
терных для каждого вида судопроизводства применительно к общим для 
всего процесса институтам, связанным или предопределяющим разрешение 
дел. К ним следует отнести прежде всего правила, определяющие полно
мочия суда по разрешению дел. Однако возможность использования 
этой завершающей части правил разрешения дел предопределяется уже на 
ранних стадиях процесса характером спора и составом его участников, а 
также выражается в специальных средствах и соответствующих им пред
посылках возбуждения спора в суде и, кроме того, предопределяет ос
нования и способы защиты прав и интересов участников спора, характер 
мер по обеспечению реализации решений.

Именно наличие в гражданском процессе особых правил подведомст
венности, различных средств возбуждения дел (иска, жалобы, заявления), 
особого состава лиц, имеющих материально-правовый интерес, специаль
ных способов защиты и других особенностей разрешения соответственно 
исковых дел, а также дел, возникающих из административно-правовых от
ношений, и дел особого производства позволяет положительно решать воп
рос о наличии в гражданском судопроизводстве трех его видов и обра
щаться к анализу понятия «вид гражданского судопроизводства».

Чаще всего при определении этого понятия исследователи в основном 
ограничиваются констатацией наиболее общего признака — сходства мате
риально-правовой природы дел и обусловленных этим особенностей их 
рассмотрения и разрешения, существующих наряду с общими правилами 
гражданского процесса 6.

Представляется необходимым при определении вида гражданского су
допроизводства руководствоваться как признаками, характерными для пра
восудия по гражданским делам, так и признаками, определяющими осно
вания деления гражданского судопроизводства на виды, а также указать 
на степень влияния последних на гражданское судопроизводство. Таким 
образом, если сформулировать понятие «вид гражданского судопроизвод
ства», исходя из самых общих признаков, положенных в основу право
судия по гражданским делам, то его можно определить как порядок 
производства в судах по спорам, затрагивающим права и охраняемые 
законом интересы граждан и социалистических организаций, подчиненный 
общим правилам рассмотрения гражданских дел в судебных заседаниях, 
дополняемым специальными нормами для отдельных категорий дел, и 
характеризующийся однородными правилами их разрешения, обусловлен
ными материально-правовой природой спора.

1 См.: А в д ю к о в  М. Г. Виды судопроизводства в советском граж данско-процес
суальном праве.— Вестник М ГУ. С ерия экономика, ф илософия, право, 1956, №  2, 
с. 112, 113.

5 См.: Л о г и н о в  П. В. О системе граж данского  процессуального кодекса РС Ф С Р 
и некоторы х вопросах гр аж дан ско го  процесса.— С оветское государство и право, 1956, 
№  8, с. 55; Ю д е л  ь с о н  К. С., К о з л о в  А.  Ф.,  О с и п о в  Ю.  К. ,  С е м е н о в  В. М. 
К  проекту Закона  «Основы граж данского  судопроизводства Сою за СС Р и союзных 
республик».— П равоведение, 1960, №  4, с. 24 и др.

3 См.: Х у т ы з  М. X. И сторизм  в исследовании проблем граж данского  процессу
ального права.— П равоведение, 1984, №  1, с. 94.

4 См.: Е л и с е й к и н  П. Ф. П рименение норм советского граж данского  процессу
ального права и виды гр аж дан ско го  судопроизводства.— В кн.: П роблемы  применения 
граж данского  процессуального кодекса РС Ф С Р.— Калинин, 1974; У с т а л о в а  А. В. 
Виды граж данского  судопроизводства: соотнош ение общ их и специальных правил.— 
В кн.: Вопросы развития гр аж дан ско го  процессуального права.— М., 1981.

5 См.: Б о н н е р  А. Т. Н екоторы е проблемы социалистического правосудия.— Т ру
ды В Ю ЗИ , 1971, т. X V II, с. 206— 207.

6 См.: К урс граж данского  процессуального права.— М., 1981, т. 1 ,'с. 127, 142 и др.

В . С. Б Р О Н О В Е Ц

П РАВО РЕАЛ И ЗУЮ Щ АЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТСКОГО
ГОСУДАРСТВА п о  о х р а н е  о к р у ж а ю щ е й  с р е д ы

Правореализующая деятельность как форма осуществления функций 
социалистического государства обосновывается требованием строгого со
блюдения социалистической законности, и осуществляется всем государст
венным механизмом. Уже в самом правотворчестве по охране природы 
можно выделить определенную группу правовых актов и норм, которые 
направлены на реализацию других природоохранительных правовых пред
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писаний. Например, закон об экономическом и социальном развитии опре
деляет конкретные задания по охране природы, а государственный бюджет 
предусматривает ассигнования на эти цели. В юридической литературе 
такие правообеспечительные средства для реализации правовых норм на
зывают межвидовыми гарантиями. Имеются и внутривидовые правовые 
гарантии, когда одна правовая норма данного вида закона «служит» осу
ществлению другой (других) норм К Специально же обеспечительным 
юридическим средством проведения в жизнь соответствующих правовых 
правил являются санкции.

