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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ  

ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

 
В УК РФ 1996 г. экологические преступления впервые в истории 

отечественного уголовного права были выделены в отдельную главу Осо-
бенной части. Следовательно, можно сделать вывод о том, что законода-
тель счел необходимым сформулировать специфический видовой объект 
преступлений. Появлению главы 26 УК РФ предшествовало закрепление в 
Конституции РФ ряда экологических прав. В частности, в ст. 42 установ-
лено, что каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, до-
стоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причи-
ненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением, а 
ст. 58 обязывает каждого сохранять природу и окружающую среду, береж-
но относиться к природным богатствам. Отсюда следует, что неблагопри-
ятная окружающая среда, отсутствие достоверной информации о ее состо-
янии и другие правонарушения могут причинять вред общественным от-
ношениям, так как эти отношения являются важными для общества. Кроме 
того, такие правонарушения могут являться и преступлениями. 

Задача охраны окружающей среды столь значима, что она названа 
среди прочих в ч. 1 ст. 2 УК РФ. 

Глава 26 УК РФ находится в разделе IX «Преступления против об-
щественной безопасности и общественного порядка», что определяет ро-
довой объект экологических преступлений как совокупность обществен-
ных отношений, обеспечивающих общественную безопасность и обще-
ственный порядок. Это очень широкий комплекс общественных отноше-
ний, стабильность и защищенность которых необходима для существова-
ния всего социума как совокупности большого количества людей и без-
опасности каждого из нас в отдельности в процессе взаимодействия с дру-
гими людьми. 

Законодательство не дает точного определения термина «безопас-
ность». В ФЗ РФ от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности» дан лишь от-
крытый перечень видов безопасности, среди которых названа и экологиче-
ская, определены принципы обеспечения безопасности, содержание поли-
тики по ее обеспечению и т.д. Безопасность следует определить как состо-
яние защищенности общества от внешних и внутренних угроз, при кото-
ром оно может свободно существовать и развиваться. 

Нет в законодательстве и определения общественного порядка. Под 
ним следует понимать сложившуюся в обществе систему отношений меж-
ду людьми, организациями, государством в процессе их деятельности и 
взаимодействия между собой, которая исключает нарушение прав и свобод 
и обеспечивает стабильность общества. Общественный порядок включает 
в себя правопорядок, религиозный и нравственный порядок и т.д. Соответ-
ственно, для его осуществления созданы правовые нормы, нормы религии, 
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морали, нравственности и т.д. Общественный порядок обеспечивается 
ограничением наиболее опасного, бесконтрольного поведения людей в ин-
тересах других членов общества. 

Видовым объектом экологических преступлений являются обще-
ственные отношения, обеспечивающие экологическую безопасность и эко-
логический правопорядок. 

В свою очередь, экологическая безопасность – такое состояние об-
щества, при котором оно защищено от экологических угроз. Ввиду того, 
что человек получает из окружающей природной среды необходимые для 
его жизнедеятельности вещества, их наличие и качество – важнейшие 
условия существования биологической жизни на земле. Соответственно, 
деяния, которые создают угрозу чистоте воздуха, воды, других веществ, 
которые человек употребляет в пищу, являются общественно опасными и 
должны быть криминализованы. Помимо воздуха, воды и пищи человеку 
требуются пространство, ресурсы для хозяйственной деятельности. При-
родные ресурсы являются основой экономики, предопределяют особенно-
сти культуры и т.д. 

Деградация окружающей природной среды и природных ресурсов – 
реальная опасность для современного общества, которая может оказать су-
щественное негативное воздействие на него, привести к гибели биомассы, 
дестабилизировать экономику. Соответственно, экологическая безопас-
ность – это такое состояние общества, при котором все его члены защищены 
от деградации окружающей природной среды и природных ресурсов. 

Экологический правопорядок включает в себя совокупность норм, ко-
торые обеспечивают эффективное существование всех членов общества в 
процессе осуществления ими экологически значимой деятельности и взаимо-
действия между собой. В настоящий момент экологически опасные техноло-
гии и материалы получили широкое распространение и стали настолько до-
ступны гражданам, что их применение и оборот требуют тщательного право-
вого регулирования. Так, неконтролируемый оборот отходов промышленной 
деятельности и бытовых отходов, в огромном количестве вырабатываемых 
ежедневно, может привести к необратимым последствиям. 

Другой аспект экологического правопорядка – необходимость тща-
тельного правового регулирования потребления природных ресурсов. В 
настоящий момент технологии добычи древесины, живых биологических 
ресурсов, полезных ископаемых столь развиты, а необходимое оборудова-
ние столь доступно, что даже один человек способен нанести непоправи-
мый вред окружающей природной среде. 

В то же время полностью исключить потребление природных ресур-
сов и внесение отходов в окружающую природную среду невозможно. Это 
нанесло бы экономике и всему обществу гораздо больший вред, останови-
ло бы прогресс цивилизации и породило бы новые проблемы. Исторически 
общество развивалось, постоянно взаимодействуя с природой и получая из 
нее необходимые ресурсы. 
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Экологический правопорядок призван обеспечить такое негативное 
воздействие на окружающую природную среду и такое потребление при-
родных ресурсов, которые научно обоснованы и которые окружающая 
природная среда способна перенести. Экологический правопорядок обес-
печивается и посредством организации платного природопользования, при 
котором субъекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую 
природную среду и потребляющие природные ресурсы, вынуждены отчис-
лять плату за свою деятельность, которая, в свою очередь, используется 
для восстановления окружающей природной среды и развитие природо-
охранных технологий. В условиях рыночной экономики и отлаженного 
государственного управления это наиболее эффективный механизм обес-
печения рационального природопользования. 

Экологический правопорядок – система норм, обеспечивающих та-
кое негативное воздействие на окружающую природную среду и потреб-
ление природных ресурсов, которые не оказывают необратимого отрица-
тельного воздействия на них, исключает их деградацию и способствует 
развитию природоохранных технологий. 

Расположение главы 26 УК РФ в главе IX УК РФ полностью обосно-
вано: экологическая безопасность является частью общественной безопас-
ности, а экологический правопорядок – частью общественного порядка. 

 

 

СТАТЬЯ 246. НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ 

 

Нарушение правил охраны окружающей среды при про-

ектировании, размещении, строительстве, вводе в эксплуата-

цию и эксплуатации промышленных, сельскохозяйственных, 

научных и иных объектов лицами, ответственными за соблю-

дение этих правил, если это повлекло существенное изменение 

радиоактивного фона, причинение вреда здоровью человека, 

массовую гибель животных либо иные тяжкие последствия, – 

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденно-

го за период до одного года, либо обязательными работами на 

срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительны-

ми работами на срок до двух лет, либо принудительными рабо-

тами на срок до пяти лет с лишением права занимать опреде-

ленные должности или заниматься определенной деятельно-

стью на срок до трех лет или без такового, либо лишением сво-

боды на срок до пяти лет с лишением права занимать опреде-

ленные должности или заниматься определенной деятельно-

стью на срок до трех лет или без такового. 
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Основным непосредственным объектом преступления, предусмот-

ренного комментируемой статьей, являются общественные отношения, 

обеспечивающие экологическую безопасность при проектировании, раз-

мещении, строительстве, вводе в эксплуатацию и эксплуатации промыш-

ленных, сельскохозяйственных, научных и иных объектов. Данные обще-

ственные отношения предполагают, что все указанные объекты должны 

быть экологически безопасными, В ходе их проектирования, размещения, 

строительства, ввода в эксплуатацию, эксплуатации должны исключаться 

существенное изменение радиоактивного фона, причинение вреда здоро-

вью человека, массовая гибель животных либо иные тяжкие последствия. 

Это обеспечивается соблюдением ряда специальных правил, установлен-

ных, например, Инструкцией о порядке осуществления контроля за проек-

тированием, строительством компенсационных рыбоводно-мелиоративных 

объектов и их эксплуатацией
1
, Правилами принятия решений о размеще-

нии и сооружении ядерных установок, радиационных источников и пунк-

тов хранения
2
 и т.д. 

Предмет преступления – промышленные, сельскохозяйственные, 

научные и иные антропогенные и природо-антропогенные объекты. 

Промышленные объекты – предприятия, сооружения, установки, 

предназначенные для переработки сырья и получения из него промышлен-

ной продукции, добывающие природные ресурсы, выполняющие иные 

производственные (например, транспортные) функции. 

Сельскохозяйственные объекты – предприятия, сооружения, пред-

назначенные для деятельности по выращиванию растений, животных, а 

также иной сельскохозяйственной продукции. 

Научные объекты – предприятия, сооружения, установки и прочие 

объекты, предназначены для проведения научных исследований, испыта-

ний, экспериментов и т.д. 

К иным объектам относятся, предприятия, сооружения, установки, 

созданные и эксплуатируемые с иными целями. Это могут быть объекты 

транспортной инфраструктуры, системы здравоохранения, военные, ирри-

гационные объекты и т.д. Кроме того, это могут быть производственные, 

исследовательские комплексы, например, вахтовое предприятие для добы-

чи природных ресурсов с элементами транспортной, жилой инфраструкту-

ры, которые представляют единое целое. 

Состав преступления по конструкции объективной стороны матери-

альный, преступление признается оконченным при наличии общественно 

опасных последствий. 

                                                           
1
 Приказ Минприроды РФ № 327, Роскомрыболовства № 130 от 17.08.1995 // 

СПС Консультант Плюс 
2
 Постановление Правительства РФ от 14.03.1997 № 306 (ред. от 01.02.2005) // 

Рос. газ. 1997. 26 марта 
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Общественно опасное деяние составляют действия и бездействия, 

образующие нарушение правил охраны окружающей среды при проекти-

ровании, размещении, строительстве, вводе в эксплуатацию и эксплуата-

ции промышленных, сельскохозяйственных, научных и иных объектов. 

Само по себе проектирование, строительство и иные действия не являются 

общественно опасными. Данный состав преступления криминализует 

именно несоблюдение правил, созданных для охраны окружающей среды. 

Это может быть отступление от нормативов выбросов, заложенное при 

проектировании указанных объектов, отклонения, допущенные при строи-

тельстве, игнорирование производственных недостатков при строитель-

стве, несоблюдение правил эксплуатации установок, результатом которых 

становится превышение лимитов выбросов загрязняющих веществ, изме-

нение уровня радиации и т.д. 

Эти правила могут быть нарушены при проектировании указанных 

объектов, т.е. в процессе деятельности, связанной с созданием архитектур-

но-производственных проектов будущих объектов, планировании их инфра-

структуры, разработке конструкторских характеристик. Размещение ука-

занных объектов предполагает деятельность по их расположению на мест-

ности. Строительство включает в себя создание зданий, сооружений из ма-

териалов, а также их реконструкцию и капитальный ремонт. Ввод в эксплу-

атацию – деятельность, состоящая в проверке созданного, размещенного 

или построенного объекта соответствию экологическим нормативам, прове-

дение тестовых, проверочных пусков, проверка первичной продукции на 

соответствие экологическим нормативам. Эксплуатация объекта –

 деятельность по его использованию в соответствии с прямым назначением. 

Примером общественно опасного деяния, совершенного при нару-

шении правил охраны окружающей среды при производстве работ, служит 

уголовное дело в отношении гр. Д., который, осуществляя работы по из-

влечению водопроводных труб, совершил снятие, выемку, перемещение и 

перемешивание почвы на земельном участке длиной 1784 метра шириной 

1,3 метра глубиной 2 метра общей площадью 2319,2 кв. м. лесной под-

стилки, а также снос 94 лесных насаждения с диаметром стволов от 6 до 17 

см на участке лесного фонда, относящегося к категории защитных лесов
3
. 

Общественно опасные последствия заключаются в существенном 

изменении радиоактивного фона, причинении вреда здоровью человека, 

массовой гибели животных либо иных тяжких последствиях. Существен-

ное изменение радиоактивного фона – изменение величин радиоактивного 

фона до величин, представляющих опасность для здоровья человека. При-

чинение вреда здоровью человека – причинение вреда здоровью человека 

любой степени тяжести. Массовая гибель животных – гибель животных, 

                                                           
3
 Приговор Быковского районного суда (Волгоградская область) № 1-75/2016 от 

7 сент. 2016 г. по делу № 1-75/2016. URL: http://sudact.ru/regular/doc/KYOuzMYJqRLO/ 
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превышающая среднестатистические показатели в три и более раза. Иные 

тяжкие последствия – такое ухудшение объектов окружающей среды (ле-

сов, вод, земель), которое не может быть устранено в обозримом будущем 

само по себе, а для восстановления их качества требуется привлечение су-

щественных материальных затрат. Это может быть деградация земель, 

эпидемии, эпизоотии, гибель лесов и другой растительности и т.д. 

Так, примером установления тяжких последствий вследствие нару-

шения правил охраны окружающей среды при производстве работ служит 

уголовное дело в отношении граждан К. и А., в результате незаконных 

действий которых полностью уничтожен почвенно-растительный покров и 

входящий в его состав почвенно-биотический комплекс сделали невоз-

можным естественное восстановление объектов окружающей среды, ее 

компонента – почвы, их нормальное функционирование
4
. 

Между общественно опасным деянием и общественно опасными по-

следствиями должна присутствовать прямая причинно-следственная 

связь, т.е. существенное изменение радиоактивного фона, причинение 

вреда здоровью человека, массовая гибель животных и иные тяжкие по-

следствия должны наступить в результате нарушения правил охраны 

окружающей среды при проектировании, размещении, строительстве, вво-

де в эксплуатацию и эксплуатации промышленных, сельскохозяйственных, 

научных и иных объектов. 

С субъективной стороны преступление, предусмотренное коммен-

тируемой статьей, характеризуется как умышленной, так и неосторожной 

формой вины. При этом умысел может быть как прямым, так и косвенным, 

а неосторожность может выражаться как в форме легкомыслия, так и в 

форме неосторожности. 

Субъект преступления – специальный, физическое вменяемое лицо, 

достигшее возраста 16 лет, и являющееся ответственным за соблюдение 

правил охраны окружающей среды при проектировании, размещении, 

строительстве, вводе в эксплуатацию и эксплуатации промышленных, 

сельскохозяйственных, научных и иных объектов. Обязанности таких лиц 

вытекают из их профессионально-правового статуса (он может опреде-

ляться нормативным правовым актом, актом применения права, граждан-

ско-правовым договором и т.д.). Так, за соблюдение указанных правил 

может отвечать инженер по экологической безопасности, руководитель ор-

ганизации и т.д. 

Преступление, предусмотренное комментируемой статьей, следует 

отграничивать от иных преступлений. Комментируемая статья является 

специальной нормой по отношению к ст.ст. 247, 248, 249 УК РФ, отлича-

ясь от них предметом преступления (в указанных статьях он обладает соб-
                                                           

4
 Приговор Ставропольского районного суда (Самарская область) № 1-181/2016 

от 22 сент. 2016 г. по делу № 1-181/2016. URL: http://sudact.ru/regular/ 

doc/qtTONNoz2UH/ 
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ственными признаками), а также к ст.ст. 250, 251, 252, 253, 254 УК РФ, в 

которых предметом преступного посягательства являются отдельные при-

родные ресурсы или части окружающей природной среды. 

Преступление, предусмотренное комментируемой статьей, следует 

отграничивать и от административного правонарушения, предусмотренно-

го ст. 8.1 КоАП РФ, в которой установлена уголовная ответственность за 

несоблюдение экологических требований при осуществлении градострои-

тельной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных 

объектов. Содеянное следует квалифицировать по указанной ст. 8.1 КоАП 

РФ в том случае, если в результате совершения деяния не наступили обще-

ственно опасные последствия, характерные для объективной стороны ст. 

246 УК РФ. 

 

 

СТАТЬЯ 247. НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ОБРАЩЕНИЯ  

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ И ОТХОДОВ 

 
1. Производство запрещенных видов опасных отходов, 

транспортировка, хранение, захоронение, использование или 
иное обращение радиоактивных, бактериологических, химиче-
ских веществ и отходов с нарушением установленных правил, 
если эти деяния создали угрозу причинения существенного 
вреда здоровью человека или окружающей среде, – наказыва-
ются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в разме-
ре заработной платы или иного дохода осужденного за период 
до восемнадцати месяцев, либо ограничением свободы на срок 
до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух 
лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

2. Те же деяния, повлекшие загрязнение, отравление или 
заражение окружающей среды, причинение вреда здоровью 
человека либо массовую гибель животных, а равно совершен-
ные в зоне экологического бедствия или в зоне чрезвычайной 
экологической ситуации, – наказываются штрафом в размере 
от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период от одного года 
до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти 
лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй 
настоящей статьи, повлекшие по неосторожности смерть чело-
века либо массовое заболевание людей, – наказываются лише-
нием свободы на срок до восьми лет. 
Основным непосредственным объектом преступления, предусмот-

ренного комментируемой статьей, являются общественные отношения, 
обеспечивающие соблюдение установленных правил при производстве за-
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прещенных видов опасных отходов, транспортировке, хранении, захороне-
нии, использовании или ином обращении радиоактивных, бактериологиче-
ских, химических веществ и отходов. 

Предметом преступления являются опасные отходы, а также радио-
активные, бактериологические, химические вещества и отходы. Отходами 
являются продукты, вещества и материалы, полученные в ходе антропоген-
ной деятельности, которые не могут быть использованы без преобразования 
и нуждаются в захоронении или переработке. Опасными отходы признают-
ся в том случае, если они представляют угрозу для человека, живых су-
ществ, а также окружающей природной среды в целом. Они могут быть 
взрывоопасными, токсичными, содержать возбудителей болезней и т.д. Де-
ятельность, в ходе которой образуются опасные отходы, строго урегулиро-
вана. Некоторые виды опасных отходов в РФ производить запрещено. От-
дельные радиоактивные, бактериологические, химические вещества и отхо-
ды в РФ могут быть произведены, однако их транспортировка, хранение, за-
хоронение, использование или иное обращение строго урегулированы. Пра-
вовой основой деятельности, связанной с оборотом отходов в РФ, является 
ФЗ РФ от 24.06.1998 № 89-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Об отходах производ-
ства и потребления»

5
, а также нормативные правовые акты Президента РФ, 

Правительства РФ и других органов государственной власти. 
Общественно опасное деяние выражается в совершении двух блоков 

действий (бездействия). Во-первых, это производство запрещенных видов 
опасных отходов, т.е. деятельность, результатом которой становится появ-
ление новых опасных отходов. 

Вторую часть деяния составляют транспортировка, хранение, захо-
ронение, использование или иное обращение радиоактивных, бактериоло-
гических, химических веществ и отходов с нарушением установленных 
правил. В свою очередь, транспортировка – это деятельность, связанная с 
перемещением в пространстве указанных веществ и отходов. Хранение –
 деятельность, связанная с обеспечением сохранности указанных предме-
тов, их нахождением в хранилищах до последующего извлечения из ука-
занных хранилищ. Захоронение – деятельность, связанная с внесением 
указанных предметов в окружающую природную среду для постоянного 
хранения без цели последующего извлечения. Использование указанных 
предметов возможно в различных целях, например, для извлечения из них 
полезных веществ и материалов. Иное обращение включает в себя их пе-
редачу, продажу, уничтожение и иные действия. Сами по себе указанные 
деяния не запрещены, но их порядок строго урегулирован, в том числе ука-
занными выше нормативными правовыми актами. Деяние, предусмотрен-
ное комментируемой статьей, признается преступным при несоблюдении 
указанного порядка обращения данных предметов. 

                                                           
5
 Об отходах производства и потребления: Федеральный закон от 24.06.1998  

№ 89-ФЗ (ред. от 28.12.2016) // СЗ РФ. 1998. № 26. Ст. 3009. 
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Состав преступления, предусмотренный комментируемой статьей, по 
конструкции объективной стороны относится к нетипичным для УК РФ 
составам поставления в опасность. Преступление признается окончен-
ным не в момент наступления общественно опасных последствий, а в мо-
мент возникновения реальной возможности их наступления. При этом в 
комментируемой статье такие последствия указаны, как угроза причинения 
существенного вреда здоровью человека или окружающей среде. Суще-
ственным признается тяжкий и средней тяжести вред здоровью. Под суще-
ственным вредом окружающей среде признаются гибель, эпидемии среди 
животных и растений, превышающие среднестатистические показатели 
более, чем в три раза, уничтожение критических мест обитания, мест нере-
ста, мест нагула, деградация земель, утрата водного объекта и иные нега-
тивные последствия, для устранения которых требуется привлечение су-
щественных материальных ресурсов. 

Указанная угроза должна быть реальной, т.е. такой, которая неми-
нуемо реализуется без вмешательства человека. Такая угроза предполагает 
наличие конкретной опасности реального причинения существенного вре-
да здоровью человека или окружающей среде, т.е. между общественно 
опасным деянием и такой угрозой должна присутствовать прямая причин-
но-следственная связь. 

Субъективная сторона преступления, предусмотренного комменти-
руемой статьей, характеризуется виной в форме умысла и неосторожности. 
Мотивы, цель, эмоции значения для квалификации не имеют. 

Субъект преступления – специальный, т.е. физическое вменяемое 
лицо, которое в силу занимаемого служебного положения обязано не до-
пускать оборота запрещенных отходов или соблюдать указанные правила 
при обращении с опасными веществами или отходами. 

Часть 2 комментируемой статьи предполагает ответственность за те 
же деяния, повлекшие загрязнение, отравление или заражение окружаю-
щей среды, причинение вреда здоровью человека либо массовую гибель 
животных, а равно совершенные в зоне экологического бедствия или в 
зоне чрезвычайной экологической ситуации. 

Загрязнение – химическое, физическое, радиационное и иное изме-
нение качества объектов окружающей природной среды до степени, пре-
вышающей нормативные показатели. 

