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Введение 

Преступления, связанные с охотой, наверное, являются одним из 

первых видов преступлений, которые начал совершать человек. Издревле 

охота была средством добычи пищи. Поэтому человек пытался защищать 

свои охотничьи ресурсы от правонарушителей. Ведь, в конечном счете, от 

этого зависела его жизнь. Зачастую он не скупился даже жизнями своих 

собратьев, ведя кровопролитные войны за охотничьи угодья. 

Но, к сожалению, природные богатства человек расходовал не всегда 

разумно. Так благодаря охотникам мы лишились многих прекрасных видов 

зверей и птиц. 

Человек совершал и продолжает совершать преступления связанные с 

охотничьим промыслом. Наверное, поэтому эта тема остается актуальной и 

посей день. 

Охота возникла и начала развиваться вместе с человеком. Неслучайно 

это было одним из первых способов добычи пищи и одежды. Насколько 

важную роль она играла в быту людей мы можем судить хотя бы потому что 

одни из основных памятников наиболее часто находимых при раскопках, 

даже самых древних эпох человечества, это предметы быта охотников. 

Важность охоты на Руси мы можем оценить хотя бы, потому что одна из 

первых русских денежных единиц «КУНА» происходила от названия 

продукта охоты – куницы. 

Но история человечества такова что если появляется какая-либо 

отрасль то в ней обязательно совершаются правонарушения. Поэтому 

человек старался с помощью закона защитить свои охотничьи ресурсы. 

Слово охота возникло от приставки о и слова хоть что переводится 

как хотеть желать. Слово охота является восточно-словянским. 

Первым русским законодательным сборником была «Русская Правда» 

(XI—XIII века). За нарушение права охоты, за воровство дичи, собак и 

ловчих птиц предусматривались штрафы: за порчу «перевеса» — 3 гривны 

князю и одну гривну владельцу «перевеса»; такой же штраф уплачивался 
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виновным в воровстве дичи из чужого «перевеса» и за хищение ястреба, со-

кола и охотничьей собаки; по 9 кун платил виновный в воровстве голубя и 

куропатки и по 30 кун — за воровство гуся, утки, лебедя и журавля; за 

воровство бобра уплачивался штраф 12 гривен; наконец, если в чьем-нибудь 

владении оказывалась изрытой земля, находили сети или другие признаки 

воровской ловли, то община местности, где это обнаруживалось, должна 

была разыскать виновного или уплатить штраф в размере 12 гривен. 

Позднее мы можем найти правовое регулирование охоты в других 

памятниках права. 

«Уложение» царя Алексея Михайловича XVII века, так же, как и 

«Русская Правда», налагало на браконьеров и нарушителей права охоты 

штрафы — «доправки», но в то же время грозило и телесным наказанием: 

«Кто учинит какое-то ни было насильство в чужой приваде — 

прикормит, станет отгонять, стрелять или ловить птиц, — с того с суда 

сыщится про то его насильство до пряма, и на нем велети истцов иск 

доправити по сыску отдати истцу». 

А также Петр I в 1680 году повторил запрет охоты в окрестностях 

Москвы особым указом, объявляющим «сокольничьим, стряпчим и дворянам 

московским, и жильцам, и всяких чинов людям», чтобы «около Москвы в 

ближних местах с людьми своими на полях и в них со псовою охотою не 

ездили, и из пищалей ни по каким птицам не стреляли, и людей своих до того 

же не посылали». 

Все это показывает насколько важна была охота на Руси и насколько 

развиты были в ней правонарушения. 
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1. ОХРАНА НА ДИКИХ ЗВЕРЕЙ И ПТИЦ 

Согласно положению «Об охоте и охотничьем хозяйстве». Охотой 

признается выслеживание с целью добычи, преследование и сама добыча 

диких зверей и птиц. 

Нахождение в охотничьих угодьях с оружием, собаками, ловчими 

птицами, капканами и другими орудиями охоты либо с добытой продукцией 

охоты приравнивается к охоте. То есть охота это выслеживание и добыча 

зверей и птиц, для каких либо целей. Для охоты возможно применение собак. 

Но, пожалуй, одним из основных элементов охоты является оружие. Оно 

кстати наиболее часто является объектом правонарушения. Издревле человек 

модифицировал охотничье оружие, не только законно, но и незаконно. Так 

появилось браконьерское оружие, но этот вопрос мы рассмотрим ниже. 

