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Недра и Закон «О недрах»: 
проблема соотношения понятий

Мнение эксперта

Развитие права всегда сопряжено с обсуждением
и формированием терминологии. Право как регу�
лятор человеческого поведения тем эффективнее
выполняет свою роль, чем более верно концепту�
ально и лингвистически выражены его констата�
ции, предписания, дозволения и запреты. Необхо�
димость осмысления юридической терминологии
существует всегда, но ее значение повышается
в периоды, когда происходят существенные струк�
турные изменения в праве, обусловленные исто�
рическими потребностями. В эти периоды прихо�
дится особенно тщательно обдумывать и смысл
происходящих перемен, и значение сопутствую�
щих им терминологических преобразований.

«Идут трудные поиски подходящих слов, наилуч�
шим образом выражающих сущность правовых
категорий и явлений. Терминология обогащается
разнообразными способами: уходят в историю
устаревшие термины, извлекаются на свет божий
старые термины, покрытые пылью веков, но вдруг
обнаружившие свою жизнеспособность, констру�
ируются новые, вовлекаются в оборот слова, за�
имствованные из бытовой, политической или на�
учной лексики… Словом, происходят своего рода

терминологические блуждания, вполне понятные
и оправданные в процессах развития права.
Проблема лишь в том, чтобы не заблудиться»1.
Эти слова известного российского юриста�эколо�
га, профессора О.С. Колбасова как нельзя лучше
характеризуют состояние понятийно�терминоло�
гической базы законодательства о недропользо�
вании, в которой очень легко «заблудиться» из�за
нечетких определений и необъяснимой подмены
одних терминов другими2. В Законе Российской
Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395�1
«О недрах»3 (далее — Закон «О недрах») исполь�
зовано много понятий, имеющих «геологические
корни», однако их правовые дефиниции либо от�
сутствуют, что вызывает «терминологические
блуждания» в правоприменительной практике,
либо имеются, но допускают неоднозначное тол�
кование. Напомним, что правовые дефиниции,
законодательно закрепленные и приобретающие
тем самым качества официальной нормативнос�
ти, должны обеспечить смысловую полноту пра�
вовых нормативов и исключить двусмысленность
в толковании правовых норм, способствуя едино�
образному, правильному применению действую�
щего законодательства4.

Рассмотрим правовую дефиницию понятия «нед�
ра», которая имеет не только теоретическое,
но исключительно важное практическое значе�
ние, поскольку недра выступают в первую оче�
редь в качестве объекта горных отношений (отно�
шений недропользования)5. В преамбуле Закона
«О недрах» она приведена в следующей редак�
ции: «Недра — часть земной коры, расположен�
ная ниже почвенного слоя, а при его отсутствии —
ниже земной поверхности и дна водоемов и водо�
токов, простирающаяся до глубин, доступных для
геологического изучения и освоения».

Согласимся с тем, что principium est potissima
pars cujusque rei (лат.) — начало есть важнейшая
часть любого дела. Но такое начало представля�
ется не совсем удачным и напоминает хорошо из�
вестную историю о том, как составители фран�
цузского энциклопедического словаря дали про�
читать знаменитому палеонтологу Ж. Кювье
определение понятия «рак»: «рак — небольшая
красная рыба, которая ходит задом наперед»6.
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«Великолепно, — ответил ученый, — но разреши�
те сделать небольшое замечание. Дело в том, что
рак не рыба, он не красный и не ходит задом на�
перед. За исключением всего этого, ваше опре�
деление превосходно». Перефразируя, для на�
шего случая скажем так: недра — это не часть
земной коры и простираются они не до глубин,
доступных для геологического изучения и освое�
ния, а в остальном легальная дефиниция превос�
ходна, если не принимать во внимание нечетко
обозначенную верхнюю границу недр.

Действительно, структура недр включает в себя
не только земную кору, но и другие важные ком�
поненты — мантию и ядро Земли. Знают это
и геологи (в любом учебнике по геологии приво�
дится с разной
степенью детали�
зации именно та�
кая структура)7,
и юристы (кото�
рые, как правило,
ссылаются на дан�
ные геологичес�
кой науки)8,  и да�
же дети9. Только
законодатель остается при своем мнении, пред�
лагая определение, которое при детальном ана�
лизе оказывается весьма противоречивым, дис�
куссионным10 и неоптимальным11.

Omne actum ab intentione agentis est judicandum
(лат.) — о каждом действии следует судить по на�
мерению деятеля. Попробуем выяснить, в чем за�
ключается намерение законодателя, как оно трак�
туется в специальной литературе, какие аргументы
приводятся в пользу рассматриваемой правовой
дефиниции и насколько они обоснованы.

Критический анализ существующей

правовой дефиниции понятия «недра»

Для удобства условно разделим рассматриваемую
дефиницию на три части: структурный элемент
(часть земной коры) и его границы — верхнюю
(почвенный слой или земная поверхность, дно во�
доемов и водотоков) и нижнюю (глубины, доступ�
ные для геологического изучения и освоения).

Структурный элемент

Прежде чем перейти к элементу структуры, рас�
смотрим структуру в целом. Исходя из научных
данных, наша планета без учета ее внешних гео�
сфер (атмосферы и гидросферы) состоит из трех

основных геосфер — земной коры, мантии и яд�
ра12, образующих систему, т. е. упорядоченное
определенным образом множество элементов,
взаимосвязанных между собой и образующих не�
кое целостное единство13. Учитывая видовые от�
личия, такую систему можно назвать также при�

родной системой (совокупность элементов жи�
вой и (или) неживой природы, находящихся
в определенной связи и отношениях между собой
и образующих относительно устойчивое единство
и целостность)14 или геосистемой (особого рода
материальная система, состоящая из взаимо�
обусловленных природных компонентов, взаимо�
связанных в своем размещении и развивающих�
ся во времени как части целого)15. Независимо от
названия любую систему характеризует особое

свойство, кото�
рое проявляет�
ся в целостно�
сти (единстве)
естественного
материального
объекта16. Обо�
собление како�
го�либо из эле�
ментов (компо�

нентов) системы (в нашем случае, одной
из геосфер — земной коры) неизбежно приводит
к разрыву внутрисистемных связей, нарушению
ее целостности и потере определенных качеств.

