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Аннотация  

Важными объектами права специального природопользования, при использовании 

которых может нарушаться экологическая безопасность, являются воды, жизненно важное 

влияние которых на жизнь и здоровье человека является несомненным.   

Фактически основное влияние специального водопользования для нужд экономики на 

экологическую безопасность заключается в загрязнении вод и водных объектов, которые 

являются источником питьевого водоснабжения.   

В работе показано, что одной из основных глобальных проблем человечества в XXI 

веке является нехватка если не качественной, то хотя бы чистой питьевой воды — 

жизненно необходимого природного ресурса для физического существования. 

Нехватка питьевой воды признан одной из основных глобальных проблем 

человечества в ХХІ веке, обоснованность чего, по нашему мнению, красноречиво 

подтверждает информация о том, что сейчас почти миллиард людей в мире не имеют 

доступа к чистой безопасной воды и в связи с этим ежедневно подвергаются риску 

смертельного заболевания.  

Кроме того, действующее отечественное законодательство допускает параллельное и 

одновременное использование одного и того же водного объекта для забора воды для 

питьевых нужд и, в частности, для сброса в него загрязняющих веществ, что уже является 

рискованным, ведь создает вероятность загрязнения во время такого сброса вод, которые 

попадают в водопровод. От этого не ограждают ни установленные нормативы, ни 

определенные нормативно обязанности лиц, осуществляющих такой сброс. 
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Введение 

Важность обеспечения рационального и безопасного для человека водопользования следует 

также из содержания некоторых других законодательных актов России программного 

характера, определяющих цели, принципы, направления и основные мероприятия, которые 

должны быть приняты в стране для обеспечения безопасных для человека условий 

существования, в частности, Основных принципов (стратегии) государственной экологической 

политики на период до 2020 года.  

Основная часть 

Основные обязанности специальных водопользователей определены Водном кодексе 

России. Стоит отметить, что подавляющее большинство таких обязанностей может 

способствовать как охране вод (потому что такие обязанности по своей сути прежде всего 

являются природоохранными), так и при определенных условиях обеспечению экологической 

безопасности. Обратим внимание на то, что в тексте Водного кодекса России (в частности, 

упоминается понятие «экологическая безопасность водопользования», которое до сих пор не 

получило надлежащего закрепления в нормах, определяющих правосубъектность специальных 

водопользователей.   

В целом положительно оценивая нормативное закрепление указанных обязанностей, нельзя 

не отметить недостаточную четкость и полноту использованных формулировок, что может 

значительно затруднить установление объема конкретной обязанности (что конкретно должно 

совершить лицо) и квалификации действий конкретного пользователя вод в качестве таких, 

которые совершены с соблюдением/несоблюдением такой обязанности. Такими 

неоднозначными нечеткими формулировками являются, в частности, «эффективные 

современные технические средства и технологии», «надлежащее состояние», «улучшение 

качества вод», «технические устройства», «мероприятия по улучшению состояния вод».  

Например, действующим законодательством не предусмотрен порядок согласования 

осуществления водопользователями гидротехнических и / или лесомелиоративных 

мероприятий по охране вод от исчерпания или улучшения их состояния, в то же время 

соответствующая обязанность указана в указанной статье.  

Учитывая это, целесообразно рассмотреть вопрос о системное совершенствование водного 

законодательства в соответствующей части путем: 1) закрепления обязанности по 

осуществлению экологически безопасного водопользования с уточнением его содержания 

надлежащими количественно-качественными характеристиками следующего содержания: «при 

осуществлении специального водопользования придерживаться определенных 

законодательством количественных и качественных показателей экологической 

безопасности»); 2) закрепление четких, однозначно понятных положений, которые давали бы 

возможность выяснить содержание конкретной обязанности, при условии соблюдения которой 

не будет нарушаться экологическая безопасность в случае использования при формулировании 

такой обязанности бланкетных конструкций.  
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Отдельно стоит остановиться на характеристике такого из нормативно закрепленных в 

