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THE PROBLEM OF THEORETICAL ASPECTS 
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THE RUSSIAN FEDERATION 

Аннотация 

Важной чертой в юриспруденции является 
использование специфического понятийного 
аппарата, который не во всех нормативно 
правовых актах конкретизирует и дает широкое 
понимание, значение объектов. В статье 
анализируются вопросы отсутствия 
соответствующей терминологии в нормативно-
правовых актах. Рассмотрены понятия и 
значение вод и морской среды в уголовном 
законодательстве Российской Федерации, а 
конкретно статьи 250 и 252 Уголовного кодекса 
Российской Федерации. Также рассмотрены 
значения понятия вод в контексте российского 
законодательства. 

 
Abstract 

An important feature in jurisprudence is the use of 
a specific conceptual apparatus, which not in all 
normative legal acts specifies and gives a broad 
understanding of the meaning of objects. The 
article analyzes the lack of appropriate terminology 
in legal acts. The concepts and significance of 
waters and the marine environment in the criminal 
legislation of the Russian Federation, specifically 
articles 250 and 252 of the Criminal Code of the 
Russian Federation, are considered. The meaning 
of the concept of water in the context of Russian 
legislation is also considered. 
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То, что начало всей жизни – это вода, известно всем и это не секрет. Вода 

является важнейшим фактором, лежащим в основе жизни на планете. Российская 

Федерация - страна, обладающая огромнейшим разнообразием вод в мире: океаны, 

моря, поверхностные и подземные воды, запасы пресной воды, талые воды с гор. Одна 

из самых богатых этим ресурсом государство. И конечно, такое обширное 

многообразие должно охраняться государством.  

В нынешнее время водные ресурсы в России находятся под давлением 

различных факторов, таких как загрязнение, перегрузка водных объектов, изменение 

климата и многие другие. Одним из ключевых аспектов проблемы водных ресурсов 

является отсутствие единых теоретических подходов в законодательстве России [1, 

ст. 8198]. 
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Статья 250 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - Уголовный 

кодекс РФ) носит название «Загрязнение вод». Но что подразумевается под понятием 

вод. Понятия “вод” в узком или широком смысле в законодательстве Российской 

Федерации не содержится. Мы можем только предполагать значение данного слова. 

На обыденном уровне можно сказать, что воды – это вся вода, находящаяся на 

территории страны. Так в ст.1 Водного кодекса Российской Федерации, есть понятие 

водных ресурсов, водных объектов, водного фонда, акватории и т.д., которые близки 

к понятию вод, но содержат более узкую направленность [4, ст. 2381.] 

Понятие вод довольно ёмкое, вбирает в себя большое множество объектов, 

состояний. Так как в законодательстве нет конкретного понятия вод, то попробуем 

обратиться к энциклопедическому словарю, который к водам относит: «воды портов 

Российской Федерации, ограниченные линией, проходящей через наиболее удалённые 

в сторону моря точки гидротехнических и других сооружений портов; воды заливов, 

бухт, губ, лиманов, берега которых полностью принадлежат Российской Федерации, 

до прямой линии, проведённой от берега к берегу в месте наибольшего отлива, где со 

стороны моря впервые образуется один или несколько проходов, если ширина каждого 

из них не превышает 24 морские мили (закон "О Государственной границе Российской 

Федерации")» [6]. 

Как мы видим, энциклопедический словарь, также как и законодательство не 

даёт нам чёткого понятия вод, то же перечисление объёмного перечня объектов 

входящих в состав данного слова. В связи с тем, что законодатель не даёт конкретных 

понятий, он даёт возможность трактовать определения исходя из общих знаний, что 

приводит к разнообразным трактовкам. 

Ближе всего к понятию вод термин «водные ресурсы – поверхностные и 

подземные воды, которые находятся в водных объектах и используются или могут 

быть использованы» [4]. Этот терминологический аппарат широко применяется в 

различных областях, связанных с управлением и охраной водных ресурсов, таких как 

гидрология, гидротехника, гидрометеорология, экология и др. А также играет важную 

роль в исследовании и управлении водопользованием, в том числе в защите водных 

экосистем государством [7, С. 76-83.] 
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Да, водные ресурсы очень близки к понятию вод, но не охватывают весь 

перечень объектов, входящих в понятие воды. Но и в свою очередь, возвращаясь к 

статье 250 Уголовного кодекса РФ «Загрязнение вод», мы не видим в диспозиции 

статьи такого объекта как морская среда, который, в теории, должен входить в 

понятие вод [3, ст. 2954]. 

Это второй не менее интересный аспект - понятие морской среды. Исследовав 

Уголовный кодекс РФ, Водный кодекс РФ, Федеральный закон от 31.07.1998 N 155-ФЗ 

"О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской 

Федерации", понятия морской среды - нет. В российском законодательстве отсутствует 

четкое определение и этого понятия, что создает сложности при регулировании 

морских отраслей экономики, охране морской природы и контроле за использованием 

природных ресурсов.  

Но, если обратиться к международным стандартам, например, к "Конвенция 

Организации Объединенных Наций по морскому праву" (UNCLOS) (заключена в г. 

Монтего-Бее 10.12.1982), из всего представленного перечня, понятие морской среды 

по-прежнему нет. Но закреплено понятие загрязнение морской среды, что уже 

приближает нас к истине. «Загрязнение морской среды» - «привнесение человеком, 

прямо или косвенно, веществ или энергии в морскую среду, включая эстуарии, которое 

приводит или может привести к таким пагубным последствиям, как вред живым 

ресурсам и жизни в море, опасность для здоровья человека, создание помех для 

деятельности на море, в том числе для рыболовства и других правомерных видов 

использования моря, снижение качества используемой морской воды и ухудшение 

условий отдыха»  [2]. 

То есть, можно сказать, что морская среда – это все моря, которые являются 

частью Мирового океана, обособленные сушей или возвышениями подводного 

рельефа. Совместить все объекты морской среды: территориальное море, внутренние 

морские воды и прилежащей зоне государства, как море с самим понятием морей.  

Итак, терминология таких понятий, как воды и морская среда, в теории 

отсутствует, в связи с тем, что законодатель не дает конкретных понятий, он дает 

возможность трактовать определения исходя из общих знаний, что приводит к 

разнообразным трактовкам судебной практикой и определенным последствиям. Из 
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проблемы трактовки понятий и скудного понятийного аппарата в данном вопросе, 

можно сделать вывод о том, что нормативное толкование на законодательном уровне 

не полное, отсутствует ряд толкование ряда терминов в сфере экологической 

безопасности и следует устранить данные упущения и расширить понятийный аппарат 

законодательства. 
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