Также охотой признаётся безружейная охота на сусликов, хомяков, 

крыс водяных и амбарных, а также на кротов. Она производится всеми 

гражданами, независимо от возраста, без выборки охотничьего билета. [1] 

Охота разрешается только в охотничьих угодьях. Охотничьими 

угодьями признаются все земельные, лесные и водопокрытые площади, 

которые служат местом обитания диких зверей и птиц и могут быть 

использованы для ведения охотничьего хозяйства. 

Охотничьи угодья разделяются на: 

угодья, закрепленные за государственными, кооперативными и 

общественными организациями, охота в которых производится по 

разрешениям, выдаваемым этими организациями; 

угодья общего пользования, в которых охота разрешается всем 

гражданам в порядке, установленном правилами охоты; 

угодья, закрытые для охоты (заповедники, заказники и зеленые зоны). 

Закрепление охотничьих угодий за государственными, 

кооперативными и общественными организациями производится на базе 

экономического обследования охотничьих угодий, для последующего их 

устройства и организации охотничьих хозяйств, с проведением в них 
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мероприятий по охране, разведению и нормированию добычи диких зверей и 

птиц. 

Охотничьи угодья закрепляются Советами Министров автономных 

республик, крайисполкомами и облисполкомами по представлению Главного 

управления охотничьего хозяйства и заповедников при Совете Министров 

РФ и его местных органов за государственными и кооперативными 

организациями, в том числе колхозами, и за обществами охотников для 

ведения охотничьего хозяйства. Закрепление охотничьих угодий 

производится на срок не менее 10 лет, с предоставлением организациям, за 

которыми закреплены охотничьи угодья, преимущественного права на 

дальнейшее пользование этими угодьями. 

Порядок охотничьего устройства, отвода охотничьих угодий, условия, 

на которых угодья закрепляются за организациями, устанавливаются 

Главным управлением охотничьего хозяйства и заповедников при Совете 

Министров РФ. 

Организациям, за которыми закреплены охотничьи угодья на землях 

колхозов, совхозов и государственного лесного фонда, предоставляется 

право по согласованию с колхозами, совхозами, леспромхозами и лесхозами 

возводить на этих угодьях необходимые постройки, производить посевы 

кормовых и защитных растений и проводить другие мероприятия, 

необходимые для ведения охотничьего хозяйства. 

Государственные, кооперативные и общественные организации 

ежегодно проводят на закрепленных за ними охотничьих угодьях 

мероприятия по увеличению количества полезных диких зверей и птиц. 

Отлов и расселение диких зверей и птиц производятся этими организациями 

по единому плану, утвержденному Главным управлением охотничьего 

хозяйства и заповедников при Совете Министров РФ. 

При охоте возможно использование технических средств таких как 

автомобили, вертолеты и самолеты. Если они являются средствами 

передвижения и доставки охотников до точек охоты. Выслеживание, 
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преследование и добыча животных (стрельба на ходу, наезд) влечет 

уголовную ответственность. 

 

Сроки охоты 

Сроки охоты являются важным моментом в правовом регулировании 

охоты. Т. к. от сроков охоты зависит экологический баланс в природе. 

Зачастую нарушение именно сроков охоты вело к исчезновению редчайших 

пород как птиц, так и зверей. Сроки охоты устанавливаются с учетом многих 

факторов, таких как: 

а.) экологическое благополучие в общем в стране; 

б.) экологическое благополучие в регионе; 

в.) мете реологический прогноз; 

г.) прогноз рождаемости данного вида животных; 

д.) поголовье данного вида животных на момент открытия охоты; 

е.) правовое положение на данный момент[3] 

Как ни странно последний момент является очень важным т. к.. от 

состояния кодификации и способности предотвратить правонарушения 

зависит объем несанкционированной охоты, которая к сожалению имеет 

место быть. 

Производство охоты регулируется правилами, издаваемыми Советами 

Министров автономных республик, крайисполкомами, облисполкомами в 

соответствии с типовыми правилами охоты, утверждаемыми Главным 

управлением охотничьего хозяйства и заповедников при Совете Министров 

РФ. Т.е. правила охоты регулируются актами местного самоуправления, и 

актами субъектов федерации. 