Такой эффект (или асистемность — отсутствие
качеств системы, определяемое прежде всего по
разорванности или хаотичности внутренних свя�
зей в некоторой совокупности, что ведет к полной
ее транзитности в отношении вещества, энергии
и информации17) может вызвать так называемый
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экологический бумеранг18, т. е. экологические
затруднения из�за нарушения ряда фундамен�
тальных положений экологии и природопользо�
вания, в частности, закона полноты составляю�
щих (компонентов) системы, правила оптималь�
ной компонентной дополнительности и принципа
системной дополнительности19. Может возник�
нуть вопрос: а при чем тут законы развития приро�
ды, если речь идет о горном законодательстве?
Отвечая на этот вопрос, приведем интересное
суждение известного российского юриста�эко�
лога, профессора М.М. Бринчука: «Законы раз�
вития природы — законы более высокого поряд�
ка для человека в сравнении с законами развития
общества. Это — объективные законы. В силу их
действия и благодаря им человек появился и мо�
жет существовать. Законы общества (в том числе,
очевидно, и рассматриваемый Закон «О нед�
рах». — Авт.) написаны человеком для собственно�
го социального, политического и экономического
удобства, организации и обеспечения общежития.
Знание и соблюдение законов развития природы
в деятельности человека и общества имеют решаю�
щее значение и оцениваются как императив»20.

А теперь вернемся к отдельно взятому структур�
ному элементу и рассмотрим различные толкова�
ния понятия «недра» как «части земной коры».

1. В научной литературе часто можно встретить
такое разъяснение позиции законодателя по по�
воду объекта горных отношений: «В широком

смысле недра Земли простираются от ее по�
верхности до центра и включают земную кору,
мантию и ядро. В узком смысле под недрами
понимают верхнюю часть земной коры, в преде�
лах которой возможна добыча полезных ископае�
мых»21. Другими словами, существует понима�
ние недр в «широком смысле» (абсолютно пра�
вильное с точки зрения геологической науки. —

Авт.), но законодатель ориентирует нас на пони�
мание этого объекта в «узком смысле».

Категорически не могу согласиться с подобным
разъяснением. Ведь речь идет не о бытовой лек�
сике, а о юридической терминологии, где
двусмысленность понятий и их определений,
приводящая к неоднозначности и понятийной
неопределенности, совершенно исключена. За�
конодательная техника давно выработала разум�
ные требования к такой терминологии: использо�
вание терминов с четким и строго ограниченным
смыслом; использование слов и выражений
в прямом и первичном их значении; отказ от дву�
смысленных и многозначных терминов; единство
применяемой терминологии по всему законода�
тельству или по крупным его разделам и др.22

В специальной литературе неоднократно отме�
чалась необходимость строгого выполнения этих
требований. Закон не может содержать понятия
и термины, которые имеют различное толкова�
ние, он ориентируется на общепринятые, доступ�
ные и неоспариваемые формулы23. Язык право�
вых актов должен быть прежде всего точным;
большое значение имеет правильное использо�
вание, единообразное и однозначное примене�
ние терминов24. Главное в языке законодателя —
точность25 и понятийная определенность исполь�
зуемых правовых категорий, позволяющая отож�
дествить их с категориями фактическими26. Не�
допустимо использование терминов с несколь�
кими значениями, неопределенными по своему
характеру27 и т.д.

Можно сделать вывод, что анализируемая право�
вая дефиниция сформулирована с нарушением
требований законодательной техники и допуска�
ет неоднозначное толкование искомого понятия.
Недра в юридическом отношении не могут иметь
два смысла («широкий» и «узкий») — смысл дол�
жен быть один, правильный и научно обоснован�
ный. Это важно, поскольку цена легальных опре�
делений весьма высока — «нередко именно они
играют решающую роль в толковании и примене�
нии законов»28.

2. Другое разъяснение позиции законодателя
сводится к доказательству хозяйственной значи�
мости или полезности (полезных свойств) «части
земной коры» как источника полезных ископае�
мых. Профессор А.И. Перчик отмечает: «Земля,
водный и воздушный бассейны, недра в той или
иной мере обладают полезными для человека
свойствами. Однако полезными свойствами об�
ладает не вся земля, не все недра, а лишь опре�
деленная их часть (применительно к недрам име�
ется в виду часть земной коры. — Авт.). Именно
по отношению к этой части возникают отношения
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землепользования, недропользования и т.д.,
проблемы определения права собственности
и целый ряд других»29.

Что можно сказать по этому поводу? Во�первых,
по «проблеме определения права собственнос�
ти» известный специалист в области горного пра�
ва противоречит сам себе, поскольку чуть рань�
ше он утверждает: «…объектом права государ�
ственной собственности на недра являются
не какие�то вещества, залегающие в недрах,
а все недра в целом (выделено нами. — Авт.)
как часть природной среды, находящейся ниже
поверхности земли»30. Это утверждение соответ�
ствует правовой норме статьи 1.2 Закона «О нед�
рах». Кроме того, оно содержит абсолютно пра�
вильную мысль о принадлежности недр в целом
(включая мантию и ядро Земли) к компонентам
природной среды, которые, согласно Федераль�
ному закону Российской Федерации от 10 января
2002 г. № 7�ФЗ «Об охране окружающей среды»31

(далее — Закон «Об охране окружающей среды»),
обеспечивают в совокупности благоприятные

условия для существования жизни на Земле.

