
Тема 6 «Организация расследования незаконной охоты, добычи 

рыбы или других водных животных» по учебной дисциплине  

«Организация расследования отдельных видов преступлений»  

 

Настоящая тема предусматривает изучение законодательного 

регулирования производства дознания и предварительного следствия по 

уголовным делам о незаконной охоте, добыче рыбы или водных животных; 

поводов и оснований к возбуждению уголовного дела, порядка проверки 

заявлений и сообщений о преступлениях по делам данной категории; 

обстоятельств, подлежащих доказыванию; особенностей привлечения лица в 

качестве обвиняемого по делам данной категории.   

Актуальность темы заключается в том, что в ст. 46 Конституции 

Республики Беларусь провозглашается право каждого человека на 

благоприятную окружающую среду, которое может быть реально обеспечено и 

гарантировано эффективной государственной политикой по созданию системы 

экологической безопасности населения. Охрана и сохранение флоры и фауны от 

различных противоправных и именно преступных посягательств 

рассматривается в современном мире как одно из важнейших направлений 

глобальной экологической политики, как неотъемлемая норма при решении 

задач современного развития общества. Научная значимость исследования 

проблемных вопросов, связанных с охраной и сохранением флоры и фауны от 

различных преступлений возросла в связи с тем, что все цивилизованные 

государства на современном этапе развития общества стремятся обеспечить 

неприкосновенность и возобновляемость экологических ресурсов на своей 

территории.  

Задачей является изучение особенностей оценки первоначальной 

информации при принятии решения о возбуждении уголовного дела по 

предусмотренным уголовным законом деяниям о незаконной охоте, добыче 

рыбы или водных животных; доказывания подлежащих установлению 

обстоятельств по делам рассматриваемой категории; анализ наиболее 

распространенных при производстве предварительного расследования по 

уголовным делам о незаконной охоте, добыче рыбы или водных животных видов 

ошибок.  

Воспитательной целью лекции является формирование установки на 

недопустимость нарушения уголовного и уголовно-процессуального 

законодательства Республики Беларусь, неукоснительное соблюдение приказов 

и распоряжений министра внутренних дел, генерального прокурора Республики 

Беларусь при расследовании преступлений рассматриваемой категории.   

   Законодательное регулирование производства дознания по 

уголовным делам о незаконной охоте, добыче рыбы или водных животных 

(ст. 281, 282 УК)  
Непосредственный объект данного вида преступления – общественные 

отношения, обеспечивающие экологическую безопасность.   



Незаконная добыча рыбы или водных животных и незаконная охота 

создает угрозу сохранности и воспроизводству природных водных биоресурсов 

и животного мира.  

Порядок добычи рыбы и водных животных, а также обеспечение 

рационального использования, воспроизводства и охраны диких животных, 

относящихся к объектам охоты, регламентируется законами от 10.07.2007 «О 

животном мире» (в ред. от 02.07.2009), от 26.11.1992 «Об охране окружающей 

среды» (в ред. от 20.07.2006), Правилами ведения рыболовного хозяйства и 

рыболовства и Правилами ведения охотничьего хозяйства и охоты, 

утвержденными Указом Президента Республики Беларусь от 08.12.2005 № 580 

(в ред. от 23.01.2009), другими актами законодательства Республики Беларусь.  

Предметом преступления, предусмотренного ст. 281 УК, является рыба 

любого вида или водное животное (животное, обитающее в воде и имеющее для 

этого характерные приспособления).  

К диким животным, являющимся объектами рыболовства, относятся все 

виды рыбы, раков, креветок, миног, обитающих в состоянии естественной 

свободы в рыболовных угодьях, за исключением видов, включенных в Красную 

книгу Республики Беларусь.   

Водоплавающие птицы не относятся к водным животным. Их незаконная 

добыча влечет ответственность согласно ст. 282 УК.  

Добыча рыбы представляет собой ее изъятие из среды обитания без 

сохранения жизни. Под попыткой добычи рыбы следует понимать действия, 

направленные на добычу рыбы (забрасывание в рыболовные угодья удочек, 

спиннингов, установка сетей и другие).   

К подводной охоте относятся поиск, выслеживание, преследование, 

попытка добычи и добыча рыбы путем погружения в воду с использованием 

подводного ружья или иных орудий рыболовства.  

В целях сохранения рыбных ресурсов и создания благоприятных условий 

для воспроизводства рыбы действующим законодательством установлены 

ограничения и запреты на промысловое и любительское рыболовство в 

определенные сроки. По общему правилу, лов всех видов рыбы запрещается с 1 

апреля по 30 мая, за исключением любительского рыболовства одной 

поплавочной удочкой с одним крючком или спиннингом в светлое время суток с 

берега, а также промыслового лова угря в местах и на условиях, ежегодно 

определяемых Министерством природных ресурсов и охраны окружающей 

среды. Кроме того, в рыболовных угодьях устанавливаются запреты на 

отдельные виды рыбы (щука обыкновенная, сом обыкновенный, налим 

обыкновенный, рак узкопалый и другие). Запрещается промысловое 

рыболовство в государственные праздники, праздничные и выходные дни, за 

исключением промыслового лова мигрирующего угря.         

К недозволенным орудиям, способам и приемам следует относить такие 

средства и приемы добычи рыбы или водных животных, которые могут привести 

к их массовой гибели, вылову и уничтожению, другому существенному ущербу 

рыбным запасам и животному миру.   



Не допускается любительское рыболовство орудиями рыболовства из 

сетематериалов, за исключением сачков диаметром не более 0,5 м с ячеей до 8 

мм и подъемных сеток размером не более 1х1 м с ячеей до 10 мм, а также с 

применением на орудиях рыболовства двойных и тройных крючков без блесны, 

естественной или искусственной наживки, с плавательных средств в темное 

время суток и др.  

