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В статье рассмотрены проблемы признания предметом преступления таких антропогенных объ-
ектов, как запрещенные виды опасных отходов, радиоактивных, бактериологических химических 
веществ и отходов. На основе анализа нормативных правовых актов в сфере охраны окружающей 
среды дана характеристика каждого из них. Теоретические положения проиллюстрированы при-
мерами из судебной практики. Дана критическая оценка предложения о признании в качестве пред-
мета преступления, предусмотренного ст. 247 УК РФ, правил обращения с экологически опасными 
веществами и отходами как противоречащая учению о предмете преступления вообще и предмете 
экологического преступления в частности, а также отнесению к предмету преступления окружающей 
среды в совокупности составляющих ее компонентов природы: земли, недр, вод, атмосферы и т.д.
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The article deals with the problems of recognizing such anthropogenic objects as prohibited types of 
hazardous waste, radioactive, bacteriological chemical substances and waste as the subject of crime. Based 
on the analysis of regulatory legal acts in the field of environmental protection, the characteristic of each of 
them is given. The theoretical provisions are illustrated by examples from judicial practice. The article gives 
a critical assessment of the proposal to recognize as a premeditated crime under art. 247 of the criminal code, 
the rules for handling environmentally hazardous substances and wastes as contrary to Uche understanding 
about the subject of crimes in General and environmental crimes in particular, and also attribution to the sub-
ject of the crime environment in the aggregate components of nature: land, subsoil, water, atmosphere, etc.

ЮридиЧеСКие наУКи

В ст. 247 УК РФ выделены две груп-
пы предметов преступления:

1)  запрещенные виды опас-
ных отходов;

2) радиоактивные, бактериологиче-
ские, химические вещества и отходы [1]. 

Первые относятся к производству, 
вторые – к обращению экологически 
опасных веществ и отходов.

По предмету рассматриваемого 
преступления в литературе высказаны 
и иные точки зрения. Так, Н.А. Лопа-

шенко в качестве такового считает «пра-
вила обращения с экологически опасны-
ми веществами и отходами. Указанные 
правила составляют часть общих правил 
охраны окружающей природной среды, 
имеют то же целевое назначение и сфор-
мулированы в природоохранном и ином 
законодательстве» [2, 3]. Э.Н. Жевла-
ков предметом преступления, предус-
мотренного ст. 247 УК РФ, признает 
окружающую среду в совокупности со-
ставляющих ее компонентов природы: 
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земли, недр, вод, атмосферы и т.д. [4]. 
В этой трактовке рассматриваемого при-
знака нет необходимой конкретизации 
определения, а признание в качестве та-
кового, например земли или воды, не по-
зволяет дать характеристику механизма 
нарушения охраняемого уголовным за-
коном объекта. В этом случае за его пре-
делами оказываются опасные вещества 
и отходы, нарушения правил обраще-
ния с которыми и криминализированы 
законодателем. 

В самом общем виде под запрещен-
ными видами опасных отходов пони-
маются вещества (смеси веществ), при-
знанные непригодными для дальнейше-
го использования с учетом имеющихся 
технологий производства или после 
бытового использования продукции, 
обладающие двумя взаимосвязанными 
характеристиками: правовым – их про-
изводство запрещено нормативными 
правовыми актами; сущностным – явля-
ются экологически опасными, способ-
ными оказывать негативное воздействие 
на окружающую природу.

Понятие отходов производства и по-
требления как таковых дается в ст. 1 Феде-
рального закона от 24 июня 1998 г. № 89-
ФЗ (в ред. от 27 декабря 2019 г.) «Об от-
ходах производства и потребления» [5]: 
«отходы производства и потребления  
(...отходы) – вещества или предметы, ко-
торые образованы в процессе производ-
ства, выполнения работ, оказания услуг 
или в процессе потребления, которые 
удаляются, предназначены для удаления 
или подлежат удалению...». Минприро-
ды России к отходам относит в том числе 
остатки сырья и материалов, которые об-
разовались в процессе производства [6].

