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Понятие преступлений предусмотренных ст. 260, 261 УК РФ.

В п. 16 Постановления N 21 (Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18 октября 
2012 г. "О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования") дано определение понятию рубки лесных насаждений (в 
смысле ст. 260 УК РФ). Под ней следует понимать отделение любым способом ствола дерева, стебля 
кустарника и лианы от корня.
Под уничтожением лесных насаждений в ст. 261 УК РФ согласно разъяснениям Пленума ВС РФ следует 
понимать полное сгорание насаждений или их усыхание в результате воздействия пожара или его опасных 
факторов, загрязняющих и отравляющих веществ, отходов производства и потребления, отбросов и 
выбросов.
В качестве повреждений лесных насаждений понимаются случаи частичного их сгорания, деградации на 
определенных участках леса до степени прекращения роста, заражение болезнями или вредными 
организмами и т.д. (п. 24 Постановления N 21).



Предмет и объект преступления

Относительно преступлений, предусмотренных ст. ст. 260преступлений, предусмотренных ст. ст. 260 и 
261преступлений, предусмотренных ст. ст. 260 и 261 УК РФ, в п. 15 Постановления N 21 указано, что их 
предметом являются лесные насаждения, под которыми следует понимать деревья, кустарники и лианы, 
произрастающие в лесах, а также деревья, кустарники и лианы, произрастающие вне лесов (к примеру, в 
лесополосе, парке, аллее и т.д.). Особо подчеркивается, что не имеет правового значения, посадил кто-то 
эти лесные насаждения или они выросли самостоятельно.
Предметом указанных преступлений не являются, если не предусмотрено иного, лесные насаждения, 
произрастающие:
- на землях сельскохозяйственного назначения (кроме обеспечивающих защиту земель от внешнего 
неблагоприятного воздействия);
- на приусадебных земельных участках;
- на земельных участках, предоставленных для индивидуального жилищного, гаражного строительства, 
ведения личного подсобного и дачного хозяйства, садоводства, животноводства и огородничества;
- в лесопитомниках, питомниках плодовых, ягодных, декоративных, иных культур;
- а также ветровальные, буреломные, сухостойные деревья.



Объектом преступления, предусмотренного статья 260 УК РФ являются общественные отношения в области охраны 
и рационального использования лесов и нелесной древесно-кустарниковой растительности.
Объектом преступления, предусмотренного статьей 261 УК РФ, являются общественные отношения по обеспечению 
экологической безопасности населения, охране и рациональному использованию лесных и иных насаждений, не 
входящих в лесной фонд.



Сведения о распространённости данных видов преступлений.

В 2012 г. в России было зарегистрировано 27,1 тыс. случаев незаконной рубки лесных насаждений (2008 г. - 15,4 тыс.; 2009 г. 
-20,6 тыс.; в 2010 г. - 32,2 тыс.; 2011 г. - 31,1 тыс.), с общим объемом незаконно заготовленной древесины 1,3 млн куб. м (2008 г. 
-773 тыс. куб. м; 2009 г. - 1 млн куб. м; 2010 г. - 1,6 млн куб. м; 2011 г. - 1,4 млн куб. м), таким образом, темп прироста за пять лет в 
среднем составил 76 %. При этом одна из основных сопутствующих проблем - низкий показатель выявляемости 
совершенных нарушений в лесном комплексе, который составляет 38 % по стране. Во многих регионах, где ситуация с 
незаконными рубками особенно сложная, данный показатель еще ниже (Тверская область - 13 %, Ленинградская область - 25 
%, Краснодарский край - 13%, Алтайский край - 22 %, Забайкальский край - 23 %, Пермский край -31 %, Приморский край - 30 %)

А так же Россия заняла 1-ое место в мире по количеству уничтожаемых лесов. За первые 12 лет XXI века в России погибло 
больше леса, чем в какой-либо другой стране мира.
От деятельности человека, пожаров, ураганов и вредителей во всём мире было уничтожено 1,5 миллиона из 87 миллионов 
квадратных километров леса. При этом, Россия потеряла свыше 365 тысяч из 8,5 миллиона квадратных километров леса. Из 
них было восстановлено примерно 162 тысячи квадратных километров. Больше всего леса погибло в районе верхнего 
течения реки Лены и в Якутии.