Установление в целом по РФ или по отдельным зонам сроков охоты, 

разрешение или запрещение добычи отдельных видов диких зверей и птиц 

производятся Главным управлением охотничьего хозяйства и заповедников 

при Совете Министров РФ, кроме случаев, предусмотренных решениями 

Совета Министров РФ. 
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Также в отдельных случаях сроки охоты регулируются местными 

органами с учетом экологической обстановки. 

Добывание всех диких зверей и птиц для научных и культурных целей 

в запрещенные для охоты сроки либо в запрещенных местах производится по 

разрешениям, выдаваемым в порядке, устанавливаемом Главным 

управлением охотничьего хозяйства и заповедников при Совете Министров 

РФ. 

 

Виды охоты 

Охота как любой другой монолитный аспект в ЭКОЛОГИЧЕСКОМ 

ПРАВЕ делится на виды. Проблема заключается в том, что такое деление не 

регулируется нормами права. Оно производится только в отдельной 

литературе, такой как учебная, статьи журналов, специализированная и др.  

На градацию охоты по видам влияет множество факторов таких как: 

объект охоты; способы охоты; места охоты; 

 

Объект охоты 

Под объектом охоты понимается то на что охотятся. То есть 

возможность добычи тех или иных живых существ.  

Данная классификация важна, потому что в соответствии с ней 

происходит установка сроков охоты, и способов охоты на представителей 

фаунатического мира. Градация на млекопитающих и водоплавающих 

производится в соответствии с их видом. Она важна тем что в зависимости от 

нее происходит распределение баланса в животном мире. Градация 

млекопитающих на земных и водных также оправдана с той точки зрения что 

от этого зависит как способ охоты так и место охоты. Дальше 

млекопитающие градируются по их весу и объему.  мира. Их объемы в среде 

обитания. При данной классификации учитывается наибольшее количество 

самих объектов охоты. 

 



2. СПОСОБЫ ОХОТЫ 

При данной классификации используется ключевым аспектом способ 

охоты. Важность ее доказывает объективная сторона правового 

регулирования. Деление по способам охоты производится всего лишь на два 

аспекта: 

1. Ружейная; 

2. Безружейная. 

При данной классификации мы можем видеть характерное деление 

самой охоты. Она используется как самими охотниками, для выбора 

наиболее целевого использования их возможностей, так и 

правоохранительными органами, для контроля в сфере правового 

регулирования самого процесса охоты. 

Ружейная охота предполагает использование легального охотничьего 

оружия. Нарезного или гладкоствольного. При использовании данной 

классификации возможно четкое разделение между легальным и 

нелегальным охотничьим оружием. Под нелегальным понимается оружие. 

которое соответствует хотя бы одному из перечисленных ниже требований: 

а.) нелегальный способ приобретения; 

б.) производство модернизация кустарным способом легально 

приобретенного оружия; 

в.) изготовление оружия кустарным способом. 

Это показывает насколько часто производится охота с помощью 

нелегального оружия. [7] 

Безружейная охота предполагает охоту при помощи капканов, 

охотничьих собак и тд. При безружейной охоте запрещается использование 

капканов и захватов умышленно наносящих тяжелую травму животным 

(МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ О ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ 

ПРОТОКОЛОВ И ИНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ О НАРУШЕНИЯХ 

ЗАПОВЕДНОГО РЕЖИМА 25 декабря 1992 г.)/ Данная классификация 

доказывает свою важность и жизненность на практике. К сожалению в РФ 
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правонарушения связанные со способом охоты являются частым аспектом 

нарушения права.[4] 

 

Охота на стон 

Смысл заключается в том, что самцов лосей в период гона 

подманивают с помощью звуков, похожих на стон. Таким способом удобнее 

охотится вдвоем – один человек издает заманивающие звуки, а другой 

поджидает зверя, чтобы выстрелить. Охотится таким способом лучше в 

прохладную, тихую погоду. 

 

Охота скрадом 

Этот способ подходит для охоты на оленей, лосей, косуль и прочих 

копытных в зимний период. Главная задача охотника – выследить на 

рассвете в бинокль животное, а затем с помощью маскировочных средств 

подкрасться, чтобы выстрелить. Благоприятной погодой для охоты этим 

способом будет небольшой снег и ветер. 