Запрещается промысловое и любительское рыболовство с использованием 

колющих орудий рыболовства, осветительных приборов или приспособлений 

для ловли раков, огнестрельного или пневматического оружия (за исключением 

подводных ружей и пистолетов), орудий рыболовства, принципы работы 

которых основаны на использовании электромагнитного поля, ультразвука, и 

иных запрещенных орудий рыболовства; путем взрыва или с использованием 

других приспособлений, оказывающих вредное воздействие на рыбу, и др.  

Добычей рыбы или водных животных в недозволенных местах является 

вылов рыбы или водных животных в пределах территории, на которой в течение 

всего времени не разрешается рыболовство, либо такой запрет существует в 

течение определенного времени. 

Запрещается подводная охота рыболовам, не имеющим при себе 

удостоверения подводного стрелка, с использованием аквалангов и других 

автономных дыхательных приборов, с применением подводных ружей, 

стреляющих гарпуном с наконечником более 5 зубьев.  

К предмету преступления, предусмотренного ст. 282 УК, следует относить 

диких животных (млекопитающих и птиц), находящихся в состоянии 

естественной свободы.  

Незаконной охотой признается поиск, выслеживание и преследование с 

целью добычи или добыча охотничьих животных, обитающих в состоянии 

естественной свободы, без надлежащего на то разрешения, либо в запрещенных 

для этого местах, либо в запретное время, либо запрещенными орудиями и 

способами.  

Охота может производиться только в арендованных охотничьих угодьях и 

в охотничьих угодьях, предоставленных в безвозмездное пользование по 

решению Президента Республики Беларусь.  

При организации охоты на охотничьих животных нормируемых видов 

(определённых приложением 2 к Правилам ведения охотничьего хозяйства и 

охоты) либо организации охоты иностранных граждан и лиц без гражданства, 

постоянно проживающих за пределами Республики Беларусь, реализация 

охотничьих путевок, разовых разрешений на добычу охотничьего животного и 

охотничьих путевок к ним осуществляется только с оказанием егерских услуг.  

Во время охоты на охотничьих животных нормированных видов разовое 

разрешение на добычу охотничьего животного и охотничья путевка к нему 

должны находиться у руководителя охоты, указанные документы не подлежат 

передаче другим лицам.  

Нахождение в охотничьих угодьях или на иной территории, являющейся 

местом обитания охотничьих животных, лиц с охотничьим оружием или другими 

орудиями охоты либо с охотничьими собаками, спущенными с поводка, ловчими 



птицами либо с добытой продукцией охоты, а также добыча диких животных, не 

являющихся охотничьими животными, с использованием орудий и способов 

охоты приравниваются к охоте.    

Зачехленным признается охотничье оружие, находящееся в закрытых 

(застегнутых, завязанных) чехлах или футлярах, предназначенных для его 

хранения и ношения.  

Погибшие охотничьи животные, их части, разделка, транспортировка или 

использование которых производятся в охотничьих угодьях, приравниваются к 

добытой продукции охоты.  

Охота без надлежащего на то разрешения представляет собой охоту при 

отсутствии соответствующих документов или использовании недействительных 

документов.  

Охотой в запрещенных местах следует считать охоту в месте, не указанном 

в охотничьей путевке, либо в запретной зоне.    

Охота в запретное время выражается в охоте вне сезона охоты либо во 

время, не указанное в охотничьей путевке, разовом разрешении на добычу 

охотничьего животного и охотничьей путевке к нему. Сезон охоты – времена 

года, в период которых разрешена охота на охотничьих животных определенного 

вида. Сезоны и сроки охоты указаны в Правилах ведения охотничьего хозяйства 

и охоты.  

Охота с использованием огнестрельного охотничьего оружия на 

охотничьих животных любых видов проводится охотниками в понедельник, 

выходные, праздничные дни и государственные праздники.  

Охота запрещенными орудиями и способами выражается в использовании 

средств и приемов охоты, которые не соответствуют требованиям, указанным в 

Правилах ведения охотничьего хозяйства и охоты.   

Анализ служебной деятельности ОВД показывает, что по линии 

преступлений, связанных с незаконной добычей рыбы или других водных 

животных, а также незаконной охотой, оперативная обстановка остается 

напряженной.   

Особенности проведения проверки и возбуждения уголовных дел о 

незаконной охоте, добыче рыбы или других водных животных.  
Анализ уголовных дел о преступлениях, связанных с незаконной добычей 

рыбы или других водных животных и незаконной охотой (ст. 281, 282 УК), 

показывает, что в работе по их расследованию следует учитывать ряд 

специфических особенностей.   

Так, далеко не всегда преступники задерживаются в момент незаконной 

добычи рыбы или охоты. Зачастую это происходит при транспортировке 

продукции рыболовства и охоты. В таких случаях виновные, стремясь избежать 

ответственности, как привило, прибегают к различного рода оправданиям, к 

примеру:   

зверя не убивали, а просто случайно наткнулись на уже мертвое животное, 

и забрали его на корм собакам, либо же вообще везли в природоохранные 

органы, в ОВД;  случайно застрелили животное не того вида, на которое 

охотились, по причине внезапности появления, а переносили его с одного места 



на другое с испуга; сеть с рыбой, составные части электроудочки (аккумулятор 

и сачок),  

нашли, когда рыбачили разрешенными снастями;  принадлежащая 

задержанным лодка ночью кем-то была взята без разрешения (утеряна ранее), а 

когда разыскана, то там уже были запрещенные орудия и рыба.   

Рыболовы-браконьеры конспирируют ловлей рыбы дозволенными 

способами ловлю запрещенными снастями. При этом осуществляют визуальный 

контроль за снастями с целью исключения хищения, следовательно, в первую 

очередь проверке на причастность к использованию таких снастей следует 

подвергать всех лиц, обнаруженных в непосредственной близости от места 

правонарушения.  