Лесом покрыто 22% территории РФ, что составляет 1,2 млрд га или почти две трети территории страны. Ежегодно в 
России регистрируется от 10 тыс. до 35 тыс. лесных пожаров, охватывающих площади от 500 тыс. до 2 млн 500 тыс. 
га. По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), всего с начала 1992 года по конец 2014 
года в России произошло 589 тыс. 768 лесных пожаров.
По данным Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз), в среднем размер ущерба от лесных пожаров в 
год составляет около 20 млрд руб., из них от 3 до 7 млрд - ущерб лесному хозяйству (потери древесины). Обычно 
возгорания лесов в России начинаются в апреле и длятся до октября.



Распространенность данного вида преступлений в РФ 
и других странах (уничтожение или повреждение 

лесных насаждений)



Особенности выявления и обнаружения преступления.

Следственные ситуации, которые наиболее часто встречаются в практической деятельности при задержании.
1) лицо (лица), подозреваемое(ые) в экологическом преступлении, задержано(ы) при рубке лесных насаждений, их погрузке, 
транспортировке и т.п.;  
2) лицо (лица), подозреваемое(ые) в совершении преступления, известно(ы), но не задержано(ы); 
3) лицо (лица), совершившее(ие) преступление, не установлено(ы), но имеется информация о нем(них); 
4) лицо (лица) неизвестно(ы), обнаружено только место совершения преступления.
Наиболее типичными следственными ситуациями по делам о пожарах являются следующие: 
1) причина пожара не известна; 2) причина пожара известна.
 При первой ситуации типичными общими версиями (подлежащими обязательной отработке) являются:
- имел место поджог;
- пожар возник в результате неосторожного обращения с огнем;
- пожар явился результатом преступного нарушения противопожарных правил;
- пожар возник от природных явлений и др.



Большую помощь в раскрытии  и расследовании преступления оказывают так называемые  микрообъекты, т.е. 
микрочастицы материалов, веществ почвы, а также микроследы – мельчайшие объекты и следы, причинно связанные 
с событиями преступления. Если оставшиеся традиционные следы преступления довольно часто уничтожаются 
преступниками на месте преступления, то в отношении микрообъектов подобные действия, как правило, 
безуспешны. Пытаясь уничтожить одни микроследы – объекты, преступник непременно оставляет другие.

Микрообъекты – это материальные объекты, связанные с событием преступления, поиск, обнаружения, изъятия и 
исследование которых в виду их малых размеров и массы затруднительны ли невозможны с помощью 
невооруженного глаза. Эти действия могут быть осуществлены специальными техническими средствами, 
обеспечивающими возможность работы с малыми количествами вещества. 



Данные о месте и времени 
совершения преступления

Место совершения преступления влияет на выбор способа совершения, а в некоторых случаях и само зависит от него 
и от времени. Криминалистическое значение места совершения преступления заключается в том, что на нем 
обнаруживается  приобретающие доказательственное значение следы и иные объекты; устанавливаются механизм, 
обстоятельства, способ, время и предмет преступного посягательства; выявляются очевидцы и т.д.
Данные о времени совершения преступления позволяют верно, оценить обстоятельства события.   



Механизм следообразования

В зависимости от объектов, оставляющих следы – отображения, различают: 
1) следы человека;
2) следы орудий, инструментов, произведенных механизмов;
3) следы транспортных средств и др. 
Применительно к следам человека, имеющим трасологическое значение, различают: следы рук, следы перчаток, 
следы ног, следы обуви и др. Наиболее часто используются при раскрытии и расследовании незаконных порубок 
следы обуви, следы от топора, пилы. При раскрытии преступлений об уничтожение или повреждение лесных 
насаждений и иных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками 
повышенной опасности различают: последствия пожара (пепелище, кострище), связанные с повреждением лесных и 
иных насаждений, следы рук, следы горючей жидкости, следы обуви, следы транспортных средств.



