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Понятие и
общая характеристика

экологических преступлений
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Экологические преступления – это  запрещенные УК 
умышленные или неосторожные общественно 
опасные деяния (действия или бездействие), 
посягающие на установленные в России 
природоохранительные отношения, экологическую 
безопасность общества и причиняющие либо 
способные причинить вред природной среде, 
человеку, другим интересам.
Экология происходит от греч. oikos (обиталище, жилище, 
дом, имущество) и logos (наука, учение, знание) – наука о 
взаимодействиях живых организмов и их сообществ между 
собой и с окружающей средой. Термин впервые предложил 
немецкий биолог Эрнст Геккель в 1866г.
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Общественная опасность заключается в подрыве 
экологической безопасности общества.
Родовым объектом преступлений, предусмотренных гл. 
26 УК РФ, являются общественные отношения, 
охраняющие общественную безопасность и общественный 
порядок. 
Видовой объект – общественные отношения, 
охраняющие экологическую безопасность, т.е. 
безопасность окружающей среды как условие, средство 
обитания и выживания человека.
Экологическая безопасность – это состояние 
защищенности экологии.
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Предмет  преступления находит отражение в различных 
объектах природной среды.
К ним в соответствии с экологическим законодательством 
относятся: земля (почва), ее недра, поверхностные и 
подземные воды, атмосферный воздух, озоновый слой 
атмосферы, леса и иная растительность, животный мир, 
микроорганизмы, генетический фонд, природные 
ландшафты и другие естественные экосистемы.
 Объективная сторона деяний выражается в 
нарушении путем действия (бездействия) 
соответствующих правил природопользования и охраны 
природной среды.
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Состав преступления: как правило материальный 
(напр., ст. 246, ч.ч. 1,3 ст. 250, ч.ч. 1,2 ст. 260 УК и др.), 
возможен формальный (ч. 1 ст. 247, ст. 253, ч. 2 ст. 256 
УК) и формально-материальный (ч. 2 ст. 247,ч.ч. 1,3 ст. 
256, ст. 258 УК). 

Диспозиции практически всех статей имеют бланкетный 
характер, поскольку для определения преступности 
деяний и надлежащей их квалификации отсылают 
правоприменителя к законам или иным нормативным 
правовым актам, посредством которых раскрывается суть 
противоправного поведения субъекта.
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На квалификацию деяния как преступления может 
повлиять способ  (ст.ст. 252, 254, п.«б» ч. 1, ч. 3 ст. 256, 
ст. 257, п.«б» ч. 1, ч. 2 ст. 258, ст. 260, ст. 261 УК), место 
(ст.ст. 250, 252, 253, ч. 2 ст. 254, п.«в»,«г» ч. 1, ч. 2 ст. 
256, ст. 257, п.«г» ч. 1 ст. 258, ст. 259, ст. 262 УК), 
средство (ст.ст. 246–248, 251, 252, 254, 255, п.«б» ч. 1 
ст. 256, п.«б» ч. 1 ст. 258, 261 УК) его совершения.
Субъективная сторона  характеризуется виной в форме 
умысла (ст.ст. 256, 258 УК) и в форме неосторожности 
(напр., при нарушении правил экологической 
безопасности ответственным по службе 
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лицом, не предвидевшим возможность наступления 
материальных общественно опасных последствий в силу 
пренебрежительного отношения к соблюдению 
служебных инструкций, при уничтожении лесных 
насаждений в результате небрежного обращения с 
огнем).
Субъект преступления – общий – физическое 
вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста. 
Возможен специальный субъект – должностное или иное 
лицо, ответственное по службе в силу тех или иных 
конкретных нормативных правовых предписаний 
(ст.246, ч.3 ст. 256, ч.2 ст.258 УК).
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1) преступления, выражающиеся в нарушении правил 
общей экологической безопасности (ст.ст. 246–248 УК);
2) преступления в отношении базовых объектов природной 
среды: вод, атмосферы, почвы, недр, континентального 
шельфа (ст.ст. 250–255 УК);
3) преступления в отношении рыбных запасов, животного, 
растительного, иного органического мира:
а)связанные с уничтожением или повреждением объектов 
природной среды (ст.ст. 249,257,259–262УК);
б)связанные с добычей животных, растений (ст.ст.256, 258 
УК).

Система
экологических преступлений 
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Преступления, 
выражающиеся в нарушении 
правил общей экологической 

безопасности
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Нарушение правил охраны окружающей среды при 
производстве работ – это предусмотренное ст. 246 
УК умышленное или неосторожное деяние 
(действие или бездействие), посягающее на 
экологическую безопасность общества и влекущее 
существенное изменение радиоактивного фона, 
причинение вреда здоровью человека, массовую 
гибель животных или иные тяжкие последствия.