Водном кодексе России обязанностей водопользователей, как соблюдение установленных 

нормативов предельно допустимого сброса загрязняющих веществ. По нашему мнению, именно 

этот долг, при условии создания правовых условий для его надлежащего исполнения (в 

частности, эффективного выявления фактов нарушений и неотвратимости существенного 

наказания за такое нарушение) может стать одной из наиболее важных и эффективных гарантий 

обеспечения безопасного для жизни и здоровья человека использования вод. Объясняется это 

прежде всего тем, что нормативы, которых названной обязанностью обязано придерживаться 

водопользователей, в соответствии с положениями Водного кодекса России тесно связаны с так 

называемыми нормативами экологической безопасности водопользования. Такими 

нормативами в соответствии с предписаниями указанного Кодекса являются: а) предельно 

допустимые концентрации веществ в водных объектах, вода которых используется для 

удовлетворения питьевых, хозяйственно-бытовых и других потребностей населения; б) 

предельно допустимые концентрации веществ в водных объектах, вода которых используется 

для нужд рыбного хозяйства.   

Назван нормативно-правовой акт прямо не определяет процедуры разработки 

соответствующих нормативов, отмечая лишь, что: а) водопользователи являются заказчиками 

разработки нормативов предельно допустимых сбросов загрязняющих веществ, сбрасываемых 

ими в водные объекты б) разработка нормативов предельно допустимых сбросов загрязняющих 

веществ для сброса сточных вод предприятий, учреждений и организаций, которые 

проектируются, осуществляется в составе предпроектной (технико-экономическое обоснование 

или технико-экономический расчет) и проектно-сметной (проект, рабочий проект) на новое 

строительство, расширение, реконструкцию и их техническое переоснащение, и в) 

разработанные нормативы предельно допустимых сбросов загрязняющих веществ 

представляются водопользователем органам, уполномоченным выдавать разрешение на 

специальное водопользование, в составе документов, прилагаемых к заявлению для получения 

разрешения на специальное водопользование.  

Считаем, что недостатками такой процедуры, которые могут нивелировать позитивное 

значение внедрения нормативов предельно допустимых сбросов, является: 1) непредусмотрение 

обязанности получать норматив таких сбросов как документ разрешительного характера 

Законом России «О перечне документов разрешительного характера в сфере хозяйственной 

деятельности», учитывая содержание названного закона ставит под сомнение обязательность 

получения такого; 2) отсутствие гарантий достоверности информации, отраженной в 

соответствующем, ведь такой норматив разрабатывается заинтересованным в получении от 

заказчика денежных средств за такое разработка лицом, в отношении обеспечения 

беспристрастности которой отсутствуют любые правовые гарантии; 3) отсутствие должных 

материально-технических возможностей у разрешительного органа проверить обоснованность 

и правильность количественно-качественных показателей, на основании которых разработан 

норматив предельно допустимых сбросов; 4) отсутствие конкретных критериев 

принадлежности или непринадлежности разработанного норматива предельно допустимых 

сбросов и последствий установления такой непринадлежности для принятия решения о выдаче 

разрешения на специальное водопользование. Поэтому процедуры выдачи указанного 

разрешительного документа и разработки проекта предельно допустимых сбросов должны быть 

нормативно согласованы в соответствии с содержанием высказанных выше замечаний.  

Предупреждению нарушения экологической безопасности при осуществлении сброса 



Land law; natural resource law; environmental law; agrarian law 215 
 

Normative consolidation… 
 

загрязняющих веществ в воды может способствовать также определен Водным кодексом 

России обязанность не сбрасывать в водные объекты вещества, для которых не установлены 

нормативы экологической безопасности водопользования и нормативы предельно допустимого 

сброса. Однако кроме того, что какого-либо эффективного механизма контроля за соблюдением 

этого законодательством не определяется, анализируемой статьи дает возможность обходить 

определенную запрет. Так, предусмотрено, что сброс таких веществ в исключительных случаях 

может быть разрешено центральным органом исполнительной власти, реализующим 

государственную политику в сфере здравоохранения, федеральным органом исполнительной 

власти, реализующим государственную политику в сфере охраны окружающего природного 

среды, и центральным органом исполнительной власти, который реализует государственную 

политику в области рыбного хозяйства и рыбной промышленности, при условии, что в течение 

установленного ими периода эти нормативы будут разработаны и утверждены.  