Охотники-браконьеры с целью легального нахождения на территории 

охотугодий приобретают путевки, к примеру, на охоту на пушного зверя, зверей 

нежелательных видов, а добывают более ценные виды животных либо те, охота 

на которые запрещена.   

Если с места происшествия кто-то из браконьеров скрылся, то следует 

критически относиться к пояснениям оставшихся относительно того, что они их 

знают лишь наглядно либо вообще не имеют к ним отношения, поскольку, как 

показывает практика, это не соответствует действительности. Представляется 

маловероятным выезд кого-либо на охоту или рыбалку с малознакомыми 

лицами, в особенности в места, расположенные на значительном расстоянии от 

постоянного места жительства.   

Для решения вопроса о наличии в действиях браконьеров признаков 

уголовно наказуемых преступлений у сотрудников государственной инспекции 

охраны животного и растительного мира (далее – ГИОЖиРМ) непосредственно 

на месте происшествия целесообразно выяснять сведения о предположительном 

размере причиненного природной среде ущерба с последующим истребованием 

и приобщением соответствующих документов.  При этом следует иметь в виду, 

что согласно таксам, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 

08.12.2005 № 580 «О некоторых мерах по повышению эффективности ведения 

охотничьего хозяйства и рыбохозяйственной деятельности»,  размер возмещения 

вреда, причиненного незаконной добычей 1 особи дикого кабана, косули 

европейской, оленя благородного, лося (основных объектов незаконной охоты), 

составляет соответственно в двух первых случаях 60 базовых величин, в двух 

других – 95, т.е. в действиях правонарушителей усматриваются признаки 

преступления, предусмотренного ст. 282 УК, поскольку крупный ущерб в 

данном случае составляет 40 базовых величин.   

Сведения о причиненном ущербе по другим видам животных, а также 

рыбы можно уточнить, обратившись к указанному выше Указу.  

Здесь же на месте с целью исключения необоснованного затягивания срока 

доследственной проверки следует получить заявление от сотрудников 

ГИОЖиРМ либо владельцев охотоугодий о проведении по факту браконьерства 

разбирательства, в том числе с изложением требования о привлечении виновного 

лица к уголовной ответственности.  



В ходе опроса подозреваемого лица непосредственно после задержания 

нельзя ограничиваться изложением в процессуальных документах только 

признания им своей вины. Поверхностное документирование показаний на 

самом первом этапе чревато осложнениями в доказывании их вины в 

последующем.   

В большинстве случаев вначале виновные ввиду того, что при них 

обнаружена незаконно добытая продукция охоты или рыболовства, формально 

признают вину, в дальнейшем отказываются от этого, выдвигая версии о даче 

показаний под давлением, неправильном их истолковании сотрудниками 

милиции и т.д.   

У них должны быть полно выяснены все вопросы, касающиеся подготовки 

и проведения охоты или рыбалки.   

Это же положение относится к лицам, задержавшим подозреваемых.   

При расследовании преступлений данной категории следует иметь в виду, 

что при наличии нескольких подозреваемых они могут между собой согласовать 

позиции в части своих действий.   

Так, практика показывает, что в случаях с незаконной охотой виновным 

может назваться охотник, на которого указывает больше улик (больше, чем у 

других, испачкана одежда кровью, в его автомашине или вещмешке обнаружена 

туша животного), или же тот, который не пострадает или пострадает менее 

других от возможных мер дисциплинарного характера и общественного 

воздействия (безработный) либо привлечения к уголовной ответственности 

(ранее не судимый).   

В то же время в случаях с незаконной рыбной ловлей, кроме 

вышеуказанной, может иметь место ситуация, когда виновные выдвигают 

версию, согласно которой каждый добывал рыбу своими снастями только себе.   

Необходимо также иметь в виду, что нахождение в рыболовных угодьях 

либо на прилегающей к ним территории на расстоянии до одного километра от 

береговой линии рыболовных угодий с запрещенными орудиями рыболовства, 

незаконные изготовление, приобретение, хранение или сбыт орудий добычи 

рыбы и других водных животных, принципы которых основаны на 

использовании электромагнитного поля, звука и других физических эффектов, 

оказывающих на них воздействие, незаконные ношение либо перевозка 

холодного оружия, незаконные действия в отношении охотничьего 

 гладкоствольного  огнестрельного  оружия  влекут административную 

ответственность по ст.ст. 15.35, 15.36, 23.47 и 23.71КоАП Республики Беларусь 

соответственно.  

Поэтому в случае установления таких фактов из уголовного дела 

необходимо выделять материалы для привлечения виновных к указанному виду 

ответственности.   

Особенности предварительного следствия по уголовным делам о 

незаконной охоте, добыче рыбы или других водных животных.  
Порядок работы по преступлениям, связанным с незаконной добычей 

рыбы или других водных животных или незаконной охотой (далее – незаконная 



добыча рыбы или незаконная охота), определяется двумя следственными 

ситуациями. 

Первая – это когда информация о совершении данных деяний поступила в 

ОВД непосредственно после их выявления.  

Вторая – об их совершении правоохранительным органам стало известно 

из материалов, поступивших из Государственной инспекции охраны животного 

и растительного мира.   

Более благоприятная первая ситуация, поскольку она дает возможность 

сразу же непосредственно на месте происшествия приступать к качественному 

проведению первоначальных проверочных мероприятий, в кратчайшие сроки 

принять обоснованное решение о возбуждении уголовного дела и в 

последующем доказать вину преступника.  

Особенности действий по получению информации о совершении 

правонарушений, связанных с незаконной добычей рыбы и незаконной охотой  

Получив от дежурного по ОВД информацию о выбытии на место 

происшествия, необходимо уточнить:  

какое деяние конкретно имеет место – незаконная добыча рыбы или 

незаконная охота; известен ли объект преступного посягательства (какие 

животные или рыба добыты, их количество); где выявлен факт незаконной 

добычи рыбы или незаконной охоты (дорога, лес, участок водоема); от кого 

поступила информация; кем данный факт выявлен; имеются ли лица, 

причастные к противоправному деянию и задержаны ли они; известно ли само 

место преступления.  