Отравление – привнесение в объекты окружающей природной среды 
посторонних примесей, представляющих опасность для живых организ-
мов. Отравление объекта окружающей природной среды делает его опас-
ным для человека, животных и растений. 

Заражение – внесение в окружающую природную среду возбудите-
лей заболеваний животных и растений, а также внесение в нее вредителей 
растений, животных. При этом число таких вредителей стабильно высоко и 
поддерживается на уровне, представляющем опасность для живых орга-
низмов. 
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Причинение вреда здоровью предполагает причинение хотя бы легко-
го вреда здоровью одному человеку или нескольким людям. 

О критериях массовой гибели животных см. комментарий к ст. 246 
УК РФ. 

Зона экологического бедствия – это официально объявленная госу-
дарством территория с неблагоприятным состоянием естественных экоси-
стем (деградацией экосистем), которая характеризуется стойким ухудше-
нием показателей качества окружающей среды и здоровья населения в ре-
зультате длительного и интенсивного негативного воздействия хозяй-
ственной и иной деятельности, и которой в установленном порядке при-
своен статус зоны экологического бедствия. 

Зона чрезвычайной экологической ситуации – это официально объ-
явленная государством территория, где в результате хозяйственной и иной 
деятельности происходят устойчивые отрицательные изменения в окру-
жающей природной среде, угрожающие здоровью населения, состоянию 
естественных экологических систем, генетических фондов растений и жи-
вотных, приостановка и предотвращение которых невозможны только за 
счет организационно-управленческого потенциала и материально-
финансовых ресурсов данной территории. 

Примером квалификации преступления, предусмотренного ч. 2 ком-
ментируемой статьи, служит дело в отношении гр. Б., который подыскал 
земельный участок, организовал прием и размещение на вышеуказанном 
земельном участке экологически опасных веществ и отходов производства 
и потребления первого класса опасности (чрезвычайно опасная. СанПин 
2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству поч-
вы»), что повлекло загрязнение окружающей среды, а именно такого ее 
компонента, как почва. В результате умышленных преступных действий 
гр. Б., направленных на захоронение и совершение иного обращения с эко-
логически опасными веществами и отходами производства и потребления 
первого класса опасности, ущерб вышеуказанному земельному участку 
причинен в размере 26 млн рублей

6
. 

В ч. 3 комментируемой статьи в качестве общественно опасных по-
следствий указаны смерть человека и массовое заболевание людей. 

Смерть человека должна находиться в прямой причинно-
следственной связи с любым из последствий, указанных в частях 1, 2 ком-
ментируемой статьи. При этом смерть человека охватывается неосторож-
ной формой вины. 

Массовое заболевание людей также должно быть вызвано любыми 
из ранее указанных последствий. Оно характеризуется превышением 
обычно регистрируемого уровня заболеваемости, в том числе и возникно-
вение эпидемии. Виновный также должен относиться к таким последстви-
ям неосторожно. На практике массовым признается заболевание даже двух 

                                                           
6
 Приговор Пушкинского районного суда (г. Санкт-Петербург) № 1-105/2017 от 

17 мая 2017 г. по делу № 1-105/2017. URL: http://sudact.ru/regular/doc/U2gcABjLzjHw/ 
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людей. Так, по этому признаку по ч. 3 к уголовной ответственности при-
влечен гр. К., который нарушил требования к обращению с отходами I – IV 
классов опасности, что повлекло по неосторожности массовое заболева-
ние – Г., М. причинен вред здоровью

7
. 

Преступление, предусмотренное комментируемой статьей, следует 
отграничивать от иных преступлений. Комментируемая статья является 
специальной нормой по отношению к ст.ст. 246, 248, 249 УК РФ, отлича-
ясь от них предметом преступления (в указанных статьях он обладает соб-
ственными признаками), а также к ст.ст. 250, 251, 252, 253, 254 УК РФ, в 
которых предметом преступного посягательства являются отдельные при-
родные ресурсы или части окружающей природной среды. 

От экоцида преступление, предусмотренное комментируемой стать-
ей, отличается субъективной стороной, а именно отсутствием цели уни-
чтожения большого объема биомассы. 

Преступление, предусмотренное комментируемой статьей, следует 
отграничивать от административных правонарушений. Так, от несоблюде-
ния правил экологических и санитарно-эпидемиологических требований 
при обращении с отходами производства и потребления, веществами, раз-
рушающими озоновый слой, или иными опасными веществами (ст. 8.2 
КоАП РФ) и от порчи земель (ст. 8.6 КоАП РФ) преступление отличается 
по последствиям (в составах указанных административных правонаруше-
ний они не предусмотрены). 

 

 

СТАТЬЯ 248. НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ  

ПРИ ОБРАЩЕНИИ С МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИМИ ЛИБО  

ДРУГИМИ БИОЛОГИЧЕСКИМИ АГЕНТАМИ ИЛИ ТОКСИНАМИ 

 

1. Нарушение правил безопасности при обращении с мик-

робиологическими либо другими биологическими агентами или 

токсинами, если это повлекло причинение вреда здоровью чело-

века, распространение эпидемий или эпизоотий либо иные тяж-

кие последствия, – наказывается штрафом в размере от ста тысяч 

до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, 

либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти 

часов, либо исправительными работами на срок до одного года, 

либо принудительными работами на срок до двух лет с лишени-

ем права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без таково-

                                                           
7
 Приговор Железнодорожного районного суда г. Екатеринбурга (Свердловская 

область) № 1-162/2016 от 23 марта 2016 г. по делу № 1-162/2016. URL: 

http://sudact.ru/regular/doc/HQzoxLCwHOWw/ 



15 

 

го, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением пра-

ва занимать определенные должности или заниматься опреде-

ленной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть че-

ловека, – наказывается обязательными работами на срок до че-

тырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами 

на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до 

пяти лет с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 

или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с 

лишением права занимать определенные должности или зани-

маться определенной деятельностью на срок до трех лет. 

Основным непосредственным объектом преступления, предусмот-

ренного комментируемой статьей, являются общественные отношения, 

обеспечивающие безопасность окружающей природной среды при обра-

щении с микробиологическими либо другими биологическими агентами 

или токсинами. 

Предметом преступления являются микробиологические либо другие 

биологические агенты или токсины. 

Под микробиологическими агентами понимаются микроорганизмы, 

вирусы, бактериальные вещества. 

Биологические агенты – носитель инфекционного вещества, или са-

мо это вещество, которые при попадании в живые организмы вызывают их 

смерть, болезнь или нарушение работы. Кроме того, они могут вызвать 

порчу воды, еды, материалов, а также повлечь ухудшение качества окру-

жающей природной среды. 

Токсины – это отравляющие вещества, выделяемые живыми орга-

низмами. При попадании в другие организмы они приводят к различным 

дисфункциям или даже к смерти. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного комменти-

руемой статьей, представлена деянием в виде нарушения правил безопас-

ности при обращении с указанными предметами в процессе антропогенной 

деятельности. Это может выражаться в нарушении требований их произ-

водства, хранения, перевозки и т.д. 

Состав преступления, предусмотренный комментируемой статьей, по 

конструкции объективной стороны является материальным. Преступление 

признается оконченным при наступлении общественно опасных послед-

ствий, а именно, причинения вреда здоровью человека, распространения 

эпидемий или эпизоотий либо иных тяжких последствий. 

Причинение вреда здоровью включает в себя причинение вреда здо-

ровью любой степени тяжести хотя бы одном человеку. 
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Распространение эпидемий – это распространение заразной болезни, 

значительно превышающее по количеству заболевших людей, территории 

распространения и другим показателям среднестатистический уровень. 

Распространение эпизоотий – это распространение заразной болез-

ни животных, значительно превышающее по количеству заболевших орга-

низмов, территории распространения и другим показателям среднестати-

стический уровень. 

О содержании иных тяжких последствий см. комментарий к ст. 246 

УК РФ. 

С субъективной стороны преступление, предусмотренное коммен-

тируемой статьей, характеризуется умышленной или неосторожной виной. 

Специальные мотивы, цель и эмоции не предусмотрены. 

Субъект преступления специальный – физическое вменяемое лицо, 

обязанное в силу служебного положения или иных обстоятельств соблю-

дать указанные правила. 

Часть 2 комментируемой статьи предполагает ответственность за то 

же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека. Субъективная 

сторона в таком случае характеризуется либо исключительно неосторож-

ностью, либо двойной формой вины (умыслом по отношению к деянию, 

неосторожностью по отношению к последствиям). 

Преступление, предусмотренное комментируемой статьей, следует 

отграничивать от иных преступлений. Комментируемая статья является 

специальной нормой по отношению к ст.ст. 246, 247, 249 УК РФ, отлича-

ясь от них предметом преступления (в указанных статьях он обладает соб-

ственными признаками), а также к ст.ст. 250, 251, 252, 253, 254 УК РФ, в 

которых предметом преступного посягательства являются отдельные при-

родные ресурсы или части окружающей природной среды. 

От экоцида преступление, предусмотренное комментируемой стать-

ей, отличается субъективной стороной, а именно отсутствием цели уни-

чтожения большого объема биомассы. 

 

 

СТАТЬЯ 249. НАРУШЕНИЕ ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРАВИЛ  

И ПРАВИЛ, УСТАНОВЛЕННЫХ ДЛЯ БОРЬБЫ С БОЛЕЗНЯМИ  

И ВРЕДИТЕЛЯМИ РАСТЕНИЙ 

 

1. Нарушение ветеринарных правил, повлекшее по не-

осторожности распространение эпизоотий или иные тяжкие 

последствия, – наказывается штрафом в размере до ста двадца-

ти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного до-

хода осужденного за период до одного года, либо обязатель-

ными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, ли-

бо исправительными работами на срок до двух лет, либо огра-
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ничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными 

работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот 

же срок. 

2. Нарушение правил, установленных для борьбы с бо-

лезнями и вредителями растений, повлекшее по неосторожно-

сти тяжкие последствия, – наказывается штрафом в размере до 

ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до одного года, либо обя-

зательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, 

либо исправительными работами на срок до одного года, либо 

ограничением свободы на срок до двух лет. 

В комментируемой статье в ч. 1 и ч. 2 описаны составы отдельных 

преступлений. 

Основным непосредственным объектом преступления, предусмот-

ренного ч. 1 комментируемой статьи, являются общественные отношения, 

обеспечивающие безопасность при ветеринарной деятельности. 

Общественно опасное деяние составляет нарушение ветеринарных 

правил при оказании ветеринарной помощи животным. Основным норма-

тивным правовым актом, регламентирующим ветеринарную деятельность, 

является закон РФ от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии»
8
. Кроме того, 

отдельные правила указанной деятельности содержатся в ФЗ РФ от 27 де-

кабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»
9
, постановлении 

Правительства РФ от 11 мая 1993 г. № 437 «О мерах по санитарно-

эпидемиологической, ветеринарной и фитосанитарной охране территории 

Российской Федерации»
10

 и других нормативных правовых актах. Указан-

ные правила регламентируют порядок применения лекарств, проведение 

вакцинации, уничтожение заболевших животных и т.д. Преступление мо-

жет совершаться как действием, так и бездействием. 

Состав преступления, предусмотренный ч. 1 комментируемой ста-

тьи, по конструкции объективной стороны материальный. 

В качестве общественно опасных последствий указаны распростра-

нение эпизоотий или иные тяжкие последствия.  

О содержании распространения эпизоотий и иных тяжких послед-

ствий см комментарий к ст. 248 УК РФ и к ст. 246 УК РФ, соответственно. 

Применительно к ч. 1 комментируемой статьи иные тяжкие последствия 

                                                           
8
 О ветеринарии: закон РФ от 14.05.1993 № 4979-1 (ред. от 18.07.2011) // Ведо-

мости СНД и ВС РФ.1993. № 24. Ст. 857. 
9
 О техническом регулировании: Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ 

(ред. от 29.07.2017) // СЗ РФ. 2002. № 52 (ч. 1). Ст. 5140. 
10

 О мерах по санитарно-эпидемиологической, ветеринарной и фитосанитарной 

охране территории Российской Федерации: постановление Правительства РФ от 

11.05.1993 № 437 (ред. от 26.07.2004) // Собрание актов Президента и Правительства 

РФ. 1993. № 20. Ст. 1850. 
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могут выражаться, например, в массовом падеже скота, его вынужденном 

забое и т.д. 

С субъективной стороны преступление, предусмотренное ч. 1 ком-

ментируемой статьи, характеризуется неосторожной формой вины. 

Субъектом преступления, предусмотренного ч. 1 комментируемой 

статьи, является лицо, достигшее возраста 16 лет и ответственное за со-

блюдение ветеринарных правил, т.е. субъект преступления специальный. 

Это может быть, например, владелец домашнего животного. Так, гр. Г. в 

сарае, увидев телку крупного рогатого скота в болезненном состоянии, в 

положении лежа на боку, осуществил забой. При этом он умышленно не 

известил специалистов в области ветеринарии о случае необычного пове-

дения животного, до прибытия специалистов в области ветеринарии не 

принял меры по изоляции животного с подозрением в заболевании. В тот 

же день и в том же помещении принимавший участие в разделке туши за-

битой телки гр. Н. повредил палец кисти правой руки костью забитой тел-

ки, вследствие чего получил заболевание с диагнозом «сибирская язва, ло-

кализованной формы, карбункулезный вариант». Данное заболевание по-

влекло за собой длительное расстройство здоровья, продолжительностью 

свыше трех недель (21 день) и по этому признаку расценивается как при-

чинившее вред здоровью средней тяжести
11

. 

Объектом преступления, предусмотренного ч. 2 комментируемой 

статьи, являются общественные отношения, обеспечивающие безопасность 

в процессе борьбы с болезнями и вредителями растений. 

Общественно опасное деяние составляет нарушение правил борьбы с 

болезнями и вредителями растений. Эти правила установлены в норматив-

ных правовых актах различного уровня: «Соглашение о сотрудничестве в 

области карантина и защиты растений от вредителей и болезней»
12

, ФЗ РФ 

от 15.07.2000 № 99-ФЗ «О карантине растений»
13

 и др. Эти правила уста-

навливают, в частности, ограничения на применение отдельных видов хи-

микатов, описывают правила их распыления, периодичность и т.д. 

Состав преступления, предусмотренный ч. 2 комментируемой ста-

тьи, по конструкции объективной стороны материальный. 

В качестве общественно опасных последствий указано наступление 

тяжких последствий. 

                                                           
11

 Приговор Кукморского районного суд (Республика Татарстан) № 1-77/2014 от 

11 нояб. 2014 г.. URL: http://sudact.ru/regular/doc/OhCzMDkfIENu/ 
12

 Соглашение о сотрудничестве в области карантина и защиты растений от вре-

дителей и болезней (Вместе с «Перечнем главнейших карантинных объектов – вреди-

телей, болезней и злостных сорняков»). Заключено в г. Софии 14.12.1959 // Сборник 

действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранны-

ми государствами. Вып. XXI. М., 1967. С. 391–399. 
13

 О карантине растений: Федеральный закон РФ от 15.07.2000 № 99-ФЗ (ред. от 

21.07.2014) // СЗ РФ. 2000. № 29. Ст. 3008. 
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О содержании иных тяжких последствий см. комментарий к ст. 246 

УК РФ. 

С субъективной стороны преступление, предусмотренное ч. 2 ком-

ментируемой статьи, характеризуется неосторожной формой вины. 

Субъектом преступления, предусмотренного ч. 2, является лицо, до-

стигшее возраста 16 лет и ответственное за соблюдение правил борьбы с 

болезнями и вредителями растений. 

Указанное преступление следует отграничивать от смежных соста-

вов административных правонарушений. Так, преступление, предусмот-

ренное комментируемой статьей, следует отграничивать от нарушения 

правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил 

(ст. 10.6 КоАП РФ), сокрытия сведений о внезапном падеже или об одно-

временных массовых заболеваниях животных (ст. 10.7 КоАП РФ), нару-

шения ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя жи-

вотных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации 

продуктов животноводства (ст. 10.8 КоАП РФ). В указанных администра-

тивных правонарушениях нет последствий, которые указаны в составе 

преступления, предусмотренного комментируемой статьей. 

 

 

СТАТЬЯ 250. ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОД 

 

1. Загрязнение, засорение, истощение поверхностных или 

подземных вод, источников питьевого водоснабжения либо 

иное изменение их природных свойств, если эти деяния по-

влекли причинение существенного вреда животному или рас-

тительному миру, рыбным запасам, лесному или сельскому хо-

зяйству, – наказываются штрафом в размере до восьмидесяти 

тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохо-

да осужденного за период до шести месяцев, либо лишением 

права занимать определенные должности или заниматься опре-

деленной деятельностью на срок до пяти лет, либо обязатель-

ными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до одного года, либо аре-

стом на срок до трех месяцев. 

2. Те же деяния, повлекшие причинение вреда здоровью 

человека или массовую гибель животных, а равно совершен-

ные на территории заповедника или заказника либо в зоне эко-

логического бедствия или в зоне чрезвычайной экологической 

ситуации, – наказываются штрафом в размере до двухсот ты-

сяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обяза-

тельными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, 
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либо исправительными работами на срок до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до двух лет, либо лишени-

ем свободы на тот же срок. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй 

настоящей статьи, повлекшие по неосторожности смерть чело-

века, – наказываются принудительными работами на срок до 

пяти лет либо лишением свободы на тот же срок. 

Основным непосредственным объектом преступления, предусмот-

ренного комментируемой статьей, являются общественные отношения, 

обеспечивающие охрану и рациональное использование вод. 

Предметом преступления являются поверхностные, подземные воды, 

источники питьевого водоснабжения. 

Поверхностные воды – входящие в государственный водный фонд, 

постоянно или временно сосредоточенные на поверхности суши в формах 

её рельефа, имеющие границы, объем и черты водного режима реки, ручьи, 

озера, каналы, пруды, болота, другие поверхностные воды и водные ис-

точники. 

Подземные источники – сосредоточение вод в породах, имеющие 

границы, объем, черты и внутреннюю гидравлическую связь в рамках вод-

ного объекта. 

Источник питьевого водоснабжения – скопление вод, соответству-

ющее санитарным нормам питьевого качества и отведенное для этого в 

особом порядке. 

Загрязнение вод с объективной стороны – сложное деяние, которое 

может быть совершено как действием, так и бездействием, выразившееся в 

нарушении экологических требований и правил водопользования и охраны 

вод, иных нормативов и правил, приведшее к неблагоприятным послед-

ствиям. По конструкции объективной стороны состав ст. 250 УК РФ –

 материальный, т.е. преступление считается оконченным с момента 

наступления указанных в статье последствий. 

Загрязнение – это насыщение от определенного уровня чистоты по-

верхностных или подземных вод, источников питьевого водоснабжения 

загрязняющими материалами, изменяющими их должные физические, хи-

мические и (или) биологические свойства. Загрязнение может быть осу-

ществлено сбросом или поступлением иным способом, а также образова-

нием в водах вредных веществ. Таким образом, загрязнение характеризу-

ется привнесением в воды посторонних веществ и материалов помимо или 

сверх установленных нормативов путем их концентрации в воде. Загрязне-

ние может быть также и тепловым и выражается оно в изменении теплово-

го режима водных объектов. 

Засорение – это привнесение (сброс или иное поступление) в воды 

нерастворимых веществ, предметов или взвешенных частиц, повлекшее 

затруднение либо невозможность использования водного объекта. 
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Вещества, загрязняющие или засоряющие воды, могут быть как за-

прещенные к сбросу (например, различные кислоты, щелочи и пр.), так и 

незапрещенные (например, щепа, инженерные сооружения и пр.). 

Истощение вод означает истощение запасов или уменьшение полез-

ных свойств вод. Иное загрязнение – любое другое изменение химических, 

биологических, физических свойств. 

Деяние может быть совершено не только действием, но и бездей-

ствием. Так, гр. Т. не принял мер к предупреждению возможных негатив-

ных последствий для окружающей среды, хотя должен был и мог обеспе-

чить очистку поступающих на очистные сооружения сточных вод в соот-

ветствии с нормируемыми показателями, в том числе путем постановки 

перед руководством вопроса о сокращении поступления на очистные со-

оружения сточных вод, либо принятия достаточных экстренных мер по 

обезвреживанию отходов, допустив сброс ненадлежаще очищенных про-

мышленных сточных вод, содержащих в своем составе опасные химиче-

ские вещества (ион аммония, полиакриламид и полиакрилат), относящиеся 

к 3 классу опасности для окружающей природной среды, что привело к 

причинению вреда здоровью человека и массовой гибели животных
14

. 

Общественно опасные последствия выражаются в причинении су-

щественного вреда животному, растительному миру, рыбным запасам, 

лесному и сельскому хозяйству. 

Существенный вред животному и растительному миру выражается 

в сокращении популяции зверей, птиц, рыб, усыхании, прекращении роста 

растительности, уничтожении площадей нереста и нагула рыб. Вред лес-

ному хозяйству выражается в существенном затруднении или невозможно-

сти ведения данного хозяйства в результате преступных действий. Вред 

сельскому хозяйству также выражается в невозможности или существен-

ном затруднении производства сельскохозяйственной продукции. Вопрос о 

существенности вреда в каждом конкретном случае решается отдельно. 

Существенность вреда определяется количеством затрат на восстановле-

ние качества вод, животного, растительного мира, сельского, лесного хо-

зяйства. Общественно опасные последствия должны находиться в прямой 

причинно-следственной связи с общественно опасным деянием. 

Субъективная сторона преступления, предусмотренного комменти-

руемой статьей, характеризуется альтернативной виной в умысла или не-

осторожности. 