Определение отходов, содержаще-
еся в указанном Федеральном законе, 
по сути, основано на тех же принципи-
альных подходах, что и дефиниция ука-
занного понятия в ст. 2 Базельской кон-
венции о контроле за трансграничной 
перевозкой опасных отходов и их уда-
лением. Согласно этой статьи «отходы 
представляют собой вещества или пред-
меты, которые удаляются или подлежат 
удалению в соответствии с положениями 
национального законодательства» [7, 8].

В Модельном законе об отходах про-
изводства и потребления рассматривае-
мое понятие сформулировано несколь-

ко иначе. В ст. 1 этого Закона отходами 
признаются любые вещества, материалы 
и предметы, которые образуются в про-
цесс человеческой деятельности и не име-
ют дальнейшего использования в месте 
их образования или обнаружения и от ко-
торых их собственник избавляется, имеет 
намерение или должен избавиться путем 
утилизации или удаления[9]. В этом слу-
чае не только дается характеристика отхо-
дов, но и называются способы обращения 
с ними (в частности, говорится об удале-
нии и утилизации). Кстати сказать, иной 
перечень видов деятельности с отхода-
ми указан в п. 1 ст. 51 Федерального за-
кона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ (в ред. 
от 27 декабря 2019 г.) «Об охране окружа-
ющей среды»[10]; он охватывает сбор, на-
копление, утилизацию, обезвреживание, 
транспортировку, хранение и захоронение, 
условия и способы которых должны быть 
безопасными для окружающей среды 
и регулироваться законодательством РФ.

Подходы к определению отходов, 
реализованные в указанном Модельном 
законе, были использованы в их фор-
мулировке в национальном стандарте 
РФ[11], согласно которому под ними 
понимаются остатки продуктов или до-
полнительный продукт, образующиеся 
в процессе или по завершении опреде-
ленной деятельности и не используемые 
в непосредственной связи с этой дея-
тельностью [11]. Следует заметить, что 
стандарт вводит дополнительные при-
знаки рассматриваемого понятия. 

К отходам относятся твердые, по-
рошкообразные, пылеобразные остат-
ки сырья, материалов, полуфабрикатов, 
иных, не являющихся конечной целью 
процесса производства, изделий и про-
дуктов, в том числе некондиционных, 
использованная и утратившая полно-
стью или частично свои исходные доку-
ментированные потребительские свой-
ства готовая продукция и другие техно-
генные или биоестественные объекты, 
предназначенные для ликвидации с их 
утилизацией или удалением.

Отходами признается и техногенный 
объект (вещество, материал, изделие, 
предмет), образовавшийся в процессах 
производства и эксплуатации продук-
ции, при выполнении работ или оказа-
нии услуг и не находящий применения 
на предприятии из-за его несоответствия 
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требованиям конкретного документа 
на основную продукцию и/или правилам 
его эксплуатации, в связи с чем считает-
ся полностью непригодным для исполь-
зования в том качестве, для которого 
он предназначен. К отходам относят бы-
товые пищевые, торговые и иные отбро-
сы, сор, мусор в твердой, пылеобразной 
или вязкой фазах.

Согласно резолюции ОЭСР «О транс-
граничном перемещении опасных от-
ходов, предназначенных для операций 
по регенерации» 1994 г. [11] националь-
ный стандарт к отходам относит объек-
ты, подлежащие ликвидации и отличаю-
щиеся одним или несколькими призна-
ками, указанными в перечне-идентифи-
каторе указанной Резолюции:

Q1 – не оговоренные как-либо произ-
водственные остатки (а не исходные за-
готовки из любых материалов, не полу-
фабрикаты, пригодные для дальнейшего 
использования в соответствии с доку-
ментированным назначением, и не по-
бочные продукты;

Q2 – продукция, не отвечающая тех-
ническим условиям, а также паспортам, 
описаниям, в том числе каталожным, 
и другим документам на поставку, став-
шая такой, например, в результате не-
штатных ситуаций;

