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ЭКОЛОГО-ПРАВОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ: СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ, 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА, СУБЪЕКТЫ, 
МЕТОДИКА
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Эколого-правовое образование, направленное на распространение 
и внедрение в практику необходимых правовых знаний, умений и навы-
ков, способствует соблюдению правового режима охраны природных 
объектов, предупреждению соответствующих правонарушений, фор-
мированию эколого-правомерного поведения. Методы исследования: об-
щенаучный и диалектический методы познания (системный, логический, 
статистический, специально-юридический и др.). Предмет исследова-
ния – эколого-правовое образование несовершеннолетних детей как ком-
плексное исследование, включающее в себя исследования в области со-
циологии, педагогики, психологии и юриспруденции. Целью исследования 
является разработка комплексной интегрированной методики эколо-
го-правового образования несовершеннолетних, при помощи которой 
возможно последовательное воздействие на их сознание с целью фор-
мирования у них уважительного отношения к эколого-правовым нормам 
и правомерного поведения, содержащего сдерживающие или подавляю-
щие мотивы, которые приводят к совершению экологических правона-
рушений. Анализ нормативно-правовой базы приводит к выводу о том, 
что в настоящее время существует правовая база, прямо или косвенно 
затрагивающая необходимость эколого-правового образования, однако 
его механизм в национальном законодательстве не закреплен, а сущес-
твующие методики не учитывают ни Стратегию, ни Экологическую до-
ктрину. Особенностью исследования стало изучение влияния родителей 
совместно с образовательными учреждениями на формирование у несо-
вершеннолетнего уважительного отношения к эколого-правовым нор-
мам и правомерного поведения. Разработано понятие эколого-правово-
го образования, постулаты методики эколого-правового образования, 
ее цели и основные характерные черты.
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The results of the analysis conducted on the case law introduce that applying 
heavier punishments in cases relating to environmental protection and conser-
vation doesn’t have the desired effect. Instead of applying heavier punishments 
for committing offenses, we can encourage people to become contributing mem-
bers of society by educating them. Environmental nihilism existing within the so-
ciety is greatly underestimated and serves the cause of grave concern and wor-
ries, together with the absence of efficient education initiatives on behalf of the 
public administration regarding environmental law education. Research meth-
ods: general scientific, dialectical method of cognition (systematic, logical, statis-
tical, special-legal, and others). The subject of the study is the environmental and
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legal education of adolescents as a comprehensive study, including research in 
the field of sociology, pedagogy, psychology, and jurisprudence. The study aims 
the is develop a comprehensive integrated methodology of environmental and 
legal education of minors, with the help of which it is possible to consistently in-
fluence their consciousness to form their respectful attitude to environmental le-
gal norms and lawful conduct. What was specific to the study is that it regarded 
the parents not only as the persons ensuring environmental law education but 
also as primary agents ensuring social monitoring of environmental law educa-
tion results and the environmental responsibility. An ascertaining experiment 
performed on 6th graders allowed highlighting the levels of environmental law 
awareness, the three main elements of environmental law education. It was de-
termined that the modern widely-used environmental law education models are 
lacking the measuring instruments, the practical activities are usually local, it is 
disconnected, there is no efficient methodology complying with laws and regu-
lations. The basis for environmental law education methodology was suggest-
ed, as well as its goals and main characteristics. The analyses conducted on laws 
and regulations, as well as results of scientific and empirical research, confirm the 
findings pointing to the fact that the legal representatives of the underaged and 
the general and additional education institutions can cooperate and efficiently 
implement the methodologies of educating the underaged on environmental is-
sues so they can become aware and accept the norms of lawful conduct and en-
vironmentally responsible behavior.

Естественная среда обитания человека имеет важ-
ное значение [1]. Большинство ученых придержива-
ются позиции о том, что «без чистой окружающей 
среды человечество не сможет жить, чтобы пользо-
ваться другими правами, включая такие как право на 
жизнь и право на образование» [1]. Главной целью 
политики «умного» государства в сфере охраны окру-
жающей среды и природопользования является сбе-
режение окружающей среды для будущих поколений 
[2]. Информация о сложной экологической ситуации 
в мире и в каждом конкретном регионе доступна, не-
совершеннолетние слышат о ней из телепередач, ин-
формационных сообщений в социальных сетях и т.д., 
но их восприятие не может быть совсем корректным 
в силу несформированности психики, а иногда в свя-
зи с возрастными протестными настроениями. А то, 
что информация предоставляется без взаимосвязи 
с законодательством, нередко приводит к наруше-
нию норм экологического законодательства и (или) 
формированию чувства бессилия, безысходности, 
невозможности изменения ситуации.

В ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании» [3] обращается внима-
ние на целостность воспитания и обучения. Пола-
гаем, что эколого-правовое образование – это це-
ленаправленный процесс воспитания и обучения, 
осуществляемый в целях воспитания чувства ответс-
твенности за окружающую среду, формирования пра-
вовых установок в сфере рационального использо-
вания природных ресурсов, приобретения знаний 

экологического права, умений навыков и компетен-
ций в области защиты окружающей среды, нацелен-
ных на сохранение экосистемы планеты.

За последние десятилетия международным сооб-
ществом принят ряд нормативно-правовых актов, пос-
вященных проблемам охраны окружающей среды:

1) Всемирная хартия природы [4]. В п. 15 разд. 3 
обращается внимание на необходимость распро-
странения информации о природе всеми возмож-
ными средствами. В качестве примера таких средств 
названа разработка курса охраны природы, кото-
рый должен быть составной частью общей системы 
образования;

2) Повестка дня на XXI век. Вместе с Повесткой была 
принята Декларация Рио-де-Жанейро по окружаю-
щей среде и развитию. Глава 25 предлагает повышать 
роль молодежи путем расширения их возможностей 
по получению эколого-правового образования, осо-
бое внимание в котором должно быть уделено вос-
питанию чувства ответственности за охрану окружа-
ющей среды;

3) Преобразование нашего мира: Повестка дня в об-
ласти устойчивого развития на период до 2030 года  
[5]. В 2017 г. поручено включить в ФГОС изучение ох-
раны окружающей среды [6];

4) Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды» устанавливает все-
общность и комплексность экологического образо-
вания и необходимость преподавания основ эколо-
гических знаний в образовательных учреждениях;
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5) Стратегия образования в интересах устойчи-
вого развития предполагает, что разработка и вве-
дение специальных нормативных документов будут 
способствовать формированию у молодежи навыков 
самостоятельного анализа проблем, планирования 
адекватных способов их решения, своевременного 
предотвращения кризисов развития, в том, числе и в 
сфере охраны и защиты окружающей среды;

6) Экологическая доктрина Российской Федера-
ции [7] в качестве одной из задач указывает повыше-
ние образовательного уровня в области экологии пу-
тем создания государственных и негосударственных 
систем экологического образования;

7) Концепция устойчивого развития Российской 
Федерации [8] говорит о совершенствовании дейс-
твующих нормативно-правовых актов, регулирую-
щих природопользование и охрану окружающей сре-
ды, создание соответствующей системы воспитания 
и обучения;

8) в Стратегии экологической безопасности Рос-
сийской Федерации на период до 2025 год [9] в качес-
тве направления в области обеспечения экологичес-
кой безопасности закреплено совершенствование 
законодательства, развитие системы экологическо-
го образования.

На региональном уровне издаются акты, которые 
направлены на эколого-правовое воспитание несо-
вершеннолетних. Так, в Оренбургской области дейс-
твует постановление администрации г. Оренбурга 
от 5 августа 2013 г. № 2034 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Охрана окружающей среды 
в городе Оренбурге» на 2014–2020 годы», согласно 
которому повышение уровня экологического про-
свещения населения, в том числе и несовершенно-
летнего, является одной из задач в сфере охраны ок-
ружающей среды.

Поддерживаем мнение о том, что любой норма-
тивный акт о защите окружающей среде имеет смысл, 
только если он объединяет существующие граждан-
ские, политические, экономические и социальные 
права в единое целое и пропагандирует защиту ок-
ружающей среды как общее благо [10].

Можно сделать вывод о том, что в качестве на-
правлений охраны окружающей среды выделяют 
формирование экологически правомерного и ответс-
твенного поведения, ознакомление и уяснение основ 
экологической грамотности, что возможно только 
при помощи эколого-правового образования.

Выработка правильного отношения к природе 
должна начинаться уже в дошкольном и школьном 
возрасте. На наш взгляд, эколого-правовое образова-
ние предполагает обязательное развитие в личнос-
ти идеи согласованного сосуществования человека, 
общества и природы, в их естественной взаимосвя-
зи и взаимозависимости.