Субъект преступления общий – физическое вменяемое лицо, до-

стигшее возраста 16 лет. 

В ч. 2 перечислены квалифицирующие признаки преступления, 

предусмотренного комментируемой статьей: причинение вреда здоровью 

                                                           
14

 Приговор Кувшиновского районного суда (Тверская область) № 1-37/2015 от 

31 июля 2015 г. по делу № 1-37/2015. URL: http://sudact.ru/regular/doc/QisdENvKPUYV/ 
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человека или массовую гибель животных, а равно совершенные на терри-

тории заповедника или заказника либо в зоне экологического бедствия или 

в зоне чрезвычайной экологической ситуации. 

Причинение вреда здоровью включает в себя причинение вреда здо-

ровью любой степени тяжести одному или нескольким людям. 

О критериях массовой гибели животных см. комментарий к ст. 246 

УК РФ. 

Заповедники – особо охраняемые природные территории, создаются 

с целью сохранения объектов животного и растительного мира, а также 

природного ландшафта. В связи с ограничением на таких территориях 

присутствия человека, животный мир на них гораздо более разнообразен. 

Поэтому указанные участки местности являются объектом особого крими-

нального внимания со стороны лиц, совершающих незаконную охоту, ко-

торая в таком случае имеет повышенную опасность, так как виновные по-

сягают не только на общественные отношения по сохранению животного 

мира, но и на правовой режим особо охраняемых территорий. 

Государственными природными заказниками являются территории 

(акватории), имеющие особое значение для сохранения или восстановления 

природных комплексов или их компонентов и поддержания экологического 

баланса (ст. 22 ФЗ РФ «Об особо охраняемых природных территориях). 

Зона экологического бедствия – это официально объявленная госу-

дарством территория с неблагоприятным состоянием естественных экоси-

стем (деградацией экосистем), которая характеризуется стойким ухудше-

нием показателей качества окружающей среды и здоровья населения в ре-

зультате длительного и интенсивного негативного воздействия хозяй-

ственной и иной деятельности, и которой в установленном порядке при-

своен статус зоны экологического бедствия. 

Зона чрезвычайной экологической ситуации – это официально объяв-

ленная государством территория, где в результате хозяйственной и иной 

деятельности происходят устойчивые отрицательные изменения в окру-

жающей природной среде, угрожающие здоровью населения, состоянию 

естественных экологических систем, генетических фондов растений и жи-

вотных, приостановка и предотвращение которых невозможны только за 

счет организационно-управленческого потенциала и материально-

финансовых ресурсов данной территории. 

В ч. 3 комментируемой статьи предусмотрен особо квалифицирован-

ный состав комментируемого преступления по отношению к ч. 1 и ч. 2 – те 

же деяния, повлекшие по неосторожности смерть человека. Дополнительная 

квалификация содеянного по ст. 109 УК РФ в таком случае не требуется. 

Комментируемое преступление следует отграничивать от смежных 

составов преступлений. От преступлений, предусмотренных ст.ст. 246, 

247, 252 УК РФ, оно отличается предметом. 
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Указанное преступление следует отграничивать от смежных соста-
вов административных правонарушений. Так, преступление, предусмот-
ренное комментируемой статьей, следует отграничивать от нарушения 
правил охраны водных объектов (ст. 8.13 КоАП РФ), нарушение правил 
водопользования (ст. 8.14 КоАП РФ). В составах названных администра-
тивных правонарушений не предусмотрены общественно опасные послед-
ствия. 

 
 

СТАТЬЯ 251. ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРЫ 
 

1. Нарушение правил выброса в атмосферу загрязняю-
щих веществ или нарушение эксплуатации установок, соору-
жений и иных объектов, если эти деяния повлекли загрязнение 
или иное изменение природных свойств воздуха, – наказыва-
ются штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до шести месяцев, либо лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до пяти лет, либо обязательными работами 
на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными 
работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех 
месяцев. 

2. Те же деяния, повлекшие по неосторожности причине-
ние вреда здоровью человека, – наказываются штрафом в раз-
мере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до восемнадцати ме-
сяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот 
восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок 
до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух 
лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй 
настоящей статьи, повлекшие по неосторожности смерть чело-
века, – наказываются принудительными работами на срок от 
двух до пяти лет либо лишением свободы на срок до пяти лет. 
Основным непосредственным объектом преступления, предусмот-

ренного комментируемой статьей, являются общественные отношения по 
сохранению чистоты воздуха, его первичных свойств и характеристик, ко-
торые могут быть нарушены в ходе эксплуатации установок, сооружений и 
иных объектов. 

Предметом преступления является атмосферный воздух – жизненно 
важный компонент окружающей природной среды, неотъемлемая часть 
среды обитания человека, растений и животных, естественная смесь газов 
атмосферы, находящаяся за пределами жилых, производственных и иных 
помещений. 
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Воздух обладает различными характеристиками, большинство из ко-
торых оговорено в ФЗ РФ от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферно-
го воздуха»

15
. Среди них: 

1. Чистота, т.е. соответствие нормативам качества на наличие (отсут-
ствие) различных примесей. 

2. Состав, т.е. совокупность газов, присутствующих в воздухе. 
3. Сбалансированность, т.е. способность к восстанавливаемости соб-

ственных качественных характеристик. 
Объективная сторона данного преступления включает в себя деяние 

в форме действия либо бездействия, состоящее в нарушении правил вы-
броса в атмосферу загрязняющих веществ или в нарушении правил экс-
плуатации установок, сооружений и иных объектов. Состав преступления 
по конструкции объективной стороны материальный, и преступление счи-
тается оконченным с момента наступления последствий, находящихся в 
прямой причинно-следственной связи с деянием. 

Нарушение установленных правил выброса означает превышение 
лимитов поступления (объемов, порядка, качественного состава, иных 
условий), установленных соответствующими нормативами, производимые 
из соответствующих источников в атмосферу. Загрязнение атмосферного 
воздуха характеризуется качественным физическим и химическим измене-
нием состава воздуха путем привнесения в него или образования в его со-
ставе веществ в концентрациях, превышающих установленные гигиениче-
ские и санитарные нормативы качества. 

Нарушение правил эксплуатации установок, сооружений и иных 
объектов может выражаться в различных действиях, ставших причиной 
сверхлимитных, аварийных, запрещенных выбросов загрязняющих ве-
ществ, а также приведших к изменению качеств атмосферного воздуха. 

Диспозиция комментируемой статьи бланкетная – нормативы каче-
ства воздуха, правила выбросов, а также эксплуатации указанных предме-
тов сосредоточены в различных нормативных правовых актах, важнейшие 
из которых – названный ФЗ РФ от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмо-
сферного воздуха», Воздушный кодекс Российской Федерации от 
19.03.1997 № 60-ФЗ и т.д. 

В качестве общественно опасных последствий указано загрязнение 
или иное изменение природных свойств воздуха. 

Загрязнение атмосферного воздуха и изменение его природных 
свойств тесно связано с существующими лимитами его качества. Нормати-
вы предельно допустимых выбросов устанавливаются исходя из мощно-
стей загрязняющего объекта, вредных последствий загрязнения. 

Обязательным является установление причинно-следственной связи 
между деянием и последствиями. Должно исключаться действие факторов, 
не связанных с конкретным случаем выбросов, но приведших в совокупно-

                                                           
15

Об охране атмосферного воздуха: Федеральный закон РФ от 04.05.1999 № 96-

ФЗ (ред. от 13.07.2015) // СЗ РФ. 1999. № 18. Ст. 2222. 
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сти к опасным последствиям. Так загрязнение может произойти в резуль-
тате взаимодействия выбросов с иными веществами в воздухе, не огово-
ренными лимитами и нормативами. Такие случаи не охватываются объек-
тивной стороной ст. 251 УК РФ. 

Так, бездействие руководителя предприятия гр. Г. повлекло за собой 
повышенный выброс в атмосферу загрязняющих веществ с источника вы-
броса, что привело к превышению норм предельно допустимых концен-
траций загрязняющих веществ в атмосфере, а именно: по пыли неоргани-
ческой, содержащей двуокись кремния: 70–20 % SiO2 от 1,96 до 4,64 (д. 
ПДК); группа суммаций: углерода оксид и пыль неорганическая 70–20 % 
SiO2 от 1,97 до 4,67 (д. ПДК)

16
. 

В ч. 2 указан квалифицирующий признак преступления, предусмот-
ренного комментируемой статьей: причинение вреда здоровью человека, 
которое включает в себя причинение вреда здоровью любой степени тяже-
сти одному или нескольким людям. 

В ч. 3 комментируемой статьи предусмотрен особо квалифицирован-
ный состав комментируемого преступления по отношению к ч. 1 и ч. 2 – те 
же деяния, повлекшие по неосторожности смерть человека. Дополнительная 
квалификация содеянного по ст. 109 УК РФ в таком случае не требуется. 

Комментируемое преступление следует отграничивать от смежных 
составов преступлений. От преступлений, предусмотренных ст.ст. 246, 
247, комментируемое преступление отличается предметом. 

Указанное преступление следует отграничивать от смежных соста-
вов административных правонарушений. Так, преступление, предусмот-
ренное комментируемой статьей, следует отграничивать от нарушения 
правил охраны атмосферного воздуха (ст. 8.21 КоАП РФ), в котором не 
предусмотрены общественно опасные последствия. 

 

 

СТАТЬЯ 252. ЗАГРЯЗНЕНИЕ МОРСКОЙ СРЕДЫ 

 

1. Загрязнение морской среды из находящихся на суше 

источников либо вследствие нарушения правил захоронения 

или сброса с транспортных средств или возведенных в море 

искусственных островов, установок или сооружений веществ и 

материалов, вредных для здоровья человека и водных биологи-

ческих ресурсов либо препятствующих правомерному исполь-

зованию морской среды, – наказывается штрафом в размере до 

двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, 

либо лишением права занимать определенные должности или 
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заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, 

либо обязательными работами на срок до четырехсот восьми-

десяти часов, либо исправительными работами на срок до двух 

лет, либо арестом на срок до четырех месяцев. 

2. Те же деяния, причинившие существенный вред здо-

ровью человека, водным биологическим ресурсам, окружаю-

щей среде, зонам отдыха либо другим охраняемым законом 

интересам, – наказываются штрафом в размере до пятисот ты-

сяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до трех лет, либо принудительными ра-

ботами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же 

срок со штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в раз-

мере заработной платы или иного дохода осужденного за пе-

риод до трех месяцев. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй 

настоящей статьи, повлекшие по неосторожности смерть чело-

века, – наказываются принудительными работами на срок до 

пяти лет либо лишением свободы на тот же срок. 

Основным непосредственным объектом преступления, предусмот-

ренного комментируемой статьей, являются общественные отношения по 

сохранению чистоты морской среды. 

Предметом преступления является морская среда, включающая в 

себя внутренние морские воды, открытое море, живые ресурсы моря, 

неразрывно связанные с ним прибрежные зоны отдыха. 

К внутренним морским водам в соответствии с Федеральным зако-

ном от 31.07.1998 № 155-ФЗ «О внутренних морских водах, территориаль-

ном море и прилежащей зоне Российской Федерации»
17

 относятся воды: 

1) портов Российской Федерации, ограниченные линией, проходя-

щей через наиболее удаленные в сторону моря точки гидротехнических и 

других постоянных сооружений портов; 

2) заливов, бухт, губ и лиманов, берега которых полностью принад-

лежат Российской Федерации, до прямой линии, проведенной от берега к 

берегу в месте наибольшего отлива, где со стороны моря впервые образу-

ется один или несколько проходов, если ширина каждого из них не пре-

вышает 24 морские мили; 

3) заливов, бухт, губ и лиманов, морей и проливов с шириной входа в 

них более чем 24 морские мили, которые исторически принадлежат Рос-

сийской Федерации, перечень которых устанавливается Правительством 

Российской Федерации и публикуется в «Извещениях мореплавателям». 

Территориальное море Российской Федерации – примыкающий к 

сухопутной территории или к внутренним морским водам морской пояс 

                                                           
17

 СЗ РФ. 1998. № 31. 



27 

 

шириной 12 морских миль, отмеряемых от исходных линий, указанных в 

ст. 4 упомянутого Федерального закона. 

Исключительная экономическая зона Российской Федерации –

 морской район, находящийся за пределами территориального моря Рос-

сийской Федерации, на котором действует особый правовой режим, уста-

новленным федеральным законодательством, международными договора-

ми РФ и общепринятыми нормами международного права. 

Открытое море – та часть моря, на которую не распространяется 

юрисдикция какого-либо государства. 

Объективная сторона включает в себя действие, либо бездействие, 

состоящие в причинении загрязнения морской среде из объектов, находя-

щихся на суше, нарушение правил захоронения отходов или сброса ве-

ществ или материалов из транспортных средств, инженерных сооружений 

в море. 

Загрязнение – это привнесение посредством сброса или иного по-

ступления в море загрязняющих веществ, а также образование в водах 

вредных веществ, ухудшающих качество вод моря, препятствующих ис-

пользованию морской среды. 

Источниками загрязнения названы береговые источники, транспорт-

ные средства, искусственные острова, установки, возведенные в море со-

оружения. 

Береговые источники – это антропогенные источники: предприятия, 

организации, учреждения, которые находятся на суше и являются источ-

никами поступления в морскую среду загрязняющих веществ. 

Транспортные средства – любые морские суда (в том числе букси-

руемые), независимо от их назначения (грузовое, пассажирское, военное, 

научно-исследовательское и иное), а также буровые станции, плавучие до-

ки, воздушный транспорт, пролетающий над морем, самолеты-амфибии, 

подводные лодки. 

Искусственные острова – это созданные человеком участки суши. 

Установки или сооружения – стационарные технические объекты: 

маяки, причалы, маяки, доки, платформы и т.д. 

Способ совершения преступления – сброс загрязняющих веществ в 

морскую среду, а также захоронение, т.е. погружение в воду вредных ве-

ществ и материалов в емкостях, закапывание их в дно, помещение их в ре-

льефы дна. 

Воспрепятствование правомерному использованию природной среды 

включает в себя загрязнение зон отдыха, порчу рыбы, уничтожение мест ее 

обитания и т.д. 

Состав загрязнения морской среды по конструкции объективной 

стороны формальный. 

Субъективная сторона характеризуется как умышленной, так и не-

осторожной формой вины. 
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Субъект преступления – специальный, физическое вменяемое лицо, 

достигшее возраста 16 лет, и обязанное осуществлять свои профессио-

нальные обязанности без загрязнения окружающей природной среды.  

В ч. 2 указан квалифицирующий признак преступления, предусмот-

ренного комментируемой статьей: причинение вреда здоровью человека, 

которое включает в себя причинение вреда здоровью любой степени тяже-

сти одному или нескольким людям. 

В ч. 3 комментируемой статьи предусмотрен особо квалифицирован-

ный состав комментируемого преступления по отношению к ч. 1 и ч. 2 – те 

же деяния, повлекшие по неосторожности смерть человека. Дополнительная 

квалификация содеянного по ст. 109 УК РФ в таком случае не требуется. 

Комментируемое преступление следует отграничивать от смежных 

составов преступлений. От преступлений, предусмотренных ст.ст. 246, 

247, 250, комментируемое преступление отличается предметом. 

Указанное преступление следует отграничивать от смежных соста-

вов административных правонарушений. Так, преступление, предусмот-

ренное комментируемой статьей, следует отграничивать от нарушения 

правил захоронения отходов и других материалов во внутренних морских 

водах, в территориальном море, на континентальном шельфе и (или) в ис-

ключительной экономической зоне Российской Федерации (ст. 8.19 КоАП 

РФ). Четкие критерии разграничения при этом отсутствуют, преступление, 

предусмотренное комментируемой статьей, и названное административное 

правонарушение следует разграничивать по степени общественной опас-

ности содеянного. 

 

 

СТАТЬЯ 253. НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ О КОНТИНЕНТАЛЬНОМ ШЕЛЬФЕ  

И ОБ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЕ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1. Незаконное возведение искусственных островов, уста-

новок или сооружений на континентальном шельфе Россий-

ской Федерации, незаконное создание вокруг них или в исклю-

чительной экономической зоне Российской Федерации зон 

безопасности, а равно нарушение правил строительства, экс-

плуатации, охраны и ликвидации возведенных искусственных 

островов, установок или сооружений и средств обеспечения 

безопасности морского судоходства – наказываются штрафом 

в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от 

одного года до двух лет, либо лишением права занимать опре-

деленные должности или заниматься определенной деятельно-
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стью на срок до трех лет, либо обязательными работами на 

срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительны-

ми работами на срок до двух лет. 

2. Исследование, поиск, разведка, разработка природных 

ресурсов континентального шельфа Российской Федерации 

или исключительной экономической зоны Российской Федера-

ции, проводимые без соответствующего разрешения, – наказы-

ваются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч руб-

лей или в размере заработной платы или иного дохода осуж-

денного за период от одного года до трех лет, либо обязатель-

ными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, ли-

бо исправительными работами на срок до двух лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься опре-

деленной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

Основным непосредственным объектом преступления, предусмот-

ренного ч. 1 комментируемой статьи, являются общественные отношения, 

обеспечивающие суверенное право РФ на континентальный шельф и ис-

ключительную экономическую зону, отношения, обеспечивающие без-

опасность морского судоходства в зонах сооружений и установок на 

шельфе. 

Предметом преступления являются возводимые искусственные ост-

рова, установки или сооружения, а также зоны безопасности и средства 

обеспечения безопасности морского судоходства. 

Искусственные острова – созданные человеком участки суши. 

Установки или сооружения – стационарные технические объекты: 

маяки, причалы, маяки, доки, платформы и т.д. 

Зоны безопасности – зоны вокруг указанных искусственных остро-

вов, установок и сооружений, в которых запрещается или ограничивается 

судоходство и другая антропогенная деятельность. 

Средства обеспечения безопасности морского судоходства –

 устройства сигнализации, предупреждения и т.д. (например, молы, баке-

ны, волнорезы, свето-акустические устройства). 

Состав преступления по конструкции объективной стороны фор-

мальный. В качестве общественно опасного деяния указаны незаконное 

возведение указанных конструкций (т.е. их создание без соответствующего 

разрешения или с нарушением условий), незаконное создание вокруг них 

или в исключительной экономической зоне Российской Федерации зон 

безопасности зон безопасности (создание и обеспечение реализации особо-

го правового режима указанных территорий), а также нарушение правил 

их строительства, эксплуатации, охраны и ликвидации. Эти правила также 

устанавливаются соответствующими нормативными правовыми актами и 

разрешающими документами. Основным нормативным правовым актом в 
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рассматриваемой сфере является ФЗ РФ от 17.12.1998 № 191-ФЗ «Об ис-

ключительной экономической зоне Российской Федерации»
18

. 

Обязательным признаком объективной стороны преступления явля-

ется место совершения преступления: континентальный шельф и исключи-

тельная экономическая зона Российской Федерации (о их содержании см. 

комментарий к ст. 252 УК РФ). 

Субъективная сторона характеризуется виной в форме прямого 

умысла. 

Субъект преступления – специальный, физическое вменяемое лицо, 

обязанное соблюдать правила осуществления указанной деятельности и 

достигшее возраста 16 лет. 

Основным непосредственным объектом преступления, предусмот-

ренного ч. 2 комментируемой статьи, являются общественные отношения, 

обеспечивающие порядок проведения исследований, поиск, разведку, раз-

работку естественных богатств континентального шельфа РФ и исключи-

тельной экономической зоны РФ. 

Предметом преступления являются природные ресурсы континен-

тального шельфа или исключительной экономической зоны Российской 

Федерации (нефть, газ, металлы и т.д.). 

Состав преступления по конструкции объективной стороны фор-

мальный. Объективную сторону составляют исследование, поиск, развед-

ка, разработка природных ресурсов континентального шельфа Российской 

Федерации или исключительной экономической зоны Российской Федера-

ции в случаях, когда такие деяния совершены без обращения в уполномо-

ченные федеральные органы исполнительной власти за получением разре-

шения (лицензии) или после подачи заявки на лицензирование, но без по-

лучения разрешения (лицензии) или при отказе в лицензировании либо по-

сле получения положительного ответа о лицензировании, но до регистра-

ции лицензии, либо после истечения срока действия лицензии, или после 

выбора указанной в разрешении (лицензии) квоты. 

Исследование – деятельность, направленная на установление свойств и 

других значимых условий указанных предметов, способов их добычи и т.д. 

Поиск – деятельность, направленная на установление места фактиче-

ского нахождения указанных предметов. 

Разведка – деятельность, направленная на установление объема и 

других значимых свойств найденных ресурсов. 

Разработка – деятельность по извлечению указанных ресурсов из 

морской среды. 

Так, гр. К., являясь капитаном иностранного промыслового судна, 

пересек внешнюю границу исключительной экономической зоны РФ, не 

проходя морские контрольные пункты и не направляя уведомления о пере-
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сечении внешней границы исключительной экономической зоны РФ в по-

граничные управления ФСБ России, в отсутствие контроля должностного 

лица органов охраны, не имея на борту судна технических средств кон-

троля и акта соответствия технических средств контроля, не имея судового 

и промыслового журналов, журнала судовых суточных донесений и соот-

ветственно не внося в них сведения о промысловой деятельности судна, не 

располагая схемой расположения на судне трюмов и грузовых твиндеков, 

заверенной судовладельцем, с указанием их размеров и объемов, не имея 

достоверных приемо-сдаточных документов, подтверждающих прием про-

дукции, не подавая в контролирующие органы судовые суточные донесе-

ния о промысловой деятельности судна, не информируя контролирующие 

органы о местонахождении судна, чем нарушил вышеуказанные требова-

ния международных нормативных правовых актов РФ, регулирующих по-

рядок ведения промышленного рыболовства, осуществив разработку при-

родных ресурсов континентального шельфа РФ, не обеспечив учет, чем 

сокрыл от учета приемку от неустановленного следствием судна природ-

ных ресурсов континентального шельфа РФ – краба камчатского в живом 

виде, его хранение и транспортировку, т.е. действовал без соответствую-

щего разрешения
19

. 