Полагаю, что это не менее значимое «полезное
свойство», чем наличие полезных ископаемых
в земной коре. Но даже если подходить к недрам
с чисто утилитарной
точки зрения, следует
отметить, что и ниж�
ние (по отношению
к земной коре) гео�
сферы обладают «по�
лезностью», правда,
пока не используемой в полной мере по извест�
ным причинам. Например, установлено, что ман�
тия Земли содержит количество воды, равное
объему воды Мирового океана32, а на глубине бо�
лее 180 км (верхняя мантия) образуются алмазы,
которые затем выносятся кимберлитовыми труб�
ками к земной поверхности33. Не надо забывать,
что именно мантия «подпитывает» земную кору
полезными ископаемыми. За многомиллиардную
историю Земли флюиды вынесли из мантии в ко�
ру огромное количество рудных и редкоземель�
ных элементов: большая их часть осталась в осно�
вании метаносферы (у границы Мохоровичича)34,
где сформировалась зона высококонцентриро�
ванных растворов, а некоторые руды (уран, золо�
то) отложились в гранито�гнейсовом слое35. 

Во�вторых, если законодателя в качестве объек�
та правового регулирования интересует только
земная кора, обладающая некими полезными
свойствами, а не недра в целом, почему законо�
дательный акт называется «О недрах»? Известно,
что название закона «должно отражать его ос�
новное содержание»36, поэтому логичнее было

бы назвать его «О земной коре», а соответствую�
щую правовую дефиницию изложить более кор�
ректно, например: земная кора — верхняя часть
недр (или верхняя геосфера), расположенная ни�
же почвенного слоя, а при его отсутствии — ниже
земной поверхности и дна водоемов и водотоков,
простирающаяся до границы Мохоровичича.
В этом случае все стало бы на свои места и поня�
тийную неопределенность удалось бы исключить
или, по крайней мере, снизить.

Следовательно, и это разъяснение позиции законо�
дателя следует признать неудовлетворительным.

3.  Некоторые авторы различают естественно�на�
учное и юридическое понятия «недра», относя
первое к сфере науки (геология, горное дело),
а второе — к сфере горного права (законода�
тельства)37. Этим объясняется их несовпадение.

Образно говоря, «орбиты» указанных сфер пере�
секаются, и одной из областей пересечения яв�
ляется понятийный аппарат. Традиционно право�
вой наукой и законодательством впитываются
понятия и термины, выработанные другими от�
раслями наук38. Хорошо прослеживается это
в экологическом законодательстве. Например,

Федеральный закон
Российской Федера�
ции от 5 июля 1996 г.
№ 86�ФЗ «О государ�
ственном регулирова�
нии в области генно�
инженерной деятель�

ности»39 практически полностью построен на ис�
пользовании таких понятий и терминов: генная
инженерия, генотерапия, генодиагностика, генно�
инженерно�модифицированный организм и др.
Как считают специалисты, горное право и законода�
тельство о недропользовании не являются в этом
плане исключением. Так, профессор М.Е. Певзнер
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Главное в языке законодателя — точность

и понятийная определенность используемых

правовых категорий, позволяющая отождествить

их с категориями фактическими.

29 Перчик А.И. Горное право. С. 17, 18.

30 Там же. С. 14.

31 СЗ РФ. 2002. № 2. Ст. 133 (с последующими изменениями и дополнениями).

32 Gillet P. L'eau du manteau terrestre // La Recherche. 1993. Vol. 255. P. 676;;685.

33 Хаин В.Е. Земля – уникальная планета Солнечной системы // Вестник РАН. 2003. № 9. С. 828.

34 Граница между земной корой и нижележащей мантией, установленная по резкому измене;

нию скоростей продольной и поперечной волн югославским сейсмологом А. Мохоровичичем

и названная его именем. См.: Короновский Н.В., Ясаманов Н.А. Указ.соч. С. 48.

35 Резанов И.А. Этапы эволюции Земли // Вестник РАН. 2006. № 10. С. 925.

36 Бошно С.В. Указ. соч. С. 176.

37 Перчик А.И. Указ. соч. С.13.

38 Петров В.В. Указ. соч. С. 101.

39 СЗ РФ. 1996. № 28. Ст. 3348.



пишет: «Для разработки институтов и норм гор�
ного права и обеспечения их реализации в раз�
личных непосредственных формах горное право
использует накопленный потенциал в таких обла�
стях знаний, как горные науки, геология, эконо�
мика, экология и др.»40. Профессор Р.Н. Салиева
отмечает, что «…В силу специфики рассматрива�
емых отношений в правовой оборот вовлекаются
основные термины и понятия геологических наук
и горного дела, а также из других сфер хозяй�
ственной деятельности, которые связаны с ис�
пользованием недр и воспроизводством мине�
рально�сырьевых ресурсов»41.

Нет ничего необычного в заимствовании законо�
дательством терминов и понятий фундаменталь�
ных наук, в частности, геологической науки. 
Однако существуют специфические особеннос�
ти, которые при этом необходимо учитывать. Во�
первых, понятийно�
терминологическая
база современной
геологии еще не ус�
тоялась, некоторые
термины и понятия
вызывают дискус�
сии. Особенно заметно это в геотектонике в свя�
зи с появлением теоретической концепции, из�
вестной под названием «новая глобальная текто�
ника» или «тектоника литосферных плит»42.
Но вот что любопытно: в понимании интересующей
нас структуры недр (земная кора + мантия + яд�
ро Земли) никаких разногласий не наблюдается!
Во всяком случае, автор еще не встречал геоло�
га, который трактовал бы недра как часть земной
коры. Во�вторых, не секрет, что многие опреде�
ления в естественных науках «страдают» от из�
лишней детализации, расплывчатости и наукооб�
разности. Но законодательная техника давно вы�
работала и успешно использует эффективные
методы и приемы, позволяющие избавиться от
этих недостатков при сохранении общепринято�
го смыслового содержания определяемых поня�
тий. В качестве примера отметим только один
из них — метод типизации, отделяющий сущес�
твенные признаки от несущественных43. Если он
и был использован при формулировке анализи�

руемой правовой дефиниции, то неудачно, по�
скольку некоторые существенные признаки вы�
пали из рассмотрения (возможно, были отнесе�
ны к несущественным), в результате чего произо�
шло фактическое отождествление понятий
«недра» и «часть земной коры», которые в реаль�
ности соотносятся между собой как «целое»
и «часть». Докажем это, применив обычные в по�
добных случаях правила логического мышления.