Непосредственный объект – общественные 
отношения, охраняющие экологическую безопасность в 
сфере рационального использования, охраны и 
воспроизводства объектов окружающей природной среды. 
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Дополнительные объекты – общественные отношения, 
охраняющие жизнь, здоровье человека, жизнеспособность 
животных и других объектов охраны окружающей 
природной среды.
Окружающая среда – это совокупность компонентов 
природной среды, природных и природно-антропогенных 
объектов. Компоненты природной среды – это земля, 
недра, почвы, поверхностные и подземные воды, 
атмосферный воздух, растительный, животный мир и иные 
организмы, а также озоновый слой атмосферы и 
околоземное космическое пространство, обеспечивающие в 
совокупности благоприятные условия для существования 
жизни на Земле.
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Объективная сторона характеризуется: 
а) деянием – действие или бездействие (нарушение 
правил охраны окружающей среды при проектировании, 
размещении, строительстве, вводе в эксплуатацию и 
эксплуатации промышленных, сельскохозяйственных, 
научных и иных объектов), 
б) последствиями (существенное изменение 
радиоактивного фона, причинение вреда здоровью 
человека, массовая гибель животных либо иные тяжкие 
последствия) 
в) причинной связью.
Состав преступления – материальный. 
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Существенное изменение радиоактивного фона означает 
такое увеличение естественного излучения, 
активизирующего ионизацию электрически нейтральных 
атомов и молекул, которое хотя и не привело к мутации, 
болезни или гибели живого существа, но создало реальную 
угрозу наступления какого-либо из указанных последствий.
Причинение вреда здоровью человека выражается в 
расстройстве здоровья, временной или постоянной утрате 
трудоспособности – в легком, средней тяжести либо 
тяжком вреде здоровью, причиненном хотя бы одному 
человеку. 
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Массовая гибель животных – уничтожение большого 
количества (стада, стаи, вида и т.п.) диких зверей, птиц, 
рыб, др. водных животных, находящихся в состоянии 
естественной свободы. 
Иные тяжкие последствия  – существенное ухудшение 
качества окружающей среды или состояния ее объектов, 
восстановление кот. требует длительного времени и 
больших финансовых и материальных затрат (прекращение 
деятельности предприятий, учреждений, вынужденное 
переселение людей, дефицит воды и продовольствия, 
деградация земель, разрушение строений, массовая гибель 
др. объектов окружающей природной среды и др.).
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Субъективная сторона вина в форме умысла или 
неосторожности.
Субъект преступления – лицо, ответственное за 
соблюдение правил окружающей среды при производстве 
работ. Им может быть должностное лицо (прим. 1 к ст. 285 
УК РФ) или лицо, выполняющее управленческие функции в 
коммерческой или иной организации (прим. 1 к ст. 201 УК 
РФ). Пример из судебной практики
А., являясь учредителем и директором ЗАО «Весы», 6 февраля 2002 года, 
приобрел в собственность ЗАО «Весы» нежилые строения – здания комплекса 
имущества государственного предприятия «Кармановский завод товаров 
народного потребления». В течение 2003 года в нарушение требований статьи 
42 Земельного кодекса РФ, статьи 39 Федерального закона «Об охране 
окружающей среды», пункта 4 Правил разработки и утверждения нормативов 
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образования отходов и лимитов на их размещение, занимался демонтажем и 
разборкой нефтяных металлических сооружений, труб и металлических 
конструкций приобретенных нежилых строений для реализации их в качестве 
вторичного металла. В результате чего произошел разлив тяжелых 
нефтепродуктов, находящихся в нефтяных металлических сооружениях, 
трубопроводах, захламлена стекловатой, рубероидом, сеткой-рабицей, 
использованными в качестве утеплителя нефтепроводов прилегающая 
территория, что привело к тяжким последствиям – деградации земель и 
причинило ущерб окружающей среде, от разлива нефтепродуктов на сумму 
44563 руб., от захламления земли отходами на сумму 9179270,8 руб., всего на 
9223833 руб. 80 коп.. 
Таким образом, действия А. следует квалифицировать по ст. 246 УК РФ 
соответственно (в нарушении правил охраны окружающей среды при 
производстве работ, а именно нарушение правил охраны окружающей среды 
при эксплуатации промышленных объектов лицом, ответственным за 
соблюдение этих правил, если это повлекло тяжкие последствия).

