
 

Серия «История» 
2024. Т. 50. С. 53–61 

Онлайн-доступ к журналу: 
http://izvestiahist.isu.ru/ru 

И З В Е С Т И Я
Иркутского

 государственного
 университета

Научная статья 

УДК 908 (571.66) 
https://doi.org/10.26516/2222-9124.2024.50.53 

Правовое регулирование охоты в Камчатском округе  
во второй половине 1920-х гг.  
А. Ф. Пасечник* 
Петропавловск-Камчатский филиал Российской академии народного хозяйства  
и государственной службы при Президенте Российской Федерации,  
г. Петропавловск-Камчатский, Россия 

Аннотация. Рассмотрено правовое регулирование охоты на территории Камчатского округа 
во второй половине 1920-х гг. Особое внимание обращено на обязательные постановления, 
издаваемые Камчатским окружным революционным комитетом с целью обеспечения рацио-
нального использования промысловых охотничьих ресурсов (в них устанавливались правила 
осуществления охоты, ее сроки и места, разрешенные и запрещенные способы проведения, 
регламентировался порядок регистрации охотников и выдачи охотничьих удостоверений, 
определялись территориальные границы заказников и заповедников, а также прописывалась 
ответственность за нарушения в данной сфере). Приведена информация о мерах по восстанов-
лению охотничьих ресурсов (запреты охоты, организация соболиных заказников), специфике 
различных видов охоты на пушного зверя, разделении животных на «вредных» и «полезных», 
об особенностях использования стрихнина для уничтожения хищников и других аспектах. 
Установлено, что обязательные постановления позволяли детализировать нормы центрально-
го законодательства в сфере охоты и адаптировать их к местным условиям. 
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Abstract. The article is devoted to the legal regulation of hunting in the Kamchatka Okrug in the 
second half of the 1920s. Particular attention is paid to the mandatory decrees issued by the Kam-
chatka District Revolutionary Committee in order to ensure the rational use of commercial hunting 
resources.  They established the rules for hunting (its dates and places, permitted and prohibited 
methods), regulated the procedure for registering hunters and issuing hunting licenses, determined 
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the territorial boundaries of game reserves and nature reserves, and also prescribed liability for viola-
tions in this area. Analysis of local mandatory regulations allows us to obtain valuable information 
about measures to restore hunting resources (hunting bans, organization of sable reserves), the spe-
cifics of various types of hunting for fur-bearing animals, the division of animals into “harmful” and 
“useful”, features of the use of strychnine to kill predators and others aspects. It was established that 
mandatory regulations made it possible to detail the norms of central legislation in the field of hunt-
ing and adapt them to local conditions. 
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trade, sable, strychnine. 
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Исследованию различных аспектов становления и развития охотничьего 
промысла на Камчатке посвящено значительное количество публикаций. В 
статьях А. И. Кирилловой рассматриваются вопросы трансформации охот-
ничьего хозяйства у камчатских коренных народов [3]. В ее публикациях 
также представлены интересные данные о развитии охотничьего промысла 
Камчатки в период становления советской власти [4]. Исследованию тради-
ционных видов хозяйственной деятельности коренных этносов посвящена 
научная работа Н. В. Толкачевой [6]. Следует также отметить работы 
Н. С. Гавриловой, в которых освещаются особенности добычи камчатской 
пушнины, а также мероприятия органов власти, направленные на охрану и 
восстановление популяции пушного зверя (особенно соболя) [1; 2]. Интерес-
ные фактические сведения о добыче и реализации пушнины на Камчатке в 
1917–1955 гг. приводятся в статье А. В. Петрова. В качестве основного источ-
ника автор использовал материалы периодической печати данного периода 
[5]. Вместе с тем правовое регулирование охоты на Камчатке в 1920-е гг., ко-
торое являлось важным направлением государственной политики в сфере 
сохранения природных ресурсов, получило лишь фрагментарное освещение. 

Следует отметить, что в 1920-е гг. в РСФСР были разработаны и приня-
ты законодательные акты, которые позволили создать правовую базу, регу-
лирующую государственную политику в сфере охоты. К наиболее важным 
актам следует отнести декреты «Об охоте» (1920, 1923), а также Правила 
производства охоты, ее сроки и способы, утвержденные Всероссийским цен-
тральным исполнительным комитетом и Советом народных комиссаров1. 
Вместе с тем охотничий промысел регулировался и на региональном уровне, 
с учетом специфики конкретных территорий. Неотъемлемой частью данного 
регулирования являлись обязательные постановления, издаваемые (на основе 
центральных распоряжений) органами власти на местах. Так, с целью упоря-
дочения охотничьего промысла и охраны ценных видов животных Камчат-
ский губернский революционный комитет 5 ноября 1925 г. принимает обяза-
тельное постановление, утвердившее Правила производства охоты в преде-