Субъективная сторона характеризуется виной в форме прямого 

умысла. 

Субъект преступления – физическое, физическое вменяемое лицо, 

достигшее возраста 16 лет. 

Преступление, предусмотренное комментируемой статьей, следует 

отграничивать от нарушения правил охраны и использования недр (ст. 255 

УК РФ), где предметом преступления являются недра, разрабатываемые за 

пределами места преступления, указанного в комментируемой статье. 

Преступление, предусмотренное комментируемой статьей, следует 

отграничивать и от административных правонарушений. От нарушения ре-

гламентирующих деятельность во внутренних морских водах, в террито-

риальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономи-

ческой зоне Российской Федерации или открытом море требований или 

условий лицензии, следует отграничивать, прежде всего, по предмету пре-

ступления, а также по общественной опасности фактически совершенных 

деяний (в административном правонарушении она незначительна). 
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СТАТЬЯ 254. ПОРЧА ЗЕМЛИ 

 

1. Отравление, загрязнение или иная порча земли вред-

ными продуктами хозяйственной или иной деятельности 

вследствие нарушения правил обращения с удобрениями, сти-

муляторами роста растений, ядохимикатами и иными опасны-

ми химическими или биологическими веществами при их хра-

нении, использовании и транспортировке, повлекшие причи-

нение вреда здоровью человека или окружающей среде, – нака-

зываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период до восемнадцати месяцев, либо лишением права зани-

мать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет, либо обязательными рабо-

тами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправи-

тельными работами на срок до двух лет. 

2. Те же деяния, совершенные в зоне экологического бед-

ствия или в зоне чрезвычайной экологической ситуации, – 

наказываются ограничением свободы на срок до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до двух лет, либо лишени-

ем свободы на тот же срок. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй 

настоящей статьи, повлекшие по неосторожности смерть чело-

века, – наказываются принудительными работами на срок до 

пяти лет либо лишением свободы на тот же срок. 

Основной непосредственный объект преступления, предусмотренно-

го комментируемой статьей, – охраняемые уголовным законом обществен-

ные отношения по сохранению чистоты и целостности почв, рационально-

му их использованию. Дополнительным непосредственным объектом яв-

ляются общественные отношения, обеспечивающие здоровье человека, а 

также качество окружающей природной среды. 

Предметом преступления является земля как охраняемый законом 

природный объект, поверхностный почвенный слой. В данной связи сле-

дует рассматривать землю как источник питательных веществ, среду оби-

тания многих организмов, сбалансированный элемент окружающей среды 

по поддержанию баланса питательных органических и минеральных ве-

ществ. Земля – саморегулирующаяся относительно замкнутая и закрытая 

система. Взаимодействие почв с иными элементами живой и неживой при-

роды тесно связано с её основными функциями и свойствами. 

Состав преступления, предусмотренный комментируемой статьей, по 

конструкции объективной стороны материальный. Объективная сторона 

состоит из деяния, которое выражается в отравлении, загрязнении или 

иной порчи земли указанными веществами и материалами, а также обще-
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ственно опасных последствий, выразившихся в причинении вреда здоро-

вью, вреда окружающей среде, а также причинно-следственной связи меж-

ду ними. 

В рамках рассматриваемой нормы отравление земли – привнесение в 

землю посторонних для ее состава физических, химических, биологиче-

ских веществ, соединений, а также живых организмов в объеме, который 

делает невозможным использование земли. 

Загрязнение земли – увеличение (появление) химических веществ, 

физических частиц или уровня радиации по сравнению с ранее характер-

ными для конкретного участка значениями, вызвавшее существенное 

ухудшение качества земли, в том числе уничтожение плодородного слоя. 

Иная порча земли – любое антропогенное воздействие, вызвавшее их 

захламление (размещение в неустановленных местах сооружений, отходов 

и т.п.), эрозию, затопление, избыточное привнесение в почву солей, щело-

чей, кислот и иных веществ, которые вносятся в нее в соответствии с агро-

техническими технологиями, заболевание пахотных земель, полное или 

частичное их истощение и т.д. 

Поскольку диспозиция статьи является бланкетной, то для определе-

ния преступного деяния правоприменителю подлежит обращаться к ряду 

документов, среди которых: гигиенические нормативы «Предельно допу-

стимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве» (ГН 2.1.7.2041-

06
20

), гигиенические нормативы «Ориентировочно допустимые концентра-

ции (ОДК) химических веществ в почве»  (ГН 2.1.7.2511-09
21

), приказ 

Минприроды РФ № 525, Роскомзема № 67 от 22.12.1995 «Об утверждении 

основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и раци-

ональном использовании плодородного слоя почвы»
22

 и др. 

Обязательным признаком объективной стороны порчи земель явля-

ется наличие средств совершения преступления: удобрений, стимуляторов 

роста растений, ядохимикатов, иных опасных химических или биологиче-

ских веществ, которые в процессе совершения преступления привносятся в 

состав почв. 

Удобрения – это минеральные или биологические вещества, вноси-

мые в почву распылением, раствором и другими способами, являющиеся 

питательными веществами для растений 
                                                           

20
 О введении в действие гигиенических нормативов ГН 2.1.7.2041-06: постанов-

ление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.01.2006 № 1 (ред. от 

26.06.2017) // Бюл. нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 

2006. № 10. 
21

 Об утверждении гигиенических нормативов ГН 2.1.7.2511-09: постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2009 № 32 // Там же. 2009. 

№ 28. 
22

 Об утверждении Основных положений о рекультивации земель, снятии, со-

хранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы: приказ Минпри-

роды РФ № 525, Роскомзема № 67 от 22.12.1995 // Рос. вести. 1996. № 147. 
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Стимуляторы роста растений – вещества, специально используе-

мые для активизации биологических процессов роста растений. 

Ядохимикаты – вещества, предназначенные для уничтожения вреди-

телей растений. 

Иные опасные химические или биологические вещества – вещества, 

предназначенные для борьбы с растениями, насекомыми и животными-

вредителями и иные вещества. Чаще всего это пестициды. 

Хранение – деятельность, связанная с нахождением указанных пред-

метов где бы то ни было во владении виновного лица. 

Использование – деятельность, направленная на применение указан-

ных предметов, использование их свойств в независимости от целей и спо-

соба. 

Транспортировка – деятельность по перемещению в пространстве 

указанных предметов. 

В качестве последствий указаны: причинение вреда здоровью чело-

века, которое включает в себя причинение вреда здоровью любой степени 

тяжести одному или нескольким людям, а также причинение вреда окру-

жающей среде, под которым следует понимать негативные последствия 

для окружающей среды. При этом в статье не указано, что вред должен 

быть существенным, однако фактически этот вред оценивается так же, как 

и существенный вред окружающей среде (см. комментарий к ст. 247 УК 

РФ). Обычно это гибель растительности, животных, утрата почвой своих 

полезных свойств. 

Субъективная сторона характеризуется как умышленной, так и не-

осторожной формой вины. 

Субъект преступления – специальный, т.е. физическое вменяемое 

лицо, в обязанности которого входит соблюдение правил по использова-

нию земли. 

По ч. 2. комментируемой статьи обязательным признаком объектив-

ной стороны является место его совершения – зона экологического бед-

ствия или зона чрезвычайной экологической ситуации, о их содержании 

см. комментарий к ст. 247 УК РФ. 

Комментируемое преступление следует отграничивать от смежных 

составов преступлений. От преступлений, предусмотренных ст.ст. 246, 247 

УК РФ, оно отличается предметом. 

Указанное преступление следует отграничивать от смежных соста-

вов административных правонарушений. От нарушения правил обращения 

с пестицидами и агрохимикатами (ст. 8.3 КоАП РФ) комментируемое пре-

ступление следует отграничивать по последствиям, которые не указаны в 

составе административного правонарушения. От порчи земель (ст. 8.6 Ко-

АП РФ) комментируемое преступление также следует отграничивать по 

последствиям, которые не указаны в составе административного правона-
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рушения. В приведенных составах административных правонарушений 

фактически сформулированы составы поставления в опасность. 

 

 

СТАТЬЯ 255. НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ОХРАНЫ  

И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДР 

 

Нарушение правил охраны и использования недр при про-

ектировании, размещении, строительстве, вводе в эксплуатацию 

и эксплуатации горнодобывающих предприятий или подземных 

сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, а 

равно самовольная застройка площадей залегания полезных ис-

копаемых, если эти деяния повлекли причинение значительного 

ущерба, – наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуж-

денного за период до восемнадцати месяцев, либо лишением 

права занимать определенные должности или заниматься опре-

деленной деятельностью на срок до трех лет, либо обязательны-

ми работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до двух лет. 

Основным непосредственным объектом преступления, предусмот-

ренного комментируемой статьей, являются общественные отношения, 

возникающие в разработке недр. 

Предметом преступления является содержимое недр – полезные ис-

копаемые, т.е. минералы и другие вещества, имеющие экономическое зна-

чение и добываемые для обеспечения потребностей человека. 

Состав преступления по конструкции объективной стороны матери-

альный. 

Общественно опасное деяние составляет: 

1. Нарушение правил охраны и использования недр при проектиро-

вании, размещении, строительстве, вводе в эксплуатацию и эксплуатации 

горнодобывающих предприятий или подземных сооружений, не связанных 

с добычей полезных ископаемых. О содержании указанных деяний см. 

комментарий к ст. 246 УК РФ. 

2. Самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых 

предполагает возведение зданий и сооружений на поверхности земли, под 

которой находятся полезные ископаемые, без соответствующего разреше-

ний. 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности по разработке недр 

установлена рядом норм, основными среди которых является закон РФ от 

21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»
23

. 

                                                           
23

 СЗ РФ. 1995. № 10. 
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Горнодобывающие предприятия – предприятия независимо от форм 

собственности, добывающие полезные ископаемые карьерными или шахт-

ными способами. 

Подземные сооружения – тоннели, шахты и другие сооружения под 

поверхностью земли, не предназначенные непосредственно для добычи 

полезных ископаемых, но используемые при разработке недр, например, 

для научной, археологической или иной деятельности. 

Общественно опасными последствиями является причинение значи-

тельного ущерба, под которым понимается причинение существенных ма-

териальных убытков, создание трудноустранимых препятствий для разра-

ботки природных ресурсов, их уничтожение или повреждение (например, 

затопление). 

С субъективной стороны преступление характеризуется как умыш-

ленной, так и неосторожной формой вины.  

Субъект преступления специальный – физическое, вменяемое, до-

стигшее возраста 16 лет лицо, ответственное за проектирование, размеще-

ние, застройку, ввод в эксплуатацию и эксплуатацию объекта. 

Примером преступления, предусмотренного комментируемой стать-

ей, служит дело в отношение гр. Д., выполняющего управленческие функ-

ции в горнодобывающем предприятии, достоверно осведомленного о не-

допустимости пользования недрами для добычи полезного ископаемого за 

границами, определенными специальным разрешением (лицензией), с це-

лью систематического извлечения дохода, возник преступный умысел, 

направленный на незаконную добычу полезного ископаемого – пильного 

известняка. Реализуя свой преступный умысел, гр. Д. дал указание своему 

подчиненному, не осведомлённому о его преступных намерениях, горному 

мастеру организовать технологический процесс по разработке и добыче 

полезного ископаемого – пильного известняка с участка недр, располо-

женного за границами участка месторождения
24

. 

Преступление, предусмотренное комментируемой статьей, следует 

отграничивать от смежных преступлений: от нарушения законодательства 

Российской Федерации о континентальном шельфе и об исключительной 

экономической зоне Российской Федерации (ст. 253 УК РФ), оно отлича-

ется предметом преступления. От незаконного оборота драгоценных ме-

таллов, природных драгоценных камней или жемчуга (ст. 191 УК РФ) пре-

ступление, предусмотренное комментируемой статьей, отличается объек-

тивной стороной. В ст. 191 УК РФ установлена ответственность за неза-

конный оборот уже добытых драгоценных металлов, природных драгоцен-

ных камней или жемчуга. 

                                                           
24

 Приговор Сакского районного суда (Республика Крым) № 1-144/2015 от 12 

мая 2015 г. по делу № 1-144/2015. URL: http://sudact.ru/regular/doc/JiSesdVBcjL9/ 
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Указанное преступление следует отграничивать от смежных соста-

вов административных правонарушений. От невыполнения обязанностей 

по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению зе-

мель и охране почв (ст. 8.7 КоАП РФ), нарушения требований по охране 

недр и гидроминеральных ресурсов (ст. 8.9 КоАП РФ), самовольной за-

стройки площадей залегания полезных ископаемых (ст. 7.4 КоАП РФ) 

комментируемое преступление следует отграничивать по последствиям, 

которые не указаны в составах административных правонарушений. 

 

 

СТАТЬЯ 256. НЕЗАКОННАЯ ДОБЫЧА (ВЫЛОВ) ВОДНЫХ  

БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

 

1. Незаконная добыча (вылов) водных биологических ре-

сурсов, если это деяние совершено: 

а) с причинением крупного ущерба; 

б) с применением самоходного транспортного плаваю-

щего средства или взрывчатых и химических веществ, электро-

тока или других запрещенных орудий и способов массового 

истребления водных биологических ресурсов; 

в) в местах нереста или на миграционных путях к ним; 

г) на особо охраняемых природных территориях либо в 

зоне экологического бедствия или в зоне чрезвычайной эколо-

гической ситуации, – наказывается штрафом в размере от трех-

сот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период от двух до 

трех лет, либо исправительными работами на срок до двух лет, 

либо лишением свободы на тот же срок. 

2. Незаконная добыча котиков, морских бобров или дру-

гих морских млекопитающих в открытом море или в запретных 

зонах – наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч до 

пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо 

исправительными работами на срок до двух лет, либо лишени-

ем свободы на тот же срок. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй 

настоящей статьи, совершенные лицом с использованием свое-

го служебного положения либо группой лиц по предваритель-

ному сговору или организованной группой либо причинившие 

особо крупный ущерб, – наказываются штрафом в размере от 

пятисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере зара-

ботной платы или иного дохода осужденного за период от трех 

до пяти лет либо лишением свободы на срок от двух до пяти 
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лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 

или без такового. 

Примечание. Крупным ущербом в настоящей статье при-

знается ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, 

исчисленный по утвержденным Правительством Российской 

Федерации таксам, превышающий сто тысяч рублей, особо 

крупным – двести пятьдесят тысяч рублей. 

Основным непосредственным объектом преступления, предусмот-

ренного комментируемой статьей, являются общественные отношения, 

обеспечивающие сохранение биологического разнообразия водных биоло-

гических ресурсов, а также их добычу (вылов). В РФ добыча (вылов) 

большинства водных биологических ресурсов разрешена, однако, урегули-

рована нормами, позволяющими исключить уничтожение этих ресурсов, а 

также позволяющими каждому реализовать право на доступ к таким ре-

сурсам. В отдельных случаях разрешена охота на диких зверей в целях их 

изучения, акклиматизации, переселения и т.д. 

Предметом преступления являются водные биологические ресурсы, 

которые включают в себя следующие живые организмы, находящиеся в 

состоянии естественной свободы: 

1) промысловые водные растения (например, ламинария), которые 

представляют промышленную ценность и в связи с этим наделены особым 

правовым статусом; 

2) рыбы – водные позвоночные животные, а также их икра; 

3) ракообразные (крабы, креветки, раки и др.); 

4) моллюски (кальмары, осьминоги, мидии и др.); 

5) иглокожие (морские звезды, морские ежи и др.); 

6) кишечнополостные (коралловые полипы, гребневики и др.); 

7) морские животные (морские котики, морские бобры, тюлени, 

нерпы, моржи, киты, дельфины и др.) – по ч. 2 комментируемой статьи. 

Не относятся к морским животным водоплавающие дикие звери и 

птицы, а также дикие звери и птицы, обитающие в пресных водах. 

Все указанные водные биологические ресурсы должны быть дикими, 

т.е. находиться на момент совершения преступления в естественной для 

них среде обитания независимо от человека. Изъятые из такой среды вод-

ные биологические ресурсы являются предметом иных преступлений 

(например, преступлений против собственности). 

Объективную сторону преступления, предусмотренного комменти-

руемой статьей, составляет, прежде всего, общественно опасное деяние. 

Оно состоит в незаконной добыче (вылове) указанных ресурсов. Добыча 

(вылов) – действия, направленные на изъятие водных биологических ре-

сурсов из естественной среды обитания. 
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Добыча (вылов) водных биологических ресурсов должна быть неза-

конной, т.е. совершенной без соответствующего разрешения. Это пред-

определяет бланкетный характер диспозиции комментируемой статьи, ко-

торая для определения рассматриваемой категории отсылает к норматив-

ным правовым актам, регламентирующим процесс добычи (вылова) таких 

ресурсов. Основным из них является Федеральный закон РФ от 20.12.2004 

№ 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресур-

сов»
25

. Статья 11 указанного ФЗ РФ определяет порядок получения права 

на добычу (вылов) водных биологических ресурсов. 

Незаконность добычи имеет место во всех случаях, когда при ее 

осуществлении лицо нарушает общие запреты на добычу в любом количе-

стве либо не получает специального разрешения (лицензии) в случае, когда 

это необходимо сделать, либо нарушает условия разрешения (лицензии), 

устанавливающие предмет, объем, место, время и способы добычи, если 

получение такого разрешения является обязательным. Разрешения на до-

бычу водных животных и растений выдаются управомоченными органами 

и могут предоставлять лицу, получившему его, различные правомочия или 

разрешение действовать при любых условиях. Таким образом, добыча при-

знается незаконной в случаях, если она осуществляется без лицензии, с 

просроченной лицензией, с превышением нормативов или в отношении 

видов, не указанных в лицензии в качестве разрешенных, запрещенными 

способами, в запрещенных местах, в запрещенное время. 

Состав преступления, предусмотренный п. «а» ч. 1 комментируемой 

статьи, по конструкции объективной стороны материальный, преступление 

признается оконченным с момента наступления общественно опасных по-

следствий в виде причинения совершением преступления крупного ущер-

ба. Ущерб признается крупным, если ущерб, причиненный водным биоло-

гическим ресурсам, исчисленный по утвержденным Правительством Рос-

сийской Федерации таксам, превышает сто тысяч рублей
26

. Он определяет-

ся исходя из стоимости определенного объема незаконно добытых, повре-

жденных или уничтоженных водных биологических ресурсов, а также их 

количества, распространенности особей, их отнесения в установленном 

порядке к специальным категориям, учитывает нанесенный добычей 

ущерб водным биологическим ресурсам.  

Деяние должно находиться в причинно-следственной связи с послед-

ствиями. В связи с этим подбор мертвой рыбы (которая погибла, например, 

в результате техногенного происшествия) состав преступления, преду-

смотренный комментируемой статьей, не образует. 

                                                           
25

 СЗ РФ. 2004. № 52. 
26

 Об утверждении такс для исчисления размера взыскания за ущерб, причинен-

ный уничтожением, незаконным выловом или добычей водных биологических ресур-

сов: постановление Правительства РФ от 25.05.1994 № 515 (ред. от 10.03.2009) // Там 

же. 1994. № 6. 
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Крупным был признан ущерб, причиненный гр. Ф., который неза-

конно добыл 1012 особей рыб семейства лососевых рода гольцы вида 

мальма, а именно: 731 особей самцов и 126 неполовозрелых особей на 

сумму 214250 рублей, 155 особей самок на сумму 77500 рублей, причинив 

водным биологическим ресурсам особо крупный ущерб в сумме 291750 

рублей, исчисленный по утвержденным Правительством Российской Фе-

дерации таксам
27

. 

По иным пунктам ч. 1 комментируемой статьи состав преступления 

формальный. 

Субъективная сторона характеризуется виной в форме прямого 

умысла. Преобладающим мотивом является корысть, однако на квалифи-

кацию он не влияет. 

Субъект преступления общий – физическое вменяемое лицо, до-

стигшее возраста уголовной ответственности. 

Уголовная ответственность за незаконную добычу (вылов) водных 

биологических ресурсов по ч. 1 комментируемой статьи наступает при 

наличии одного или нескольких альтернативных признаков, предусмот-

ренных пунктами «а–г». 

В п. «б» ч. 1 установлена ответственность за незаконную добычу 

(вылов) водных биологических ресурсов, совершенную с применением са-

моходного транспортного плавающего средства или взрывчатых и химиче-

ских веществ, электротока или других запрещенных орудий и способов 

массового истребления водных биологических ресурсов. 

Самоходное транспортное плавающее средство – это лодка, катер, 

паром, судно на воздушной подушке или другое транспортное средство, 

предназначенное для перевозки людей или грузов по воде, снабженное 

двигателем, приводящим его в движение. Это может быть двигатель внут-

реннего сгорания, электродвигатель, паровая машина. Плавающие сред-

ства, оснащенные парусом, либо приводимые в движение мускульной си-

лой, к самоходным не относятся. 

Применение указанного транспортного средства вменяется виновно-

му тогда, когда незаконная добыча (вылов) водных биологических ресур-

сов производились с них или с их помощью во время работы двигателя или 

во время движения по инерции от ранее работавшего двигателя. 

Под взрывчатыми веществами понимаются химические вещества 

или их смеси, способные к самораспространяющемуся химическому пре-

вращению с выделением большого количества тепла и другой энергии. 