Также следует выяснить, находятся ли на месте происшествия сотрудники 

ГИОЖиРМ. Если нет, принять меры к их направлению. Кроме этого, учитывая 

погодные условия, по возможности, необходимо принять меры к своей 

соответствующей экипировке (доукомплектование плащем, резиновыми 

сапогами, утепленной курткой), поскольку СОГ зачастую приходится работать 

длительное время на открытом воздухе, на пересеченной местности, при 

повышенной влажности почвы и т.п.   

Тактические особенности действий на месте происшествия  

Прибыв на место происшествия, необходимо оценить имеющуюся 

обстановку и сразу же поручить сотруднику ЭКО вести фотографирование 

происходящего, в том числе не только вещественных доказательств, но и лиц, 

находящихся на месте происшествия, их состояния, транспортных средств, 

рыболовных снастей и охотничьего оружия, снаряжения и т.п.   

При наличии лиц, причастных к противоправному деянию, следует 

принять меры к их изоляции друг от друга либо при невозможности это сделать – 

исключить какие-либо их контакты между собой и с внешним миром. Также 

необходимо обеспечить охрану всех задержанных, поскольку нередки случаи, 

когда во время разбирательства некоторые из задержанных пытаются скрыться. 

В обязательном порядке следует провести личный досмотр задержанных, в ходе 

которого изъять находящиеся при них оружие, боеприпасы, документы, 

удостоверяющие личность, дающие право на нахождение в охотничьих и 

рыболовных угодьях, телефоны мобильной связи.   



При этом необходимо визуально осмотреть одежду задержанных на 

предмет обнаружения на ней следов, указывающих на то, что они соприкасались 

с добытыми животными, рыбой (кровь, шерсть, чешуя).   

В случае обнаружения разделанной туши дополнительно необходимо 

предпринять меры к обнаружению и изъятию орудий, которыми это могло быть 

сделано (ножи, топоры).  

Также необходимо осмотреть транспортное средство, на котором 

передвигались браконьеры. При этом следует зафиксировать все предметы, 

имеющие отношение к охоте и рыболовству, находящиеся там (в т. ч. 

географические карты, охотничьи и рыболовные журналы, атласы, удочки и т.п.).   

В случаях, если в момент задержания кто-то из них скрылся, необходимо 

установить, какие вещи, а также предметы могли им принадлежать. При этом 

следует обращать внимание на предметы, на которых могли быть оставлены 

следы не только пальцев рук, но и биологического происхождения.  

Особенности осмотра места происшествия  

Осмотр места происшествия является одним из важнейших следственных 

действий по делам данной категории.  

От качества его проведения во многом зависит установление фактических 

данных, которые невозможно получить из других источников.  

Основными задачами следственного осмотра являются непосредственное 

восприятие обстановки места происшествия и ее исследование с целью 

обнаружения, фиксации, изъятия следов преступления, уяснения механизма 

происшествия, установления обстоятельств, имеющих значение для дела.  

Место происшествия в данном случае – весь участок незаконной охоты или 

рыбалки, а не только место обнаружения добытой продукции охоты или 

рыболовства.   

Необходимо осматривать место, где она была добыта, разделана. Кроме 

этого следует осмотреть местность по всему маршруту движения браконьера.   

Обращается внимание на наличие в этих местах следов обуви, транспорта, 

пуль, гильз, пыжей, прокладок, крови, шерсти животного, других предметов, 

могущих быть вещественным доказательством по факту, их характерные 

особенности.  

В месте разделки туши животного могут находиться куски ветоши, 

которыми браконьеры могли вытирать руки либо орудия разделки.   

Также необходимо осматривать вероятное место, с которого браконьер 

производил выстрел, а также прилегающую к нему территорию.   

Особенно тщательно рекомендуется осматривать место засады охотника, 

поскольку ввиду длительности нахождения на нем он мог оставить там следы 

своей жизнедеятельности (кровь, слюна, выделения из носа, окурки и др.), 

фрагменты тканей своего тела (куски кожи, обломки ногтей и др.).  

В процессе работы на месте происшествия наряду с отысканием 

вещественных доказательств необходимо получить ответы на следующие 

вопросы: откуда (с какой стороны), каким образом (на транспорте, пешком), по 

какой дороге прибыли (скрылись) браконьеры; сколько их было (по следам); 



каким способом совершена охота (загоном, с подхода, с засады); сколько добыто 

животных.   

Лица, участвующие в осмотре места происшествия, должны обращать 

внимание не только на предметы, которые имеют непосредственное отношение 

к незаконной охоте или добыче рыбы (гильзы, останки животных), но и на все те 

вещи, которые по своему назначению и местонахождению могли быть 

доставлены браконьерами и брошены или случайно утеряны ими (бутылки, 

стаканы, ножи, консервные банки). Также необходимо обращать внимание на 

продукты питания, на которых могут находиться следы зубов.   

Особое внимание следует уделять предметам, используемым в качестве 

орудий преступления, а также указывающим на нахождение подозреваемых в 

районе его совершения, на которых могут быть обнаружены следы пальцев рук. 

Таковыми могут быть, к примеру,  охотничьи ружья, боеприпасы, гильзы, фары-

искатели, аккумуляторные батареи, пластиковые детали плавательных средств и 

т.д.   

С такими предметами необходимо обращаться особенно осторожно, чтобы 

не оставить свои следы и не уничтожить имеющиеся.   

С соблюдением соответствующих методик следует изымать вещи, на 

которых содержатся запаховые следы. Особенно это необходимо в случаях, 

когда браконьеры, скрываясь, бросают принадлежащее им имущество.  

