственного сырья.
Вопросы:

1. Нарушает, ли фирма нормы лесного кодекса?
2. Какого наказаний предусмотрено для данной вид правонарушение?

Решение:
Согласно ст.31 Лесного кодекса, заготовка живицы представляет собой
предпринимательскую деятельность, связанную с подсочкой хвойных лесных насаждений,
хранением живицы и вывозом ее из леса. Заготовка живицы осуществляется в лесах,
которые предназначаются для заготовки древесины. Граждане, юридические лица
осуществляют заготовку живицы на основании договоров аренды лесного участка, что и
имело место в случае с фирмой «Грей».
Согласно ст. 34 Лесного кодекса РФ, сбор лекарственных растений представляет собой
предпринимательскую деятельность и лица, осуществляющие сбор лекарственных
растений, должны заключить для этого договор аренды лесных участков.
Таким образом, фирма заключила договор аренды
лесного участка для заготовки живицы, и самовольно дополнительно осуществляла сбор
дикоросов в качестве лесного сырья.
Подобные действия фирмы «Грей» квалифицируются по ст.8.25 КоАП РФ –
нарушение правил лесопользования:



«Нарушение правил заготовки живицы, заготовки пригодных для употребления в пищу
лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов), сбора лекарственных растений, заготовки и
сбора недревесных лесных ресурсов - влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц - от трехсот до пятисот
рублей; на юридических лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей».

Задание 3.
Стародорожскому лесхозу в соответствии с планом финансирования было выделено 20
миллионов рублей на проведение целевых биотехнических мероприятий. При проверке
работы лесхоза было установлено, что вся сумма израсходована на организацию борьбы с
браконьерством, приобретение ГСМ и расчеты за оказанные другими организациями
услуги. В то же время на территории лесхоза в отчетном году не были отмечены случаи
браконьерства, и нарушения сроков начала и окончания охоты. Использование указанных
средств не по назначению вреда для растительного и животного мира не повлекло.
Вопросы:

1. Какую ответственность будут нести виновные лица?
2. Что изменилось, если бы это нарушение финансовой дисциплины повлекло

наступление вредных последствий для окружающей природной среды?
Решение задачи
При ответе на первый вопрос задачи использовали статью 11.16 п. 4 «Нарушение порядка
использования средств из бюджета или государственных целевых бюджетных и
внебюджетных фондов либо организации закупок за счет указанных средств» кодекса
Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Задание 4.
На земельном участке, переданном гражданину К. для ведения сельского хозяйства,
находилось несколько деревьев и кустарников, перешедших к нему естественным путем
из соседнего лесного массива. Он, как владелец земельного участка, вырубил эту
растительность, т.к. она мешала сельскохозяйственному использованию земли. Райлесхоз
на том основании, что эти деревья относятся к лесу, предъявил в суде иск о взыскании
стоимости незаконно порубленного леса по штрафным таксам исчисления ущерба.
Гражданин К. отказался от удовлетворения иска, сославшись на ст. 20 Лесного кодекса,
по которой деревья и кустарниковая растительность, произрастающая на
сельскохозяйственных землях, не входит в состав лесного фонда.
Вопросы:

1. В чем особенность правового режима древесно-кустарниковой растительности
в отличие от леса?

Решение.
Согласно закону к древесно-кустарниковой растительности относится растительность,
произрастающая на землях сельскохозяйственного назначения, в том числе землях,
предоставленных для садоводства и личного подсобного хозяйства; землях транспорта
(на полосах отводов железнодорожных магистралей и автомобильных дорог); землях
населенных пунктов (поселений), в том числе предоставленных для дачного, жилищного
и иного строительства (за исключением городских лесов); землях водного фонда (на
полосах отвода каналов); землях иных категорий.
Нужно подчеркнуть, что древесно-кустарниковая растительность не включается в лесной
фонд и в леса, не входящие в лесной фонд. К ней относятся, например, плодовые растения,
лечебные травы, водоросли, иная водная растительность, ягоды, грибы и другие дары леса,
степные ковыли, кактусы, лесополосы.
В соответствии со ст. 20 ЛК РФ древесно-кустарниковая растительность,
расположенная на земельном участке, находящемся в собственности гражданина
или юридического лица, принадлежит ему на праве собственности, если иное не
установлено федеральным законом. Владение, пользование и распоряжение указанной
древесно-кустарниковой растительностью осуществляются собственником в соответствии