Принято считать, что определение (или дефини�
ция) понятия — это логическая операция, которая
раскрывает содержание понятия либо устанавли�
вает значение термина. Наибольшее распростра�
нение на практике получило явное определение,
устанавливающее некоторое отношение равен�
ства или эквивалентности между определяемым
понятием (definiendum — Dfd) и определяющим
понятием (definience — Dfn) через ближайший

род (родовой при�
знак) и видовое от�
личие44. В нашем
случае законодатель
выбрал в качестве
родового признака
структурный эле�

мент («часть земной коры»), а в качестве видовых
отличий — его границы (верхнюю и нижнюю).

Основное требование логики к явному определе�
нию — его соразмерность, т. е. объем определяю�
щего понятия должен быть равен объему опреде�
ляемого понятия (Dfd = Dfn). В нашем случае это
требование нарушается, поскольку определяю�
щее понятие, выраженное родовым признаком
(«часть земной коры»), по объему явно уже, чем
определяемое понятие («недра»). В результате
возникает логическая ошибка типа «узкое опреде�
ление» (Dfd > Dfn). Одновременно нарушается
закон тождества (в процессе определенного
рассуждения всякое понятие и суждение должны
быть тождественны самим себе)45 и отождеств�
ление различных понятий («недра» и «часть зем�
ной коры») приводит к другой логической ошибке,
называемой «подмена понятия». Козьма Прутков
в свое время остроумно отразил эту ошибку в из�
вестном  рассуждении: «если на клетке слона про�
чтешь надпись «буйвол», не верь глазам своим».

4.  Для сравнения рассмотрим трактовку понятия
«недра» в законодательстве других стран. В таб�
лице представлены соответствующие правовые
дефиниции, используемые в законодательных
актах некоторых государств СНГ.

Как следует из таблицы, отраслевым законода�
тельством государств постсоветского простран�
ства слишком буквально (без должного критичес�
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40 Певзнер М.Е. Горное право. С. 48;51.

41 Салиева Р.Н. Правовое обеспечение развития предпринимательства в нефтегазовом секто;

ре экономики. Новосибирск, 2002. С. 28.

42 Караулов В.Б., Никитина М.И. Геология. Основные понятия и термины: Справочное пособие.

М., 2006. С. 8.

43 С.В. Бошно. Указ. соч. С. 114.

44 Гетманова А.Д. Логика для юристов: Учеб. пособие. 5;е изд. М., 2008. С. 59, 60.

45 Там же. С. 157.
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кого анализа) воспринята предложенная россий�
ским законодателем правовая дефиниция поня�
тия «недра», причем не только в части структурно�
го элемента, отраженного родовым признаком,
но и в части его границ — верхней и нижней.

Законодательство США по�другому трактует со�
держание понятия «недра»: они составляют с по�
верхлежащим земельным участком единый объ�
ект, определяемый как «вся конусообразная часть
Земного шара, образованная поверхностью его
участка и радиусами, от нее проведенными к цен�
тру Земли»46. Другими словами, понятие недр
юридически включает в себя не только земную ко�
ру, но и мантию, и часть ядра Земли. Такой подход
поддержан и в зарубежной международно�право�
вой доктрине47, и в исследованиях некоторых
российских ученых�юристов48. Он представляет�
ся нам правильным и может служить основанием
для корректировки анализируемой правовой де�
финиции, что уже отмечалось в литературе49.

Верхняя граница структурного элемента

Согласно определению, недра расположены «ниже
почвенного слоя, а при его отсутствии — ниже зем�
ной поверхности и дна водоемов и водотоков». Но
не обозначено, что такое «почвенный слой» и како�
ва его толщина. Также неясен термин «поверхность»:
есть ли у нее толщина и если есть, то какая?50

Правовая дефиниция понятия «почва» в земель�
ном законодательстве Российской Федерации от�
сутствует. Судя по доктринальным определениям,
почва — это поверхностный слой земли, характе�
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ризующийся плодородием51. Толщина этого слоя,
если он остается нетронутым, колеблется от не�
скольких миллиметров до 2–3 м52. А если земля
нещадно эксплуатируется, деградирует и теряет
(полностью или частично) свое плодородие в ре�
зультате воздействия водной и ветровой эрозии,
переувлажнения и заболачивания, подтопления,
засоления и осолонцевания, уплотнения и слити�
зации? Тогда почвенный слой вообще исчезает,
что подтверждается статистическими данными:
в целом по стране площадь нарушенных земель
достигает 1150,4 тыс. га, при этом ежегодно теря�
ется более 1,5 млрд т плодородного слоя земли53.

Итак, вводя в правовой оборот понятие «почвен�
ный слой», законодатель, говоря математическим
языком, предлагает решить одно уравнение с дву�
мя неизвестными —
идентифицировать
почвенный слой
и оценить его каче�
ство, чтобы найти
толщину. Решения
этого «уравнения» нет ни в Законе «О недрах»,
ни в подзаконных нормативных правовых актах.