При обнаружении туши животного, головы, шкуры, других ее частей 

следует указать, какие повреждения на них имеются (отверстия, прорезы, кровь).   

Информация о расположении отверстий на туше, их диаметре или виде 

обнаруженного боеприпаса и др. указывается в протоколе осмотра.  

При необходимости можно вырубить, вырезать из шкуры участки с 

огнестрельными ранениями.  

В обязательном порядке необходимо указывать, какие повреждения 

имеются на незаконно выловленной рыбе, т.к. они дают представление, какими 

орудиями она могла быть поймана (к примеру, сквозные отверстия могут 

указывать, что использовалось ружье для подводной охоты, острога).  

Следует иметь в виду, что при охоте на копытных животных в большинстве 

случаев применяется транспорт. На почве, снегу остаются следы масел, по 

которым впоследствии можно идентифицировать транспортное средство.  

Следы транспортных средств и обуви нужно измерить, составить 

схематическую зарисовку и описать в протоколе строение рисунка. Также 

необходимо изготовить их слепки.   

Об оружии, найденном на месте происшествия, изъятом у подозреваемых, 

в протокол заносятся данные о:  

- виде оружия (система, калибр, модель);   

- отличительных внешних признаках (цвет деталей, номера и 

маркировочные обозначения);   

- состоянии оружия (собрано, разобрано, заряжено или нет), наружных 

деталей стреляющего механизма (затвора, курка, предохранителя);   



- наличии в канале ствола запаха сгоревшего пороха, каких-либо веществ 

(загрязнения, копоть, частицы органических тканей), их виде (цвет, форма, 

интенсивность).  

В случае нарушения правил рыболовства с использованием запрещенных 

орудий лова, плавучих и других транспортных средств подробно описываются 

эти орудия и средства, обнаруженные на них следы браконьерского лова рыбы 

(чешуи, слизи, крови), а также объем улова, вид рыб.  

Все обнаруженное в ходе осмотра отражается в протоколе, 

фотографируется  и изымается с места происшествия.   

Изъятые следы должны быть соответствующим образом упакованы. На 

упаковке каждого предмета указывается, что изъято, где, в присутствии кого и 

кем. На ней же должны быть учинены подписи лиц, изымавших предметы, и лиц, 

присутствующих при этом.  

На месте совершения браконьерства необходимо провести 

фотографирование места происшествия (ориентирующие снимки, обзорные, 

узловые и детальные), нарушителя, изъятых орудий браконьерства, 

транспортных средств, следов, продукции улова (охоты) и другого 

рыболовецкого и охотничьего имущества и составить схемы (планы) места 

происшествия.   

На схеме должно быть показано расположение обнаруженных предметов и 

следов (следы обуви, бутылки, окурки, гильзы, топоры, ножи, части туши и т.д.) 

с указанием необходимых расстояний в метрах.   

Документы, прилагаемые к протоколу осмотра (планы, схемы) в 

соответствии требованиями ст. 193 УПК, должны составляться непосредственно 

на месте происшествия и быть подписаны всеми участниками следственного 

действия.  

  В случае, если осмотр места происшествия проводился в темное время 

суток, необходимо на следующий же день провести дополнительный осмотр.  

Также в ходе осмотра места происшествия необходимо  предпринять меры 

к обнаружению и изъятию у браконьера вещественных доказательств, 

указывающих на его причастность к совершению преступления (ножа, топора, 

использовавшихся при разделке туши, сапог, которыми предположительно 

оставлены следы на месте происшествия), документов, удостоверяющих его 

личность, а также телефона мобильной связи, с помощью которого возможно 

установить его соучастников (особенно в тех случаях, когда последние 

скрылись), лиц, располагающих сведениями о его времяпровождении. Такого 

рода изъятие может быть проведено в случаях, когда по предложению 

сотрудников ГИОЖиРМ или милиции задержанный самостоятельно извлекает 

заинтересовавшие объекты из одежды и предъявляет для обозрения.  

Обстоятельства, подлежащие отражению в показаниях работников 

ГИОЖиРМ, егерей и лесников лесхозов  

По делам о нарушениях Правил охоты и рыболовства данные факты, как 

правило, первые обнаруживают инспекторы ГИОЖиРМ, лесники, егери, 

охотоведы. 



В процессе их опроса (допроса) на месте происшествия необходимо 

установить место отстрела дичи, зверя, ловли рыбы (поле, луг, номер квадрата, 

название водоема), наименование лесничества, охотхозяйства, их статус 

(заказник, заповедник, обычное охотугодие).   

Выясняется также, в каких действиях выразилось незаконное рыболовство 

и незаконная охота (например, лов рыбы недозволенными орудиями, способами, 

охота без надлежащего на то разрешения, в запрещенные сроки или в 

запрещенных местах) и какие конкретно статьи Правил рыболовства и охоты 

нарушены.   

Также следует установить, в каком состоянии находится продукция 

рыболовства и охоты, какие повреждения она имеет (расположение пулевых 

отверстий, следов от запутывания в сети, повреждений от ружей для подводной 

охоты), какими орудиями они могли быть причинены и при каких 

обстоятельствах (где и на каком расстоянии относительно добытого животного 

мог находиться охотник), примерное время добычи.  

При обнаружении безличной продукции незаконной охоты (туши 

животного, ее останков) необходимо выяснить, является ли это место местом 

непосредственной ее добычи или же она туда была перемещена, сразу же пало 

животное или еще некоторое время передвигалось,   

Выясняется размер возмещения вреда, причиненного окружающей среде в 

результате незаконной добычи рыб или  диких животных  (согласно таксам, 

определенным Приложением к Указу № 580), а также какие действия были 

предприняты по задержанию правонарушителей, документированию их 

действий (фотографирование, аудио- либо видеозапись задержания и процесса 

разбирательства), какие и где следы, предметы были обнаружены в ходе 

проверки.   