 

Охота с подхода 

Данный способ используется для ловли лосей и диких кабанов. 

Охотник должен выследить животное по местам его основных троп и 

переходов и подкрасться к нему на расстояние точного попадания выстрела. 

Лучшая погода для такого случая – пасмурная или первая пороша. 

 

Охота на реву 

Этот способ похож с охотой на стон. Разница в том, что охотник 

имитирует не стон, а подает голос – рев самцам оленей во время гона. В этот 

период осторожность у самцов копытных снижается, они заняты лишь 

поиском самок и борьбой с соперниками. Чаще всего в качестве инструмента 

для рева используется труба или кедровая дудка. Такой звук напоминает рев 

отбившейся от стада буренки. 
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Охота на солонцах 

Это летний способ поохотиться с целью заполучить лобные панты. 

Необходимо устроить ранним утром или на вечерней заре в горах 

специальные засидки ниже солнца. Тогда ветер не будет доносить 

человеческий запах. Засидкой может служить небольшой сруб, лабаз на 

дереве. Стреляют только в особей мужского пола, то есть надо точно 

убедиться перед выстрелом, что у животного есть рога. 

 

Охота на переправах 

Это один из самых древних способов охоты на северного оленя. С 

августа по сентябрь мигрирующие стада передвигаются на юг через реки. В 

этот момент олени уязвимы, под действием природного зова они забывают 

про опасность и двигаются только вперед. Современные охотники 

осуществляют отстрел из дробовиков, перемещаясь по реке на моторках. В 

силу особой уязвимости животных в данном месте любительская охота на 

местах переправ находится под запретом. 

 

Охота с подъезда 

Это добыча северных оленей с помощью транспорта – вездеходов, 

мотонарт, оленьих упряжек. Охотник, увидев стадо диких оленей, должен 

подъехать к нему, перекрывая путь к отступлению. Такая ловля 

осуществляется на непродолжительных остановках. При промышленном 

способе ловли северных оленей данным способом используется отстрел 

возле искусственных изгородей, ограждений. 

 

Охота загоном 

Один из популярнейших способов ловли копытных. Здесь 

производится предварительная подготовка перед охотой. Руководитель 

охотничьего процесса узнает место обитания дичи, планирует загон, 

расставляет по своим местам загонщиков и непосредственно стрелков. 
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Первые загоны начинаются в дальних уголках охотничьей местности и 

постепенно подступают к охотничьей зоне. 

 

Охота с флажками 

Этот способ поохотиться идеально подходит для отстрела волков и 

лисиц в зимний период. Охоту можно начинать, когда выпадет первый снег. 

Охотники осторожно обходят по кругу места дневки дичи, чтобы 

офлажковать местность, стараясь не потревожить зверя. После чего стрелки 

занимают свои позиции – на расстоянии примерно 25 метров от линии 

офлажковывания. Затем загонщик гонит зверя. 

 

Охота на вабу 

Цель данного процесса – подманить добычу с помощью специального 

устройства – вабы. Вабильщик укомплектовывается флажками, ему 

предоставляется соответствующий транспорт. Вабят до обнаружения волчьей 

стаи, после чего место офлажковывают, или ждут до приближения взрослых 

особей на звуки вабы. Обычно первый способ срабатывает быстрее и 

эффективней. 

 

Охота с манком 

Этот способ похож на вабу, но его отличие в том, что здесь участвует 

только один человек. С целью подманить животных на расстояние выстрела, 

он имитирует их звуки с помощью специального инструмента для 

подманивания – манки. Например, лиса и другие пушные хищники охотно 

откликаются на писк мышей, кряканье уток, вопли раненого зайца, 

тревожное курлыканье птиц. Такие звуки манки слышны животным на 

расстоянии до 150 м. 
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Подкарауливание у привады 

Используется для добычи волка, лисы, шакала. Охотник должен ждать 

зверя в укрытии – сарае, стоге сена. Для приманки используются остатки 

павшего домашнего скота или дичи. 

 

Засада 

Самый распространенный и простой способ охоты, из названия 

которого и следует его смысл. В вероятных местах нахождения животных 

устраиваются засады, откуда производится отстрел. 