                                                            
1 Декрет Совнаркома РСФСР от 20 июля 1920 г. «Об охоте» // СУ РСФСР. 1920. № 66. Ст. 297; Декрет 
ВЦИК и СНК РСФСР от 1 марта 1923 г. «Об охоте» // СУ РСФСР. 1923. № 17. Ст. 216.; Декрет ВЦИК и 
СНК РСФСР от 24 августа 1922 г. «О соблюдении правил об охоте» // СУ РСФСР. 1922. № 54. Ст. 687 
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лах Камчатской губернии, ее сроки и способы (далее также – Правила)2. По-
сле реорганизации Камчатской губернии в округ данные правила были акту-
ализированы в обязательном постановлении Камчатского окружного рево-
люционного комитета от 7 октября 1926 г. «О производстве охоты и про-
мысла в пределах Камчатского округа, ее сроках и способах»3. В постанов-
лении подчеркивалось, что Камчатский округ относился к промысловому 
району, поэтому право охоты имели все совершеннолетние граждане, кото-
рые проживали на его территории. Охотиться разрешалось только при нали-
чии специального удостоверения. В г. Петропавловске-Камчатском реги-
страцию охотников и выдачу удостоверений на право охоты осуществляло 
Окружное земельное управление. В пределах районов полномочия по реги-
страции были возложены на районные революционные комитеты и туземные 
районные исполнительные комитеты, которые передавали сведения о вы-
данных охотничьих удостоверениях в окружное земельное управление4. 
Охота без удостоверения наказывалась конфискацией оружия, добытой 
пушнины и штрафом. Вместе с тем коренное население освобождалось от 
необходимости получать такие удостоверения и могло беспрепятственно 
охотиться без особых разрешений. После окончания сезона каждый охотник 
был обязан зарегистрировать шкуры добытых животных в местном револю-
ционном комитете, сведения о которых вносились в специальные регистра-
ционные книги с печатью районного революционного комитета. 

Правилами охоты определялись законные методы добывания животных: 
ружейная охота, охота с собакой, сеткой (обметом) и капканная охота5. При-
чем крупного зверя (баран, лось) разрешалось добывать только с помощью 
ружья. При охоте на волка, медведя и росомаху разрешалось применение 
капканов крупного размера. Их должны были устанавливать подальше от 
населенных пунктов, а также от мест, посещаемых людьми и домашними 
животными. Что касается капканной охоты на соболя, то она допускалась 
только с разрешения революционных комитетов на местах. Причем охотник 
имел право устанавливать не более пяти капканов, которые должны были 
соответствовать строго определенному размеру.  

Запрещенные способы охоты, за которые устанавливалась уголовная 
(либо административная) ответственность, указывались в ст. 10 Правил. К 
таким негуманным и расточительным по отношению к объектам животного 
мира способам относились настораживание ружей и самострелов, пускание 
палов, рытье на тропах ям, разбрасывание отравы, применение кулемок, 
плашек, петель, а также самоловных приспособлений и аппаратов6.  

Данными Правилами определялись сроки охоты на такие объекты жи-
вотного мира, как водоплавающая и болотная дичь (с 1 сентября по 1 июня), 

                                                            
2 ГАКК (Государственный архив Камчатского края). Ф.Р. 29. Оп. 1. Д. 6. Л. 77. 
3 Сборник обязательных постановлений Камчатского Окружного революционного комитета. Петропав-
ловск-Камчатский. 1927. С. 21–25. 
4 Там же. С.23 
5 ГАКК. Ф.Р. 29. Оп. 1 Д. 6. Л. 77; Сборник обязательных постановлений ... С. 23. 
6 ГАКК. Ф.Р. 29. Оп. 1 Д. 6. Л. 78; Сборник обязательных постановлений … С. 23 
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лесная и пернатая дичь7 (с 1 сентября по 1 мая), заяц (с 1 сентября по 
1 апреля) и морской зверь8 (с 15 мая по 1 февраля). Сезон охоты на горно-
стая, белку, выдру, красную и чернобурую лисицу, песца, оленя и горного 
барана устанавливался с 1 сентября по 1 марта. Вместе с тем в наиболее от-
даленных районах (Анадырском, Чукотском и Пенжинском) охотиться «на 
сухопутного зверя» (за исключением соболя) разрешалось с 20 ноября по 
20 марта. В Правилах особо подчеркивалось, что выезд из селений для охоты 
на пушного зверя допускался не ранее 27 октября, а возвращение – не позд-
нее 5 марта9. Однако на медведя, росомаху и нерпу сроки охоты установлены 
не были. Эти животные считались вредными, поэтому их разрешалось добы-
вать круглый год. Например, нерпа «пожирала несметное число ценной ры-
бы и сокращала рыбные запасы» [1, с. 66]. Медведь являлся самым крупным 
камчатским хищником, а также представлял серьезную угрозу для человека. 
Росомаха вытаскивала зверей из капканов, причиняя охотникам значитель-
ный ущерб [Там же]. Круглогодично разрешалось «отлавливать и истреб-
лять» хищных и вредных птиц. К ним относились ворона, сорока, орел, со-
кол, коршун, ястреб и сова.  