Если подозреваемых несколько, устанавливается, в чем выражались 

действия каждого из них, что персонально у них было обнаружено.    

Когда нарушение заключалось, к примеру, в использовании 

электроудочки, то следует выяснить, кто ее непосредственно использовал для 

ловли рыбы, кто управлял лодкой, если сетей – кто их ставил, снимал, вынимал 

из них рыбу.   

Кроме этого, необходимо выяснить, какие орудия ловли рыбы или охоты 

находились у задержанных, их экипировка (специальные комбинезоны, ножи, 

лодки, рыболовные принадлежности, в том числе разрешенные, справочная 

литература), характер поведения во время задержания, разбирательства.   

Отдельно по фактам незаконной охоты выясняется: какие у лиц, к ним 

причастных, имелись документы на право охоты, владения оружием; какое при 

них находилось оружие, его состояние (собрано, разобрано, наличие в стволах 

боеприпасов, запаха выстрела); какие у них имелись боеприпасы (калибр, 

маркировка), способ их изготовления (промышленный, кустарный).   

Также следует установить, соответствует ли вид боеприпасов дичи, на 

которую охотились задержанные, и возможно ли застрелить ими незаконно 

добытое животное.   



Выясняется, кому из сотрудников лесхоза вменено в обязанности 

обслуживание территории, на которой совершено преступление, как 

организовано такое обслуживание, где в предположительный момент 

совершения преступления находилось это лицо.  

В случае, если по фактам нарушения Правил охоты и рыболовства 

работники ГИОЖиРМ либо егеря, охотоведы до прибытия СОГ проводили 

проверочные действия, то необходимо выяснить, какие конкретно (составляли 

протокол об административном правонарушении, получали пояснения, изымали 

оружие, запрещенные орудия рыболовства, добытую продукцию рыболовства, 

охоты), после чего уточнить сведения, изложенные в процессуальных 

документах.   

Поскольку браконьеры зачастую с целью легализации своего нахождения 

на территории охотугодий с расчехленным ружьем приобретают сезонные 

путевки для охоты, к примеру, на пушного зверя, то у руководителей 

охотхозяйств, на территории которых произошла незаконная добыча животного, 

дополнительно выясняется, кто из охотников вообще имел разрешения на охоту 

в этот период. 

Сведения, подлежащие выяснению у браконьера (подозреваемого, 

обвиняемого)  

Опрос лица, подозреваемого в совершении браконьерства, должен быть 

произведен немедленно после его задержания. Отсрочка допускается только в 

случаях, когда это невозможно по объективным причинам (например, опьянение 

задержанного).  

Направление и последовательность выяснения вопросов в каждом 

конкретном случае зависит от имеющихся в распоряжении данных, от степени 

участия опрашиваемого в совершении браконьерства, от его личности и от ряда 

других моментов. Однако имеются вопросы, которые должны быть выяснены 

практически в любом случае. К ним, например, относятся следующие: где 

совершены браконьерские действия, каким способом они совершены, что при 

этом добыто, были ли у опрашиваемого соучастники» (если были, то их 

фамилии, имена или клички, места жительства и т.д.), почему именно в этом 

месте занимались незаконной охотой либо добычей рыбы, как собирались 

распорядиться добытой продукцией, как долго находились в месте совершения 

преступления, знают ли егерей, обслуживающих данную местность, и прочее.  

Также необходимо устанавливать, где и у кого браконьеры приобрели 

запрещенные снасти, незарегистрированное оружие.  

У них также выясняются вопросы, касающиеся охотничьего либо 

рыболовного опыта. В частности, когда они получили удостоверение на право 

охоты, какое оружие (снасти, плавсредства) имеется у них в собственности, как 

часто охотятся, когда и на какие виды животных выдана охотничья путевка, кто 

проводил инструктаж перед охотой, какие вопросы затрагивались, какое 

снаряжение было при них, привлекались ли ранее к ответственности за 

нарушения правил охоты либо рыболовства, какую литературуй по охоте или 

рыболовству читают (выписывают), имеются ли во владении охотничьи собаки.   



Уточняя, каким способом преступник совершил браконьерство, 

дознаватель должен выяснить в деталях, каким образом он готовился к этому 

преступлению, с кем разговаривал по этому поводу, в том числе и по мобильному 

телефону, в какой последовательности действовал, где в настоящее время 

находятся орудия преступления и т.п.   

Детализация показаний опрашиваемого необходима для того, чтобы их 

легче можно было проверить, сопоставить с данными, полученными в ходе 

проведения различных оперативно-розыскных мероприятий. Совпадение мелких 

деталей, сообщенных подозреваемым, с деталями, уже установленными по делу, 

будет свидетельствовать о том, что опрашиваемый дает правдивые показания, 

так как в обратном случае такое совпадение не могло бы иметь места.  

Недопустимой является практика, когда лицо, производящее дознание, 

удовлетворяется показаниями допрашиваемого, состоящими из нескольких фраз, 

носящих общий характер.  

Особенно часто такой опрос (допрос) происходит в том случае, когда 

браконьер признает вину в совершении преступления. Но даже и тогда следует 

иметь в виду, что впоследствии подозреваемый может отказаться от своих 

первоначальных показаний, поэтому показания следует записывать тщательно 

каждый раз, подробно выясняя детали и особенности совершения преступления.  

Если подозреваемый выдвигает алиби, то его следует подробно 

опрашивать о том, где он был и что делал в период, который интересует дознание 

(время в протоколе должно указываться с точностью до минуты), кто может 

подтвердить его нахождение в указанном месте.  

По делам о браконьерстве, совершенном группой лиц, необходимо 

правильно определить последовательность опроса, учитывая при этом, кто из 

подозреваемых раньше других станет давать правдивые показания. Для этого 

необходимо изучить личность каждого из подозреваемых. Первым следует 

опрашивать того, кто имеет более положительные качества, идет на 

сотрудничество. У опрашиваемых следует уточнить, был ли между ними 

предварительный сговор, выяснить роль каждого соучастника.  