Взрывчатые вещества при незаконной добыче (вылове) водных биологиче-

ских ресурсов, как правило, используются в составе взрывных устройств 

                                                           
27

 Приговор Билибинского районного суда (Чукотский автономный округ)  

№ 1-19/2017 от 5 июня 2017 г. по делу № 1-19/2017. URL: http://sudact.ru/ regular/ doc/ 

HlAY5tZ1cnQq/ 
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промышленного или военного назначения, а также изготовленных кустар-

ным способом. 

Химические вещества – кислоты, щелочи и другие химически актив-

ные вещества и растворы, которые вызывают отравление, паралич и иные 

состояния у водных биологических ресурсов, ввиду наступления которых 

добыча существенно облегчается. Применение химических веществ про-

исходит посредством их растворения в воде. К таким веществам, напри-

мер, относятся хлор, попадание в воду которого вызывает гибель рыбы. 

Применение электротока заключается в пропускании через воду 

электрического напряжения, которое опасно для водных биологических 

ресурсов. Как правило, этот способ преступления применяется при исполь-

зовании так называемых электроудочек. 

Под применением иных способов массового истребления водных 

биологических ресурсов понимается использование любых средств физи-

ческого, химического, биологического и иного воздействия, которое при-

водит к гибели значительное число водных животных и растений. 

Поскольку способами массового истребления считаются такие при-

емы и методы лова, которые ведут к уничтожению водных животных и 

растений в больших количествах, их калечению, гибельно действуют на 

всю биофауну, зачастую не безопасно и для людей, то помимо прямо ука-

занных в п. «б» ч. 1 ст. 256 УК РФ запрещенных способов добычи с при-

менением взрывчатых, химических (включая яды) веществ и электротока, 

к незаконной добыче следует отнести, прежде всего, использование за-

прещенных орудий лова (т.е. не разрешенных правилами рыболовства).  

К таковым относятся красноловные крючья, оханы, жаберные сети, 

неводы, вентеря всех разновидностей и модификаций (в случаях не про-

мыслового, любительского лова), различные подъемники (пауки, хватки, 

подсаки), лов рыбы острогой и багром (острожение, багрение), лов рыбы 

гоном взаброд, лов рыбы при помощи бряцал, ботания и на квок, с приме-

нением огнестрельного или пневматического оружия, посредством заграж-

дения протоков.  

Пункт «в» ч. 1 комментируемой статьи предусматривает ответствен-

ность за незаконную добычу (вылов) водных биологических ресурсов, со-

вершенную в местах нереста или на миграционных путях к ним. 

Местами нереста признаются водоемы или их части, например, моря, 

реки, где рыба мечет икру. Как правило, места нереста находятся в верховьях 

рек, удаленных озерах. Это обусловлено тем, что молодняку требуются осо-

бые условия, достаточное количество пищи. Местами нереста признаются, 

как правило, части водоемов, но при их малом объеме, большом количестве 

нерестящихся рыб весь водоем может быть признан местом нереста. Места 

нереста для определенных видов рыб не меняются длительное время. Водные 

биологические ресурсы выдвигаются к месту нереста, движимые инстинкта-
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ми. В это время их защитные возможности ослаблены, они скапливаются в 

большом количестве, что облегчает их добычу.  

Миграционные пути к местам нереста – проходы, по которым рыба 

идет к месту нереста. 

В п. «г» ч. 1 комментируемой статьи предусмотрен квалифицирую-

щий признак на особо охраняемых природных территориях либо в зоне 

экологического бедствия или в зоне чрезвычайной экологической ситуации. 

Особо охраняемые территории – государственные природные запо-

ведники, в том числе биосферные, национальные парки, природные парки, 

государственные природные заказники, памятники природы, дендрологи-

ческие парки и ботанические сады. 

Зона экологического бедствия – это официально объявленная госу-

дарством территория с неблагоприятным состоянием естественных экоси-

стем (деградацией экосистем), которая характеризуется стойким ухудше-

нием показателей качества окружающей среды и здоровья населения в ре-

зультате длительного и интенсивного негативного воздействия хозяй-

ственной и иной деятельности, и которой в установленном порядке при-

своен статус зоны экологического бедствия. 

Зона чрезвычайной экологической ситуации – это официально объяв-

ленная государством территория, где в результате хозяйственной и иной 

деятельности происходят устойчивые отрицательные изменения в окру-

жающей природной среде, угрожающие здоровью населения, состоянию 

естественных экологических систем, генетических фондов растений и жи-

вотных, приостановка и предотвращение которых невозможны только за 

счет организационно-управленческого потенциала и материально-

финансовых ресурсов данной территории. 

Добыча водных биологических ресурсов в указанных территориях и 

зонах запрещена. 

Часть 2 комментируемой статьи устанавливает ответственность за 

самостоятельный состав преступления, отличный от ч. 1 специфическим 

предметом преступления, который составляют, как было указано выше, 

котики, морские бобры или другие морские млекопитающие, а также ме-

стом преступления – открытым морем и запретными зонами. 

Выделение указанного состава связано с особым правовым регулиро-

ванием правил охраны и добычи морских млекопитающих в открытом море и 

запретных зонах, установленных международными нормативными правовы-

ми актами. Среди них Конвенция по сохранению морских котиков и морских 

бобров (каланов) северной части Тихого океана 1911 г.
28

, Конвенция по регу-

лированию китобойного промысла от 2 декабря 1946 г. и т.д.
29

 

                                                           
28

 Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных 

СССР с иностранными государствами. Вып. XIX. М., 1960. С. 162–171. 
29

 Там же. С. 370–377. 
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При этом под открытым морем подразумевается морское простран-

ство, находящееся за внешними пределами территориального моря, кото-

рое не находится под юрисдикцией какого-либо конкретного государства. 

К запретным зонам относятся территории, на которых специальным 

нормативным правовым актом установлен режим запрета добычи морских 

млекопитающих. 

В ч. 3 комментируемой статьи установлена ответственность за дея-

ния, предусмотренные частями первой или второй комментируемой ста-

тьи, совершенные лицом с использованием своего служебного положения 

либо группой лиц по предварительному сговору или организованной груп-

пой, либо причинившие особо крупный ущерб. 

Использование своего служебного положения предполагает совер-

шение преступления должностными лицами, государственными служащи-

ми и служащими органов местного самоуправления, не относящимися к 

числу должностных лиц, а также лицами, постоянно, временно либо по 

специальному полномочию выполняющими организационно-

распорядительные или административно-хозяйственные функции в ком-

мерческой организации независимо от формы собственности или в неком-

мерческой организации, не являющейся государственным или муници-

пальным учреждением. 

Использование своих служебных полномочий может быть соверше-

но как прямо (например, использование возможности сотрудником транс-

портной полиции находиться в акватории водного объекта в целях выявле-

ния нарушителей), так и опосредованно (например, посредством использо-

вания авторитета занимаемой должности для того, чтобы оказывать влия-

ние на сотрудников контролирующих органов). 

Квалификация незаконной добычи (вылова) водных биологических 

ресурсов, совершенной лицом с использованием своего служебного поло-

жения, исключает совокупность содеянного с преступлениями, предусмот-

ренными ст. 201 или 285, 286 УК РФ. 

Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору 

или организованной группой, помимо типичных признаков указанных форм 

соучастия, имеет ряд специфических особенностей. Обе формы соучастия 

предполагают наличие двух и более соучастников, каждый из которых яв-

ляется субъектом преступления, предварительной, т.е. достигнутой забла-

говременно до момента совершения преступления договоренности на вы-

полнение необходимых действий. В обеих формах соучастия может при-

сутствовать юридическое распределение ролей и должно быть минимум 

два соисполнителя. 

Умысел соучастников должен быть совестным, т.е. они должны осо-

знавать, что именно благодаря их совместным действиям совершается пре-

ступление. Совместность умысла может заключаться, например, в распре-

делении акватории водного объекта на сектора добычи для «охвата» всего 
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объема, распределением обязанностей соучастников и т.д. При этом ре-

зультат должен расцениваться всеми соучастниками как совместный. 

Соучастники могут совершать как однородные, так и разнородные 

действия, которые влекут за собой единый результат. Это может быть, 

например, объединение улова с последующим разделением его на части 

между всеми лицами, совершение взрыва в акватории водного объекта од-

ним лицом и подбора погибшей рыбы другим и т.д. 

Вменение в вину соучастников признаков, указанных в пунктах «б–

г» ч. 1 комментируемой статьи, требует, чтобы также присутствовала 

предварительная договоренность. 

В примечании установлено, что ущерб, причиненный в ходе незакон-

ной добычи (вылова) водных биологических ресурсов, признается особо 

крупным в том случае, если он превышает двести пятьдесят тысяч рублей. 

Преступление, предусмотренное комментируемой статьей следует 

отграничивать от смежных составов преступлений. Так, от незаконной 

охоты незаконную добычу водных биологических ресурсов следует отгра-

ничивать, прежде всего, по предмету преступлений. В ст. 258 УК РФ 

предметом преступления являются дикие птицы и звери, тогда как в ком-

ментируемой статье предмет преступления – водные биологические ресур-

сы, а также котики, морские бобры или другие морские млекопитающие. 

От преступления, предусмотренного комментируемой статьей, сле-

дует отграничивать и преступление, предусмотренное ст. 258.1 УК РФ. 

Предметом незаконных добычи и оборота особо ценных диких животных и 

водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в 

Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международ-

ными договорами Российской Федерации, являются водные биологические 

ресурсы и другие дикие животные, занесенные в специальный список, ука-

занный в примечании 3 к ст. 226.1 УК РФ и закрепленный в постановлении 

Правительства РФ от 31.10.2013 № 978 «Об утверждении перечня особо 

ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежа-

щих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) 

охраняемым международными договорами Российской Федерации, для це-

лей ст.ст. 226.1 и 258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации»
30

. 

Преступление, предусмотренное комментируемой статьей, следует 

отграничивать от преступления, предусмотренного ст. 257 УК РФ. Массо-

вая гибель водных биологических ресурсов при нарушении правил охраны 

водных биологических ресурсов является последствием не их добычи, а 

производства сплава древесины, строительства мостов, дамб, транспорти-

ровки древесины и других лесных ресурсов, осуществления взрывных и 

иных работ, а равно эксплуатации водозаборных сооружений и перекачи-

                                                           
30

 СЗ РФ. 2013. № 45. Ст. 5814. 
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вающих механизмов с нарушением правил охраны водных биологических 

ресурсов. 

От других преступлений, где массовая гибель водных биологических 

ресурсов (животных), причинение вреда рыбным запасам, окружающей 

среде (ст.ст. 246 – 250, 252, 254 УК РФ) преступление, предусмотренное 

комментируемой статьей, следует отграничивать по общественно опасно-

му деянию, которое в перечисленных статьях определено отдельно и не 

связано с добычей водных биологических ресурсов. 

Разграничение составов преступлений, предусмотренных названной 

статьей, с составами административных правонарушений, закрепленных в 

ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ, осуществляется по предмету и объективной стороне 

деяния, в том числе по признакам места совершения преступления, спосо-

бу и орудиям совершения, наступившим последствиям, квалифицирую-

щим признакам, предусмотренным ч. 3 ст. 256 УК РФ. 

Разграничение уголовно наказуемой добычи водных животных и 

растений и аналогичного административного проступка необходимо про-

водить по признакам наличия применения самоходного транспортного 

плавающего средства или взрывчатых и химических веществ, электротока, 

либо иных способов массового истребления водных биологических ресур-

сов, по обстоятельствам места совершения деяния (места нереста или ми-

грационные пути к ним, территории заповедника, заказника, зоны эколо-

гического бедствия или зоны чрезвычайной экологической ситуации), а 

также по признаку крупного ущерба. 

 

 

СТАТЬЯ 257. НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ОХРАНЫ ВОДНЫХ 

БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

 

Производство сплава древесины, строительство мостов, 

дамб, транспортировка древесины и других лесных ресурсов, 

осуществление взрывных и иных работ, а равно эксплуатация 

водозаборных сооружений и перекачивающих механизмов с 

нарушением правил охраны водных биологических ресурсов, 

если эти деяния повлекли массовую гибель рыбы или других 

водных биологических ресурсов, уничтожение в значительных 

размерах кормовых запасов либо иные тяжкие последствия, – 

наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или 

в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период до восемнадцати месяцев, либо лишением права зани-

мать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет, либо обязательными рабо-

тами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправи-

тельными работами на срок до двух лет. 
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Основным непосредственным объектом преступления, предусмот-

ренного комментируемой статьей, являются общественные отношения, ре-

гулирующие порядок осуществления антропогенной деятельности, связан-

ной с воздействием на водные биологические ресурсы. 

Предметом преступления являются водные биологические ресурсы (о 

понятии водных биологических ресурсов см. комментарий к ст. 256 УК РФ). 

Общественно опасное деяние преступления, предусмотренного ком-

ментируемой статьей, состоит в производстве сплава древесины, строи-

тельстве мостов, дамб, транспортировке древесины и других лесных ре-

сурсов, осуществлении взрывных и иных работ, а равно эксплуатации во-

дозаборных сооружений и перекачивающих механизмов, совершенных с 

нарушением правил охраны водных биологических ресурсов. При этом в 

комментируемой статье идет речь не о правилах перечисленных видов ан-

тропогенной деятельности (например, соблюдение ГОСТов, установлен-

ных для обеспечения качества возводимых конструкций), а правил охраны 

окружающей природной среды при осуществлении такой деятельности. 

Эти правила урегулированы комплексом природоохранных норм, заклю-

ченных в ряде нормативных правовых актов. Среди них ФЗ РФ 10.01.2002 

г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», ФЗ РФ от 22.03.1995 г. № 52-

ФЗ «О животном мире», ФЗ РФ от 20.12.2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве 

и сохранении водных биологических ресурсов», Водный кодекс РФ; по-

становление Правительства РФ от 13.08.1996 г. № 997 «Об утверждении 

Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при 

осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации 

транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропереда-

чи» и т.д. 

Эксплуатация водозаборных сооружений и перекачивающих меха-

низмов предполагает их использование для промышленных, сельскохозяй-

ственных, коммунальных, бытовых и иных нужд. К таким сооружениям 

относятся насосные и перекачивающие станции, шлюзовые сооружения, 

затворы на дамбах и плотинах, а также иные сооружения и механизмы, 

предназначенные для реализации указанных нужд. 

Деяние может быть совершено как действием, так и бездействием 

(посредством невыполнения должного). 

Состав преступления, предусмотренный комментируемой статьей, 

материальный, преступление признается оконченным с момента наступле-

ния общественно опасных последствий, которые указаны в диспозиции 

комментируемой статьи как массовая гибель рыбы или других водных 

биологических ресурсов, уничтожение в значительных размерах кормовых 

запасов либо иные тяжкие последствия. 

Массовая гибель рыбы предполагает повышение смертности рыбы 

более чем в три раза по сравнению со среднестатистической. 
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Примером наступления указанных последствий служит дело в отно-

шении гр. И., который допустил эксплуатацию водозаборных сооружений 

и перекачивающих механизмов с нарушением правил охраны водных био-

логических ресурсов при следующих обстоятельствах. Гр. И. организовал 

водозабор из водохранилища, установил на нем водозаборное устройство. 

При эксплуатации водозаборного устройства и перекачивающего меха-

низма гр. И. не предусмотрел меры по предотвращению гибели водных и 

околоводных животных (выбор места водозабора, тип рыбозащитных 

устройств, возможный объем и др.), согласованные со специально уполно-

моченными государственными органами по охране, контролю и регулиро-

ванию использования объектов животного мира и среды их обитания. В 

результате погибло большое количество рыбы. Причиненный ущерб был 

оценен в 107426 рублей 52 копейки
31

. 

Уничтожение кормовых запасов состоит в исчезновении питатель-

ной среды для водных биологических ресурсов или ее существенном сни-

жении. Вопрос о значительности такого уничтожения решается в каждом 

конкретном случае исходя из объемов кормовых запасов, их ценности для 

конкретного вида, их экономической стоимости в соответствии с установ-

ленными таксами, размера популяции вида, который лишился кормовых 

запасов и т.д. 

Иные тяжкие последствия включают в себя ухудшение качества 

окружающей среды, для восстановления которой требуется привлечение 

больших материальных ресурсов. Это может быть, например, уничтожение 

мест нереста рыбы, распространение заболеваний среди рыб, уничтожение 

выметанной икры и т.д. 

С субъективной стороны преступление, предусмотренное коммен-

тируемой статьей, характеризуется, как правило, неосторожной формой 

вины. Преступление может быть совершено и умышленно. При этом сле-

дует учитывать отсутствие цели на причинение существенного вреда эко-

номике страны или уничтожения водных биологических ресурсов. В про-

тивном случае содеянное следует квалифицировать как диверсию или эко-

цид соответственно. 

Субъект преступления – специальный, физическое вменяемое лицо, 

достигшее возраста 16 лет и обязанное соблюдать правила охраны окру-

жающей среды. 

Преступление, предусмотренное комментируемой статьей, следует 

отграничивать от смежных составов преступлений. Особенности отграни-

чения преступления, предусмотренного комментируемой статьей, от неза-

конной добычи (вылова) водных биологических ресурсов (с. 256 УК РФ) 

см. в комментарии к ст. 256 УК РФ. От других преступлений, где происхо-
                                                           

31
 Приговор Энгельсского районного суда (Саратовская область) № 1-3/2017 1-3-

3/2017 от 15 февр. 2017 г. по делу № 1-3/2017. URL: http://sudact.ru/regular/doc/ c6CEx 

KkcihdR/ 
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дит массовая гибель водных биологических ресурсов (животных), причи-

нение вреда рыбным запасам, окружающей среде (ст.ст. 246 – 250, 252, 254 

УК РФ), преступление, предусмотренное комментируемой статьей, следу-

ет отграничивать по общественно опасному деянию, которое в перечис-

ленных статьях определено отдельно и не связано непосредственно с 

нарушением правил охраны водных биологических ресурсов. 

Преступление, предусмотренное комментируемой статьей, следует 

отграничивать от смежных составов административных правонарушений. 

Так, от нарушения правил охраны среды обитания или путей мигра-

ции объектов животного мира и водных биологических ресурсов (ст. 8.33 

КоАП РФ) оно отличается наличием последствий, которых в администра-

тивном правонарушении нет. От нарушения правил охраны водных биоло-

гических ресурсов (ст. 8.38 КоАП РФ) преступление, предусмотренное 

комментируемой статьей, отличается также по последствиям (в админи-

стративном правонарушении указана угроза наступления последствий). 

 

 

СТАТЬЯ 258. НЕЗАКОННАЯ ОХОТА 

 

1. Незаконная охота, если это деяние совершено: 

а) с причинением крупного ущерба; 

б) с применением механического транспортного средства 

или воздушного судна, взрывчатых веществ, газов или иных 

способов массового уничтожения птиц и зверей; 

в) в отношении птиц и зверей, охота на которых полно-

стью запрещена; 

г) на особо охраняемой природной территории либо в 

зоне экологического бедствия или в зоне чрезвычайной эколо-

гической ситуации, – наказывается штрафом в размере до 

двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, 

либо обязательными работами на срок до четырехсот восьми-

десяти часов, либо исправительными работами на срок до двух 

лет, либо арестом на срок до шести месяцев. 

2. То же деяние, совершенное лицом с использованием 

своего служебного положения либо группой лиц по предвари-

тельному сговору или организованной группой, – наказывается 

штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период от одного года до двух лет, либо принудительными ра-

ботами на срок до двух лет с лишением права занимать опре-

деленные должности или заниматься определенной деятельно-

стью на срок до трех лет или без такового, либо лишением сво-
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боды на срок до двух лет с лишением права занимать опреде-

ленные должности или заниматься определенной деятельно-

стью на срок до трех лет или без такового. 

Основным непосредственным объектом преступления, предусмот-

ренного комментируемой статьей, являются общественные отношения, 

обеспечивающие сохранение биологического разнообразия диких живот-

ных, а также их добычу. В РФ установлен разрешительный порядок охоты 

на диких зверей. Для получения такого разрешения необходимо являться 

охотником и оплатить соответствующие сборы. В отдельных случаях раз-

решена охота на диких зверей в целях их изучения, акклиматизации, пере-

селения и т.д. 

Предмет незаконной охоты – дикие звери и птицы, в том числе осо-

бо охраняемые. Указанные животные должны быть дикими, т.е. находить-

ся в состоянии естественной свободы, которое характеризуется тем, что 

зверь или птица находится в естественной среде обитания, где существует 

без прямой зависимости от человека. В этой связи не являются дикими 

птицы и звери, сбежавшие из подневольного состояния или выпущенные 

их хозяевами. Представители охотничьих ресурсов, выращенные челове-

ком, либо временно содержавшиеся в неволе, выпущенные на свободу, яв-

ляются дикими. Животные, хоть и являющиеся дикими, но временно изъ-

ятые из их естественной среды обитания, например, для перевозки в дру-

гое место, предметом незаконной охоты не являются. Не являются предме-

том данного преступления морские млекопитающие – киты, морские львы, 

морские котики и т.д. 

Объективная сторона деяния, предусмотренного ч. 1 комментируе-

мой статьи, включает в себя действия, которые указаны в п. 5 ст. 1 ФЗ РФ 

от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресур-

сов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации»: поиск, выслеживание, преследование, добыча, первич-

ная переработка, транспортировка охотничьих ресурсов. Совершение лю-

бого из указанных действий квалифицируется как охота. Как охоту нельзя 

квалифицировать нахождение в охотничьих угодьях физических лиц с 

орудиями охоты и (или) продукцией охоты, собаками охотничьих пород, 

ловчими птицами без цели добычи диких птиц и зверей, несмотря на то, 

что в ч. 2 ст. 57 вышеуказанного закона это приравнивается к охоте. 