с требованиями лесного законодательства Российской Федерации и законодательства
Российской Федерации о растительном мире. Древесно-кустарниковая растительность,
которая появилась в результате хозяйственной деятельности или естественным образом
на земельном участке после передачи его в собственность гражданину или юридическому
лицу, является его собственностью, которой он владеет, пользуется и распоряжается по
своему усмотрению. Таким образом, суд должен отклонить иск.

Задание 5.
Группа лиц, проживающих в домах, расположенных вблизи линии электропередачи,
обратилась и с иском в районный суд, в котором просила взыскать с дирекции ЛЭП
стоимость ущерба, причиненного здоровью людей отрицательным воздействием
электромагнитных полей, включая прямой ущерб и упущенную выгоду. Ответчик иск не
признал, заявив, что в его действиях нет вины в причинении вреда.
Вопросы:
Каким должно быть решение суда?
Охарактеризуйте порядок определения размеров вреда и порядок его компенсации.
Решение.
Нужно подчеркнуть, что в целях предотвращения негативного воздействия на
окружающую среду хозяйственной и иной деятельности для юридических и физических
лиц - природопользователей в соответствии со ст. 22,Федерального закона от 10.01.2002 N
7-ФЗ (ред. от 29.12.2010) "Об охране окружающей среды", устанавливаются следующие
нормативы допустимого воздействия на окружающую среду:

- нормативы допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов;
- нормативы образования отходов производства и потребления и лимиты на их

размещение;
- нормативы допустимых физических воздействий (количество тепла, уровни шума,

вибрации, ионизирующего излучения, напряженности электромагнитных
полей и иных физических воздействий);

- нормативы допустимого изъятия компонентов природной среды;
- нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду;
- нормативы иного допустимого воздействия на окружающую

среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, устанавливаемые
законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов
Российской Федерации в целях охраны окружающей среды.

Если будет доказан вред, причиненный здоровью граждан, проживающих вблизи ЛЭП от
воздействия линии электропередачи, проведена судебно-медицинская экспертиза, то по-
моему мнению, суд должен удовлетворить исковые требования в полном объеме и
взыскать с дирекции ЛЭП стоимость ущерба. При этом, необходимо руководствоваться
ст. 1079 ГК Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей
повышенную опасность для окружающих.
1. Юридические лица и граждане, деятельность которых связана с повышенной
опасностью для окружающих (использование транспортных средств, механизмов,
электрической энергии высокого напряжения, атомной энергии, взрывчатых веществ,
сильнодействующих ядов и т.п.; осуществление строительной и иной, связанной с нею
деятельности и др.), обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной
опасности, если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла
потерпевшего. Владелец источника повышенной опасности может быть освобожден
судом от ответственности полностью или частично также по основаниям,
предусмотренным пунктами 2 и 3 статьи 1083 настоящего Кодекса.
Обязанность возмещения вреда возлагается на юридическое лицо или гражданина,
которые владеют источником повышенной опасности на праве собственности,
праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления либо на ином
законном основании (на праве аренды, по доверенности на право управления



транспортным средством, в силу распоряжения соответствующего органа о передаче ему
источника повышенной опасности и т.п.).
3. Владельцы источников повышенной опасности солидарно несут ответственность за
вред, причиненный в результате взаимодействия этих источников (столкновения
транспортных средств и т.п.) третьим лицам по основаниям, предусмотренным пунктом 1
настоящей статьи.
Вред, причиненный в результате взаимодействия источников повышенной опасности их
владельцам, возмещается на общих основаниях.
Статья 1064 ГК РФ Общие основания ответственности за причинение вреда
1. Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный
имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом,
причинившим вред.