Реже используются такие способы охоты, как охота на берлоге и 

охота на овсах. Данными методами производится отстрел медведя. 

Таким образом, способов охоты много – от простой засады до 

подманивания, а выбор всегда зависит от охотника и его мастерства.[9] 

 



3. ОСНОВЫ РУЖЕЙНОЙ ОХОТЫ 

Главная и итоговая цель ружейной охоты — выстрел по дичи. Данный 

тип охоты весьма разнообразен, и можно отличить несколько методов 

ружейной охоты. 

1. Подвижные методы. Наименование типа говорит само за себя. В 

данном случае охотник не ждет дичь, а сам ее ищет. К этому типу охоты 

относятся также подтипы: 

— Бродовая охота. Распространенный метод. Суть его заключается в 

том, что охотник «прочесывает» наиболее характерные места обитания дичи 

и стреляет в замеченных им животных. Этот метод наиболее популярен при 

добычи мелкой и средней дичи, такой как зайцы или птица. Успешность 

зависит от того, насколько Вы знаете и понимаете повадки дичи, умеете 

легко определять ее местонахождение. Наиболее массовая из бродовых охот 

— охота на уток. 

Выслеживание. Применяется преимущественно зимой, так как в это 

время года проще всего найти следы животных. В другое же время года 

такой тип ружейной охоты применяется в случае охоты на крупных 

животных. Поиск ведется по отпечаткам лап или копыт на земле, по следам 

на замятой и росистой траве, погрызам на местах жировки, по клочкам 

шерсти и т.д. Подобный тип ружейной охоты популярен на зайца. Также 

тропление может применяться для охоты на большинство куньих. 

Выслеживание кабана, лося и лисицы обычно не применяется как 

самостоятельный метод, а дополняет другие способы охоты. Охотник не 

должен затаптывать след зверя при выслеживании.[5] 

— Метод скрадывание применяется при добывании животных, 

которые не подпускают человека на расстояние выстрела. Своего рода 

осторожный метод, при котором нужно подойти к зверю так, чтобы он не 

заметил охотника до момента выстрела. К данному типу относится охота на 

лисиц и волков, стрельбу с подхода по одиночно токующим тетеревам, охоту 

на глухариных токах. Таким образом, также добываются козлы, медведи и 
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бараны в горных условиях. Данный тип охоты предполагает умение 

маскироваться, бесшумно передвигаться и хорошее знание повадок цели. 

К подвижным методам можно отнести и охоту с собаками. 

 — Охота с подъездом характеризуется следующим: для поиска дичи 

и сближения с ней на расстояние выстрела используются лодки, лошади или 

иные транспортные средства и животные. Охота с подъезда может 

происходить как в одиночку, так и группами. 

2. Неподвижные методы охоты заключаются в подкарауливании дичи. 

 — Весной часто проводится охота из шалаша для добычи селезней на 

чучела и манок, тетеревов на токах. Осенью шалаши используются, как 

правило, для стрельбы по водоплавающей дичи, а зимой для охоты на 

тетеревов. Шалаши сооружаются из подручных материалов, удобных в 

качестве маскировки. Рекомендуется строить невысокие, но достаточно 

просторные для более удобной засидки в нем и при необходимости можно 

было легко развернуться с ружьем. Стенки шалаша должны быть плотными, 

иначе стрелок рискует быть замеченным. Важный момент — готовьте 

шалаши заранее, чтобы дичь привыкла к ним до начала сезона охоты. 

 — Стрельба по водоплавающим на перелетах. В данной ситуации нет 

нужды строить специализированные укрытия. На первый план выходят 

другие качества охотника — умение стрельбы влет, во время и точно 

заметить место падения птицы и конечно умение выбрать правильное место. 

Практика показывает, что наиболее активный лет уток в вечернее время, 

поэтому место для стрельбы необходимо выбрать таким образом, чтобы дичь 

летела на светлом участке неба, а падала на открытое место, на котором 

легко найти и добить подранка. [10] 

Подкарауливание у привады применяется при добывание лисиц, реже 

волков и медведей. Укрытием для стрелка могут служить то укрытие, 

которое наиболее привычное для животных. 

 

3. Комбинированная охота — объединяет в себе два и более методов. 
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Коллективная охота сочетает в себе облавный тип охоты (загоном), 

охота с флажками, охота нагоном. 