Когда почвенного слоя нет, недра, согласно оп�
ределению, начинаются от земной поверхности.
Но и здесь возникает много вопросов, так как по�
верхность земли отличается исключительным
разнообразием форм различного масштаба,
происхождения и возраста. Две основные черты,
определяющие особенности рельефа любого
участка земной коры, — разница высот поверхно�
сти и климат. Рельеф динамичен, он непрерывно
изменяется, приобретая новые формы. В про�
цессе этих изменений участвуют как внутренние
(эндогенные), так и внешние (экзогенные) гео�
логические силы. Учение обо всех явлениях
и процессах, формирующих поверхность Земли,
и формах этой поверхности составляет отдель�
ную отрасль знания — геоморфологию54.

И.С. Щукин обозначил в строении поверхности
Земли более 50 типов рельефа и разделил их
на четыре группы: первично�тектонический, вы�

работанный, построенный и денудационно�акку�
мулятивный. Чтобы только перечислить и кратко
охарактеризовать их, понадобится не один деся�
ток страниц. Мы приведем лишь несколько харак�
терных примеров, иллюстрирующих сложность
и изменчивость рельефа земной поверхности.

Ледники — это естественные массы кристалли�
ческого льда, перекрытого уплотненным снегом
или фирном. Они образуются на земной поверх�
ности в результате длительного накопления снега
и отрицательных температур, занимают площадь
около 16,2 млн км2 (около 11 % поверхности суши),
а общий объем заключенного в них льда состав�
ляет около 30 млн км3. Различают следующие типы
ледников: материковые или покровные (Антарк�
тический и Гренландский ледниковые покровы),

горные (про�
стые и слож�
ные, перемет�
ные, каровые
и др.) и проме�
жуточные (пло�

скогорные, предгорные)55. Любой ледник пере�
мещается, и это движение сопровождается ря�
дом геологических процессов — интенсивной
экзарацией горных пород подледного ложа, пе�
реносом обломочного материала и образовани�
ем ледниковых (морены), водно�ледниковых
(озы, камы, камовые террасы) и приледниковых
(зандры, лессы) отложений. Нас интересует, что
понимать под «земной поверхностью» в данном
случае — уровень снеговой линии, ледниковый
покров (для Антарктиды — огромное плато высо�
той 4000 м, покоящееся на скальном основании),
подледное ложе, поверхность зандровой равни�
ны, «сглаженную» поверхность морен (донной,
абляционной или конечной) и др.? Вариантов
много, учитывая разнообразие форм рельефа
поверхности для различных типов ледников.

Ветер — один из важнейших экзогенных факто�
ров, преобразующих рельеф Земли. Геологичес�
кая деятельность ветра, которую иногда называ�
ют эоловой (по имени бога ветров Эола), наибо�
лее ярко проявляется в пустынях, которые
занимают около 20 % всей поверхности конти�
нентов. Различают следующие формы поверхно�
сти подобных аридных зон: формы физического
и химического выветривания, формы усыхания
(пустынная кора, солончаки, такыры), формы
развевания (каменные решетки, ярданги, вади,
фульджи и др.) и формы навевания (барханы, по�
кровные, бугристые и грядовые пески)56. «Зем�
ная поверхность» в данном случае — это пустын�
ная кора57, рябь пустыни, «сглаженная» поверх�
ность барханов (барханной цепи, дюн, кучевых
песков и т.д.) или, например, такыры58?
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Криолитозона (зона вечной мерзлоты) России
занимает около 11 млн км2 (68 % всей террито�
рии страны) и содержит от 40 до 90 % всех добы�
ваемых полезных ископаемых59. Средняя мощ�
ность криолитозоны составляет 700–900 м,
но местами достигает 1500 м. Различают раз�
личные типы льдов этой зоны: погребенный, 
повторно�жильный, миграционный. Мерзлотно�
геологические процессы и возникающие в ре�
зультате их дея�
тельности формы
рельефа разнооб�
разны; большое
распространение
получили булгун�
няхи, гидролакко�
литы, мелкополигональные формы (каменные
кольца и многоугольники), солифлюкционные
террасы, курумы, термокарст (байджерахи,
аласные котловины) и др. Что считать «земной
поверхностью» в этом случае — верхний дина�
мичный слой, подвергающийся периодическому
промерзанию и оттаиванию (так называемый де�
ятельный слой), глубину, на которой температу�
ра мерзлых пород достигает 0°С, «подошву»
многолетнемерзлых пород, нижнюю границу
подмерзлотных вод или другое?

Болота — избыточно увлажненные участки су�
ши, в пределах которых происходит процесс
торфообразования. Более 20 % территории Рос�
сии занимают подобные оторфованные площади
и месторождения, содержащие запасы торфа
в количестве 186 млрд т (около 37 % от мировых
запасов)60. Болота обычно подразделяют по ме�
сту их нахождения и условиям образования —
верховые, промежуточного типа, низинные
и приморские. Что подразумевать под «земной
поверхностью» — растительный покров, динами�
ческую часть залежи, собственно залежный
слой, подстилающий грунт или нечто среднее,
например, «подвижный горизонт капиллярной
каймы»?

Итак, формы рельефа поверхности Земли, из�
учаемые геоморфологией, весьма разнообраз�
ны. Можно, конечно, издать специальную ин�
струкцию или другой документ нормативного
характера, в котором подробно расписать —
что является «земной поверхностью» в том или
ином случае и какова толщина (мощность) этой
поверхности. Но насколько это целесообразно?
Ведь аналогичным образом пришлось бы разъ�
яснять: что такое «почвенный слой» и какова его
толщина, что представляет собой «дно водо�
емов и водотоков», имеет ли оно толщину и как
учитывать многометровый слой осадков (отло�
жений)?