- Законом обязанность возмещения вреда может быть возложена на лицо, не
являющееся причинителем вреда.

- Законом или договором может быть
установлена обязанность причинителя вреда выплатить потерпевшим компенсаци
ю сверх возмещения вреда.

Статья 15. Возмещение убытков
1. Лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных
ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в
меньшем размере.
2. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено,
произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата
или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы,
которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его
право не было нарушено (упущенная выгода).
Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого
нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды
в размере не меньшем, чем такие доходы.
Задание 6.
Организация без разрешения построила на территории национального парка «Лосиный
остров» жилой дом, который стала использовать в качестве дачи для однодневного
отдыха сотрудников. Администрация национального парка обратилась в прокуратуру,
города с письмом, в котором просила принять меры к наказанию самовольного
застройщика.
Вопросы:

1. К какому виду правонарушений (земельных или экологических)
относится самовольный захват земли и самовольное строительство?

2. Какие виды эколого-правовой ответственности может применить в данном случае?
Решение.
По моему мнению, данное правонарушение относится и к экологическому, и к
земельному.
Само строительство жилого дома на территории заповедника - нарушение земельного
законодательства, а использование его в последующем – это нарушение экологического
законодательства.
В соответствии со ст.4 Федерального Закона «Об охране окружающей среды».

Критерии оценки:
Оценка «зачтено» выставляется магистранту, если:
- просматривается соответствие содержания задачи теме;
- содержание задачи носит проблемный характер;
- решение задачи правильное, демонстрирует применение аналитического и

творческого подходов;



- продемонстрированы умения работы в ситуации неоднозначности и
неопределенности;

- задача представлена на контроль в срок;
- оценка «не зачтено» выставляется при не правильном решении задачи.

МОУ ВО «Российско-Таджикский» (Славянский) университет»
Кафедра международного права и сравнительного правоведения

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
по дисциплине «Международное экологическое право»

Тема 1. Теоретические проблемы международного экологического права.
Вариант 1

Задание 1. Понятие международного экологического права.
Задание 2. История развития международного экологического права.
Задание 3. Формирование институтов международного экологического права.

Вариант 2
Задание 1. МЭП как отрасль международного права.
Задание 2. Предмет регулирования МЭП.
Задание 3. Взаимодействие с иными отраслями международного права.

Тема 2. Субъекты международного экологического права.
Вариант 1

Задание 1. Государства как основные субъекты международного экологического права.
Задание 2. Роль государств в международно-правовой охране окружающей среды.
Задание 3. Право на развитие в международном праве.

Вариант 2
Задание 1. Классификация международных межправительственных организаций,
занимающихся охраной окружающей среды.
Задание 2. Универсальные, региональные и субрегиональные организации.
Задание 3. ООН в области охраны окружающей среды.

Тема 3. Объекты международно-правовой охраны окружающей среды.
Вариант 1

Задание 1. Понятие и виды объектов международно-правовой охраны окружающей среды.
Задание 2. Мировой океан как объект международно-правовой охраны.
Задание 3. Защита Мирового океана от загрязнения.

Вариант 2
Задание 1. Классификация международных договоров. Универсальные, региональные и
субрегиональные договоры.
Задание 2. Обязательства государств защищать и сохранять морскую среду.
Задание 3 Воздушная среда как объект международно-правовой охраны.

Тема 4. Российское и зарубежное законодательство и международные экологические
проблемы.

Вариант 1
Задание 1. Обеспечение экологической безопасности как одно из приоритетных
направлений обеспечения национальной безопасности Российской Федерации.
Задание 2. Право человека на благоприятную окружающую среду – конституционное
право человека.
Задание 3. Экологическая доктрина Российской Федерации.