Учитывая отсутствие каких-либо конкретных единых нормативных оснований для 

предоставления права на выбросы при отсутствии нормативов, а также предсказания 

предельных сроков реализации такого права, соответствующие органы получают возможность 

для разного применения положений Водного кодекса России, а также для злоупотреблений.   

Важно, что отдельные обязанности специальных водопользователей, соблюдение которых 

может способствовать обеспечению экологической безопасности, содержатся также в 

положениях Водного кодекса России, касающиеся осуществления такого пользования для нужд 

отдельных сфер экономической деятельности.  

Надо признать положительным с позиций обеспечения экологической безопасности 

водопользования наличие в Водном кодексе России отдельной главы «Условия сброса 

возвратных вод в водные объекты», в частности закреплено, что сброс сточных вод в водные 

объекты допускается лишь при условии наличия нормативов предельно допустимых 

концентраций и установленных нормативов предельно допустимого сброса загрязняющих 

веществ.   

Обеспечению экологической безопасности в исследуемых отношениях могут 

способствовать также предписания Водного кодекса России, которыми определены 

обязанности предприятий, учреждений и организаций, в ведении которых находятся питьевые 

и хозяйственно-бытовые водопроводы.  

Заключение  

Характеристика отдельных видов юридической ответственности, которые могут быть 

применены в специальных водопользователей, которые нарушают экологическую 

безопасность, традиционно для этой работы начнем с уголовного. Единым составом 

преступления, который непосредственно касается нарушений экологической безопасности при 

осуществлении использования вод, является состав, закрепленный Уголовном кодексе России. 

Положительным в анализируемом составе преступления следует признать предвидение такого 

следствия нарушения правил охраны вод, как создание опасности для жизни, здоровья людей 

или окружающей среды, ведь таким образом законодатель дал возможность привлечь к 

ответственности не только тех лиц, которые нарушили правила охраны вод (водных объектов), 

чем был нанесен вред населению и окружающей среде, но и тех, действия которых только 

создали вероятность причинения такого вреда. При таких условиях есть возможность 

реализовать функцию общей превенции анализируемого вида юридической ответственности, 
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предупредив нарушения экологической безопасности. Так, зная о возможных негативных 

последствиях создания указанной опасности, потенциальные нарушители будут пытаться 

избежать совершения этого преступления.  

Однако эффективность превентивной роли состава преступления, определенного в 

Уголовном кодексе России, значительно усилится в случае предвидения адекватных степени 

тяжести такого нарушения вида наказания, а также неотвратимости выявления и фиксации 

преступного деяния.  
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Abstract 

Important objects of the right of special use of natural resources, the use of which may violate 

environmental safety, are waters, the vital impact of which on human life and health is 

unquestionable. 

In fact, the main impact of special water use for the needs of the economy on environmental 

safety is the pollution of water and water bodies that are the source of drinking water supply. 

The paper shows that one of the main global problems of humanity in the XXI century is the 

lack of, if not high-quality, then at least clean drinking water – a vital natural resource for physical 

existence. 

The lack of drinking water is recognized as one of the main global problems of humanity in the 

twenty-first century, the validity of which, in our opinion, is eloquently confirmed by the 

information that now almost a billion people in the world do not have access to clean, safe water 

and therefore are at risk of a deadly disease every day. 

In addition, the current domestic legislation allows for the parallel and simultaneous use of the 

same water body for the intake of water for drinking purposes and, in particular, for the discharge 

of pollutants into it, which is already risky, because it creates the possibility of contamination during 

such discharge of water that enters the water supply system. Neither the established standards nor 

the legally defined obligations of the persons performing such dumping protect against this. 
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