В ст. 12 Правил прописывался перечень пушных животных, относящих-
ся к категории «полезных». Это соболь, песец голубой, песец белый, лисица 
красная, сиводушка серебристая, горностай, белка и выдра10. Наиболее цен-
ным из них являлся соболь, однако его бесконтрольная добыча привела к 
тому, что к середине 1920-х гг. он был практически выбит. О резком падении 
его численности сообщалось в информационном отчете Камчатского губерн-
ского бюро в Дальбюро и ЦК ВКП(б) за май – октябрь 1925 г.11 В отчете 
Камчатского губернского революционного комитета за 1924–1925 гг. указы-
валось, что основное внимание охотника-промысловика обращено на соболя 
как на самого ценного пушного зверя, количество которого стремительно 
уменьшается12. Кроме того, в отчете приводятся данные, свидетельствующие 
о серьезном снижении количества соболей, добытых в 1922–1925 гг. (табл. 1)  

Таблица 1 
Количество «упромышленных соболей» в Камчатской губернии в 1922–1925 гг.13 

Период, г. Количество «упромышленных соболей», шт. 

1922–1923 5091 
1923–1924 3161 
1924–1925 2510 

 

                                                            
7 Глухарь, куропатка, рябчик 
8 Сивуч, лохтак, морж 
9 Для охотников отдаленных районов срок сдвигался. Сборник обязательных постановлений ...  
10 Сборник обязательных постановлений … С. 24 
11 ГАКК. Ф.Р. 19. Оп. 1. Д. 181. Л. 12–13. 
12 Отчет Камчатского губернского революционного комитета за 1924–1925 гг. Петропавловск-Камчатский, 
1926. С. 66–67. 
13 Там же. С. 67. 
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Катастрофическое состояние соболиного промысла на Камчатке в 
1925 г. также констатировала особая комиссия при губернском революцион-
ном комитете14. 

Чтобы прекратить уничтожение ценного пушного зверя и восстановить 
его численность, в 1925–1926 гг. был введен запрет охоты на соболя (так 
называемый запуск). Запуск вводился обязательным постановлением Кам-
чатского губернского революционного комитета (при согласовании с Даль-
невосточным революционным комитетом). По завершении его срока Кам-
чатский окружной революционный комитет 23 сентября 1926 г. принимает 
обязательное постановление «Об объявлении годичного запуска на собо-
ля»15. Суть его заключалась в том, что в период с 1 ноября 1926 г. по 
31 октября 1927 г. запрещалась охота на соболя на территории Петропавлов-
ского, Усть-Камчатского, Карагинского, Большерецкого и Тигильского рай-
онов. Причем запрет устанавливался не только на добычу этого пушного 
зверя, но и на продажу, покупку и вывоз за пределы Камчатского округа 
шкур соболей и соболиных мехов. В вышеуказанных районах запрещалось 
заводить собак, а также заготавливать для них корм. Если граждане осу-
ществляли охоту (в местах нахождения соболя) на разрешенных к промыслу 
животных, то они обязаны были сообщить в сельский совет (в Петропавлов-
ске-Камчатском в городскую милицию) о районе предполагаемой охоты. 
Особое внимание уделялось ограничению капканной охоты в вышеназван-
ных районах. Так, в ст. 14 постановления фиксировалось, что постановка 
капканов до второго размера (включительно) запрещается. Исключение со-
ставляли только капканы самых мелких размеров (размером в два и три ну-
ля) для ловли горностаев16.  