Вариант 2
Задание 1. Международные договоры РФ по рациональному использованию природных
ресурсов и охране окружающей среды как часть российской правовой системы.
Задание 2. Соответствие национального экологического законодательства международно-
правовым обязательствам Российской Федерации.



Задание 3. Участие России в деятельности СНГ в области экологии и охраны окружающей
среды.
Тема 5. Выполнение международных обязательств по охране окружающей среды.
Вариант 1
Задание 1. Способы обеспечения выполнения международных обязательств в сфере
охраны окружающей среды: понятие и виды.
Задание 2. Оценка воздействия на окружающую среду: понятие, нормативное
регулирование, порядок осуществления.
Задание 3. Экологическая информация.

Вариант 1
Задание 1. Доступ к экологической информации. Обмен информацией о состоянии
окружающей.
Задание 2. Предотвращение трансграничного вреда от опасных видов деятельности.
Задание 3. Соблюдение экологических стандартов и международные торговые
отношения.

Тема 6. Возмещение экологического ущерба и восстановление окружающей среды.
Вариант 1
Задание 1. Международная обязанность охраны окружающей среды.
Задание 2. Нарушения норм международного права окружающей среды как основание
ответственности.
Задание 3. Международно-правовая ответственность государств.
Вариант 1
Задание 1. Проблемы осуществления ответственности государств.
Задание 2. Охрана окружающей среды посредством уголовного законодательства.
Задание 3. Разработка Комиссией международного права ООН проекта статей об
ответственности за ущерб, причиненный в результате деятельности, не запрещенной
международным правом.

Критерии оценки:
Оценка «зачтено» выставляется магистранту, если:
- просматривается соответствие содержания задачи теме;
- содержание дискуссии носит проблемный характер;
- магистрант демонстрирует применение аналитического и творческого подходов;
- продемонстрированы умения работы в ситуации неоднозначности и

неопределенности;
- задача представлена на контроль в срок.
- оценка «не зачтено» выставляется в случае не подготовленности магистрант к

теме дискуссии, при неумении ориентироваться в заданной теме.



МОУ ВО «Российско-Таджикский» (Славянский) университет»
Кафедра международного права и сравнительного правоведения

ПЕРЕЧЕНЬ ДИСКУССИОННЫХ ТЕМ ДЛЯ КРУГЛОГО СТОЛА
(ДИСКУССИИ, ПОЛЕМИКИ, ДИСПУТА, ДЕБАТОВ)
по дисциплине «Международное экологическое право»

1. Глобальный характер экологических проблем.
2. Понятие международного экологического права.
3. История развития международного экологического права.
4. Основные этапы формирования.
5. Формирование институтов международного экологического права.
6. МЭП как отрасль международного права.
7. Предмет регулирования МЭП.
8. Взаимодействие с иными отраслями международного права.
9. Понятие и виды природных ресурсов.
10. Внутригосударственные и международные природные ресурсы, разделяемые

природные ресурсы, трансграничные природные ресурсы.
11. Международные договоры в сфере окружающей среды: понятие и классификация.
12. Международно-правовые обычаи в сфере окружающей среды.
13. Значение общих принципов права для регулирования международных отношений в

сфере охраны окружающей среды.
14. Проблемы кодификации международного права окружающей среды.
15. Роль решений международных судов и трибуналов в определении норм

международного экологического права.
16. Международный суд ООН и экологические интересы государств.
17. Экологические споры в Международном трибунале по морскому праву.
18. Интересы охраны окружающей среды в деятельности Европейского суда по правам

человека.
19. Права человека и народов в сфере окружающей среды.
20. Развитие экологических прав человека в международном праве.
21. Принцип уважения права человека на благоприятную окружающую среду. Право на