Q3 – продукция, у которой истек до-
кументированный срок годности (срок 
хранения, срок службы); при этом по-
следующее использование продукции 
по своему первоначальному функцио-
нальному назначению может быть раз-
решено только после проведения допол-
нительных испытаний и декларирова-
ния или иных способов подтверждения 
соответствия продукции;

Q4(1) – вещества и материалы в твер-
дой фазе, утерянные или подвергшиеся 
какому-либо иному нештатному воздей-
ствию, в том числе материалы, оборудо-
вание и т.п., загрязненные в результате 
такого воздействия;

Q5 – материалы, загрязненные в ре-
зультате штатных и нештатных действий 
(например, остатки после операций 
чистки, упаковочные материалы, непри-
годные для штатного использования из-
готовителем основной продукции);

Q6 – изделия, непригодные к даль-
нейшему использованию и к разборке 
на составные элементы (например, до-

рожно-ртутные лампы, отработанные 
катализаторы и т.п.);

Q8(1) – изделия и материалы в твер-
дой фазе (в том числе шлаки, кубовые 
остатки и т.д.);

Q9 – изделия и материалы в твердой 
(в том числе пылевидной) фазе, остаю-
щиеся от процессов снижения загрязне-
ния (например, шламы скрубберов, пыль 
от пылеуловителей, отработанные филь-
тры и т.п.);

Q10 – остатки твердых материалов 
от операций металлообработки/отделки 
(например, токарная стружка, окалина 
и т.п.);

Q11 – твердые остатки от переработ-
ки сырья (например, остатки руд от до-
бычи полезных ископаемых, некондици-
онные нефтепродукты и т.п.);

Q13 – любые материалы, вещества, 
продукция или предметы, использо-
вание которых запрещено законом 
в стране-экспортере;

Q14 – продукты, не имеющие даль-
нейшего применения (например, сельско-
хозяйственные, бытовые, медицинские, 
учрежденческие, торговые отбросы и т.п.);

Q15 – материалы, вещества или про-
дукты, образующиеся в результате ме-
роприятий по оздоровлению загрязнен-
ных земель;

Q16(1) – любые вещества, матери-
алы или продукты в твердой фазе, ко-
торые их производитель или экспортер 
обоснованно и ответственно (на основе 
письменно оформленной декларации, 
паспорта опасного сброса, удостоверен-
ных уполномоченным на то федераль-
ным, региональным или иным органом) 
объявляет сбросами и которые не входят 
в перечисленные выше категории.

Национальный стандарт также 
выделяет: 

– твердые бытовые отходы: отходы 
потребления, образующиеся у насе-
ления, в том числе при приготовлении 
пищи, уборке и ремонте жилых помеще-
ний, содержании придомовых террито-
рий и мест общего пользования, содер-
жании в жилых помещениях домашних 
животных и птиц, а также устаревшие, 
пришедшие в негодность предметы до-
машнего обихода.

– инертные отходы: отходы, суще-
ствование которых не оказывает воздей-
ствия на людей и окружающую среду. 
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Согласно национальному стандарту 
к опасным свойствам отходом относят-
ся: токсичность, взрывоопасность, спо-
собность к самовозгоранию, высокая 
реакционная способность, канцероген-
ность, наличие возбудителей инфекци-
онных заболеваний или другие установ-
ленные документально свойства отхода, 
обращение с которым представляет не-
посредственную или потенциальную 
опасность для жизни и здоровья челове-
ка и/или окружающей среды.

В зависимости от степени негатив-
ного воздействия на окружающую среду 
отходы подразделяются в соответствии 
с критериями, установленными феде-
ральным органом власти, осуществля-
ющим государственное регулирование 
в области охраны окружающей сре-
ды[12], на пять классов опасности. 

I класс – чрезвычайно опас-
ные отходы;

II класс – высокоопасные отходы;
III класс – умеренно опасные отходы;
IV класс – малоопасные отходы; 
V класс – практически неопас-

ные отходы (ст. 4.1. Федерально-
го закона «Об отходах производства 
и потребления»).

Приказом Минприроды определен 
порядок отнесения указанных отходов 
к конкретному классу опасности[13]. 

