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Исторически сложилось, что Россия является собственником большей 

части лесных массивов на планете. Согласно базе данных  Продовольственной 

и сельскохозяйственной организации Объединенных наций на Российскую 

Федерацию приходится 81 % площади леса на территории  Европы, что дает ей 

первое место по мировым запасам леса [1]. При этом стоит отметить, что 

Россия на протяжении многих веков была хранителем больших площадей леса, 

а значит, имела необходимость наличия законодательства о лесопользовании и 

ответственности, в том числе и уголовной, за нарушение правил пользования 

лесами. 

Вопрос о формировании лесного и уголовного законодательства в части 

лесопользования рассматривался многими учеными. Одни рассматривают 

периоды становления этого законодательства с древних времен, другие говорят 

о том, что нет смысла в рассмотрении этого периода в связи с  тем, что 

«уголовное» законодательство в тот период еще не было сформировано [2]. 

О зарождении лесного права в допетровский период писал Черных В.В., 

отмечая, что ошибочным является представление об отсутствии в Древней Руси 

законов и ограничений в использовании леса. Он указывает на наличие 

отдельных статей о сбережении лесов в «Русской Правде», «Уставе 

Ярославичей», «Соборном Уложении», где содержится ответственность за 

недозволительные «действия по отношению к землям, лесам и диким 

животным». Однако, сумма штрафа за «недозволительную» рубку леса или 

повреждение лесов пожаром была весьма скромной в то время, и зависела не 

столько от количества вырубленных деревьев, сколько от вида лесного массива. 

Штраф был выше в заповедных и заказных великокняжеских лесах, в 

остальных же он был минимален [3]. 

Указанные памятники права еще не формируют уголовного 

законодательства в сфере защиты леса от незаконного использования как 

такового, не дают понимания уголовной ответственности за незаконные 

действия по уничтожению или вырубке лесных насаждений в его современном 
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виде, не формулируют самостоятельной задачи охраны леса. Но уже есть 

понятия леса или лесного массива, как частной собственности, и охраны такой 

собственности исходя из ее принадлежности и назначения.  

Любопытным документом, содержащим нормы права, направленные на 

защиту определенного вида древесины, является Указ Императора Петра I от 

1703 года, который запрещал вырубку лесов, пригодных для строения 

кораблей. При этом в первом прочтении Указ предусматривал за данный 

проступок высшую меру наказания – смертную казнь. Через некоторое время 

Указ был изменен, и смертная казнь была заменена на каторгу и денежный 

штраф, но только за вырубку заповедных пород деревьев, кроме дуба. Дуб же 

оставался под особой охраной, и его вырубка каралась смертной казнью [4]. 

Во времена правления Елизаветы Петровны, Анны Иоановны и 

Екатерины II каких-либо заметных изменений в законодательстве в сфере 

защиты леса от незаконного использования не вносилось, чтились Указы Петра 

Великого. Лесные массивы и древесина рассматривались в качестве 

собственности, или частной, или государственной. 

Такая тенденция относительно незаконного использования леса 

сохранится вплоть до середины 19 века, когда были приняты различные 

«Уложения», в том числе и «Уложение о наказаниях уголовных и 

исполнительных» (1845 г.) [5]. 

В Уложении 1845 года мы видим, прежде всего, тенденцию к 

формированию самого объекта преступления – лесного массива. Он указан в 

главах «О нарушении уставов о казенных лесах», «О нарушении постановлений 

в частных лесах», «О нарушении правил осторожности от пожаров» и др. Да, 

как и прежде, нормы были направлены, в первую очередь, на защиту интересов 

собственника лесного массива, но они уже относились к уголовным 

проступкам. 

Далее стоит рассмотреть Уголовное Уложение 1903 года, которое 

содержало  некоторое количество норм, предусматривающих ответственность 
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уже самого собственника лесного массива вследствие нарушения правил 

лесопользования, чего ранее не было закреплено законодательно. В главе 

одиннадцатой «О нарушении постановлений, ограждающих народное 

благосостояние», любопытно рассмотреть статью 255, которая содержит 

следующую диспозицию: «лесовладелец…виновный в рубке растущего леса 

или корчевке пней, в случаях, когда такая рубка или корчевка воспрещены 

законом или обязательным постановлением». Данный уголовный проступок 

наказывался: штрафом, а также конфискацией вырубленного или 

выкорчевленого леса, либо взысканием его стоимости [5]. 

Подводя итоги нашего исследования о формировании уголовного 

законодательства о защите леса от незаконного использования в Царской 

России, мы пришли к следующим выводам: 

1. Лесной массив рассматривался как источник различных ресурсов, 

таких как: средства для пропитания (мясо диких птиц и животных), пушнины, 

меда, древесина для строительства домов, а в более поздние периоды, и 

кораблей, в связи с чем, поджоги или иное уничтожение лесов было под 

запретом. Такие запреты касались сначала «не собственников», а позднее и 

собственников леса. 

2. В более поздние периоды рассматриваемого промежутка времени 

использование древесины становилось более осмысленным, технологичным, 

использование лесоматериалов вышло на более высокий уровень, были 

выделены особые («заповедные») породы деревьев, используемые, например, 

для строительства флота. Использование такой древесины было прерогативой 

государства. 

3. В указанный период постепенно складывались правила 

лесопользования, за нарушение которых, в зависимости от тяжести и 

принадлежности лесного массива (частная или государственная собственность) 

предусматривались уголовные наказания от штрафов до смертной казни.  
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