доступ к информации о состоянии окружающей среды.
22. Участие общественности в процессе принятия решений по экологическим вопросам.
23. Право на доступ к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды.
24. Роль основных принципов международного права в регулировании отношений в сфере

окружающей среды.
25. Формирование принципа охраны окружающей как основного принципа

международного права.
26. Понятие и классификация специальных принципов международного права

окружающей среды.
27. Система специальных принципов международного права окружающей среды в

доктрине международного права.
28. Принцип международного природоохранного сотрудничества.
29. Принципы суверенитета государств над природными ресурсами и запрета причинения

ущерба за пределами национальной юрисдикции.
30. Проблемы экстерриториального применения норм национального экологического

права.
31. Принцип предотвращения загрязнения окружающей среды.
32. Принцип рационального и устойчивого использования природных ресурсов. Принцип

предосторожного подхода.
33. Экосистемный подход в международном праве окружающей среды.
34. Принцип общей, но дифференцированной ответственности.
35. Принцип «загрязнитель платит».



36. Принцип защиты природной среды от военного или любого иного враждебного
воздействия.

37. Формирование иных принципов международного права окружающей среды.
38. Государства как основные субъекты международного экологического права.
39. Роль государств в международно-правовой охране окружающей среды. Определение и

реализации экологических интересов развитых и развивающихся государств.
40. Право на развитие в международном праве.
41. Классификация международных межправительственных организаций, занимающихся

охраной окружающей среды.
42. Универсальные, региональные и субрегиональные организации.
43. На пути к созданию всемирной организации по охране окружающей среды.
44. Деятельность ООН в области охраны окружающей среды.
45. Всемирная хартия по охране природы.
46. Правовой статус и функции ЮНЕП.
47. Основные направления деятельности ЮНЕП.
48. Природоохранная деятельность специализированных учреждений ООН.
49. Роль ЮНЕСКО, ФАО, ИМО, ИКАО, ВОЗ, ВМО, Всемирного банка в охране

окружающей среды.
50. Анализ конвенций и программ, одобренных этими организациями.
51. Деятельность Всемирного союза охраны природы, Всемирного фонда по охране дикой

природы, Гринпис.
52. Международные конференции по охране окружающей среды. Классификация и статус

конференций.
53. Понятие и виды объектов международно-правовой охраны окружающей среды.
54. Мировой океан как объект международно-правовой охраны.
55. Значение Мирового океана и его ресурсов для благосостояния человечества.
56. Защита Мирового океана от загрязнения.
57. Классификация международных договоров.
58. Универсальные, региональные и субрегиональные договоры.
59. Конвенция ООН по морскому праву 1982 г.
60. Обязательства государств защищать и сохранять морскую среду.
61. Меры по предотвращению, сохранению и сохранению под контролем загрязнения

морской среды.
62. Воздушная среда как объект международно-правовой охраны. Классификация

международных договоров.
63. Понятие трансграничного загрязнения воздуха на большие расстояния. Защита

озонового слоя.
64. Регламентация выбросов в воздушную среду.
65. Космическая среда как объект международно-правовой охраны.
66. Биоразнообразие как объект международно-правовой охраны.
67. Международно-правовая охрана окружающей среды
68. Антарктики. Обеспечение международной экологической безопасности в Арктике.
69. Обеспечение экологической безопасности как одно из приоритетных направлений

обеспечения национальной безопасности Российской Федерации.
70. Право человека на благоприятную окружающую среду – конституционное право

человека.
71. Экологическая доктрина Российской Федерации.
72. Цели, направления, задачи и принципы проведения экологической политики в

Российской Федерации.
73. Климатическая доктрина Российской Федерации.
74. Реализация концепции устойчивого развития на национальном уровне.
75. Международные договоры РФ по рациональному использованию природных ресурсов

и охране окружающей среды как часть российской правовой системы.
76. Двустороннее сотрудничество Российской Федерации по вопросам охраны



окружающей среды.
77. Основные области сотрудничества, механизмы взаимодействия. Экологическое

законодательство России как средство имплементации норм международного права
окружающей среды.