Пример из судебной практики
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Преступления в отношении 
базовых объектов природной 

среды: вод, атмосферы, 
почвы, недр, 

континентального шельфа
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Загрязнение вод – это предусмотренное ст. 250 УК 
РФ умышленное или неосторожное деяние 
(действие или бездействие), посягающее на 
экологическую безопасность общества и 
причиняющее или способное причинить вред жизни 
или здоровью человека, животному или 
растительному миру либо другим охраняемым 
законом интересам.
Непосредственный объект – общественные отношения, 
охраняющие экологическую безопасность общества, 
обеспечиваемую рациональным использованием и охраной 
водной среды от загрязнения, засорения, истощения, иной 
порчи.
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Дополниьтеоьный объект: общественные отношения, 
охраняющие а) животный или растительный мир; б) 
рыбные запасы; в) лесное или сельское хозяйство.
Основной предмет - вода – это охраняемый законом 
объект природной среды, гидросфера планеты, которая 
складывается из естественных и искусственных водоемов, 
подземных вод, ледников, Мирового океана.
Факультативные предметы – продукция лесного или 
сельского хозяйства, собственная биологическая структура 
иных объектов природной среды.
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Объективная сторона характеризуется: а) деянием – 
действие или бездействие (загрязнение, засорение, 
истощение поверхностных или подземных вод, 
источников питьевого водоснабжения или иное 
изменение их природных свойств), б) последствиями 
(причинение существенного вреда животному или 
растительному миру, рыбным запасам, лесному или 
сельскому хозяйству и в) причинной связью.
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Загрязнение вод – это действия по сбросу или 
привнесению иным способом в водные объекты 
вредных веществ, которые ухудшают качество 
поверхностных и подземных вод или негативно влияют 
на состояние дна и берегов водных объектов, которые 
нормативно-правовыми актами запрещено привносить в 
водные объекты или на привнесение которых 
установлены особые ограничения.
Засорение вод – это действия по сбросу или 
внесению иным способом в водные объекты предметов 
или взвешенных частиц, ухудшающих состояние и 
затрудняющих использование водных объектов.
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Истощение вод означает постоянное сокращение 
запасов и ухудшение качества поверхностных и 
подземных вод, вследствие чего нарушается 
экологическое равновесие водного объекта и природной 
среды в целом.
Иное изменение природных свойств воды – это 
ухудшение или утрата поверхностным или подземным 
водным источником своих прежних качеств, например 
минералогического состава лечебного источника, путем 
проведения взрывных, строительных или иных работ 
непосредственно на водных объектах или вблизи от них.
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Обязательным для квалификации деяния как преступления 
является место его совершения, им признается 
географическое расположение водных объектов: 
поверхностных или подземных вод, источников питьевого 
водоснабжения.
В ч. 2 ст. 250 УК место ограничивается территорией 
заповедника или заказника, зоной экологического бедствия 
или чрезвычайной экологической ситуации.
Состав преступления (ч.1 ст. 250 УК) – материальный. 
Преступление окончено в момент причинения 
существенного вреда хотя бы одному из следующих 
объектов: а) животному или растительному миру; б) 
рыбным запасам; в) лесному или сельскому хозяйству.
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Причинение существенного вреда животному миру – 
возникновение заболеваний и гибель водных и иных 
животных (зависит от экологической ценности утраченного 
природного объекта, уничтоженных животных).
Причинение существенного вреда растительному миру – 
характеризуется возникновением заболеваний и гибелью 
растений, в том числе растительности на берегах водных 
объектов, изменением генетического фонда растений.
 Существенный вред рыбным запасам представляет собой 
их уничтожение, а также уничтожение мест нереста и 
нагула, а также возникновение заболеваний и гибель рыб, 
в том числе массовое изменение генетического фонда рыб,
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в том числе приводящее к мутациям, уничтожению 
экологически ценных рыб.
Существенный вред лесному хозяйству выражается в 
уничтожении лесов на какой-либо территории, в их 
заболевании (высыхание леса, вынужденная миграция 
диких животных).
Существенный вред сельскому хозяйству – изменение 
уровня деградации земель, вывод их из 
сельскохозяйственного оборота, в том числе подтопление 
или затопление, или заражение сельскохозяйственных 
посевов или насаждений, гибель или заболевания 
сельскохозяйственных животных.
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Субъективная сторона характеризуется как 
умышленной, так и неосторожной виной.
Субъект преступления – любое, достигшее 16-летнего 
возраста лицо.

Квалифицирующие и особо 
квалифицирующие признаки

 Ч. 2. Те же деяния, повлекшие причинение вреда здоровью 
человека или массовую гибель животных, а равно 
совершенные на территории заповедника или заказника либо 
в зоне экологического бедствия или в зоне чрезвычайной 
экологической ситуации.
Состав преступления – формально-материальный.
Ч. 3. Деяния, предусмотренные ч.ч. 1 или 2 настоящей 
статьи, повлекшие по неосторожности смерть человека.
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Так, на Жигулевском комбинате строительных материалов 
Ассоциации концерна «Цемент» из-за халатности должностных 
лиц произошла утечка 6 тонн мазута в Куйбышевское 
водохранилище при переливе его из железнодорожных цистерн 
в хранилище. Это создало угрозу для здоровья людей и рыбных 
запасов. По единой для вод и суши 6-бальной классификации 
загрязнение от залпового сброса мазута было отнесено к 5 
классу (крайнее подавление жизнедеятельности 
микроорганизмов, очищающих воду), что в свою очередь может 
повлечь вспышку кожных и онкологических заболеваний 
жителей прилегающего региона. Таким образом, данные 
действия следует квалифицировать по ч. 1 ст. 250 УК.