В ходе правильно построенного допроса подозреваемый (обвиняемый) 

иногда сообщает сведения не только о соучастниках, но и о лицах, знавших, что 

они готовились к браконьерству или его совершили и т. д.  

При общении с подозреваемым необходимо обращать внимание на 

наличие на видимых участках его тела свежих порезов и царапин,  на обуви – 

следов крови, частиц почвы, характерных для мест, где совершено 

браконьерство. В случае наличия таковых следует тщательным образом 

выяснять у допрашиваемого обстоятельства их получения.  

Задержание браконьеров  

В случае отсутствия у задержанных документов, удостоверяющих 

личность, в обязательном порядке необходимо точно выяснить их установочные 

данные, в том числе с использованием возможностей единого государственного 

банка данных о правонарушениях, «АС «Паспорт».   



Лиц, подозреваемых в браконьерстве (у которых находилась незаконно 

добытая продукция, на которых указывают свидетели и т.п.), необходимо 

доставлять в ОВД для дальнейшей с ними работы.   

Несмотря на то, что преступления, предусмотренные частями 1 и 2 статей 

281 и 282 УК, относятся к категории не представляющих большой общественной 

опасности, а частями 3 и 4 – менее тяжких, лиц, подозреваемых в их совершении, 

целесообразно задерживать в порядке статьи 108 УПК.   

Это необходимо делать, когда они при наличии доказательств отрицают 

факт браконьерства, а также, если  некоторые из них скрылись, для исключения 

возможности выработать и согласовать защитную линию поведения, для 

предотвращения возможности уничтожения следов преступления, в 

особенности, когда необходимо установить место отстрела животного, его 

разделки, проведения повторного осмотра места происшествия, проведения по 

его месту жительства обыска, с целью отыскания дополнительных 

доказательств.   

Кроме этого, не следует игнорировать превентивный характер задержания 

с целью предупреждения дальнейшего противоправного поведения. 

Вещественные доказательства  

Все предметы, изъятые по делу как в ходе ОМП, так и при проведении 

других следственных действий (обыск, личный досмотр, выемка), имеющие 

отношение к расследуемому деянию, должны быть осмотрены, приобщены к 

делу в качестве вещественных доказательств. Таковыми могут являться 

предметы, с помощью которых непосредственно произошла незаконная добыча 

охотничьего животного, рыбы (охотничьи ружья, петли, сети, электроудочка), 

сама продукция охоты и рыболовства, предметы, которые использовались в 

процессе ее добычи, разделки, транспортировки (ножи, топоры, лодки, эхолоты, 

GPS навигаторы, вещмешки), иные предметы, на которых имеются следы 

преступления (гильзы, бутылки, обувь, окурки) и др.  

При этом на хранение они должны быть сданы (кроме оружия, сдаваемого 

на хранение в дежурную часть), как правило, в камеру хранения ОВД, чтобы 

исключить возможность дальнейшего их использования виновниками.  

Особые меры следует предпринять к сохранности продукции охоты. После 

проведения соответствующих исследований по установлению причин гибели 

животного, рыбы, их пригодности для использования в пищу продукцию 

необходимо передать владельцам охот- либо рыбугодий.   

Особое внимание следует уделять осмотру телефонов мобильной связи, 

изъятых у лиц, задержанных по подозрению в браконьерстве.   

С их помощью можно установить, во-первых, кому и кто звонил в период 

времени, относящийся к факту браконьерства, в районе какой базовой станции 

они находились. Во-вторых, учитывая, что в браконьерстве, как правило, 

участвуют несколько человек, при этом хорошо между собой знакомых, имеется 

реальная возможность установить скрывшихся соучастников путем отработки 

контактов на этапе подготовки при движении к месту сбора и в дальнейшем.   



Кроме этого, следует учитывать, что при наличии в мобильных телефонах 

фотокамеры в них могут храниться различные фотоснимки, касающиеся 

браконьерства, лиц, принимавших в нем участие, и т.д.   

Предъявление для опознания  

Объектами, предъявляемыми для опознания по рассматриваемой 

категории дел, могут быть люди, одежда, орудия браконьерства, транспортные, 

плавучие средства и другие предметы, в отношении которых очевидцы могут 

сказать, что они принадлежат конкретному лицу.  

Предъявлению для опознания должен предшествовать тщательный допрос 

опознающего с целью выяснения, где, когда, в каких условиях и при каких 

обстоятельствах он видел объект (подозреваемого, лодку и т.п.), который 

предполагается ему предъявить, какие приметы, признаки предмета он запомнил 

и почему, кто еще может это подтвердить.  

Нужно иметь в виду, что сделать вывод о тождестве, то есть о том, что 

объект, представленный опознающему, является именно тем объектом, который 

он наблюдал в связи с событием преступления или который ранее принадлежал 

подозреваемому, можно только в тех случаях, когда опознающим указаны такие 

индивидуальные признаки, которые не могут повториться в каком-либо ином 

объекте.  

Экспертиза  

При расследовании дел о браконьерстве часто возникает необходимость в 

назначении различных судебных экспертиз. Наиболее характерными для данной 

категории преступлений являются криминалистические экспертизы 

(баллистическая, трассологическая, волокнистых материалов и изделий из них, 

металлов и сплавов из них), биологическая, ветеринарная, ихтиологическая.  

Объектом исследования судебно-баллистической экспертизы являются 

гильзы, снаряды (пули, картечь или дробь), пороховые заряды, пыжи и 

прокладки.  

Круг вопросов, которые ставятся перед экспертом, исследующим 

боеприпасы к охотничьим ружьям, определяется обстоятельствами уголовного 

дела.  