78. Соответствие национального экологического законодательства международно-
правовым обязательствам Российской Федерации. Внутригосударственные
организационные механизмы по выполнению международных обязательств
Российской Федерации.

79. Участие Российской Федерации в деятельности международных организаций по
вопросам охраны окружающей среды.

80. Участие России в деятельности СНГ в области экологии и охраны окружающей среды.
81. Опыт иностранных государств.
82. Способы обеспечения выполнения международных обязательств в сфере охраны

окружающей среды: понятие и виды.
83. Оценка воздействия на окружающую среду: понятие, нормативное регулирование,

порядок осуществления.
84. Мониторинг состояния окружающей среды и сбор информации о состоянии

окружающей среды.
85. Международные консультации по вопросам состояния окружающей среды.
86. Предотвращение трансграничного вреда от опасных видов деятельности.
87. Извещения о чрезвычайных ситуациях, связанных с окружающей средой или

угрожающих окружающей среде, здоровью человека и безопасности.
88. Соблюдение экологических стандартов и международные торговые отношения.
89. Международная обязанность охраны окружающей среды.
90. Нарушения норм международного права окружающей среды как основание

ответственности.
91. Международно-правовая ответственность государств.
92. Проблемы осуществления ответственности государств.
93. Вопросы ответственности за ущерб окружающей среде в деятельности международных

судебных органов.
94. Охрана окружающей среды посредством уголовного законодательства.
95. Гражданская ответственность за ущерб окружающей среде в соответствии с нормами

международного права.
96. Проблемы компенсации жертвам.
97. Разработка Комиссией международного права ООН проекта статей об ответственности

за ущерб, причиненный в результате деятельности, не запрещенной международным
правом.

98. Компенсационные фонды.

Критерии оценки:
Оценка «зачтено» выставляется магистранту, если:
- просматривается соответствие содержания задачи теме;
- содержание дискуссии носит проблемный характер;
- магистрант демонстрирует применение аналитического и творческого подходов;
- продемонстрированы умения работы в ситуации неоднозначности и

неопределенности;
- задача представлена на контроль в срок.
- оценка «не зачтено» выставляется в случае не подготовленности магистрант к

теме дискуссии, при неумении ориентироваться в заданной теме.



МОУ ВО «Российско-Таджикский» (Славянский) университет»
Кафедра международного права и сравнительного правоведения

ТЕМЫ ЭССЕ
(рефератов, докладов, сообщений)

по дисциплине «Международное экологическое право»
1. Принципы должной осмотрительности и предосторожности в международном

экологическом праве: сравнительная характеристика.
2. Принцип «загрязнитель платит» в международном экологическом праве.
3. Роль «мягкого права» в регулировании международных экологических
отношений.

4. Повестка дня на XXI век и Повестка дня в области устойчивого развития
до 2030 г. - соотношение и характеристика документов.

5. Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП): основные проекты и
направления деятельности.

6. Участие гражданского общества в международном сотрудничестве в области охраны
окружающей среды.

7. Международный суд экологического арбитража и примирения.
8. Право на благоприятную окружающую среду: специфика закрепления в
международном праве, содержание.

9. Право на развитие в контексте международного экологического права:
эволюция и закрепление на современном этапе.