В качестве субъектов социального контроля эко-
лого-правового образования выступают родите-
ли и иные члены семьи, сотрудники дошкольного 
и школьного образования, работники учреждений 
дополнительного образования и члены обществен-
ных детских организаций. Роль семьи в воспитании 
жизненных навыков, необходимых для оказания по-
мощи в их социальной интеграции, бесспорна. Ро-
дители – первичные субъекты влияния на жизнь 
ребенка. Анализ международных актов позволяет ут-
верждать, что родители имеют право и одновремен-
но обязанность самостоятельно воспитывать ребен-
ка. По мере того, как общество становится все более 
осведомленным об угрозах окружающей природе, 
возрастает необходимость в том, чтобы родители 
осуществляли эколого-правовое воспитание детей, 
которое приведет к долгосрочным экономическим, 
социальным и эмоциональным выгодам в сфере ох-
раны природы.

Каждое государство возлагает юридическую от-
ветственность на родителей и законных представи-
телей за правонарушения, совершенные несовер-
шеннолетними. Такие законодательные положения 
основаны на предположении, что несовершенно-
летние совершают правонарушения, потому что их 
родители не смогли осуществить надлежащий конт-
роль и надзор [11] и могут рассматриваться как спо-
соб мотивации родителей осуществлять надлежа-
щее воспитание и контроль. Родителям необходимо 
формировать эмоциональная связь детей с окружа-
ющей средой, показывать пример эколого-право-
мерного поведения, объяснять правовые нормы по 
защите и охране окружающей среды и последствия 
при их несоблюдении.

Исследования, проведенные в Германии, пока-
зали, что в большинстве случаев потребность в за-
боте об окружающей среде связана не с беспокойс-
твом лиц об угрозе ущерба окружающей среды, а с 
потребностью и способностью проявлять состра-
дание и сотрудничество, особенно в семье [12]. Ка-
надское исследование продемонстрировало зави-
симость самоконструирования личности с охраной 
окружающей среды, экологическим сотрудничест-
вом и природоохранном поведении [13]. Исследова-
ние, проведенное Caldwell, свидетельствует о том, что 
лица, осведомленные о конкретных причинах ухуд-
шения экологической среды, были готовы действо-
вать в соответствии с экологическим законодатель-
ством [14].

В период с 2019 по февраль 2020 г. нами была 
построена модель эколого-правового образова-
ния и был проведен констатирующий эксперимент. 
Для проверки стартового уровня сформированнос-
ти знаний, а также корреляции составленных воп-
росов констатирующего эксперимента мы провели 
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диагностику посредством опроса среди школьни-
ков г. Оренбурга и Оренбургской области, которые 
ознакомились с совокупностью нормативных актов 
по охране окружающей среды. Свой экскурс мы на-
чали с конституционных основ: школьники затруд-
нились ответить, что написано в Основном законе по 
защите окружающей среды (68%), остальные отвеча-
ли сбивчиво, путались. Занятия было построено в ин-
терактивной форме: рассказывая о правовом режи-
ме атмосферного воздуха, предложено было надеть 
одноразовые маски. Их назначение большинство 
школьников связали с простудой, но нашлись и те, 
кто сумел это связать с неблагоприятной экологичес-
кой атмосферой. В рамках темы мы уточняли у школь-
ников, что понимается под атмосферным воздухом, 
сколько воздуха необходимо человеку, а также пра-
вовой режим атмосферного воздуха.

Также мы попробовали поговорить об отходах 
производства. Оказалось, школьники имеют пред-
ставление о классах опасности. Для проверки зна-
ньевого компонента мы вынесли на подносе «мусор» 
и предложили им разделить на классы опасности – 
все школьники справились без труда. Они знают, что 
в зависимости от класса опасности осуществляется 
их размещение. Но ни один не смог ответить на воп-
рос, с помощью какого закона регулируется право-
вой режим отходов, а некоторые даже не задумыва-
лись об этом.

Далее мы коснулись вопроса профилактики пра-
вонарушений. На вопрос: «Что Вы понимаете под 
экологическим правонарушением?» ответить смог-
ли лишь 12%, а на вопрос: «Какое наказание следу-
ет за экологические правонарушения?» школьники 
смогли лишь предположить, что лишение свободы 
или штрафы, не вдаваясь в подробности.

Поднимался нами вопрос о том, какое место эко-
лого-правовое воспитание занимает в системе само-
образования. Затруднились ответить 52% человек, 
38% человек ответили, что времени после изучения 
основных дисциплин и посещения кружков остает-
ся немного. Результаты опроса показали, что охрану 
окружающей среды ученики знают лишь по предме-
ту «Окружающая среда», но детально экологическое 
правовое пространство.