Под поиском понимается процесс обнаружения дикого животного, 

его следов, норок, гнезд, троп, других признаков пребывания в определен-

ной местности в целях локализации места его пребывания для последую-

щей добычи. 

Выслеживание – действия, направленные на обнаружение конкрет-

ной особи (нескольких особей). 

Преследование – процесс следования за конкретной особью (не-

сколькими особями) в целях установления зрительного контакта, выхода 
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на позицию для стрельбы или ловли дикого животного, следование за ра-

ненной дичью в целях ее последующего подбора. 

Добыча – деяние, непосредственно направленное на умерщвление 

или поимку зверя, а также сам результат такого деяния. 

Первичная переработка – действия, необходимые для сохранения ка-

чества мяса или иных частей добытого животного. Как правило, это отде-

ление шкуры, внутренних органов дикого животного, разделение туши на 

части, пересыпание солью, заморозка и т.д. Результатом таких действий не 

является получение готовой продукции, например, блюда для употребле-

ния в пищу. 

Транспортировка включает в себя перемещение в пространстве до-

бытых частей дикого животного с применением транспортных средств. 

Переноска указанных предметов транспортировкой не является. 

Уголовная ответственность по ч. 1 комментируемой статьи наступает 

при условии наличия одного из альтернативных признаков, предусмотрен-

ных пп. «а–г» комментируемой статьи. 

Состав преступления, предусмотренный п. «а» ч. 1 комментируемой 

статьи, является материальным, преступление признается оконченным с 

момента наступления общественно опасных последствий – причинения 

крупного ущерба. Данная категория является оценочной и включает в себя 

учет стоимости незаконно добытых или поврежденных птицы или зверя, 

их количества, а также иных обстоятельств, характеризующих экологиче-

ский вред. Среди них ценность популяции, ее численность, значимость 

животного для конкретного места обитания и т.д. 

Стоимость незаконно добытых диких животных определяется в со-

ответствии с формулой: У = Т x К x N, 

где: У – это размер причиненного вследствие прямого уничтожения 

конкретного вида охотничьих ресурсов, их незаконной добычи (отлова, от-

стрела), уничтожения по неосторожности вреда (в руб.); 

Т – такса, установленная  для исчисления причиненного охотничьим 

ресурсам размера вреда  (все таксы закреплены в нормативном правовом 

акте); 

К – пересчетный коэффициент, который применяется в зависимости 

от места совершения преступления, установленного количества охотничь-

их ресурсов, указанного в разрешении на добычу охотничьих ресурсов, 

установленной нормы добычи охотничьих ресурсов (за день или за сезон), 

указанной в разрешении на добычу охотничьих ресурсов, занесения жи-

вотного в Красные книги субъектов Российской Федерации, пола живот-

ных и т.д.; 

N – количество особей уничтоженных охотничьих ресурсов. 



51 

 

Формула, а также указанные таксы и коэффициенты закреплены в 

приказе Минприроды России от 08.12.2011 № 948 «Об утверждении Мето-

дики исчисления размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам»
32

. 

К числу незаконно добытых диких птиц и зверей относятся: 

1. Особи, добытые без специального разрешения. В РФ установлен 

разрешительный порядок охоты. Для добычи животного необходимо, что-

бы лицо являлось охотником, имело соответствующее разрешение (лицен-

зию) для добычи животного лично или охотничьей командой. В отдельных 

случаях устанавливается иной порядок выдачи разрешения на охоту 

(например, в случае уничтожения хищников, отлова диких животных для 

акклиматизации и т.д. заключаются соответствующие договоры с индиви-

дуальными гражданами, предпринимателями и организациями). В разре-

шительном документе указывается вид дикого животного, место, срок его 

добычи, количество особей. 

2. Особи, добытые сверх лимита, установленного специальным раз-

решением. В некоторых ситуациях возможен перестрелок, т.е. неосторож-

ные добыча или повреждение животных (например, при добыче птицы 

происходит поражение второй особи, находящейся в зоне поражения, или 

добыча членами одной охотничьей команды нескольких особей косули). В 

таком случае составляется акт перестрелка, который вместе с тушей добы-

того дикого животного передается в органы охотнадзора (в исключитель-

ных случаях, когда место охоты существенно отдалено от таких органов 

допускается тушу не передавать), уплачивается соответствующая пошли-

на, а туша передается охотнику или команде, либо переходит в собствен-

ность государства. 

3. Особи, добытые за пределами территории, указанной в разреши-

тельном документе. 

4. Особи, добытые раньше или позже срока, установленного в раз-

решительном документе. 

Между общественно опасным деянием и общественно опасными по-

следствиями должна быть прямая причинно-следственная связь. Это озна-

чает, что гибель или повреждение дикого животного, а также иной указан-

ный экологический вред должны наступить исключительно от действий 

виновного. Между тем в прямой причинно-следственной связи с действи-

ями охотника находятся вынужденная миграция животных, гибель молод-

няка при добыче самок, гибель животных при уничтожении их кормовой 

базы, распространение вредителей при уничтожении их естественных вра-

гов и т.д. 

Пункт «б» ч. 1 комментируемой статьи устанавливает ответствен-

ность за незаконную охоту, совершенную с применением механического 

транспортного средства или воздушного судна, взрывчатых веществ, газов 
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или иных способов массового уничтожения птиц и зверей. Законодатель 

специально выделил указанные орудия, средства и способы совершения 

преступления ввиду того, что их использование и применение существен-

но повышают эффективность действий охотника. 

Под механическим транспортным средством понимаются автомоби-

ли, мотоциклы, квадроциклы, трактора, снегоходы, лодки, катера и т.д., 

которые оснащены двигателем, приводящим транспортное средство в 

движение. 

Под воздушным судном понимается летательный аппарат, поддер-

живаемый в атмосфере за счет взаимодействия с воздухом, отличного от 

взаимодействия с воздухом, отраженным от поверхности земли или воды. 

К воздушным средствам относятся не только пилотируемые, но и беспи-

лотные летательные аппараты, управляемые или запрограммированные 

виновным. 

Использование указанных транспортных средств и воздушных судов, 

приводимых в движение двигателем или двигающихся по инерции после 

его выключения, вменяется виновному в том случае, если с их помощью 

производились поиск, выслеживание, преследование, добыча или транс-

портировка добытого дикого животного. Если указанные средства исполь-

зовались для доставки лиц к месту охоты, наблюдения или производства 

выстрела из неподвижного транспортного средства, то комментируемый 

пункт не вменяется. 

Так применение при незаконной охоте механического транспортного 

средства – автомобиля – было вменено гражданам Ж. и П., которые исполь-

зовали его в процессе незаконной охоты на пятнистого оленя. Несмотря на 

то, что при производстве выстрела автомобиль находился в неподвижном со-

стоянии, ранее он использовался для выслеживания и преследования дичи, а 

в последующем для транспортировки туши животного
33

. 

Под взрывчатыми веществами понимаются химические вещества 

или их смеси, способные к самораспространяющемуся химическому пре-

вращению с выделением большого количества тепла и другой энергии. 

Взрывчатые вещества при незаконной охоте, как правило, используются в 

составе взрывных устройств промышленного или военного назначения, а 

также изготовленных кустарным способом. В ходе незаконной охоты они 

могут применяться как для непосредственной добычи животного, так и для 

его загона (например, с использованием свето-шумовых устройств). 

К газам относятся химические вещества, находящиеся в газообраз-

ном состоянии, используемые для тех же целей. Это могут быть как быто-

вые, так и промышленные и боевые газы. В том случае, если газ применя-
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ется в качестве воспламеняющегося вещества для производства взрыва, его 

использование квалифицируется как применение взрывчатых веществ. 

К иным способам массового уничтожения относится применение таких 

средств и орудий, которые повлекли или могли повлечь массовую гибель ди-

ких животных, не оставляли им шансов спастись от действий охотника. 

Так, способом массового уничтожения диких животных было оцене-

но применение гр. М. металлической пики, которой он протыкал хатки он-

датры. Несмотря на то что гр. М. ни одной ондатры не добыл, применен-

ный им способ браконьерства по результатам технологической экспертизы 

был признан способом массового уничтожения животных, и он был при-

влечен к уголовной ответственности по п. «б» ч. 1 ст. 256 УК РФ
34

. 

Как способ массового уничтожения птиц и зверей, расценивается ис-

пользование светового устройства для охоты в ночное время на копытных 

животных в совокупности с высокопроходимым транспортным средством, 

нарезным длинноствольным оружием, оборудованным оптическими при-

способлениями, тепловизорами, которые не оставляют животным возмож-

ности скрыться от браконьеров. 

Несмотря на то, что в диспозиции комментируемого признака ис-

пользована формулировка «или иных способов массового уничтожения», 

применение механического транспортного средства или воздушного судна, 

взрывчатых веществ и газов не должно обязательно влечь за собой массо-

вую гибель диких животных. 

В п. «в» ч. 1 комментируемой статьи предусмотрен квалифицирую-

щий признак незаконной охоты – совершение преступления в отношении 

птиц и зверей, охота на которых полностью запрещена. К их числу следует 

относить виды диких животных, занесенные в Красную книгу РФ или 

международные договоры как редкие и исчезающие, а также охотничьи 

ресурсы, охота на которые на территории РФ или отдельного ее субъекта 

временно запрещена в связи с необходимостью восстановления их популя-

ции. Не относятся к предмету преступления по данному пункту особо 

охраняемые дикие животные, отнесенные постановлением Правительства 

РФ от 31.10.2013 № 978 «Об утверждении перечня особо ценных диких 

животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, за-

несенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым 

международными договорами Российской Федерации, для целей ст.ст. 

226.1 и 258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» к предмету пре-

ступления, предусмотренного ст. 258.1 УК РФ. 

Как охота на зверей и птиц, охота на которых полностью запрещена, 

были квалифицированы, например, действия граждан Б. К. и М., занима-
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ющихся выслеживанием и установкой капканов на монгольского сурка 

(тарбагана), занесенного в Красную книгу РФ
35

. 

Пункт «г» ч. 1 комментируемой статьи устанавливает ответствен-

ность за незаконную охоту, совершенную на особо охраняемой природной 

территории либо в зоне экологического бедствия или в зоне чрезвычайной 

экологической ситуации. 

О понятии и содержании особо охраняемых территорий, зоны эколо-

гического бедствия, зоны чрезвычайной экологической ситуации см. ком-

ментарий к ст. 256 УК РФ. 

Составы преступлений, предусмотренных ч. «б–г» комментируемой 

статьи, являются формально-материальными, преступление признается 

оконченным как при незаконной добыче диких птиц и зверей, так и в про-

цессе их поиска, выслеживания, преследования. 

Субъективная сторона незаконной охоты характеризуется виной в 

форме умысла. 

Субъект незаконной охоты общий, т.е. физическое вменяемое лицо, 

достигшее возраста 16 лет. Наличие или отсутствие официального статуса 

охотника (посредством членства в охотсоюзе) на уголовную ответствен-

ность не влияет. 

В ч. 2 комментируемой статьи предусмотрены квалифицирующие 

признаки незаконной охоты: совершение преступления с использованием 

своего служебного положения либо группой лиц по предварительному 

сговору или организованной группой. 

Лицами, использующими свое служебное положение, являются не 

только должностные лица, государственные служащие и служащие орга-

нов местного самоуправления, но и не относящиеся к числу должностных, 

а также лица, постоянно, временно либо по специальному полномочию 

выполняющие организационно-распорядительные или административно-

хозяйственные функции в коммерческой организации независимо от фор-

мы собственности или в некоммерческой организации, не являющейся 

государственным или муниципальным учреждением. 

Лицо может использовать не только полномочия по службе непо-

средственно для совершения противоправных действий в ходе незаконной 

охоты (например, используя служебную необходимость находиться в лесу 

с оружием выслеживать диких животных), но и авторитет занимаемой 

должности для того, чтобы оказывать влияние на сотрудников контроли-

рующих органов. 

Квалификация незаконной охоты, совершенной лицом с использова-

нием своего служебного положения, исключает совокупность содеянного с 

преступлениями, предусмотренными ст.ст. 201 или 285, 286 УК РФ. 
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Совершение незаконной охоты группой лиц по предварительному 

сговору или организованной группой помимо типичных признаков указан-

ных форм соучастия имеет ряд специфических особенностей. Обе формы 

соучастия предполагают наличие двух и более соучастников, каждый из 

которых является субъектом преступления, предварительной, т.е. достиг-

нутой заблаговременно до момента совершения преступления договорен-

ности на выполнение необходимых действий. В обеих формах соучастия 

может присутствовать юридическое распределение ролей и должно быть 

минимум два соисполнителя. 

Умысел соучастников должен быть совестным, т.е. они должны осо-

знавать, что именно благодаря их совместным действиям совершается пре-

ступление. Совместность умысла может заключаться, например, в распре-

делении секторов ведения огня, разделением территории охоты, распреде-

лением обязанностей соучастников и т.д. При этом результат должен рас-

цениваться всеми соучастниками как совместный. В связи с этим распре-

деление территории доя осуществления самостоятельной незаконной охо-

ты несколькими лицами (для того, чтобы не создавать друг другу препят-

ствий в охоте) соучастия не образует. 

При незаконной охоте соучастники могут совершать различные дей-

ствия, составляющие поиск, выслеживание, преследование, добычу, пер-

вичную переработку или транспортировку дичи. Как правило, выстрел, в 

результате которого погибает зверь, производит один охотник, тогда как 

остальные выполняют функцию загонщиков, других стрелков, предостав-

ляют оружие, боеприпасы и т.д. Несмотря на то что выстрел производит 

один соучастник, остальные осознают, что добыча животного – результат 

их совместной деятельности в результате, например, облавной охоты. 

В тех случаях, когда один из участников добыл дикое животное с со-

блюдением установленных в разрешении требований, а другой, убил еще 

одно животное, превысив тем самым лимит, при соблюдении правил учета 

перестрелка содеянное соучастия не образует. Вместе с тем, если умысел 

на нарушение правил возник уже после добычи второго животного, соде-

янное следует квалифицировать по соответствующему пункту ч. 1 указан-

ной статьи со ссылкой на ст. 33 УК РФ, т.к. в таком случае предваритель-

ный умысел на совершение преступления отсутствует. 

Вменение в вину соучастников использование механического транс-

портного средства и иных признаков, указанных в пунктах «б–г» ч. 1 ком-

ментируемой статьи, требует, чтобы на это также присутствовала предва-

рительная договоренность. Если, например, стрелок не знает об использо-

вании загонщиком механического транспортного средства в процессе пре-

следования дичи, содеянное ими нельзя квалифицировать как незаконная 

охота, совершенная группой лиц по предварительному сговору. 

Содеянное гражданами М. и Ш. было квалифицировано как незакон-

ная охота, совершенная с использованием ими своего служебного положе-
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ния, группой лиц по предварительному сговору. Являясь егерями охотни-

чьего хозяйства, они были обязаны большую часть рабочего времени 

находиться на территории охотничьих угодий, знать количество особей 

находящихся там животных, маршруты их миграции, места кормежки и 

т.д. Кроме того, для защиты от хищников они имели возможность в любое 

время года иметь при себе огнестрельное оружие. В связи с этим они име-

ли возможность заниматься поиском и выслеживанием диких животных. 

Используя указанные возможности, договорившись в случае задержания 

давать показания о том, что они занимаются не охотой, а своей обычной 

работой, они совместно незаконно выследили и добыли двух лосей, однако 

были обнаружены сотрудниками правоохранительных органов
36

. 

Преступление, предусмотренное комментируемой статьей, следует 

отграничивать от иных преступлений. 

Незаконная добыча животных, не являющихся дикими и принадле-

жащими гражданам или организациям, не является незаконной охотой и 

должна быть квалифицирована как хищение или умышленное уничтоже-

ние или повреждение чужого имущества. 

Незаконная добыча морских животных при наличии соответствую-

щих признаков квалифицируется по ч. 2 ст. 256 УК РФ, а незаконная до-

быча диких птиц и зверей, отнесенных постановлением Правительства РФ 

от 31.10.2013 № 978 «Об утверждении перечня особо ценных диких жи-

вотных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, зане-

сенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым меж-

дународными договорами Российской Федерации, для целей ст.ст. 226.1 и 

258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» – по ст. 258.1 УК РФ. В 

том случае, если гибель животных стала следствием нарушения правил 

охраны окружающей среды при производстве работ, нарушения правил 

обращения экологически опасных веществ и отходов, нарушения ветери-

нарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и вреди-

телями растений, загрязнения вод, то содеянное следует квалифицировать 

соответственно по ст.ст. 246, 247, 249, 250 УК РФ без совокупности с ком-

ментируемой статьей. Распространение эпизоотий вследствие нарушения 

правил безопасности при обращении с микробиологическими либо други-

ми биологическими агентами или токсинами самостоятельно квалифици-

руется по ст. 248 УК РФ. Если дикие животные погибли в результате за-

грязнения атмосферы, то содеянное следует квалифицировать по ст. 251 

УК РФ по совокупности с комментируемой статьей. 

Незаконная охота, совершенная на особо охраняемой природной 

территории либо в зоне экологического бедствия или в зоне чрезвычайной 

экологической ситуации, совокупности с нарушением режима особо охра-

                                                           
36

 Приговор Борзинского городского суда (Забайкальский край) № 1-137/2014 от 

20 мая 2014 г. по делу № 1-137/2014 URL: http://sudact.ru/regular/doc/9ns1QQ8VGKoV/ 
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няемых природных территорий и природных объектов (ст. 262 УК РФ) не 

образует. 

От экоцида незаконную охоту, совершенную с применением иных 

способов массового уничтожения птиц и зверей, следует отграничивать 

постольку, поскольку виновный не преследует уничтожения всей популя-

ции (или большинства представителей ее вида), и тем более всей биомас-

сы. Такой способ незаконной охоты предполагает лишь максимальное по-

вышение эффективности противоправных действий виновного. 

Незаконную охоту следует отграничивать и от административных 

правонарушений. При отсутствии причинения крупного ущерба и иных 

признаков, предусмотренных пунктами «б–г» ч. 1 комментируемой статьи, 

содеянное следует квалифицировать как нарушение правил охоты, правил, 

регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами 

животного мира (ст. 8.37 КоАП РФ). 

 

 

СТАТЬЯ 258.1. НЕЗАКОННЫЕ ДОБЫЧА И ОБОРОТ ОСОБО  

ЦЕННЫХ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ И ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ 

РЕСУРСОВ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ К ВИДАМ, ЗАНЕСЕННЫМ  

В КРАСНУЮ КНИГУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

И (ИЛИ) ОХРАНЯЕМЫМ МЕЖДУНАРОДНЫМИ ДОГОВОРАМИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1. Незаконные добыча, содержание, приобретение, хра-

нение, перевозка, пересылка и продажа особо ценных диких 

животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих 

к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации 

и (или) охраняемым международными договорами Российской 

Федерации, их частей и производных – наказываются обяза-

тельными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, 

либо исправительными работами на срок до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до трех лет со штрафом в 

размере до одного миллиона рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до двух лет 

или без такового и с ограничением свободы на срок до одного 

года или без такового, либо лишением свободы на срок до трех 

лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период до двух лет или без такового и с ограничением свободы 

на срок до одного года или без такового. 

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей 

статьи, совершенные должностным лицом с использованием 

своего служебного положения, – наказываются лишением сво-
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боды на срок до пяти лет со штрафом в размере до двух мил-

лионов рублей или в размере заработной платы или иного до-

хода осужденного за период до пяти лет или без такового и с 

лишением права занимать определенные должности или зани-

маться определенной деятельностью на срок до трех лет или 

без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй 

настоящей статьи, совершенные организованной группой, – 

наказываются лишением свободы на срок от пяти до семи лет 

со штрафом в размере до двух миллионов рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до 

пяти лет или без такового, с ограничением свободы на срок до 

двух лет или без такового и с лишением права занимать опре-

деленные должности или заниматься определенной деятельно-

стью на срок до пяти лет или без такового. 

Основным непосредственным объектом преступления, предусмот-

ренного комментируемой статьей, являются общественные отношения, 

обеспечивающие сохранение особо ценных видов диких животных и вод-

ных биологических ресурсов, занесенных в Красную Книгу РФ и (или) 

охраняемых Международными договорами РФ, а также порядок их оборо-

та, оборота их частей и производных. Добыча таких животных и водных 

биологических ресурсов в РФ запрещена, их оборот, а также оборот их ча-

стей и производных существенно ограничен. 

Предметом преступления являются представители диких животных 

и водных биологических ресурсов, перечисленных в постановлении Пра-

вительства РФ от 31.10.2013 № 978 «Об утверждении перечня особо цен-

ных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к 

видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охра-

няемым международными договорами Российской Федерации, для целей 

ст.ст. 226.1 и 258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации». К их чис-

лу относятся: 

1. Млекопитающие: 

- алтайский горный баран (ovis ammon ammon); 

- амурский тигр (panthera tigris altaica); 

- белый медведь (ursus maritimus); 

- леопард (panthera pardus); 

- зубр (bison bonasus) за исключением гибридов зубра с бизоном, до-

машним скотом; 

- сайгак (saiga tatarica); 

- снежный барс (uncia uncia). 

2. Птицы: 

- балобан (falco cherrug); 

- беркут (aquila chrysaetos); 
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- кречет (falco rusticolus); 

- сапсан (falco peregrinus). 