10. М еждународно-правовые механизмы защиты экологических прав человека.
11. Становление правового режима охраны и рационального использования

водных ресурсов.
12. Разработка и перспективы принятия Рамочной конвенции о праве на

воду.
13. Работа Комиссии международного права ООН по теме «Защита атмосферы»: сфера

охвата, цель, результаты.
14. Основные направления сотрудничества государств в борьбе с загрязнением воздуха.
15. Киотский протокол 1997 г. Конференции по изменению климата в «посткиотский

период».
16. Парижское соглашение по климату 2016 г.: особенности и перспективы

реализации.
17. Проблемы регулирования использования ядерных источников энергии в

космосе.
18. Проблема космического мусора в международном экологическом праве.
19. Факторы, способствующие сокращению биологического разнообразия, и

сотрудничество государств в борьбе с ними.
20. Биобезопасность и ее обеспечение на международном уровне.
21. Правовое регулирование доступа к генетическим ресурсам и совместного

использования выгод.
22. Международно-правовое сотрудничество по совершенствованию механизма защиты

от радиационного загрязнения после аварии на АЭС «Фукусима1».
23. Деятельность Европейского агентства по атомной энергии.
24. Проблема опустынивания и международное сотрудничество по борьбе с

ним.
25. Геофизическая война с точки зрения международного экологического и

международного гуманитарного права.
26. Экоцид как международное преступление.
27. Принцип «зеленой экономики» и его реализация.
28. Деятельность Министерства природных ресурсов и охраны окружающей

среды по реализации международных обязательств Республики Беларусь.
29. Основания международной ответственности за причинение трансграничного ущерба.



30. Договорно-правовое сотрудничество государств-участников в борьбе с
экологической транснациональной преступностью на универсальном уровне.

31. Институциональное сотрудничество государств-участников в борьбе с
экологической транснациональной преступностью на универсальном уровне.

32. Сотрудничество государств-участников в борьбе с экологической
транснациональной преступностью на региональном уровне (на примере отдельного
региона).

Критерии оценки:
Оценка «зачтено» выставляется магистранту, если присутствует:

- актуальность темы исследования;
- соответствие содержания теме;
- глубина проработки материала;
- правильность и полнота разработки поставленных вопросов;
- значимость выводов для дальнейшей практической деятельности;
- правильность и полнота использования литературы;
- соответствие оформления реферата стандарту;
- качество сообщения и ответов на вопросы при защите реферата.
К примеру, объем реферата может колебаться в пределах 15-20 печатных страниц.

Основные разделы: оглавление (план), введение, основное содержание, заключение, список
литературы.

Текст реферата должен содержать следующие разделы:
- титульный лист с указанием: названия ВУЗа, кафедры, темы реферата, ФИО автора и ФИО

научного руководителя.
- введение, актуальность темы.
- основной раздел.
- заключение (анализ результатов литературного поиска); выводы.
- библиографическое описание, в том числе и интернет-источников.
- список литературных источников должен иметь не менее 10 библиографических названий,

включая сетевые ресурсы.
Текстовая часть реферата оформляется на листе следующего формата:
- отступ сверху – 2 см; отступ слева – 3 см; отступ справа – 1,5 см; отступ снизу – 2,5 см;
- шрифт текста: Times New Roman, высота шрифта – 14, пробел – 1,5;
- нумерация страниц – снизу листа. На первой странице номер не ставится.
Реферат должен быть выполнен грамотно с соблюдением культуры изложения. Обязательно

должны иметься ссылки на используемую литературу, включая периодическую литературу за
последние 5 лет.

Доклад – вид самостоятельной научно-исследовательской работы, где обучающийся
раскрывает суть исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, а также собственные
взгляды на нее.

Этапы работы над докладом:
- подбор и изучение основных источников по теме (как и при написании реферата

рекомендуется использовать не менее 8 - 10 источников);
- составление библиографии;
- обработка и систематизация материала, подготовка выводов и обобщений.
- разработка плана доклада.
- написание;
- публичное выступление с результатами исследования.
Если магистрант готовить доклад, то самостоятельная работа по их написанию может

проходить в следующей последовательности.
1. Нужно проконсультироваться у преподавателя по содержанию предстоящего доклада

(выступления), списку литературы, которую лучше использовать для их подготовки. Подобрать
рекомендованную литературу.

2. Необходимо изучить литературу, сгруппировать материал и составить подробный план
доклада (выступления).