Таким образом, мы пришли к выводу о том, что 
у многих учеников присутствует низкий уровень эко-
лого-правового образования, они не имеют пред-
ставления о законах, которые регулируют охрану ок-
ружающей среды; затрудняются с ответами по поводу 
элементов охраны окружающей среды; не знают, к ка-
ким мерам ответственности могут привлечь каждо-
го из них; не имеют представления о роли «каждого» 
в охране окружающей среды.

К среднему уровню учеников мы отнесли тех, ко-
торые поверхностно ориентируется в эколого-пра-

вовом образовании; знает и может объяснить опре-
деление, но не знает основных направлений охраны 
окружающей среды, знает отдельные законы; знают, 
к каким мерам ответственности могут привлечь каж-
дого из них; имеют представления о роли «каждого» 
в охране окружающей среды.

Таким образом, модели современного эколого-
правового образования, представленные к широко-
му доступу, на наш взгляд, не учитывают ни Стратегию, 
ни Экологическую доктрину. Содержание эколого-
правового образования характеризуется неопреде-
ленностью, невнятностью, отсутствием инструментов 
для измерения, локальность практических меропри-
ятий, изолированность частей эколого-правового об-
разования. Полагаем необходимым принять закон 
или подзаконный нормативный акт, регламентиру-
ющий цели, задачи, методологию, программные ме-
роприятия эколого-правового образования.

Констатирующий эксперимент позволил выде-
лить нам уровни сформированности эколого-пра-
вовой направленности: репродуктивный; частично-
поисковый; творческий.

В основе эколого-правового образования ле-
жат три основных элемента: экологическое право-
сознание; понимание окружающей среды и законо-
дательства, которое позволяет формулировать план 
действий в соответствии с нормами права; и эколо-
го-правовые навыки, обеспечивающие правомерные 
и эффективные средства достижения защиты и охра-
ны окружающей среды.

Анализ нормативно-правовых актов, научных 
изысканий и результаты практических исследований 
подтверждают вывод о том, что законные представи-
тели несовершеннолетних, учреждения общего и до-
полнительного образования могут создавать условия 
для разработки эффективных методик эколого-пра-
вового образования несовершеннолетних с целью 
формирования у них устойчивого принятия в право-
сознании эколого-правомерного поведения.

Исследования эколого-правового образования 
должны включать в себя психологические, педаго-
гические, социологические, культурные исследова-
ния, а также медиа-исследования и интернет-иссле-
дования. Но основной такого исследования должна 
быть именно юриспруденция, поскольку исследо-
вания в области конституционного, экологического, 
гражданского, административного и уголовного пра-
ва и т.д. позволят не ограничиться передачей исклю-
чительно знаний, «мертвых» лозунгов и постулатов, 
а сформировать экологическое правосознание, эко-
лого-правомерное поведение; ликвидировать эко-
лого-правовой нигилизм; будут способствовать по-
явлению лидеров нового поколения, которые будут 
в правовых рамках бороться за сохранения и защи-
ту окружающей среды.
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Методика эколого-правового образования в ка-
честве необходимого элемента должна включать 
в себя разработанные алгоритмы блоков эколого-пра-
вового образования, применимые в семье, детском 
саду, школе, отвевающиеся требованиям непрерыв-
ности, взаимосвязи и взаимообусловленности.

Среди мероприятий, проводимых родителями по 
эколого-правовому воспитанию, эффективно заре-
комендовали себя следующие мероприятия: «Эко-
потребитель-родитель», эко-правовое семейное пу-
тешествие, настольная игра «Эко-правой туризм по 
Оренбургской области». В рамках школьного обра-
зования наиболее интересными оказались деловая 
игра «Спасем окружающую среду», ролевая игра 
«Особо охраняемые территории», парламентские 
дебаты «Ответственность за окружающую среду».

Полагаем, что методика эколого-правового обра-
зования должна быть:

1) культурно нейтральной (насколько это возможно);
2) применимой ко всем соответствующим целе-

вым группам несовершеннолетних (вне зависимости 
от пола, социального положения, возраста);

3) формирующей знания, умения и навыки в сфе-
ре эколого-правомерного и природоохранительно-
го поведения;

4) основывающейся на Повестке дня на XXI век, 
а в РФ еще и на Эколого-правовой доктрине РФ, Кон-
цепции устойчивого развития.

Лицо, получившее эколого-правовое образова-
ние, должно воспринимать содержание природоох-
ранных норм права не только как свои обязанности, 
но и как собственные убеждения.
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