Чаще всего перед экспертами ставятся следующие вопросы:  

К какому виду, модели, образцу, калибру относится данное оружие?  

Исправно ли данное оружие и пригодно ли оно для стрельбы?   

Производился ли выстрел из данного оружия после последней чистки?   

Какое оружие применялось для стрельбы, судя по виду стреляной гильзы 

(пули)?  

Каков калибр охотничьего ружья, из которого была выстрелена данная 

гильза?  

Не выстрелена ли пуля (гильза) из данного оружия?   

Являются ли данные стреляная пуля и гильза частями одного и того же 

патрона?  

Является ли данный кусок металла деформированной пулей, картечью, 

дробью, если да, то какого номера?  



Возможно ли производство выстрелов из данного ружья патронами, 

изъятыми у «Ш»?  

Какой порох применялся при стрельбе, судя по несгоревшим порошинкам 

в канале ствола оружия?  

Не сходны ли по способу изготовления пули, дробь, картечь, 

обнаруженные на месте происшествия, с пулями, дробью и картечью, изъятыми 

у «С»?  

Является ли данное повреждение огнестрельным; образовано ли пулей, 

дробью, картечью?  

С какого расстояния произведен выстрел; в каком направлении произведен 

выстрел; каким было взаимное расположение оружия и преграды в момент 

выстрела?  

Сколько входных и выходных отверстий?  

Не изготавливались ли самодельные пули, дробь и картечь с помощью 

инструмента, изъятого у «И»?  

Для установления, не к орудиям ли лова, принципы работы которых 

основаны на использовании электромагнитного поля, ультразвука, относятся 

изъятые у браконьеров снасти, с помощью которых они осуществляли добычу 

рыбы, необходимо проведение криминалистической экспертизы 

радиотехнического устройства.  

Ветеринарная экспертиза проводится для установления причины и 

времени гибели животного, времени, в течение которого оно могло жить с 

момента попадания в него пули, расстояния, которое оно с указанной раной 

могло пройти, пригодности мяса для употребления в пищу.  

В случае необходимости эта же экспертиза может быть назначена для 

разрешения вопросов о причинах гибели рыбы (глушение, механические 

повреждения).   

Также в постановлении о назначении экспертизы следует давать поручение 

эксперту об извлечении из туши убитого животного снаряда (пуля, картечь, 

дробь) для его дальнейшего исследования и использования в расследовании дела.  

Биологическая экспертиза назначается в тех случаях, когда по виду мяса 

животного, изъятого у браконьера, или тампону, смоченному кровью этого 

животного, волосу или шкуре животного возникает необходимость установить, 

какому виду животного принадлежит мясо, кровь, шкура или волос.  

Геномная экспертиза служит для индивидуально-конкретного тождества 

биологических следов и объектов (установление принадлежности биологических 

следов конкретному лицу).  Назначается при обнаружении на месте 

происшествия: биологических жидкостей (кровь, слюна, выделения из носа,  

потожировые выделения и др.)  в жидком виде или в виде пятен на какихлибо 

предметах; фрагментов тканей человеческого тела (куски кожи, обломки  

ногтей и др.); отдельных волос, вырванных с корневыми луковицами, или пучка 

волос.  

По делам данной категории в обязательном порядке необходимо проводить 

обыски по месту жительства и работы, подозреваемых для возможного 

обнаружения и изъятия находящихся там вещественных доказательств, 



указывающих на причастность к совершению преступления (огнестрельное 

оружие, боеприпасы к нему, мясо и шкуры диких животных, запрещенные 

орудия лова и т.д.).  

Заключение  
Одной из глобальных проблем, стоящих перед человечеством в двадцать 

первом столетии, является проблема обеспечения экологической безопасности. 

Сложилась ситуация, когда человечество стало общеземной силой, способной 

разрушить среду своего обитания или сделать ее непригодной для собственной 

жизни. Реальная угроза экологического кризиса в мировом масштабе в 

определенной степени активизировала природоохранную деятельность во 

многих странах мира, в том числе, в Республике Беларусь.  

Проблема многочисленности преступлений в Республике Беларусь, 

связанных с незаконной охотой, добычей рыбы или других водных животных 

приобретает все большую актуальность, что прежде всего обусловлено 

сокращением многих видов рыб и животных. Многие виды находятся под 

угрозой полного истребления.   

Браконьерство в его первоначальном смысле – это архаизм. Оно 

качественно изменилось, превратившись в опасную составную часть 

организованной преступности, которая имеет своим следствием не только 

причинение вреда экологии, но и нанесение существенного экономического 

ущерба.  

Чаще всего трудности в выявлении, пресечении и раскрытии таких 

преступлений обусловлены организованным характером этого преступного 

промысла, коррумпированностью должностных лиц.  

Также сложность расследования незаконной охоты, добычи рыбы или 

других водных животных заключается в отсутствии объективной 

доказательственной базы, сформированной на результатах исследования 

материальных следов. Более того, в большинстве протоколов осмотров мест 

происшествий и других следственных действий вообще отсутствуют указания на 

их обнаружение, фиксацию и изъятие.   

Таким образом, огромный ущерб от преступлений, связанных с незаконной 

охотой, добычей рыбы или других водных животных, наносимый государству, а 

также неразработанность вопросов технико- 

криминалистического обеспечения выявления, раскрытия и расследования 

преступлений этой категории, в особенности использования специальных знаний 

в формировании доказательственной базы, - вот далеко неполный перечень 

сложностей, возникающих в ходе раскрытия и расследования данного вида 

преступления. Устранение указанных причин позволит повысить эффективность 

работы по противодействию браконьерства в нашей стране.  

Ключ к успеху в борьбе с незаконной охотой, добычей рыбы или других 

водных животных видится в повышении ответственности должностных лиц за 

охрану биоресурсов, в вовлечении широких слоев общества в эту деятельность, 

во взаимодействии других государственных органов с органами внутренних дел.   

  