Следует заметить, что уголовно-пра-
вовое значение имеют первые четыре 
класса отходов.

Росприроднадзор России утвердил 
Федеральный классификационный ка-
талог отходов[14]. В связи с этим воз-
никает вопрос, можно ли признавать со-
ответствующие отходы предметом пре-
ступления, предусмотренного ст. 247 УК 
РФ, если они не указаны в этом катало-
ге и банке данных об отходах? На наш 
взгляд, в этом случае следует руковод-
ствоваться Критериями отнесения отхо-
дов к I–V классам опасности по степени 
негативного воздействия на окружаю-
щую среду, исходить из сведений, содер-
жащихся в технологических регламен-
тах, технических условиях, стандартах, 
проектной документации. 

При определении рассматрива-
емого предмета преступления надо 
иметь в виду специфические виды от-
ходов, предусмотренные специальны-
ми нормативными правовыми актами. 

В п. 2 ст. 2 Федерального закона «Об от-
ходах производства и потребления» го-
ворится: «Отношения в области обра-
щения ... с биологическими отходами, 
с медицинскими отходами, веществами, 
разрушающими озоновый слой ... ре-
гулируется соответствующим законо-
дательством Российской Федерации». 
Например, в ст. 49 Федерального закона 
от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ (в ред. 
от 1 апреля 2020 г.) «Об основах охра-
ны здоровья граждан в Российской Фе-
дерации»[15] выделяются медицинские 
отходы – все виды отходов, в том числе 
анатомические, патолого-анатомиче-
ские, биохимические, микробиологиче-
ские и физиологические, образующиеся 
в процессе осуществления медицинской 
и фармацевтической деятельности, дея-
тельности по производству лекарствен-
ных средств и медицинских изделий, де-
ятельности в области использования воз-
будителей инфекционных заболеваний 
и генно-инженерно-модифицированных 
организмов в медицинских целях, а так-
же при производстве и хранении биоме-
дицинских клеточных продуктов.

По степени эпидемиологической, 
токсикологической, радиационной опас-
ности, негативного воздействия на среду 
обитания они подразделяются на следу-
ющие классы:

класс «А» – эпидемиологически без-
опасные отходы, приближенные по со-
ставу к твердым бытовым отходам;

класс «Б» – эпидемиологически опас-
ные отходы;

класс «В» – чрезвычайно эпидемио-
логически опасные отходы;

класс «Г» – токсикологически опас-
ные отходы, приближенные по составу 
к промышленным;

класс «Д» – радиоактивные от- 
ходы [16, 17]. 

Постановлением Правительства 
РФ утверждены критерии разделения 
медицинских отходов на указанные 
классы [18].

По нашему мнению, к предмету пре-
ступления, предусмотренного ст. 247 УК 
РФ, могут относиться только те опасные 
отходы, которые оказывают негативное 
воздействие на среду обитания [19].

Законом РФ от 14 мая 1993 г. 
№ 4979-1 (в ред. от 27 декабря 2019 г.) 
«О ветеринарии» [20] предусмотрена 
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обязательность утилизации биологиче-
ских отходов, к которым относятся тру-
пы животных и птиц, абортированных 
и мертворожденных плодов, ветеринар-
ных конфискатов, других отходов, не-
пригодных в пищу людям и на корм скоту.

В Межгосударственном стандарте 
биологические отходы определены не-
сколько по-иному; под ними понимают-
ся биологические ткани и органы, об-
разующиеся в результате медицинской 
и ветеринарной оперативной практики, 
медико-биологических экспериментов, 
гибели скота, других животных и пти-
цы, и другие отходы, получаемые при 
переработке пищевого и непищевого 
сырья животного происхождения, а так-
же отходы биотехнологической продук-
ции [21]. В связи с указанными отходами 
в стандарте выделяется биологическое 
загрязнение, т.е. случайное или проис-
ходящее как следствие деятельности 
человека проникновение в экосисте-
мы или технические устройства видов 
животных и (или) растений, обычно 
там отсутствующих.