В обязательном постановлении оговаривалось, что добытые в запретное 
время соболиные шкуры должны опечатываться печатью районных револю-
ционных комитетов (в Петропавловске-Камчатском – печатью начальника 
милиции). Затем шкуры вместе с актом и протоколом о нарушении обяза-
тельного постановления направлялись в Камчатский окружной администра-
тивный отдел (с уведомлением Камчатского окружного земельного управле-
ния)17. Необходимо отметить, что Камчатский губернский революционный 
комитет неоднократно ходатайствовал перед Дальневосточным ревкомом о 
временном введении запрета на добычу всех видов пушных животных. Это 
было необходимо для сохранения охотничьих ресурсов Камчатки. Однако 
ходатайства удовлетворены не были, что привело к резкому увеличению до-
бычи пушных зверей. Так, уполномоченный Дальневосточной краевой рабо-
че-крестьянской инспекции А. Т. Якимов в своем заключении об обследова-
нии окружного земельного управления отмечал, что запуск охоты на одного 
соболя привел к интенсивному и «ненормально высокому» убою других 
ценных зверей (особенно лисицы)18. Например, в 1925–1926 гг. в Камчатской 
                                                            
14 Отчет Камчатского губернского революционного комитета за 1924–1925 гг. С. 67. 
15 Сборник обязательных … С. 15–16. 
16 Там же. С. 15. 
17 ГАКК. Ф.Р. 30. Оп. 1. Д. 4. Л. 156. 
18 ГАКК. Ф.Р. 45. Оп. 1. Д. 23. Л. 172. 
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губернии было добыто 14 780 лисиц, что превышало ежегодную норму до-
бычи данного зверя в два с половиной раза [1, с. 66]. Кроме того, частичный 
запрет охоты значительно осложнял процесс контроля за деятельностью 
охотников. Не случайно в отчете Камчатского губернского революционного 
комитета за 1924–1925 гг. акцентировалось внимание на том, что когда 
охотник добывает «разрешенного» пушного зверя, то он будет охотиться и 
на соболя. В отчете также говорилось о сложности осуществления контроля 
за промыслом при таких условиях19.  

Важной мерой, направленной на сохранение популяции ценных живот-
ных, являлось их разведение в искусственных условиях. В частности, был 
создан соболиный питомник в Петропавловске-Камчатском. В связи с этим 
представляет интерес обязательное постановление окружного революцион-
ного комитета от 18 ноября 1926 г. «О разведении пушных зверей в неволе в 
пределах Камчатского округа»20. Согласно ему границы питомника, а также 
специальной оградительной зоны вокруг него определялись окружным зе-
мельным управлением. Любая охота здесь категорически запрещалась. По-
сещение питомника допускалось только с разрешения его владельца и в при-
сутствии специально уполномоченных лиц. За нарушение обязательного по-
становления следовало административное наказание в виде штрафа либо 
принудительных работ.  

Еще одной мерой по сохранению и восстановлению численности соболя 
стала организация специальных охотничьих заказников, где запрещалась 
охота в течение определенного срока. Такие заказники создавались по ини-
циативе районных революционных комитетов, а их территориальные грани-
цы утверждались обязательным постановлением окружного революционного 
комитета. Так, обязательным постановлением окружного ревкома от 
15 сентября 1927 г. утверждались заказники в Тигильском районе (сроком на 
три года). Их названия и территориальные границы представлены в табл. 2.  

Таблица 2 
Заказники на соболя в Тигильском районе21 

Название заказника Границы заказника Тигильского района 

Заказник района  
с. Сопочного 

С юга – приток р. Сопочной – р. Середочная. С севера – вер-
ховье р. Леворассошенской. С запада – хребет Мойлек. С 
востока – свободная от леса часть хребта 

Заказник района  
с. Тигиль 

С юга – хребет Становой. С севера – хребет Коряцкий.  
С запада – долина правого притока р. Чавычи. С востока – 
вершина р. Перевалова 

Заказник района с. Ковран С севера – р. Калип. С востока – р. Калипан 

Заказник района  
с. Морошечного 

С севера – р. Неылкин. С востока – р. Малых.  
С юга – р. Кувичхен. С запада – безымянная речка с тальни-
ковым лесом 

Заказник района  
с. Хайрюзово 

Водораздел правого притока р. Белоголовой до р. Быстрой, 
включая топольник р. Быстрой до сопки Чумпура 

 
                                                            
19 Отчет Камчатского губернского революционного комитета за 1924–1925 гг. С. 67. 
20 Сборник обязательных постановлений … С. 44. 
21 ГАКК. Ф.Р. 30. Оп. 1. Д. 4. Л. 35. 
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Запрещалась любая охота на территории заповедников Камчатского 
округа. Их границы (табл. 3) прописывались в прил. 1 к ст. 9 Правил произ-
водства охоты в Камчатском округе.  