 — Облавная охота идет на зайца, волка, лису и копытных. 

 — Охота с флажками относится к зимней охоты и только на волков и 

лисиц. Если цель лисица, то флажки должны касаться поверхность снега. 

При охоте на волка они должны быть на высоте от поверхности снега около 

35 см. Данный тип охоты не требует большое количество охотников, не 

более трех загонщиков и не более пяти стрелков. Назначается старший по 

команде, из опытных охотников, в обязанности которого входит: 

1. проверить правильность заполнения всех граф лицензии. 

2. Составить список участников охоты по форме. 

3. Перед охотой проверить у всех членов команды наличии 

документов на право охоты. 

4. Провести инструктаж по технике безопасности и порядку 

проведения охоты. 

5. Расставить участников охоты по номерам. 

6. После отстрела зверя заполнить обратную сторону лицензии и сдать 

все документы по отстрелу зверя в охотхозяйство.[9] 

Старший по команде несет полную ответственность за всю команду в 

период охоты. 

Место охоты 

Под местом охоты понимается место где происходит процесс добычи 

зверей и птиц. Классификацию по месту охоты можно произвести по 

следующим пунктам: 

а.)закрепленные за государственными, кооперативными и 

общественными организациями; 

б.) угодья общего пользования; 

в.) угодья, закрытые для охоты. 

Закрепление охотничьих угодий за государственными, 

кооперативными и общественными организациями производится на базе 
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экономического обследования охотничьих угодий, для последующего их 

устройства и организации охотничьих хозяйств, с проведением в них 

мероприятий по охране, разведению и нормированию добычи диких зверей и 

птиц. 

Охотничьи угодья закрепляются Советами Министров автономных 

республик, крайисполкомами и облисполкомами по представлению Главного 

управления охотничьего хозяйства и заповедников при Совете Министров 

РФ и его местных органов за государственными и кооперативными 

организациями, в том числе колхозами, и за обществами охотников для 

ведения охотничьего хозяйства. Закрепление охотничьих угодий 

производится на срок не менее 10 лет, с предоставлением организациям, за 

которыми закреплены охотничьи угодья, преимущественного права на 

дальнейшее пользование этими угодьями. 

Порядок охотничьего устройства, отвода охотничьих угодий, условия, 

на которых угодья закрепляются за организациями, устанавливаются 

Главным управлением охотничьего хозяйства и заповедников при Совете 

Министров РФ. 

Организациям, за которыми закреплены охотничьи угодья на землях 

колхозов, совхозов и государственного лесного фонда, 

предоставляется право по согласованию с колхозами, совхозами, 

леспромхозами и лесхозами возводить на этих угодьях необходимые 

постройки, производить посевы кормовых и защитных растений и проводить 

другие мероприятия, необходимые для ведения охотничьего хозяйства. 

Государственные, кооперативные и общественные организации 

ежегодно проводят на закрепленных за ними охотничьих угодьях 

мероприятия по увеличению количества полезных диких зверей и 

птиц. Отлов и расселение диких зверей и птиц производятся этими 

организациями по единому плану, утвержденному Главным управлением 

охотничьего хозяйства и заповедников при Совете Министров РФ.[11] 

 



4. НЕЗАКОННАЯ ОХОТА 

Под незаконной охотой понимается охота с нарушением каких-либо 

правовых норм в сфере регулирования охоты. Незаконная охота влечет за 

собой не только непоправимый вред экологическим ресурсам незаконная 

охота может быть также опасна для жизни самого человека. В виду того, что 

зачастую браконьеры, а именно так называют охотников нарушающих нормы 

права, производят охоту не сдав технику безопасности на охоте, что влечет к 

невосполнимым человеческим жертвам среди самих браконьеров но и среди 

мирных непричастных людей. 

преступление. Не имеет значения, привлекался ли виновный за ранее 

совершенный незаконный промысел к уголовной ответственности или нет. 

Важно лишь то, что к моменту совершения преступления не истекли сроки 

давности привлечения к ответственности по первому преступлению. 

