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В последнее время в сфере природопользования и охраны окружающей среды наблю-
дается рост уголовных преступлений, в том числе с участием несовершеннолетних лиц
[1], что несомненно является проблемой и вызывает тревогу, как у органов публичного
экологического управления, так и среди общественности. Правопорядок в экологической
сфере обеспечивается сложным и многообразным механизмом управления, включающим
организационные, правовые, научные-технические, организационные, воспитательные и
идеологические меры, силы и средства. В свою очередь, правовой механизм обеспечения
экологической безопасности включает в себя систему регулятивных норм, обеспечиваю-
щих рациональное природопользование и соблюдение допустимого уровня воздействия на
объекты природы. Охранительный механизм экологического права включает систему мер
принуждения, в том числе уголовную ответственность, установленную для лиц, совер-
шивших правонарушения, отличающиеся общественной опасность и причиняющих вред в
сфере экологии. Экологическая преступность несовершеннолетних лиц является серьезной
проблемой, так как она имеет устойчивый «накопительный» характер. То есть, если свое-
временно не предотвращать преступность среди рассматриваемой возрастной группы, в
будущем экологические правонарушения могут быть серьезнее и приобрести множествен-
ный характер [2, с.25]. Поведение несовершеннолетнего гражданина - одно из наиболее
сложно управляемых среди всех категорий населения. В период взросления, ребенок мо-
жет проявлять ярко выраженные черты девиантности, что влечет совершение неправо-
мерных поступков разной степени общественной вредности и опасности. Обязательным
условием корректировки их поведения являются предупредительные и профилактиче-
ские меры уголовно-охранительного механизма, применяемые к несовершеннолетним для
обеспечения экологического правопорядка, повышение уровня их экологической культу-
ры. Охранительные нормы, содержащие основные составы экологических преступлений и
мер ответственности за них регламентированы главой 26 УК РФ (далее - Кодекс) [3]. Ана-
лиз составов указанной главы Кодекса, позволяет сделать вывод, что несовершеннолетние
лица могут выступать в качестве субъекта ответственности за совершение большинства
экологических преступлений. Несовершеннолетние граждане могут нанести существен-
ный вред объектам окружающей среды (далее - ОС), при этом, преступления могут быть
совершены по неосторожности либо умышленно. Одним из самых часто совершаемых
экологических преступлений среди категории несовершеннолетних, является незаконная
добыча (вылов) водных биологических ресурсов (незаконная рыбалка) (ст. 256 УК РФ),
иные другие виды браконьерства, связанные с охотой (ст. 258 УК РФ), нарушение режима
особо охраняемых природных территорий и природных объектов (ст. 262 УК РФ), загряз-
нение и порча объектов окружающей среды (ст. 250 - 254 УК РФ) и др. Также, анализ
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отдельных составов экологических преступлений главы 26 УК РФ, позволил сделать вы-
вод о том, что не по всем составам данной главы деликтоспособные несовершеннолетние
лица могут выступать в качестве субъекта ответственности, так как в санкциях указан-
ных статей физические лица отсутствуют. Например, ст. 246 УК РФ «Нарушение правил
охраны окружающей среды при производстве работ» не предусматривает участие несовер-
шеннолетних в силу их возрастной неспособности участия в хозяйственной деятельности,
связанной с природопользованием. Также в ст. 247 УК РФ «Нарушение правил обращения
экологически опасных веществ и отходов», связанной с областью ядерной энергетики, в
силу возраста и возможностей несовершеннолетний не может самостоятельно совершать
преступления, но при этом он может быть его соучастником. Стоит отметить, что уголов-
ная ответственность в экологической сфере управления назначается за те деяния, которые
имеют материальный юридический состав, то есть наносят ущерб окружающей среде,
жизни и здоровью человека. Наиболее частым правонарушением является «браконьер-
ство», то есть незаконная добыча любых объектов флоры и фауны, включая незаконную
охоту, отлов или добычу диких животных, рыбы, морепродуктов или растений. Приме-
рами браконьерства у несовершеннолетних являются незаконная рыбалка, охота и при-
чинение вреда лесным насаждением. В области борьбы с преступлениями экологического
характера, особое значение приобретают воспитательные и просветительские меры, спо-
собствующие включению в сознание несовершеннолетних лиц ценностных экологических
ориентиров. Обращаясь к вопросам участия несовершеннолетних в качестве субъекта уго-
ловной ответственности в связи с совершением экологического преступления, авторы счи-
тают возможным предложить ряд профилактических мер предупреждения возникновения
данных девиаций. К ним прежде всего относятся: 1. Систематическое повышение уровня
правовой экологической культуры и экологического правосознания несовершеннолетних.
2. Разъяснение несовершеннолетним информации о видах юридической ответственности,
установленной российским законодательством за совершение экологических преступле-
ний, включая обязательность возмещения вреда, причиненного природе экологическим
правонарушением. 3. Проведение разъяснительных бесед о важности сохранения окружа-
ющей среды [4, с.331]. 4. Вовлечение несовершеннолетних в волонтерскую деятельность по
уходу за животными, восстановлению объектов окружающей среды, очистке природных
участков от загрязнений. Преступления в экологической сфере с участием несовершенно-
летних являются актуальной проблемой для современной России, поскольку у молодого
населения не сформирована система экологически значимых ценностей. В связи с чем,
несовершеннолетние лица совершают опасные деяния, наносящие вред окружающей сре-
де, нарушающие конституционные права иных лиц на благоприятную окружающую среду
и безопасные условия жизнедеятельности. Как следствие, важно прививать ценностные
экологические ориентиры молодежи в целях предотвращения совершения экологических
преступлений.
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