Таблица 3 
Границы заповедников Камчатского округа22 

Название 
заповедника 

Границы заповедника 

Кроноцкий 

С юга – р. Шумная. Далее по направлению к левой вершине р. Жупановой 
до ее разветвления. С запада – р. Щапино, до западного основания вулка-
нов Узона и Толбачинского. С севера – устье р. Тяжмы. С востока – берег 
моря 

Укинский 
(Озерновский) 

С севера – р. Ваям. По ключу Мильченова, впадающему в р. Ваям. С ле-
вой стороны от него по вершине р. Кивучина, впадающей с левой сторо-
ны в р. Озерную и далее по р. Озерной до впадения ее в море. Восточная и 
северо-восточная граница – берег моря 

 
Наиболее крупным заповедником являлся Кроноцкий. Он находился 

южнее долины р. Камчатки и занимал площадь в 1100 кв. верст. Естествен-
ные условия заповедника благоприятствовали размножению и жизни в нем 
всех видов животных центральной части Камчатского полуострова, включая 
такие редкие виды, как горный баран и крупный олень23. На территории за-
поведников запрещались не только охота, но и устройство рыбалок, засоль-
ных и селитебных участков24. Исключение составлял о. Карагинский, где 
коренное население имело право охотиться на все виды животных, кроме 
лисицы чернобурки.  

Отдельно следует остановиться на регулировании применения ядохи-
микатов, в частности стрихнина. Необходимо отметить, что добывать зверя с 
помощью стрихнина и других ядов категорически запрещалось. Исключение 
составляли оленеводческие районы Анадырского, Чукотского и Пенжинско-
го районов Камчатского округа. В данных районах допускалось ограничен-
ное использование стрихнина как эффективного способа уничтожения вол-
ков, которые наносили значительный ущерб оленеводческим хозяйствам. 
Волки истребляли оленей и разгоняли их стада, вследствие чего многие жи-
вотные терялись. С целью регулирования порядка применения данного яда 
окружной революционный комитет обязательным постановлением утвердил 
Правила отпуска стрихнина для уничтожения волков в оленеводческих рай-
онах25. Капсулы с ядом выписывались через отдел здравоохранения окруж-
ного ревкома и высылались заведующим врачебными пунктами в районах, 
которые выдавали их охотникам (при предъявлении удостоверения). Для ве-
дения предметно-количественного учета капсул со стрихнином в уездных 
(районных) революционных комитетах велись специальные тетради. В них 
фиксировались число выданных капсул, фамилии и имена лиц, их получив-

                                                            
22Сборник обязательных постановлений … С. 50. 
23 Камчатка в 1923 г. (Обзор Камчатской губернии по данным Камчатского губернского ревкома). Чита, 
1924. С. 57. 
24 Сборник обязательных постановлений … С. 23. 
25 Там же. С. 50. 
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ших, а также места применения данного яда. Важно отметить, что все волчьи 
шкуры, добытые этим способом, регистрировались отдельно. К таким шку-
рам прикреплялся ярлык с надписью «отравлен». Сведения о количестве вы-
данных капсул и принятых волчьих шкурах (добытых с помощью стрихнина) 
районные ревкомы направляли в окружной революционный комитет. 
Наблюдение за исполнением обязательного постановления возлагалось на 
районные революционные комитеты и милицию. 

В обязательных постановлениях прописывались меры уголовной и ад-
министративной ответственности за различные нарушения в сфере охоты. 
Преследование нарушителей, как правило, осуществлялось в администра-
тивном порядке, а основными видами наказаний являлись штраф (до 
100 руб.), принудительные работы (до одного месяца) и конфискация орудий 
охоты. Следует отметить, что если нарушитель не мог заплатить админи-
стративный штраф, то предусматривалась его замена принудительными ра-
ботами. Основания для привлечения к уголовной ответственности также ука-
зывались в обязательных постановлениях окружного ревкома. Например, 
промысел соболя с целью сбыта (в период запуска), охота в заповедниках и 
заказниках, незаконное использование ядохимикатов и др. Более того, ука-
зывались конкретные статьи УК РСФСР, устанавливающие уголовную от-
ветственность за незаконную охоту26. Основными видами уголовных наказа-
ний за нарушения в данной сфере были лишение свободы или принудитель-
ные работы (на срок до одного года) с конфискацией орудий охоты и неза-
конно добытого.  

В заключение следует отметить, что обязательные постановления в 
сфере охоты и охраны животного мира, издаваемые Камчатским окружным 
революционным комитетом, носили нормативный характер. Они детализи-
ровали и конкретизировали нормы центрального законодательства, а также 
позволяли применять их в специфических условиях Камчатки.  
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