
Уголовная ответственность за браконьерство 
 
Одним из самых распространенных экологических преступлений является 

браконьерство. 
Браконьерство – это незаконная охота, рыбалка, в том числе без 

соответствующих разрешений на добычу биологических ресурсов, вне отведенных 
мест, вне разрешенных сроков, с использованием запрещенных орудий. 

Уголовная ответственность за браконьерство предусмотрена положениями 
следующих статей Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ): 

- статья 256 УК РФ применяется в отношении преступлений, связанных с 
незаконным выловом рыбы и иных биологических ресурсов. При этом данная 
статья, учитывая ряд особых условий и факторов, влияющих на конкретную 
квалификацию преступления; 

- статья 258 УК РФ затрагивает вопросы незаконной охоты, а также 
подразумевает различную степень наказания в зависимости от факторов, с 
которыми было сопряжено данное преступление. 

Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов (ст. 256 УК РФ) 
относится к наиболее распространенным экологическим преступлениям. Данное 
деяние нарушает оптимальное состояние водных биоресурсов, их экологическое 
равновесие, условия сохранения и выживания популяции водных животных и 
растений. 

Частью 1 ст. 256 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за 
незаконную добычу (вылов) водных биологических ресурсов, если это деяние 
совершено: 

а) с причинением крупного ущерба; 
б) с применением самоходного транспортного плавающего средства или 

взрывчатых и химических веществ, электротока 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 экологической ситуации. 
Указанное преступление наказывается штрафом в размере от 300 тысяч до 

500 тысяч рублей, либо обязательными работами на срок до четырехсот 
восьмидесяти часов, либо исправительными работами либо лишением свободы на 
срок до двух лет. 

В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 23.11.2010 № 26 «О некоторых вопросах применения судами 
законодательства об уголовной ответственности в сфере рыболовства и сохранения 
водных биологических ресурсов (ч. 2 ст. 253, ст. 256, 258.1 УК РФ)» под 
незаконной добычей (выловом) водных биологических 2 ресурсов (ст. 256 УК РФ) 
следует понимать действия, направленные на их изъятие из среды обитания и (или) 
завладение ими в нарушение норм экологического законодательства (например, без 
полученного в установленном законом порядке разрешения, в нарушение 
положений, предусмотренных таким разрешением, в запрещенных районах, в 
отношении отдельных видов запрещенных к добыче (вылову) водных 
биологических ресурсов, в запрещенное время, с использованием запрещенных 



орудий лова), при условии, что такие действия совершены лицом с применением 
самоходного транспортного плавающего средства, взрывчатых или химических 
веществ, электротока или других запрещенных орудий и способов массового 
истребления водных биологических ресурсов, в местах нереста или на 
миграционных путях к ним, на особо охраняемых природных территориях, в зоне 
экологического бедствия или в зоне чрезвычайной экологической ситуации либо 
когда такие действия повлекли причинение крупного ущерба. 

Крупным ущербом признается ущерб, исчисленный по утвержденным 
Правительством Российской Федерации таксам, превышающий 100 тысяч рублей, 
особо крупным - 250 тысяч рублей. 

К самоходным транспортным плавающим средствам относятся те из них, 
которые оснащены двигателями (например, суда, яхты, катера, моторные лодки), а 
также иные плавающие конструкции, приводимые в движение с помощью мотора. 
При этом данное транспортное средство должно непосредственно использоваться 
как орудие добычи (например, для установки и (или) снятия рыболовной сети). 

Под способами массового истребления водных биологических ресурсов 
понимаются действия, связанные с применением таких незаконных орудий лова, 
которые повлекли либо могли повлечь массовую гибель водных биологических 
ресурсов, отрицательно повлиять на среду их обитания (например, прекращение 
доступа кислорода в водный объект посредством уничтожения или перекрытия 
источников его водоснабжения, спуск воды из водных объектов, применение 
крючковой снасти типа перемета, лов рыбы гоном, багрение, использование 
запруд, применение огнестрельного оружия, колющих орудий). 

Местом нереста следует признавать, например, реку, водоем или часть 
водоема, где рыба мечет икру, а под миграционным путем к нему – проходы, по 
которым рыба идет к месту нереста. Если водный объект имеет небольшие размеры 
(например, озеро, пруд, запруда) и нерест происходит по всему водоему, он с 
учетом фактических обстоятельств может быть признан местом нереста. 

Квалификация незаконной добычи (вылова) водных биологических ресурсов 
по признаку совершения деяния в местах нереста или на миграционных путях к 
ним возможна лишь при условии совершения этих действий в период нереста или 
миграции к местам нереста. Совершение такого деяния вне этих сроков или с 
помощью орудий лова, применение которых не 3 причиняет вред нерестящимся 
особям, не подлежит признанию преступным по данному признаку. 

Действия лиц, непосредственно не участвовавших в незаконной добыче 
(вылове) водных биологических ресурсов, но содействовавших совершению этого 
преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств и 
(или) орудий добычи (вылова), транспортных средств (в том числе транспортных 
плавающих средств), а также приобретавших, перерабатывавших, 
транспортировавших, хранивших или сбывавших водные биологические ресурсы, 
полученные в результате незаконной добычи (вылова), либо продукцию из них по 
заранее данному обещанию, влекут уголовную ответственность по ч. 5 ст. 33 УК 
РФ и соответствующей части ст. 256 УК РФ при условии, что им было достоверно 
известно о незаконности добычи (вылова) водных биологических ресурсов. 

Федеральным законом от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 



Российской Федерации» под охотой понимается деятельность, связанная с 
поиском, выслеживанием, преследованием охотничьих ресурсов, их добычей, 
первичной переработкой и транспортировкой. 

В свою очередь, охотничьи ресурсы – это объекты животного мира, которые 
в соответствии с указанным законом или законами субъектов Российской 
Федерации используются или могут быть использованы в целях охоты, а добыча 
охотничьих ресурсов – отлов или отстрел охотничьих ресурсов. 

Незаконной является охота с нарушением требований законодательства об 
охоте и сохранения охотничьих ресурсов, в том числе охота без соответствующего 
разрешения на добычу охотничьих ресурсов, вне отведенных мест или вне сроков 
осуществления охоты. 

В отличие от административной ответственности за нарушение правил 
охоты, уголовная ответственность за незаконную охоту наступает в следующих 
случаях (ч. 1 ст. 258 УК РФ): 

а) с причинением крупного ущерба; 
б) с применением механического транспортного средства, взрывчатых 

веществ или иных способов массового уничтожения птиц и зверей; в) в отношении 
птиц и зверей, охота на которых полностью запрещена; г) на особо охраняемой 
природной территории либо в зоне экологического бедствия или в зоне 
чрезвычайной экологической ситуации. 

Перечисленные деяния наказываются штрафом в размере до 500 тысяч 
рублей, исправительными работами или лишением свободы на срок до двух лет. 
При этом под крупным ущербом признается ущерб, исчисленный по 
утвержденным Правительством Российской Федерации таксам и методике, 
превышающий 40 000 рублей. 
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