3. Следует написать полный текст доклада (выступления). Для того чтобы доклад получился
интересным и имел успех, в нем следует учесть:



а) теоретическое содержание рассматриваемых вопросов и их связь с практикой
профессиональной деятельности;

б) логику и аргументы высказываемых суждений и предложений, их остроту и актуальность;
в) конкретные примеры из сферы профессиональной или учебной деятельности;
г) обобщающие выводы по всему содержанию сделанного доклада с выходом на будущую

профессию.
Для выступления с докладом магистранту отводится 10 – 12 минут, поэтому все содержание

доклада должно быть не более 7-10 страниц рукописного текста. Для выступления с сообщением
обычно отводится 5-7 минут. Соблюдение регламента времени является обязательным условием.

4. Магистранту рекомендуется продумать методику чтения доклада. Лучше если магистрант
будет свободно владеть материалом и излагать доклад доходчивым разговорным языком,
поддерживать контакт с аудиторией. При возможности следует применять технические средства,
наглядные пособия (например, подготовить доклад с презентацией или раздаточным материалом),
использовать яркие примеры.

Важно потренироваться в чтении доклада. Если есть возможность, то записать свое
выступление на видео- или аудионоситель. Просмотр, прослушивание сделанной записи позволят
увидеть и устранить недостатки: неправильное произношение слов, несоответствующий темп
речи, ошибки в ударении, неинтересные или непонятные места, продолжительность доклада и т.п.

Критерии оценки:
- актуальность темы;
- соответствие содержания теме;
- глубина проработки материала;
- грамотность и полнота использования источников;
- соответствие оформления доклада требованиям.

- оценка «не зачтено» выставляется магистранту в случае, если он не ориентируется в теме
подготовленного реферата, доклада, эссе.



МОУ ВО «Российско-Таджикский» (Славянский) университет»
Кафедра международного права и сравнительного правоведения

ТЕМЫПРЕЗЕНТАЦИЙ
по дисциплине «Международное контрактное право»

1. Понятие и классификация международных экологических
правоотношений.

2. Экологические проблемы в системе глобальных проблем современности.
3. Участие Республики Таджикистан в международных договорах, регулирующих

отношения в области охраны окружающей среды.
4. Объекты международного экологического права.
5. Субъекты международного экологического права.
6. Источники международного экологического права.
7. Роль актов мягкого права в формировании международного экологического права.
8. Роль общепризнанных принципов современного международного права в

регулировании охраны окружающей среды.
9. Специальные (отраслевые) принципы международного экологического права.
10. Принцип международного сотрудничества в области охраны окружающей среды.
11. Международное сотрудничество государств-участников СНГ в области охраны

окружающей среды.
12. Экологическое сотрудничество в Европе.
13. Международные конференции в области охраны окружающей среды
14. Механизмы контроля за соблюдением международных договоров в сфере охраны

окружающей среды.
15. Деятельность Комиссии международного права ООН по кодификации и

прогрессивному развитию международного экологического права.
16. Понятие, виды международных экологических споров и их специфика.
17. Международно-правовые средства разрешения споров в международном

экологическом праве.
18. Международный суд экологического арбитража и примирения
19. Разрешение экологических споров в рамках ГАТТ/ВТО.
20. Деятельность Международного Суда ООН в сфере разрешения международных

экологических споров.

Критерии оценки:
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он делает яркий и обстоятельный
ответ на проблемный вопрос, опираясь на рекомендуемую преподавателем учебную
и научную литературу по курсу. Также оценка «зачтено» выставляется студенту,
если он даёт недостаточно обстоятельный ответ на проблемный вопрос, но
опирается на учебную и на научную литературу. Студент активно участвует в
полемике по другим проблемам презентации.
- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он не отвечает либо дает крайне
поверхностный ответ на вопрос из темы презентации, демонстрирует слабую
подготовку по конкретной теме и вопросу и слабые умения к научной полемике.
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