Механизм и способ совершения преступления

Механизм совершения незаконной рубки лесных насаждений: 
1) выбор места и времени совершения рубки; 
2) выбор и определение предмета незаконной рубки; 
3) подготовка технических средств (пил, топоров, тракторов, радиоаппаратуры и др.), транспорта; 
4) подбор соучастников; 
5) решение вопроса о дальнейшей реализации предмета незаконной рубки; 
6) изготовление поддельной разрешительной документации на проведение рубки; 
7) получения разрешительной документации на определенный участок; 
Способы совершения незаконной рубки лесных насаждений: 
Рубки, связанные с обманом: рубки, осуществляемые с помощью заведомо неверно составленной документации на 
вырубку; рубки, осуществляемые путем подмены видов или предмета рубки; рубки с использованием различных 
уловок; рубки, связанные с отсутствием разрешительной документации: рубки без каких-либо документов или с 
использованием поддельных (недействующих) документов и рубки, осуществляемые с нарушениями существующей 
документации. 



Мотив

Мотив и цель – понятия тесно связанные, взаимообусловленные, коррелятивные. Цель всегда опосредована мотивом, т.к. как мотив 
опосредован целью. От мотива зависит, как человек формирует цель, цель же определяет, каким способом будет осуществлено  
возникшее намерение. Мотив и цель хотя понятия и взаимообусловленные, но характеризуют различные стороны волевого процесса. 
Мотив отвечает на вопрос, зачем человек совершает те или иные действия, цель определяет направление деятельности.  Мотив для 
классификации преступления значения не имеет. для незаконных порубок наиболее типичным мотивом совершения является 
материальная выгода и для собственных нужд. Мотивы  и  цели  умышленного  уничтожения  или  повреждения  лесной  и  иной  
растительности в  законе  не  указаны,  также не оказывают влияния на  квалификацию  преступления,  но  могут  выступать  в  качестве  
общих  смягчающих  и  отягчающих  наказание  обстоятельств.



Данные о личности 
преступника

Незаконные порубки в основном совершаются 
мужчинами (98.8 %), что не удивительно, 
учитывая особенности данного деяния. Среди 
мужчин, совершивших преступления, 
предусмотренные ст. 260 УК за 2009г., на 
первом месте возрастная группа 14%  – до 30 
лет; 48% - от 30 до 40 лет; 21% - от 40 до 50 
лет и 17% - старше 50 лет. 
Подавляющее большинство преступлений, 
предусмотренных ст. 260 УК РФ, совершаются 
мужчинами в возрасте от 30 до 49 лет, 
имеющими среднее основное образование, 
рабочими, без постоянного источника дохода.

• Субъектом такого преступления как уничтожение или 
повреждение лесных насаждений и иных насаждений 
в результате неосторожного обращения с огнем или 
иными источниками повышенной опасности является 
вменяемое лицо, достигшее к моменту совершения 
преступления 16 лет.

• Неосторожное  обращение  с  огнем  является  самой  
распространенной  причиной  возникновения  
пожара в  лесу.  Анализ  причин  пожаров  показывает,  
что  виновниками  большинства  из  них  являются  
люди (как мужчины, так и женщины),  которые  
пренебрегают  элементарными  правилами  пожарной  
безопасности. 



Типичная структура

В основном групповые преступления



Обстоятельства подлежащие доказыванию.
В ст. 73 УПК РФ указывается, что при производстве по уголовному делу подлежат 
доказыванию: 
- События преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения 
преступления); 
- виновность лица в совершении преступления, форма вины и мотивы; 
- обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого;
- характер и размер вреда, причиненного преступлением; 
- обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния; 
- обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание;
- обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождения от уголовной 
ответственности и наказания. 