Как нам представляется, при опре-
делении рассматриваемых отходов как 
предмета преступления, предусмотрен-
ного ст. 247 УК РФ, необходимо исхо-
дить из их определения, данного в Ве-
теринарно-санитарных правилах сбора, 
утилизации и уничтожения биологиче-
ских отходов, биологических отходов, 
биологических отходов, биологических 
отходов, утвержденных постановле-
нием главного ветеринарного инспек-
тора РФ от 4 декабря 1995 г. № 13-7-
2/469 [22, 23] (как специального нор-
мативного акта). Согласно п. 1. 2 этих 
Правил биологическими отходами яв-
ляются трупы животных и птиц, в том 
числе лабораторных; абортированные 
и мертворожденные плоды; ветеринар-
ные конфискаты (мясо, рыба, другая 
продукция животного происхождения), 
выявленные после ветеринарно-сани-
тарной экспертизы на убойных пун-
ктах, хладобойнях, мясо-, рыбопере-
рабатывающих организациях, рынках, 
организациях торговли и других объек-
тах; другие отходы, поучаемые при пе-
реработке пищевого и непищевого сы-
рья животного происхождения. В силу 
прямого требования закона предметом 
преступления они могут быть при усло-

вии, во-первых, если являются опасны-
ми, и во-вторых, оказывают негативное 
воздействие на окружающую природу. 

М., являясь заместителем директо-
ра ООО с возложением на него обязан-
ностей руководителя обособленного 
подразделения, не имея разрешения 
на сбросы и выбросы отходов производ-
ства – культуральной жидкости – на по-
чву и в водные источники, организовал 
вывоз, а также сброс на участок местно-
сти площадью 25,8 га, расположенный 
в кадастровом квартале Аркадакского 
района Саратовской области. Согласно 
Федеральному классификационному 
каталогу отходов культуральная жид-
кость относится к категории «Отходы 
пивоваренного, спиртового и ликерово-
дочного производства». Ее сброс привел 
к наступлению негативных последствий 
для окружающей среды и ухудшению 
санитарно-эпидемиологического состо-
яние территории.

Приговором Аркадакского районно-
го суда Саратовской области М. признан 
виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 247 УК РФ [24]. 

Э.Н. Жевлаков запрещенными вида-
ми отходов предлагает считать и такие, 
которые не уничтожаются, не обезвре-
живаются, что приводит к их накопле-
нию [25]. Это утверждение подверглось 
критике [26]. В литературе обоснован-
но указывается, что в ст. 247 УК РФ 
речь идет о производстве отходов, ко-
торые запрещены законодательством 
РФ. «В этом смысле, – пишет О.Л. Ду-
бовик, – понятийный оборот «произ-
водство отходов» подлежит толкованию 
и пониманию как производство, приво-
дящее к появлению запрещенных видов 
опасных отходов. Такое понимание ос-
новывается на правовой и материальной 
природе отходов как продукта нежела-
тельного, побочного, ненужного, хотя 
и неизбежного» [1]. Указанная Э.Н. Жев-
лаковым ситуация, на наш взгляд, харак-
теризует хранение отходов. 

Вторая группа предметов рассма-
триваемого преступления, как уже гово-
рилось, объединяет: а) радиоактивные, 
бактериологические и химические ве-
щества; б) радиоактивные, бактериоло-
гические и химические отходы.

Согласно ст. 3 Федерального закона 
от 25 ноября 1995 г. № 170-ФЗ (в ред. 
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от 26 июля 2019 г.) «Об использовании 
атомной энергии» [27] радиоактивны-
ми признаются не относящиеся к ядер-
ным материалам (т.е. содержащим или 
способным воспроизвести делящиеся 
(расщепляющиеся) ядерные вещества) 
вещества, испускающие ионизирую-
щее излучение [28]. Правительством 
РФ установлены нормативы выбросов 
радиоактивных веществ и нормативы 
допустимых их сбросов [29].