Нижняя граница структурного элемента

Согласно легальному определению, недра —
часть земной коры, которая простирается
«…до глубин, доступных для геологического изу�
чения и освоения». В доктринальных определе�
ниях уточняется: «…до глубин, доступных для
геологического изучения и промышленного, на�
учного, культурного и иных видов освоения чело�

веком»61, «…до пре�
дельно возможной
глубины ее пользо�
вания»62, «…до глу�
бин, доступных для
геологического из�
учения, разведки,

добычи и других видов работ по недропользова�
нию»63 и т.д. Принципиального значения эти
уточнения, на наш взгляд, не имеют, поскольку
основная мысль правовой дефиниции сохраняет�
ся: недра «удаляются» в глубь нашей планеты
по мере того, как с научно�техническим прогрес�
сом все более удаленные от поверхности земли
глубины земной коры становятся доступными
для геологического изучения и освоения мине�
ральных и иных природных ресурсов64. Другими
словами, с юридической точки зрения понятие
«недра», как считает профессор А.И. Перчик, яв�
ляется динамичным65.

Приведем наши аргументы, касающиеся этого
аспекта рассматриваемой проблемы. С юриди�

ческой точки зрения понятие не может быть ди�
намичным. Это противоречит требованию точно�
сти и однозначности, предъявляемому законода�
тельной техникой к юридической терминологии
(см. выше). Если допустить возможность исполь�
зования в нормативных правовых актах динамич�
ных понятий, то в правоприменительной практи�
ке наступит полный хаос, так как можно будет
субъективно «сжимать» или «растягивать» любое
из таких понятий, ссылаясь на то, что оно обозна�
чает динамичный объект.

На основании геофизических данных выделяют
два основных (континентальный и океанский)
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и два промежуточных (субконтинентальный и су�
бокеанский) типа земной коры66. Мощность кон�
тинентальной коры меняется от 35–45 км в пре�
делах платформ до 55–75 км под молодыми гор�
ными сооружениями, а мощность океанской
коры — от 5 до 12 км. Так что с технической точ�

ки зрения проникнуть в мантию Земли (в пре�
делах океанской
коры и осадочно�
го слоя континен�
тальной коры) воз�
можно и глубина,
доступная для ос�
воения недр, уже
сейчас превышает
нижнюю границу
структурного элемента («части земной коры»),
установленную в правовой дефиниции. Поэтому,
отмечает В.Н. Кокин, «правомерно ставить воп�
рос о расширении понятия «недра» за пределы
земной коры, поскольку под ней в мантии нахо�
дятся полезные для человечества вещества, раз�
работка и освоение которых также будет прово�
диться на основе хозяйственной деятельности»67.

С научной точки зрения недра включают в себя
не только земную кору, но и мантию, и ядро Зем�
ли, т. е. простираются значительно глубже ниж�
ней границы структурного элемента («части зем�
ной коры»). Это факт, не требующий доказа�
тельств. Кроме того, отметим следующее: в части
правовой дефиниции, где говорится об этой гра�
нице, упоминается «геологическое изучение»,
но отсутствует (по неизвестной причине) другой
важный вид пользования недрами — «региональ�
ное геологическое изучение», согласно статье 6
Закона «О недрах», включающее в себя регио�
нальные геолого�геофизические работы, геоло�
гическую съемку, инженерно�геологические изы�
скания, научно�исследовательские, палеонтоло�
гические и другие работы по прогнозированию

землетрясений и исследованию вулканической
деятельности, созданию и ведению мониторинга
состояния недр и т.д. Отметим, что современные
геофизические методы (в частности, перспек�
тивный метод сейсмической томографии)68

позволяют «проникнуть» в недра до очень боль�
ших глубин и получить информацию о составе 

и состоянии ве�
щества мантии
и ядра Земли69,
о границах меж�
ду геосферами
(граница Мохо�
ровичича между
земной корой
и мантией, гра�

ница Гутенберга между мантией и внешним яд�
ром Земли), о характерных слоях в пределах от�
дельных геосфер (слои В и С в верхней мантии
до глубин 900–1000 км, слои D и D1 в нижней
мантии до глубины 2900 км), об источниках внут�
реннего тепла Земли70, о распределении по глу�
бинам очагов и выделяемой энергии глубокофо�
кусных землетрясений71 и т.д. То есть и в этом
случае глубина, доступная для выполнения ряда
работ в рамках регионального геологического из�
учения, значительно превышает нижнюю границу
структурного элемента, установленную в право�
вой дефиниции.

С точки зрения международного права ниж�
няя граница недр определяет подземный предел
распространения суверенитета государства,
который следует рассматривать не в отрыве,
а с учетом базовых данных геологии и других
естественных наук о структуре недр72. В рос�
сийской доктрине международного права вы�
сказывалось мнение, что глубина недр «теоре�
тически распространяется до центра Земли»73.
Американский законодатель использует анало�
гичный подход, причем не только теоретичес�
ки, но и практически (применительно к законо�
дательству). Согласно законодательству США
о природных ресурсах, «недра» — это все, что на�
ходится глубже растительного слоя поверхности
Земли («the surface vegetation») и почвы («soil»).
Семантически такому же значению соответству�
ют английский («subsoil») и французский («sous�
sol») эквиваленты слова «недра», которые ис�
пользуются в ряде статей Конвенции ООН
по морскому праву и переводятся на русский
язык дословно как «под почвой», «ниже почвы»74.

Обобщая сказанное, можно утверждать, что кри�
терий доступности недр «для геологического
изучения и освоения» не позволяет выделить их
истинную нижнюю границу, т. е. является некор�
ректным.
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Подход к правовой дефиниции понятия

«недра»

У любого понятия обязательно имеются такие ха�
рактеристики, как объем и содержание. Дефини�
ция представляет собой «определение понятия,
раскрытие понятия путем перечисления его при�
знаков, т. е. путем указания на содержание поня�
тия»75. Из этого следует, что для любого опреде�
ления прежде всего необходимо иметь четкое
представление о признаках понятия, получить
исчерпывающие знания о нем.