3. Рыбы: 

- амурский осетр (acipenser schrenckii); 

- атлантический осетр (acipenser sturio); 

- белуга (huso huso); 

- калуга (huso dauricus); 

- персидский осетр (acipenser persicus); 

- русский осетр (acipenser gueldenstaedtii); 

- сахалинский осетр (acipenser medirostris); 

- сахалинский таймень (parahucho perryi); 

- севрюга (acipenser stellatus); 

- сибирский осетр (acipenser baerii); 

- шип (acipenser nudiventris). 

Кроме того, предмет преступления составляют части и производные 

указанных диких животных и водных биологических ресурсов. 

Под их частями следует понимать органы, части тел (например, рога, 

шкуру) указанных животных.  

Производные – это материалы, вещества и другая продукция, полу-

ченные из указанных животных и водных биологических ресурсов, а также 

их частей. 

Объективная сторона состава преступления, предусмотренного 

комментируемой статьей, включают в себя, прежде всего, добычу и оборот 

указанных предметов. 

Под добычей следует понимать не только действия, направленные на 

убийство указанных живых организмов с целью последующего завладения 

ими, но их поиск, выслеживание, преследование, а также иные действия, 

направленные на уничтожение или повреждение указанных предметов без 

цели завладения ими. В РФ добыча указанных диких животных и водных 

биологических ресурсов допустима только в исключительных случаях по 

специальным разрешениям. Они могут быть отловлены или умерщвлены 

только в научных целях, а также в целях их переселения, акклиматизации, 

клеймения, лечения, в целях предупреждения эпизоотий. В данных случа-

ях требуется соответствующее разрешение органа природоохраны, заклю-

чение договоров с индивидуальными предпринимателями и организациями 

в указанных целях при условии, что такая деятельность не повлечет не-

установленное использование данных предметов. 

Незаконный оборот указанных предметов составляют первичная и 

глубокая переработка указанных предметов, их транспортировка, перевоз-

ка, пересылка, хранение, покупка, продажа, мена, присвоение, получение в 

дар и другое обращение. 
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Фактически деяние представлено охотой на указанных диких птиц и 

зверей, добычей (выловом) указанных водных биологических животных и 

их любым последующим обращением. 

Состав преступления по конструкции объективной стороны фор-

мальный, деяние признается оконченным с момента начала вышеуказан-

ных действий независимо от успешности их завершения. 

Между общественно опасным деянием и общественно опасными по-

следствиями должна быть прямая причинно-следственная связь. Так, 

например, гибель животного должна быть обусловлена производством вы-

стрела в него. 

Субъективная сторона характеризуется виной в форме прямого 

умысла. Незнание лицом того факта, что предметом преступления явились 

вышеуказанные дикие животные или водные биологические ресурсы, от 

уголовной ответственности не освобождает. 

Субъект преступления, предусмотренного комментируемой статьей, 

общий, т.е. физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет. 

Примером квалификации преступления, предусмотренного коммен-

тируемой статьей, является уголовное дело в отношении граждан У., Л., С., 

которые купили, а затем перевезли и пытались сбыть шкуру белого медве-

дя. Шкура является частью животного, диких животных и водных биоло-

гических ресурсов, перечисленных в постановлении Правительства РФ от 

31.10.2013 № 978 «Об утверждении перечня особо ценных диких живот-

ных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесен-

ным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым между-

народными договорами Российской Федерации, для целей ст.ст. 226.1 и 

258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации». Деяния, совершенные 

гражданами У., Л., С., составляют незаконный оборот указанных предме-

тов. Данные граждане были привлечены к уголовной ответственности по ч. 

1 ст. 258 УК РФ каждый
37

. 

Часть 2 комментируемой статьи предполагает уголовную ответ-

ственность за те же деяния, совершенные должностным лицом с использо-

ванием своего служебного положения. Такая формулировка предполагает, 

что субъектом преступления является должностное лицо, т.е. лицо, посто-

янно, временно или по специальному полномочию осуществляющее функ-

ции представителя власти либо выполняющее организационно-

распорядительные, административно-хозяйственные функции в государ-

ственных органах, органах местного самоуправления, государственных и 

муниципальных учреждениях, государственных корпорациях, государ-

ственных компаниях, государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях, акционерных обществах, контрольный пакет акций которых 
                                                           

37
 Приговор Хабаровского гарнизонного военного суда (Хабаровский край) № 1-

43/2017 от 24 мая 2017 г. по делу № 1-43/2017. URL: http://sudact.ru/ regular/doc/ 

dbBtuWLobYd/ 
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принадлежит Российской Федерации, субъектам Российской Федерации 

или муниципальным образованиям, а также в Вооруженных Силах Россий-

ской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской 

Федерации. Это существенно снижает круг субъектов данного преступле-

ния и исключает из него лиц, обладающих служебными полномочиями. 

Содеянное такими лицами надлежит квалифицировать по ч. 1 комментиру-

емой статьи. 

Часть 3 комментируемой статьи устанавливает ответственность за 

деяния, предусмотренные частями 1 и 2, совершенные организованной 

группой. Организованная группа представляет собой форму соучастия, при 

которой преступление совершено устойчивой группой лиц, заранее объ-

единившихся для одного или нескольких преступлений. Признак устойчи-

вости предполагает четкое распределение ролей (в том числе юридиче-

ское), наличие у виновных стойких связей, постоянство состава группы и 

т.д. Кроме того, в группе должно быть два или более исполнителя. Пре-

ступление, предусмотренное комментируемой статьей, чаще всего совер-

шается именно в этой форме соучастия, так как требует консолидации 

большого количества усилий виновных. В том случае, если преступление 

совершено группой лиц или группой лиц по предварительному сговору, 

содеянное следует квалифицировать по частям первой или второй коммен-

тируемой статьи с указанием на п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ. 

Преступление, предусмотренное комментируемой статьей, следует 

отграничивать от смежных преступлений, прежде всего, от незаконной до-

бычи (вылова) водных биологических ресурсов (ст. 256 УК РФ) и незакон-

ной охоты (ст. 258 УК РФ). Главное различие указанных составов состоит 

в предмете преступления – в ст. 258.1 УК РФ это дикие животные и вод-

ные биологические ресурсы, отнесенные специальным перечнем к особо 

охраняемым. 

В том случае, если гибель животных и водных биологических ресур-

сов, являющихся предметом комментируемого преступления, стала след-

ствием нарушения правил охраны окружающей среды при производстве 

работ, нарушения правил обращения экологически опасных веществ и от-

ходов, нарушения ветеринарных правил и правил, установленных для 

борьбы с болезнями и вредителями растений, загрязнения вод, то содеян-

ное следует квалифицировать соответственно по ст. 246, 247, 249, 250 УК 

РФ без совокупности с комментируемой статьей. Распространение эпизоо-

тий вследствие нарушения правил безопасности при обращении с микро-

биологическими либо другими биологическими агентами или токсинами 

самостоятельно квалифицируется по ст. 248 УК РФ. Если указанные жи-

вотные и водные биологические ресурсы погибли в результате загрязнения 

атмосферы, то содеянное следует квалифицировать по ст. 251 УК РФ по 

совокупности с комментируемой статьей. 
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Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и вод-

ных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в 

Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международ-

ными договорами Российской Федерации, совершенные на особо охраняе-

мой природной территории либо в зоне экологического бедствия или в 

зоне чрезвычайной экологической ситуации, образует совокупность с 

нарушением режима особо охраняемых природных территорий и природ-

ных объектов (ст. 262 УК РФ). 

Квалификация содеянного по ч. 2 комментируемой статьи должност-

ным лицом исключает совокупность данного преступления и соответству-

ющего преступления, предусмотренного главой 30 УК РФ. Совершение 

комментируемого преступления лицом, выполняющим управленческие 

функции в коммерческой или иной организации, а также в некоммерче-

ской организации, не являющейся государственным органом, органом 

местного самоуправления, государственным или муниципальным учре-

ждением, квалифицируется по совокупности соответствующей части ком-

ментируемой статьи и преступления, предусмотренного одной из статей 

главы 23 УК РФ. 

Преступление, предусмотренное комментируемой статьей, конкури-

рует с административным правонарушением, предусмотренным ст. 8.35 

КоАП РФ. Их признаки фактически совпадают, что делает ст. 8.35 КоАП 

РФ (когда предметом преступления выступают особо охраняемые живот-

ные и водные биологические ресурсы) практически неприменимой. Ис-

ключение, когда ст. 8.35 КоАП РФ может применяться, составляют, 

например, случаи нарушения правил разрешенного оборота соответству-

ющих предметов (регистрации, перевозки, упаковки и т.д.). 

 

 

СТАТЬЯ 259. УНИЧТОЖЕНИЕ КРИТИЧЕСКИХ  

МЕСТООБИТАНИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗМОВ, ЗАНЕСЕННЫХ  

В КРАСНУЮ КНИГУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Уничтожение критических местообитаний для организ-

мов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, по-

влекшее гибель популяций этих организмов, – наказывается 

штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденно-

го за период от двух до трех лет, либо обязательными работами 

на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо ограничением 

свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами 

на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

Основным непосредственным объектом преступления, предусмотрен-

ного комментируемой статьей, являются общественные отношения, обеспе-
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чивающие сохранение критических местообитаний для организмов, занесен-

ных в Красную книгу Российской Федерации, а также сохранение видов жи-

вых организмов, занесенных в Красную Книгу Российской Федерации. 

Предметом преступления являются критические места обитания ор-

ганизмов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации. 

В Красную Книгу РФ заносятся дикие животные, растения и другие 

организмы, которые находятся на грани исчезновения. Перечень (список) 

объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Феде-

рации, утвержден приказом Госкомэкологии РФ от 19.12.1997 № 569 «Об 

утверждении перечней (списков) объектов животного мира, занесенных в 

Красную книгу Российской Федерации и исключенных из Красной книги 

Российской Федерации»
38

. 

Местами критического обитания организмов, занесенных в Крас-

ную книгу Российской Федерации, признаются участки территории (аква-

тории), в которых указанные организмы обитают в состоянии естественной 

свободы, и которые имеют принципиальное значение для их размножения, 

миграции, нагула и осуществления других биологических функций. Уни-

чтожение таких мест обитания может привести к существенному сниже-

нию количества популяций живых организмов или даже исчезновению их. 

Так, критическим местом обитания для байкальского тюленя (нерпы) яв-

ляются отдельные участки акватории озера Байкал и прибрежной линии. 

Нигде, кроме как в этих местах, невозможны размножение нерпы, нагул 

детенышей. Уничтожение таких мест нанесло бы непоправимый вред по-

пуляции нерпы. 

Состав преступления по конструкции объективной стороны матери-

альный. В качестве общественно опасного деяния указано уничтожение 

указанных мест. Такое уничтожение может вызвать полное исчезновение 

объекта (например, осушение водоема), либо существенное изменение его 

свойств (например, уничтожение большей части кормовой базы посред-

ством ее вырубки). В обоих случаях должно произойти снижение экологи-

ческого потенциала указанных мест до степени, неблагоприятной для оби-

тания указанных живых организмов. 

В качестве общественно опасных последствий названа гибель попу-

ляции этих организмов. Популяция представляет собой совокупность осо-

бей одного вида. Ее гибель характеризуется уничтожением всех предста-

вителей вида, к которому приравнивается уничтожение большинства пред-

ставителей, если оставшееся количество не может обеспечить сохранение 

всего вида. 

Субъективная сторона характеризуется умышленной и неосторож-

ной формой вины. 

                                                           
38

 Бюл. нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 1998. 

№ 5. 
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Субъект преступления – общий, физическое вменяемое лицо, до-

стигшее возраста 16 лет. 

В том случае, если деяние, предусмотренное комментируемой стать-

ей, совпадает с деяниями, предусмотренными ст.ст. 250–252, 254, 257, 260, 

261 УК РФ, содеянное следует квалифицировать по совокупности пре-

ступлений.  

Преступление, предусмотренное комментируемой статьей, следует 

отграничивать от экоцида. В случае с совершением преступления, преду-

смотренного ст. 358 УК РФ, виновный преследует цель уничтожения всей 

биомассы или, как минимум, указанного вида, тогда как в комментируе-

мом преступлении такой цели нет и воздействие производится на среду 

обитания указанных организмов. 

 

 

СТАТЬЯ 260. НЕЗАКОННАЯ РУБКА ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

 

1. Незаконная рубка, а равно повреждение до степени 

прекращения роста лесных насаждений или не отнесенных к 

лесным насаждениям деревьев, кустарников, лиан, если эти де-

яния совершены в значительном размере, – наказываются 

штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере за-

работной платы или иного дохода осужденного за период до 

трех лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот 

восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок 

до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух 

лет со штрафом в размере от ста тысяч до двухсот тысяч руб-

лей или в размере заработной платы или иного дохода осуж-

денного за период от одного года до восемнадцати месяцев или 

без такового, либо лишением свободы на срок до двух лет со 

штрафом в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период от одного года до восемнадцати месяцев или без тако-

вого. 

2. Незаконная рубка, а равно повреждение до степени 

прекращения роста лесных насаждений или не отнесенных к 

лесным насаждениям деревьев, кустарников, лиан, если эти де-

яния совершены: 

а) группой лиц; 

б) утратил силу; 

в) лицом с использованием своего служебного положе-

ния; 

г) в крупном размере, – наказываются штрафом в размере 

от пятисот тысяч до одного миллиона пятисот тысяч рублей 
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или в размере заработной платы или иного дохода осужденно-

го за период от трех до четырех лет, либо принудительными 

работами на срок до четырех лет со штрафом в размере от ста 

пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере зара-

ботной платы или иного дохода осужденного за период от во-

семнадцати месяцев до двух лет или без такового и с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься опре-

деленной деятельностью на срок до трех лет или без такового, 

либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в 

размере от ста пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период от восемнадцати месяцев до двух лет или без такового 

и с лишением права занимать определенные должности или за-

ниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или 

без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй 

настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере, 

группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой, – наказываются штрафом в размере от одного милли-

она до трех миллионов рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период от четырех до пяти 

лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет со 

штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденно-

го за период от двух до трех лет или без такового и с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься опре-

деленной деятельностью на срок до трех лет или без такового, 

либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в 

размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в раз-

мере заработной платы или иного дохода осужденного за пе-

риод от двух до трех лет или без такового и с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определен-

ной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

Примечание. Значительным размером в настоящей статье 

признается ущерб, причиненный лесным насаждениям или не 

отнесенным к лесным насаждениям деревьям, кустарникам и 

лианам, исчисленный по утвержденным Правительством Рос-

сийской Федерации таксам и методике, превышающий пять 

тысяч рублей, крупным размером – пятьдесят тысяч рублей, 

особо крупным размером – сто пятьдесят тысяч рублей. 

Основным непосредственным объектом преступления, предусмот-

ренного комментируемой статьей, являются общественные отношения, 

обеспечивающие сохранность лесных насаждений, а также регулирующих 



66 

 

порядок их рубки. Базовым принципом лесного законодательства РФ явля-

ется устойчивое управление лесами, сохранение биологического разнооб-

разия лесов, повышение их потенциала. Это предполагает запрет на бес-

контрольную рубку лесных насаждений, их разработку только при нали-

чии соответствующего обоснования, на платной основе либо на бесплат-

ной основе для соответствующих слоев населения или при специфических 

видах хозяйственной деятельности. 

Предмет преступления – лесные насаждения, а также не отнесенные 

к лесным насаждениям деревья, кустарники и лианы. К их числу относятся 

деревья, кустарники, лианы, произрастающие в лесах, а также за предела-

ми лесов (например, насаждения в парках, аллеях, отдельно высаженные в 

черте города деревья, насаждения в полосах отвода железнодорожных ма-

гистралей и автомобильных дорог или каналов). Факт того, высажены ли 

лесные насаждения или не отнесены к лесным насаждениям деревья, ку-

старники, лианы, искусственно ли они произросли или без целенаправлен-

ных усилий человека, значения не имеет. Деревья, кустарники и лианы, 

произрастающие на землях сельскохозяйственного назначения, а также на 

частных участках (приусадебных, предоставленных под индивидуальное 

жилищное или дачное строительство), в лесопитомниках и т.д. предметом 

комментируемого состава преступления не являются. Исключения состав-

ляют лесные насаждения предназначенные для обеспечения защиты земель 

от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техно-

генных явлений. Не являются предметом рассматриваемого преступления 

ветровальные, сухостойные, буреломные деревья, древесина, погибшая в 

результате пожаров, хворост, даже если для их разработки требуется спе-

циальное разрешение. 

Объективную сторону комментируемого состава преступления об-

разуют деяния, состоящие в незаконной рубке лесных насаждений и в не-

законном повреждении лесных насаждений до степени прекращения их 

роста. 

Под рубкой следует понимается их спиливание, срубание или среза-

ние, т.е. отделение различным способом ствола дерева, стебля кустарника 

и лианы от корня. Отделение веток и других частей деревьев, кустарников 

и лиан от ствола или стебля рубки не образует. 

Незаконной рубка признается в том случае, если она совершена без 

соответствующего разрешения. Правовой основой рубки деревьев, кустар-

ников и лиан, является, например, договор аренды участка лесных насаж-

дений. Участок может быть предоставлен для заготовки дров, строитель-

ной древесины, под строительство дорог, линий электропередач, зданий, 

сооружений и т.д. Кроме того, органы государственной власти и местного 

самоуправления могут предоставить участок для целей санитарной, проти-

вопожарной рубки, расчистки территорий от последствий пожаров, сти-

хийных бедствий и т.д. 
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В каждом из указанных случаев участок лесных насаждений предо-

ставляется с определенными целями, в отведенном объеме и на определен-

ный срок. Рубка деревьев, кустарников и лиан за пределами таких участ-

ков, с превышением указанных нормативов, иных, чем в них указано видов 

деревьев, кустарников и лиан, с истекшим сроком разрешения признается 

незаконной. 

К повреждениям лесных насаждений до степени прекращения их ро-

ста относятся, например, излом ствола, обдир коры, запилы, зарубки на 

стволах и ветках деревьев и кустарников, стеблях лиан. Кроме того, это 

может быть уничтожение кроны дерева, повреждение его корней и т.д. 

Прекращение роста – невозможность дерева, кустарника или лианы разви-

ваться, расти. 

Состав преступления, предусмотренный комментируемой статьей, по 

конструкции его объективной стороны материальный. Для квалификации 

оконченного преступления следует установить общественно опасные по-

следствия. Установлено, что ответственность за совершенное деяние 

наступает при его совершении в значительном, крупном и особо крупном 

размерах, которые исчисляются по утвержденным Правительством Рос-

сийской Федерации таксам и методике. Постановление Правительства РФ 

от 08.05.2007 № 273 «Об исчислении размера вреда, причиненного лесам 

вследствие нарушения лесного законодательства» устанавливает виды 

правонарушений в рассматриваемой сфере, размеры причиненного ущер-

ба, а также стоимость 1куб. м. объема срубленных или поврежденных де-

ревьев, единицы уничтоженного или поврежденного кустарника в зависи-

мости от их видов, а также от региона РФ, в котором совершены их рубка 

или повреждение. Кроме того, в нем указана методика, по которой опреде-

ляется указанный ущерб. 

В соответствии с диспозицией ч. 1 комментируемой статьи деяние 

квалифицируется как преступление, если причиненный ущерб является 

значительным, т.е. превышает 5 тысяч рублей. 

Между общественно опасным деянием и общественно опасными по-

следствиями должна быть прямая причинно-следственная связь. Это озна-

чает, что причиненный ущерб должен быть вызван именно незаконной 

рубкой или повреждением деревьев, кустарников или лиан. Так стоимость 

найденной, срубленной иными лицами древесины при расчете ущерба не 

учитывается. Особое внимание следует обращать на наличие прямой при-

чинно-следственной связи между повреждением деревьев, кустарников 

или лиан и причиненным в результате прекращения их роста ущерба. Дея-

ние, состоящее в их повреждении, образуют только такие действия или 

бездействия, которые вызывают прекращение роста. Действия третьи лиц 

или иные обстоятельства, не зависящие от воли виновного, например, сти-

хийные бедствия (сели, оползни, ураганы и т.д.), в результате которых де-
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ревья, кустарники или лианы оказываются поврежденными, деяния, преду-

смотренного комментируемой статьей, не образуют. 

Субъективная сторона комментируемого состава преступления ха-

рактеризуется прямым умыслом: лицо осознает неизбежность наступления 

общественно опасных последствий в результате своих действий и желает 

их наступления. Мотивы, по которым совершается незаконная рубка лес-

ных насаждений, могут быть различными (чаще всего это корысть) и влия-

ния на квалификацию не оказывают. Цель, эмоции также не влияют на 

квалификацию. 

Субъект преступления, предусмотренного ч. 1 комментируемой ста-

тьи, общий – физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет. 

Часть 2 комментируемой статьи предусматривает уголовную ответ-

ственность за квалифицированные виды незаконной рубки лесных насаж-

дений. 

Особенности квалификации незаконной рубки лесных насаждений, 

совершенных группой лиц (п. «а» ч. 2), включают в себя необходимость 

установления совместности действий и совместности умысла виновных 

лиц. Это означает, что общественно опасные последствия должны являться 

результатом объединенных усилий нескольких лиц, которые стремятся к 

достижению совместного результата. Необходимо, чтобы все лица явля-

лись субъектом преступления, выполняли роли соисполнителей, т.е. со-

вершали деяние, предусмотренное составом преступления. Действия ис-

полнителя и, например, пособника, квалифицировать как совершенные 

группой лиц нельзя. На практике устоявшейся является позиция судов, ко-

торые квалифицируют содеянное по комментируемому пункту и в том 

случае, если один из соучастников совершал непосредственное срезание 

деревьев, а другой обрубал сучья, увозил древесину и т.д., несмотря на то 

что такие действия по смыслу положений ст. ст. 16 и 29 Лесного кодекса 

РФ образуют не рубку, а первичную переработку. 