Бактериологическое вещество – это 
вещество, содержащее патогенные бак-
терии, вызывающие болезни человека, 
животных или растений [30]. Патогены 
представляют собой микроскопические 
организмы, которые вызывают или мо-
гут вызвать заболевание.

Химическим веществом считается 
устойчивая совокупность частиц (ато-
мов, ионов или молекул), обладающих 
определенными химическими и физиче-
скими свойствами. В Межгосударствен-
ном стандарте оно определяется как хи-
мический элемент или химическое со-
единение, существующее в природе или 
полученное искусственно [31, 32].

С. приобрел 5 000 литров азотной 
кислоты, разлитой в пять армированных 
металлом пластиковых емкостей. Азот-
ная кислота относится к химическому 
веществу 3 класса опасности. Часть кис-
лоты реализовал, а часть оставил на не-
оборудованной площадке, чем нарушил 
требования ряда федеральных законов, 
нормативов и регламентов. В результате 
возникшего пожара произошли оплав-
ление емкостей и разлив указанного ве-
щества. Рабочий Ш. от соприкосновения 
с зараженным участком земли получил 
ожоги 2 и 3 степени (средней тяжести 
вред здоровью).

Энгельсским районным судом Са-
ратовской области виновный осужден 
по ст. 247 УК РФ [33]. 

Согласно ст. 247 УК РФ предметом 
транспортировки, хранения, использо-
вания или иного обращения выступают 
радиоактивные, бактериологические 
и химические отходы.

В соответствии с ст. 3 Федерально-
го закона «Об использовании атомной 
энергии» радиоактивные отходы – это 
не подлежащие дальнейшему исполь-
зованию материалы и вещества, а также 
оборудование, изделия (в том числе от-

работавшие источники ионизированного 
излучения), содержание радионуклидов 
в которых превышает уровни, установ-
ленные Правительством РФ[34]. 

Федеральный закон от 11 июля 
2011 г. № 190-ФЗ (в ред. от 2 июля 
2013 г.) «Об обращении с радиоактив-
ными отходами и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» [35] расширяет 
круг указанных отходов, относя к ним 
материалы с повышенным содержанием 
природных радионуклидов, образовав-
шихся при осуществлении не связан-
ных с использованием атомной энергии 
видов деятельности по добыче и пере-
работке минерального и органического 
сырья с повышенным содержанием при-
родных радионуклидов, в случае, если 
эти материалы не подлежат дальнейше-
му использованию.

Все радиоактивные отходы подраз-
деляются на два класса: 1) удаляемые 
и 2) особо опасные. К последним от-
носятся радиоактивные отходы, обра-
зовавшиеся в результате выполнения 
государственной программы вооруже-
ния и государственного оборонного за-
каза, использования ядерных зарядов 
в мирных целях или вследствие ядерной 
и (или) радиационной аварии на объекте 
использования атомной энергии, жидкие 
радиоактивные отходы, размещенные 
в поверхностных водоемах – храни-
лищах радиоактивных отходов общим 
объемом более 25 куб. м., а также дон-
ные отложения таких водоемов-храни-
лищ [34]. В ст. 247 УК РФ они не спе-
циально не выделяются, охватываются 
общим понятием «отходы».

Правительством РФ определена си-
стема государственного учета и контро-
ля радиоактивных отходов [36].

К химическим относятся отходы хи-
мических производств или их продук-
ция, сырье в виде химических веществ 
или их смесей, инертные либо опасные 
для здоровья человека и окружающей 
среды [21].

Батайский городской суд Ростовской 
области признал виновным в соверше-
нии преступления, предусмотренного 
ст. 247 УК РФ, генерального директора 
ООО С., нарушившего правил транс-
портировки и захоронения химических 
веществ и отходов, что повлекло загряз-
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нение и отравление окружающей сре-
ды. В частности, виновный допустил 
«размещение отходов ... за пределами 
земельного участка, выделенного под 
размещение полигона на землях, распо-

ложенных в непосредственной близости 
от мест проживания людей, а в дальней-
шем не принял мер для ликвидации на-
рушений и последствий в виде загрязне-
ния земель» [37].
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