Проанализируем совокупность признаков поня�
тия «недра», выделяя из их числа существенные
признаки, каждый из которых необходим, а все
вместе достаточны, чтобы с их помощью можно
было отличить (выделить) данный предмет
от всех остальных и обобщить однородные пред�
меты в класс76. Возьмем за основу достаточно
емкое определение, предложенное А.Л. Борови�
ковским еще в конце XIX в.: «недра Земли — это
ее состав, ее содержимое»77. По С.И. Ожегову,
состав — совокупность предметов, образующих
какое�нибудь целое, а содержимое — то, что
вмещается, заключается в чем�нибудь. При вы�
делении признаков анализируемого понятия
используем наши рассуждения, приведенные
выше, а также доктринальные определения из
научной литературы.

1. Признак «компонент природной среды». За�
кон «Об охране окружающей среды», вводя в пра�
вовой оборот понятие «компоненты природной
среды» и перечисляя (ст. 1) эти компоненты в де�
финиции понятия, указывает среди них недра.
Следовательно, уже сам законодатель однознач�
но определил «недра» как компонент природной
среды, что дает основание нам (а до нас  — дру�
гим авторам в доктринальных определениях)78

считать этот признак существенным.

2. Признак «природный ресурс». Конституция
Российской Федерации (ст. 72) прямо относит
недра к «природным ресурсам». Конституцион�
ная норма рассматривается в праве как специ�
альное предписание высшей юридической силы
применительно к соответствующим отношени�
ям79. Поэтому и этот признак следует признать
существенным.

Профессор А.И. Перчик разграничивает при�
знаки «компонент природной среды» и «при�
родный ресурс», характеризующие рассматри�
ваемый объект, следующим образом: «Недра,
так же как и земля, леса и воды, в законода�
тельных актах и юридической литературе опре�

деляются либо как элементы (компоненты. —
Авт.) природной среды, либо как природные ре�
сурсы. Эти различия определяются отношением
к ним человека. Когда речь идет о среде его оби�
тания и деятельности, то земля, недра, воды, ле�
са выступают как элементы природной среды,
а когда речь идет об удовлетворении жизненных
потребностей человека в плодах и продукции
земли, недр, вод и лесов, их следует  классифи�
цировать в качестве разновидностей природных
ресурсов»80.

3. Признак «природный объект». Этот признак
используется в некоторых доктринальных опре�
делениях понятия «недра»81, иногда в комбина�
ции с признаком «природный ресурс»82. Но це�
лесообразность такого использования вызыва�
ет сомнение. Дело в том, что само понятие
«природный объект», хотя и раскрывается
(на наш взгляд, крайне неудачно) в Законе
«Об охране окружающей среды» (ст. 1), тракту�
ется неоднозначно83 и характеризуется неопре�
деленностью, которая, очевидно, вносится
и в дефиницию понятия «недра». С другой сто�
роны, как отмечает профессор О.С. Колбасов,
с юридической точки зрения нежелательно на�
зывать природными объектами всю землю, нед�
ра, воды, атмосферный воздух, растительный
и животный мир, ближний космос. «Для обозна�
чения составляющих природную среду типов
веществ (материи) надо бы подыскать более
подходящее слово, скажем, компонент природ�
ной среды. А природный объект как юридичес�
кая категория, подобно слову «лицо» в граждан�
ском праве (физическое или юридическое) или
слову «вещь», — своего рода абстракция, выра�
жающая любую индивидуализированную (офи�
циально выделенную) часть природного веще�
ства»84. Согласимся с мнением известного 
специалиста в области экологического права
и отнесем данный признак к несущественным.
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4. Признак «составные части недр». Этот при�
знак, обычно раскрываемый путем перечисле�
ния геосфер (земная кора, мантия, ядро Земли),
отражает «состав недр» (по А.Л. Боровиковско�
му), т. е. «совокупность предметов, образующих
какое�нибудь целое» (по С.И. Ожегову), где «ка�
кое�нибудь целое», применительно к нашему
случаю, представляет собой геосистему85. Выше
мы неоднократно с разных позиций анализиро�
вали структуру недр в целом, что дает нам осно�
вание без колебаний отнести данный признак
к числу существенных.

5. Признак «подземное пространство». Поня�
тие «пространство» в общем случае означает
«место, где что�нибудь вмещается»86, а преди�
катор «подземное» в нашем случае указывает
на то, что это «место» находится под землей.
Оно широко используется в международном
праве применительно к различным компонен�
там природной среды: «сухопутное простран�
ство», «водное пространство», «воздушное про�
странство»87. Недра в этом смысле не являются
исключением. Составители глоссария ООН, ох�
ватывающего термины, использованные в Кон�
венции по морскому праву (1982 г.), считают,
что недра — это, во�первых, пространство, в ко�
тором находится «всякое» природное вещество,
в том числе залегают природные ресурсы; 
а во�вторых, еще и сами природные ресурсы88.
Встречается это понятие и в отечественном 
законодательстве. Например, Водный кодекс
Российской Федерации от 3 июня 2006 г. 
№ 74�ФЗ89 определяет акваторию как «водное
пространство в пределах естественных, искус�
ственных или условных границ», а Закон «О нед�
рах» (ст. 1.2) включает в состав недр «…подзем�
ное пространство и содержащиеся в недрах по�
лезные ископаемые, энергетические и иные
ресурсы» (выделено нами. — Авт.). Итак, дан�
ный признак следует признать существенным.

6. Признак «ресурсы недр». Признак отражает
«содержание недр» (по А.Л. Боровиковскому),
т. е. «то, что вмещается, заключается в чем�ни�
будь» (по С.И. Ожегову). В самом общем виде ре�
сурсы недр можно подразделить на три основные
группы: полезные ископаемые (твердые, жидкие,

газообразные); энергия (геотермальная и др.);
полости (естественные, искусственные)90. Пра�
вовая норма статьи 1.2 Закона «О недрах» одно�
значно включает эти ресурсы (правда, перечис�
ленные не полностью) в содержимое недр, что
дает нам основание отнести данный признак
к числу существенных.