Пример из судебной практики
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Преступления, связанные с 
уничтожением или 

повреждением рыбных 
запасов, животного, 

растительного,
иного органического мира
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Часть 1 ст. 256 УК устанавливает ответственность за 
незаконную добычу рыбы, морского зверя и иных 
водных животных или промысловых морских растений, 
если это деяние совершено: а) с причинением крупного 
ущерба; б) с применением самоходного транспортного 
плавающего средства или взрывчатых и химических 
веществ, электротока либо иных способов массового 
истребления указанных водных животных и растений; в) в 
местах нереста или на миграционных путях к ним; г) на 
территории заповедника, заказника либо в зоне 
экологического бедствия или в зоне чрезвычайной 
экологической ситуации.
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Объект преступления – общественные отношения, 
охраняющие экологическую безопасность в сфере охраны 
водных животных и растений как неотъемлемой 
составляющей окружающей среды.
Предмет преступления – водные животные и растения.
Объективная сторона преступления: деяние в форме 
действия (незаконная добыча рыбы, морского зверя и иных 
водных или промысловых морских растений), сопряженные 
со следующими альтернативными признаками: 1) 
последствиями (п.а ч.1 – крупный ущерб); 2) способом или 
орудиями и средствами его совершения (п.б ч.1); 3) местом 
(п.в ч.1).
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Субъективная сторона преступления характеризуется 
умышленной виной. При этом умысел по отношению к 
незаконной добыче водных животных и растений, 
причинившей крупный ущерб, может быть как прямым, 
так и косвенным, а по отношению к другим видам 
незаконной добычи – только прямой.
Субъект преступления – физическое вменяемое лицо, 
достигшее 16-летнего возраста.

ТЕМА 32
Вопрос 4



Ч. 2. Незаконная добыча котиков, морских бобров или 
иных морских млекопитающих, к которым относятся: 
морские львы, киты и иные, относящиеся к классу 
млекопитающих в открытом море или в запретных зонах.
Ч. 3. Деяния, предусмотренные ч.1 или 2 этой статьи, 
совершенные лицом с использованием своего служебного 
положения либо группой лиц по предварительному сговору 
или организованной группой. Субъектами являются как 
должностные лица (прим.1 к ст. 285), так и лица, 
выполняющие управленческие функции в коммерческой 
или иной организации (прим.1 к ст. 201). 

Квалифицирующие и особо 
квалифицирующие признаки
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Так, 22.11.2010г. Кобзев, имея умысел на незаконную добычу 
рыбы рыболовными сетями на особо охраняемой природной 
территории, на деревянной лодке прибыл участок территории 
зоологического заказника, где используя указанную лодку, 
установил  в данном водоеме принадлежащую ему рыболовную 
лесковую сеть, длиной 60 метров, высотой посадки 1,2 метра, 
размером ячеек 40х40мм и занялся рыбным промыслом, зная о 
том, что лов рыбы сетями в данном водоеме запрещен; после 
чего, снял поставленную рыболовную сеть, выловив при этом 
рыбу, а именно 13 щук, общим весом 14,4кг. по цене 250руб. за 
один экземпляр, исчисляемый

Пример из судебной практики
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согласно «Таксам для исчисления размера взыскания за ущерб, 
причиненный гражданами уничтожением, незаконным выловом 
или добычей водных биологических ресурсов», на общую сумму 
6500 рублей, причинив тем самым материальный ущерб водным 
биоресурсам на общую сумму 6500 рублей. То есть, своими 
действиями совершил преступление, предусмотренное п.п. «б», 
«г» ч.1 ст.256 УК РФ - незаконный вылов водных биологических 
ресурсов  с применением способов массового истребления 
водных животных на особо охраняемой природной территории.

Пример из судебной практики
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1. Уголовный кодекс РФ ст. ст. 246–262 (гл. 26).
2. ПП ВС РФ от 18 октября 2012г. № 21 «О применении 
судами законодательства об ответственности за 
нарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования».
3. ПП ВС РФ от 23 ноября 2010г. № 26 «О некоторых 
вопросах применения судами законодательства об УО в 
сфере рыболовства и сохранения водных биологических 
ресурсов (ст. 253,256 УК РФ)».
4. ФЗ РФ от 10.01.2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды».
5. ФЗ РФ от 24.04.1995г. № 52-ФЗ «О животном мире».
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