На практике случи совершения незаконной рубки лесных насажде-

ний группой лиц встречаются редко, так как большинство групповых пре-

ступлений требуют достижения предварительной договоренности. Как 

правило, по п. «а» ч. 2 комментируемой статьи содеянное квалифицирует-

ся в том случае, если одно лицо уже начало совершать преступление, а 

другое присоединилось к нему в процессе такой деятельности. 

Пункт «в» ч. 2 комментируемой статьи предусматривает ответствен-

ность за незаконную рубку лесных насаждений, если она совершена лицом 

с использованием своего служебного положения. Субъектом данного пре-

ступления являются как должностные лица, так и государственные служа-

щие и служащие органов местного самоуправления, не относящиеся к чис-

лу должностных лиц, а также лица, постоянно, временно либо по специ-

альному полномочию выполняющие организационно-распорядительные 

или административно-хозяйственные функции в коммерческой организа-
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ции независимо от формы собственности или в некоммерческой организа-

ции, не являющейся государственным или муниципальным учреждением. 

По комментируемому пункту содеянное следует квалифицировать не 

только тогда, когда служебные полномочия используются непосредствен-

но в процессе рубки, но и тогда, когда для успешности противоправной де-

ятельности используется авторитет служебной деятельности (например, 

для сокрытия следов). 

Квалификация незаконной рубки лесных насаждений, если она со-

вершена лицом с использованием своего служебного положения, исключа-

ет совокупность содеянного с преступлениями, предусмотренными ст.ст. 

201 или 285, 286 УК РФ. 

Примером использования своего служебного положения при осу-

ществлении незаконной рубки лесных насаждений является дело в отно-

шении гр. Ч., который в процессе исполнения государственного задания 

ОГСАУ «Лесопожарный центр» в части осуществления сплошной сани-

тарной вырубки лесных насаждений осуществил рубку деревьев, не пред-

назначенных для рубки
39

. 

Пункт «г» ч. 2 комментируемой статьи предусматривает ответствен-

ность за незаконную рубку лесных насаждений, если она совершена в 

крупном размере, т.е. с причинением ущерба, причиненного лесным 

насаждениям или не отнесенным к лесным насаждениям деревьям, кустар-

никам и лианам, исчисленного по утвержденным Правительством Россий-

ской Федерации таксам и методике, превышающего 50 тыс. рублей. 

Часть 3 комментируемой статьи устанавливает ответственность за 

деяния, предусмотренные частями первой и второй, совершенные в особо 

крупном размере, группой лиц по предварительному сговору или органи-

зованной группой. 

Согласно примечанию совершение незаконной рубки лесных насаж-

дений признается совершенным в особо крупным размере, если ущерб, 

причиненный лесным насаждениям или не отнесенным к лесным насажде-

ниям деревьям, кустарникам и лианам, исчисленный по утвержденным 

Правительством Российской Федерации таксам и методике, превышает 150 

тыс. рублей. 

Так, гр. Р., не имея соответствующего разрешения на рубку деревьев, 

т.е. действуя в нарушение ст. 30 Лесного кодекса РФ, в соответствии с ко-

торой граждане осуществляют заготовку древесины для собственных нужд 

на основании договоров купли-продажи лесных насаждений, произвел 

рубку деревьев породы тополь в количестве 13 штук объемом 38,01куб. 

метров стоимостью 21,74 руб. за 1 куб. метр, а всего на сумму 826,33 руб-

ля, породы клен в количестве 2 штук объемом 0,57 куб. метров стоимо-
                                                           

39
 Приговор Старооскольского районного суда (Белгородская область) № 1-

29/2017 от 30 июня 2017 г. по делу № 1-29/2017. URL: http://sudact.ru/regular/doc/ 

QP70nLzGYrw/ 
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стью 990,71 руб. за 1 куб. метр, а всего на сумму 564,71 рубль, породы ива 

в количестве 2 штук объемом 1,02 куб. метров стоимостью 387,59 руб. за 1 

куб. метр, а всего на сумму 395,34 рубля, породы шелковица в количестве 

6 штук объемом 0,966 куб. метров стоимостью 14562 руб. за 1 куб. метр, а 

всего на сумму 14066,89 рублей. В результате незаконных действий гр. Р. 

государству причинен ущерб в особо крупном размере на общую сумму 

206771,78 рублей
40

. 

Совершение преступления группой лиц по предварительному сгово-

ру предполагает наличие заранее оговоренного соисполнительства. В дан-

ном случае «предварительность» сговора означает его достижение не 

непосредственно перед процессом рубки, а заблаговременно до ее совер-

шения. Как правило, между достижением договоренности и совершением 

деяния проходит продолжительное время, а соучастники меняют фактиче-

ский вид преступной деятельности. 

Более сложной формой соучастия при незаконной рубке лесных 

насаждений является организованная группа, признаками которой являют-

ся устойчивость и объединение для совершения одного или нескольких 

преступлений, а также юридическое распределение ролей. Об устойчиво-

сти свидетельствуют, в частности, внепреступные (например, родствен-

ные) связи между соучастниками, постоянство состава группы и т.д. 

Комментируемое преступление следует отграничивать от иных соста-

вов преступлений, например, от преступлений против собственности, пред-

метом которых являются не свободно произрастающие деревья, кустарники и 

лианы, а, например, насаждения на частных земельных (дачных, приусадеб-

ных и иных) участках, являющиеся собственностью физических, юридиче-

ских лиц или государства. В то же время нельзя квалифицировать содеянное 

по комментируемой статье в том случае, если лицо присваивает (либо уни-

чтожает или повреждает) кем то уже срубленные (в том числе и незаконно) 

деревья, кустарники и лианы. В таком случае действия виновного должны 

быть расценены как соответствующая форма хищения, либо как умышленное 

уничтожение или повреждение чужого имущества. 

Несмотря на то, что свободно произрастающие деревья, кустарники 

и лианы являются природными ресурсами, принадлежащими государству, 

незаконная рубка лесных насаждений не образует совокупности с преступ-

лениями против собственности. 

Нельзя квалифицировать содеянное по комментируемой статье и в 

том случае, если оно совершено в отношении древесины, не являющейся 

предметом преступления (поваленный, горелый лес, хворост и т.д.). При 

наличии соответствующих признаков содеянное следует квалифицировать 

по соответствующим ст.ст. Особенной части УК РФ. 

                                                           
40

 Приговор Крымского районного суда (Краснодарский край) № 1-231/2017 от 6 
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Повреждение деревьев, кустарников и лиан до степени прекращения 

роста следует отграничивать от уничтожения или повреждения лесных 

насаждений (ст. 261 УК РФ). В комментируемой статье предусмотрена от-

ветственность за деяния, направленные, как правило, на завладение древе-

синой или другими частями деревьев, кустарников или лиан. Кроме того, 

предметом незаконной рубки лесных насаждений являются конкретные 

деревья, кустарники и лианы, тогда как в ст. 261 УК РФ предусмотрена от-

ветственность за уничтожение или повреждение лесных насаждений –

 плотно произрастающих растений, образующих обособленную флору. 

Незаконную рубку лесных насаждений следует отграничивать от 

экоцида (ст. 358 УК РФ), цель которого – уничтожение большого объема 

лесных насаждений. 

Преступление, предусмотренное комментируемой статьей, следует 

отграничивать от административных правонарушений. Так незаконную 

рубку лесных насаждений (ст. 260 УК РФ) и незаконное повреждение лес-

ных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустар-

ников, лиан (ст. 8.28 КоАП РФ) разделяет размер ущерба, причиненного 

посягательством (в ст. 260 УК РФ он значительный). Если повреждение 

лесных насаждений не привело к прекращению их роста, содеянное также 

следует квалифицировать по вышеуказанной статье КоАП РФ. 

Рубка лесных насаждений лесных участков при наличии разрешения, 

но с нарушением установленного порядка, например, без подачи отчета об 

использовании лесов, квалифицируется по ст. 8.25 КоАП РФ как наруше-

ние правил использования лесов. 

 

 

СТАТЬЯ 261. УНИЧТОЖЕНИЕ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЕ ЛЕСНЫХ 

НАСАЖДЕНИЙ 

 

1. Уничтожение или повреждение лесных насаждений и 

иных насаждений в результате неосторожного обращения с ог-

нем или иными источниками повышенной опасности – наказы-

вается штрафом в размере от двухсот тысяч до четырехсот ты-

сяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от одного года до двух лет, либо обяза-

тельными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, 

либо исправительными работами на срок до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до трех лет, либо лишени-

ем свободы на тот же срок. 

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей 

статьи, если они причинили крупный ущерб, – наказываются 

штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденно-
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го за период от двух до трех лет, либо обязательными работами 

на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправитель-

ными работами на срок до двух лет, либо принудительными 

работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на 

тот же срок. 

3. Уничтожение или повреждение лесных насаждений и 

иных насаждений путем поджога, иным общеопасным спосо-

бом либо в результате загрязнения или иного негативного воз-

действия – наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч 

до одного миллиона рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период от трех до четырех 

лет либо лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом 

в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в раз-

мере заработной платы или иного дохода осужденного за пе-

риод от восемнадцати месяцев до трех лет или без такового. 

4. Деяния, предусмотренные частью третьей настоящей 

статьи, если они причинили крупный ущерб, – наказываются 

штрафом в размере от одного миллиона до трех миллионов 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от четырех до пяти лет либо лишением 

свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере от трех-

сот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период от двух до 

трех лет или без такового. 

Примечание. Крупным ущербом в настоящей статье при-

знается ущерб, если стоимость уничтоженных или поврежден-

ных лесных насаждений и иных насаждений, исчисленная по 

утвержденным Правительством Российской Федерации таксам 

и методике, превышает пятьдесят тысяч рублей. 

Основным непосредственным объектом преступления, предусмот-

ренного комментируемой статьей, являются общественные отношения, 

обеспечивающие сохранность лесных насаждений, а также регулирующих 

порядок их рационального использования. В данном случае речь идет, 

прежде всего, о пожарной безопасности, защищенности лесов от иного 

негативного воздействия. 

О предмете преступления – лесных насаждениях, а также не отне-

сенных к лесным насаждениям деревьям, кустарникам и лианам см. ком-

ментарий к ст. 260 УК РФ. 

Объективную сторону комментируемого состава преступления об-

разуют, прежде всего, деяния, состоящие в уничтожении или повреждении 

лесных насаждений и иных насаждений. В ч. 1–4 комментируемой статьи 

предусмотрены различные способы совершения деяния. В ч. 1–2 это не-
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осторожное обращение с огнем или иными источниками повышенной 

опасности, а в ч. 3–4 поджог или иной общеопасный способ. 

Под уничтожением следует понимать полное сгорание, либо полное 

умерщвление (превращение в сухостой, валежник) деревьев, кустарников и 

лиан. 

Повреждение – деяния, влекущие частичное сгорание или иную ча-

стичную деградацию деревьев, кустарников или лиан. Это может быть 

отравление, заболачивание, заселение вредителями и т.д. 

Неосторожное обращение с огнем или иными источниками повы-

шенной опасности включает в себя нарушение правил пожарной безопас-

ности или иных правил использования источников повышенной опасности, 

использования опасных технологий. Наиболее типичные примеры неосто-

рожного обращения с огнем – разведение костров в лесах в пожароопас-

ный период, когда это полностью запрещено, сжигание мусора на приле-

гающих к лесам территориях в ветреную погоду, пал травы и т.д. 

Так гр. Е. совершил преступление следующим способом. В жаркую 

ветреную погоду летом, находясь в лесу, бросил окурок в сухую траву, в 

результате чего произошло ее возгорание. От распространившегося огня 

загорелся лес, в результате чего на момент локализации пожара до степени 

полного сгорания было уничтожено примерно 42 га лесных насаждений. 

Гр. Е. был привлечен к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 261 УК РФ
41

. 

Источники повышенной опасности – технические устройства, со-

оружения или их части, в ходе эксплуатации которых возможно возгора-

ние деревьев, кустарников или лиан, либо возникновение иной опасности 

для них. Источниками повышенной опасности являются автомобили, сель-

скохозяйственная техника, линии электропередач, электрические транс-

форматоры, осветительные приборы, огнестрельное оружие т.д. 

Показателен пример деяния, совершенного гр. П., который на мото-

цикле с неисправной системой питания выехал в лесной массив. Бензин из 

топливного бака вытек на поверхность двигателя и воспламенился. Пламя 

распространилось на корпус мотоцикла и на сухую траву, в результате че-

го произошло ее возгорание. В ходе предварительного расследования было 

установлено, что гр. П. самостоятельно и в нарушение правил ремонта и 

эксплуатации видоизменил систему питания транспортного средства, из-за 

чего она утратила герметичность. От неосторожного обращения гр. П. с 

источником повышенной опасности – мотоциклом – выгорело несколько 

гектаров лесных насаждений. Гр. П. был привлечен к уголовной ответ-

ственности по ч. 2 ст. 261 УК РФ
42

. 

                                                           
41

 Приговор Гусиноозерского городского суда (Республика Бурятия) № 1-

112/2017 от 27 марта 2017 г. по делу № 1-112/2017. URL: http://sudact.ru/regular/doc/ 

fNqmEOg0xlQJ/ 
42

 Приговор Усть-Пристанского районного суда (Алтайский край) № 1-46/2016 

от 4 окт. 2016 г. по делу № 1-46/2016. URL: http://sudact.ru/regular/doc/U1RupeupoibY/ 
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Способ, указанный в ч. 3 комментируемой статьи, включает в себя 

поджог, иной общеопасный способ совершения преступления, а также за-

грязнение или иное негативное воздействие. 

Поджог – это действие, приводящее к воспламенению деревьев, ку-

старников и лиан, в результате которого образуется пожар. 

Так гр. Р. с целью уничтожения лесопарковой зоны, прилегающей к 

населенному пункту, осуществил поджог сухой травы непосредственно у 

деревьев, после чего убедился, что огонь распространился на лес. В ре-

зультате выгорело 0,7 га лесных насаждений. Гр. Р. был осужден по ч. 4 чт. 

261 УК РФ
43

. 

Иные общеопасные способы включают в себя иные действия, спо-

собные привести к уничтожению или повреждению лесных насаждений, а 

также имуществу, принадлежащему гражданам, организациям или госу-

дарству, а также причинить вред сельскому хозяйству, промышленности, 

рыбным запасам, жизни и здоровью людей и т.д. К ним относятся взрыв, 

выстрел, использование ядов, химикатов и т.д. 

Загрязнение – это привнесение в окружающую среду посторонних 

веществ и материалов, которые находятся в ней во взвешенном состоянии 

или растворяются в воде или воздухе. 

Иное негативное воздействие – засорение отходами, отбросами, не 

являющееся загрязнением (например, в том случае, если отходы локализо-

ваны и не вызвали загрязнения территории лесных насаждений). 

Субъективная сторона преступления, предусмотренного комменти-

руемой статьей, характеризуется неосторожной (ч. 1–2) и умышленной (ч. 

3–4) формой вины. 

Цель и мотивы совершения преступления для квалификации значе-

ния не имеют. 

Субъект преступления общий – физическое вменяемое лицо, до-

стигшее возраста уголовной ответственности. 

Состав преступления, предусмотренный комментируемой статьей, ма-

териальный: преступление признается оконченным с момента уничтожения 

или повреждения лесных насаждений, т.е. их сгорания или усыхания. 

Квалифицирующим признаком в ч. 2 (по отношению к ч. 1) и в ч. 4 

(по отношению к ч. 4) комментируемой статьи являются общественно 

опасные последствия, а именно причинение в результате совершения пре-

ступления крупного ущерба. Согласно примечанию к комментируемой 

статье крупным признается ущерб, если стоимость уничтоженных или по-

врежденных лесных насаждений и иных насаждений, исчисленная по 

утвержденным Правительством Российской Федерации таксам и методике, 

превышает пятьдесят тысяч рублей. 
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 Приговор Петровск-Забайкальского городского суда (Забайкальский край) № 

1-258/2015 от 3 сент. 2015 г. по делу № 1-258/2015. URL: http://sudact.ru/regular/ doc/ 

tPPMa4Fbs56N/ 
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Преступление, предусмотренное комментируемой статьей, следует 

отграничивать от иных преступлений. 

Особенности отграничения уничтожения или повреждения лесных 

насаждений от незаконной рубки лесных насаждений (ст. 260 УК РФ) см. в 

комментарии к ст. 260 УК РФ. 

Если уничтожение или повреждение лесных насаждений стало по-

следствием нарушения правил охраны окружающей среды при производ-

стве работ, нарушения правил обращения экологически опасных веществ и 

отходов, нарушения ветеринарных правил и правил, установленных для 

борьбы с болезнями и вредителями растений, загрязнения вод, то содеян-

ное следует квалифицировать соответственно по ст.ст. 246, 247, 249, 250 

УК РФ без совокупности с комментируемой статьей. Если уничтожение 

или повреждение лесных насаждений произошло в результате загрязнения 

атмосферы, то содеянное следует квалифицировать по ст. 251 УК РФ по 

совокупности с комментируемой статьей. 

В том случае, если неосторожное обращение с огнем или иным ис-

точником повышенной опасности в лесах не повлекло возникновение лес-

ного пожара, уничтожение или повреждение насаждений, то содеянное 

следует квалифицировать как административное правонарушение ч. 1 ст. 

8.32 КоАП РФ. 

 

 

 

СТАТЬЯ 262. НАРУШЕНИЕ РЕЖИМА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ 

ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ И ПРИРОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 

 

Нарушение режима заповедников, заказников, нацио-

нальных парков, памятников природы и других особо охраняе-

мых государством природных территорий, повлекшее причи-

нение значительного ущерба, – наказывается штрафом в раз-

мере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до восемнадцати ме-

сяцев, либо лишением права занимать определенные должно-

сти или заниматься определенной деятельностью на срок до 

трех лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот 

восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок 

до двух лет. 

Основным непосредственным объектом комментируемого преступ-

ления являются общественные отношения, режим особо охраняемых при-

родных территорий и природных объектов. Этот режим необходим для со-

хранения биологического разнообразия, первозданности природы и реше-

ния иных задач функционирования особо охраняемых территорий. 
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Основными нормативными правовыми актами, устанавливающими 

указанный режим, являются ФЗ РФ от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охра-

няемых природных территориях»
44

, ФЗ РФ от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О при-

родных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курор-

тах»
45

, Лесной кодекс РФ и т.д. Для обеспечения правового режима отдель-

ных территорий могут издаваться специальные нормативные правовые акты, 

например, ФЗ РФ от 01.05.1999 № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал»
46

. 

Предметом преступления являются особо охраняемые территории –

 заповедники, заказники, национальные парки, памятники природы и дру-

гие особо охраняемые государством природные территории. 

Государственные природные заповедники – особо охраняемые при-

родные территории, в границах которых природная среда сохраняется в 

естественном состоянии и полностью запрещается экономическая и иная 

деятельность за исключением специально предусмотренных случаев. 

Национальные парки – особо охраняемые природные территории фе-

дерального значения. В их границах выделяются зоны, в которых природ-

ная среда сохраняется в естественном состоянии и запрещается осуществ-

ление любой не предусмотренной законом деятельности, и зоны, в кото-

рых ограничивается экономическая и иная деятельность в целях сохране-

ния объектов природного и культурного наследия и их использования в 

рекреационных целях. 

Природные парки – особо охраняемые природные территории, в гра-

ницах которых выделяются зоны, имеющие экологическое, культурное или 

рекреационное назначение, и соответственно этому устанавливаются за-

преты и ограничения экономической и иной деятельности (ст. 18 ФЗ РФ 

«Об особо охраняемых природных территориях). 

Государственные природные заказники – особо охраняемые природ-

ные территории (акватории), имеющие особое значение для сохранения 

или восстановления природных комплексов или их компонентов и под-

держания экологического баланса. 

Памятники природы – уникальные, невосполнимые, ценные в эколо-

гическом, научном, культурном и эстетическом отношениях природные 

комплексы, а также объекты естественного и искусственного происхожде-

ния, особо охраняемые природные территории, созданные для формирова-

ния специальных коллекций растений в целях сохранения растительного 

мира и его разнообразия. 

Объективная сторона представлена деянием, состоящим в наруше-

нии режима указанных территорий. Это могут быть действия, прямо за-

прещенные указанными нормативными правовыми актами, например, раз-

ведение костров, строительство дорог, прокладывание линий связи и т.д. 
                                                           

44
 СЗ РФ. 1995. № 12. Ст. 1024. 

45
 Там же. № 9. Ст. 713. 

46
 Там же. 1999. № 18. Ст. 2220. 
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Состав преступления по конструкции объективной стороны матери-

альный. В качестве последствий указано причинение значительного ущер-

ба. Вопрос о признании ущерба значительным решается в каждом кон-

кретном случае индивидуально с учетом категории особо охраняемых тер-

риторий и объектов; их ценности; способности природного ресурса к реге-

нерации; стоимости истребленных, поврежденных компонентов природной 

среды и т.д. 

Субъективная сторона характеризуется как умышленной, так и не-

осторожной формой вины. 

Субъект преступления – общий, физическое вменяемое лицо, до-

стигшее возраста 16 лет.  

Данное преступление не образует совокупности с незаконной охо-

той, если последняя совершена на особо охраняемых территориях (п. «г» ч. 

1 ст. 258 УК РФ). 

Содеянное следует отграничивать от нарушения правил охраны и 

использования природных ресурсов на особо охраняемых природных тер-

риториях (ст. 8.39 КоАП РФ). Отграничение происходит по последствиям, 

которые не предусмотрены в указанном административном правонаруше-

нии. 
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