Таким образом, мы выделили пять существен�
ных признаков понятия «недра», два из которых
(«компонент природной среды», «природный
ресурс») могут быть использованы в правовой
дефиниции этого понятия в качестве родового
признака, а остальные — в качестве видовых 
отличий.

«Конструирование» правовой дефиниции

понятия «недра»

Мы закончили исследование предмета опреде�
ляемого понятия и можем приступить к «констру�
ированию» искомой дефиниции на основе «фор�
мальной редакции или концентрации добытых
результатов»91. В порядке рассуждений de lege
ferenda предложим несколько вариантов этой
дефиниции, используя различные подходы.

Уточняющий подход

Вариант правовой дефиниции: «Недра — компо�
нент природной среды, расположенный в под�
земном пространстве от нижней границы почвен�
ного слоя (а при его отсутствии — от земной
поверхности и дна водоемов и водотоков)
до центра Земли». Поясним, что это подход, на�
целенный на устранение одного из основных не�
достатков легальной дефиниции — отождествле�
ние «недр» и «земной коры», которые в действи�
тельности соотносятся между собой как «целое»
и «часть». Вместе с тем он позволяет ввести
в оборот некоторые существенные признаки оп�
ределяемого понятия: родовой признак («компо�
нент природной среды») и видовое отличие
(«подземное пространство»).

Ресурсный подход

Вариант правовой дефиниции: «Недра — ком�
понент природной среды, расположенный
в подземном пространстве и содержащий по�
лезные ископаемые, энергетические и иные 
ресурсы. Недра являются также природным 
ресурсом».

Ибрагимов В.Б. Недра и Закон «О недрах»: проблема соотношения понятий56
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87 Международное право: Учебник / Отв.ред. Г.В. Игнатенко и О.И. Тиунов. М., 2008. С. 568.

88 Международно;правовые основы недропользования. С. 28.

89 СЗ РФ. 2006. № 23. Ст. 2381.

90 Перчик А.И. Указ. соч. С. 18.

91 Иеринг Р. Юридическая техника. Пер. с нем. СПб., 1905. С. 71.



Мы вводим в оборот два новых существенных
признака определяемого понятия: «природный
ресурс» (родовой признак) и «ресурсы недр»
(видовое отличие); последний признак раскрыт
путем перечисления некоторых ресурсов (как
это сделано в ст. 1.2 Закона «О недрах»). Выбор
формы «сложнопостроенной» дефиниции (со�
стоящей из двух предложений) объясняется
следующим. Во�первых, мы посчитали нецеле�
сообразным использовать в одном предложе�
нии два разных  (но похожих стилистически) по�
нятия «природный ресурс» и «ресурсы недр»,
которые соотносятся между собой как «целое»
и «часть». Во�вторых, понятие «природные ре�
сурсы» в международном праве отграничивается
от пространства, от среды, в которой эти ресур�
сы находятся, что подтверждает международно�
правовая доктрина, в частности, практика созда�
ния и реализации норм международного мор�
ского права92.

Приведенный вариант дефиниции (в части, изло�
женной в первом предложении) корреспондирует
с некоторыми доктринальными определениями93

и учитывает ны�
не существую�
щую позицию
законодателя,
которая заклю�
чается в «пра�
вовом регули�
ровании обще�
ственных отношений, связанных с использова�
нием ресурсов недр или недропользованием»
(не случайно в связи с этим проф. А.И. Перчик
замечает, что «законодательство о недрах следу�
ет рассматривать как законодательство о недро�
пользовании»)94. Если взять его за основу, фор�
мулировку первого предложения абзаца первого
статьи 1.2 Закона «О недрах» можно упростить
и изложить в следующей редакции: «Недра в гра�
ницах территории Российской Федерации явля�
ются государственной собственностью».

Структурный подход

Вариант правовой дефиниции: «Недра — компо�
нент природной среды, расположенный в под�
земном пространстве и состоящий из земной
коры, мантии и ядра Земли. Недра являются
также природным ресурсом». Этот подход осно�
ван на использовании данных геологии и смеж�
ных наук о структуре земных недр, раскрывае�
мой путем перечисления составных частей —
основных геосфер в подземном пространстве
так, как это сделано в одном из доктринальных
определений95.

Комбинированный подход

Вариант правовой дефиниции: «Недра — компо�
нент природной среды, расположенный в под�
земном пространстве, состоящий из земной ко�
ры, мантии и ядра Земли и содержащий полезные
ископаемые, энергетические и иные ресурсы.
Недра являются также природным ресурсом».

Этот вариант дефиниции, полученный в резуль�
тате совмещения ресурсного и структурного
подходов, отличается тем, что включает все су�
щественные признаки определяемого понятия
и, следовательно, в наибольшей степени отра�
жает его содержание.

* * *

Специфика правовых понятий заключается
в использовании правового мышления «как су�
губо практического мышления, как норматив�
ного способа, метода освоения действитель�
ности»96. Правовое понятие, таким образом,

есть пред�
ставление о
некоей соста�
вляющей час�
ти правовой
действитель�
ности (субъ�
екте, объек�

те, процессе, состоянии и т.д.), присутствую�
щей, употребляющейся в праве, обладающей
в связи с этим свойством нормативности97. 

Надеемся, что проведенный с разных позиций
анализ правового понятия «недра» позволит по�
лучить более корректное представление о недрах
как «составляющей части правовой действитель�
ности», соответствующее общепринятому в на�
уке представлению о недрах как составляющей
части окружающей нас природной среды.
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Мнение эксперта

Правовое понятие есть представление о некоей составляющей

части правовой действительности (субъекте, объекте, процессе,

состоянии и т.д.), присутствующей, употребляющейся в праве,

обладающей в связи с этим свойством нормативности.
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2000. № 1. С. 63.
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94 Перчик А.И. Указ. соч. С. 18.
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96 Законодательная техника: Научно;практическое пособие. С.79.
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