В практике следствия при определении понятия неоднократности 

бывает иногда трудно разграничить продолжаемое преступление и 

неоднократный повторный незаконный лов рыбы. В том случае, если 

действия виновного слагаются из ряда последовательных, без значительного 

промежутка во времени приемов, охватываемых единым преступным 

замыслом, то это будет единое продолжительное преступление (например, 

действия браконьера, выхухоль, а также белый медведь, которые живут на 

суше и в воде, и к числу водных млекопитающих не относятся. 

Ружейная охота чрезвычайно разнообразна. Различаются следующие 

методы ружейной охоты. 

1. Подвижные методы— динамичны, охотник не ждет, а ищет дичь. К 

этой группе относятся следующие виды. 

Бродовая охота. Один из наиболее распространенных методов, 

заключается в том, что охотник обыскивает наиболее характерные места 

обитания дичи и стреляет в замеченных животных. Этот метод 

преимущественно используется для добычи мелкой и средней 

многочисленной дичи (зайцы, водоплавающая птица). Успешность бродовой 
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охоты зависит от знания повадок дичи, умения определять ее нахождение, от 

характеристик угодий. Самая массовая из бродовых охот — охота на уток. 

Выслеживание, тропление применяются в основном зимой, когда на 

снегу остается множество следов. В другие времена года с помощью 

выслеживания добываются крупные и средние животные. Поиск ведется по 

отпечаткам лап или копыт на земле, по следам на росистой траве, по 

характерным проредям, копкам, погрызам на местах жировки, по клочкам 

шерсти на кустах вдоль звериной тропы. Из этой группы наиболее популярно 

тропление зайца-русака по свежевыпавшему снегу — пороше. 

Путем выслеживания также можно охотиться на большинство куньих. 

Выслеживание лося, лисицы и кабана обычно не применяется как 

самостоятельный метод, а дополняет другие способы охоты. Выслеживая 

зверя, охотник не должен затаптывать его след. 

Скрадывание дичи применяется при добывании осторожных 

животных, которые обычно не подпускают человека на расстояние выстрела. 

Здесь необходимо подойти к зверю вплотную так, чтобы он не видел 

охотника до момента выстрела. 

При скрадывании дичи ее нужно высмотреть, выследить, а порой и 

подкараулить. К этому разряду охоты можно отнести охоту на лисиц и 

волков с применением маскировочного белого халата, стрельбу с подхода по 

одиночно токующим тетеревам, охоту на глухариных токах. Скрадом 

добываются козлы, медведи, бараны в горных условиях. 

Для охоты методом скрадывания необходимо умение: маскироваться, 

бесшумно перемещаться по угодьям. Также охотник должен хорошо знать 

повадки преследуемого зверя. [12]  

 

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В завершении работы хотелось бы еще раз подчеркнуть важность 

правового аспекта в области охоты. Из данной работы видно какой 

непоправимый ущерб приносит браконьерство животному миру. Сколько зла 

творит человек ради наживы и удовлетворения своих кровожадных желаний. 

Можно также отметить что правовая база данной отрасли экологического 

права еще далека от совершенства. Хотелось бы выразить надежду что в 

дальнейшем пробелы будут ликвидированы. 

Охота - это вид пользования животным миром. Согласно трактовке, 

предложенной законом «Об охоте», охота включает в себя выслеживание, 

преследование с целью добычи, саму добычу охотничьих животных, а также 

их первичную обработку и транспортировку. К охоте приравнивается и 

нахождение в охотничьих угодьях с незачехленным, собранным и (или) 

заряженным огнестрельным оружием (включая зачехленное заряженное 

оружие, разборка которого не предусмотрена заводом-изготовителем), 

спущенными с поводка или с ворок охотничьими собаками, ловчими 

птицами, с капканами, петлями или другими орудиями охоты, с добытой 

продукцией охоты, а также с огнестрельным оружием в собранном виде на 

дорогах общего пользования. Завершающий момент охоты с ружьем — 

выстрел по дичи. Ружейная охота чрезвычайно разнообразна. 

При подготовке данной работы был не только на развитие правового 

аспекта как создание нормы право, но и попытка формирования начальных 

элементов правовой культуры, правосознания личности. Закончить работу я 

хотел бы словами американского писателя Фарли Моуэта, словами его книги 

«Не кричи волки»: Для нас голос зверя говорит об утерянном мире, который 

некогда был и нашим, пока мы, люди, не выбрали иной путь; чтобы в 

конечном итоге быть изгнанным самим собой. 
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