Нередко законодатель использует для активного содействия осущест
влению правовых предписаний постановления, . правовые распоряжения. 
Такого рода обеспечительные правореализующие средства применяют, в 
частности, Верховный Совет СССР и верховные советы союзных респуб
лик. Эти акты, как правило, конкретизируют меры, направленные на осу
ществление общих предписаний, содержат указания соответствующим го
сударственным органам. Примером может служить постановление Верхов
ного Совета СССР «О мерах по дальнейшему улучшению охраны приро
ды и рациональному использованию природных ресурсов» от 20 сентября 
1972  года. Характерным в правореализующем аспекте является пункт 3 
постановления, предписывающий советам министров союзных республик, 
соответствующим министерствам и ведомствам обеспечить строгий надзор 
и контроль за правильным использованием природных ресурсов и охраной 
природы, а местным Советам — усилить контроль за проведением меро
приятий, направленных на рациональное использование сельскохозяйст
венных и лесных угодий, а также вод, на охрану животного и раститель
ного мира, улучш ение.санитарного состояния городов и других населен
ных пунктов, на борьбу с производственным и бытовым шумом.

Однако реализация природоохранительного законодательства достига
ется не только правообеспечительными нормами и правовыми актами, но 
главным образом организационной работой всего социалистического госу
дарственного аппарата, всеми его формами деятельности в соответствии 
с законом.

Охрана окружающей среды — важнейшая общегосударственная и обще
народная задача, поэтому все государственные органы и осуществляют 
ее правореализацию в пределах их компетенции и свойственными им ме
тодами. Органы общей компетенции на подведомственной территории ор
ганизуют охрану природной среды прежде всего путем издания в преде
лах своей компетенции соответствующих актов и организации проверки 
их исполнения. Ведущее место среди органов общей компетенции принад
лежит высшим органам государственной власти и государственного управ
ления Союза ССР и союзных республик: Верховному Совету СССР и его 
Президиуму, верховным советам союзных республик и их президиумам, 
Совету Министров СССР и советам министров союзных и автономных 
республик, постоянным комиссиям по охране природы.

Верховный Совет СССР правореализующую деятельность по охране 
природной среды осуществляет главным образом посредством издания по
становлений, а также направления, организации и контроля деятельности 
своих постоянных комиссий по охране окружающей среды и других, при
частных к этому делу общественных формирований. Президиум Верхов
ного Совета СССР как его постоянно действующий орган осуществляет 
эту работу путем издания указов и постановлений, обеспечивающих про
ведение в жизнь природоохранительных правовых норм, а также коорди- 

. нацию деятельности постоянных комиссий Верховного Совета по вопро
сам охраны природы и рационального использования ее ресурсов.

Постоянные комиссии по охране природы Совета Союза и Совета На
циональностей Верховного Совета СССР осуществляют предварительное 
рассмотрение и подготовку соответствующих вопросов, выносимых на об
суждение сессии высшего органа государственной власти. Согласно ст. 125 
Конституции СССР, все государственные и общественные органы, орга
низации и должностные лица обязаны выполнять требования комиссий, 
предоставлять им необходимые материалы и документы. Рекомендации 
комиссий обязательно рассматриваются государственными органами и об
щественными организациями.

В осуществлении принятых во всех союзных республиках законов об 
охране природы и других природоохранительных законодательных актов 
велика роль высших органов государственной власти республик.
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Постоянная комиссия Верховного Совета БССР по охране природы 
прежде всего контролирует осуществление Закона об охране природы в 
республике, а также других законодательных актов, содержащих приро
доохранительные нормы; анализирует реализацию природоохранительного 
законодательства в той или иной естественной среде. В организации испол
нения законодательства об охране природы практикуются совместные за
седания постоянных комиссий и принятие совместных постановлений.

Правореализующая деятельность Совета Министров СССР, как и пра
вительств союзных и автономных республик, в сфере охраны окружающей 
среды вытекает из самой исполнительно-распорядительной природы этих 
органов в осуществлении функций социалистического общенародного го
сударства. Совет Министров СССР на основе и во исполнение законов 
СССР и иных решений Верховного Совета СССР и его Президиума изда
ет постановления и распоряжения и проверяет их исполнение. При этом 
одним из основных направлений его деятельности является «обеспечение 
рационального использования и охраны природных богатств в интересах 
настоящего и будущего поколений»2. Задача эта решается в соответствии 
с принципами демократического централизма, социалистического федера
лизма, социалистической законности, гласности и учета общественного 
мнения. Издаваемые Советом Министров СССР природоохранительные 
постановления являются своего рода законореализующими мерами, по
скольку нормативные акты правительства издаются на основе и во испол
нение законов.

Правореализующая деятельность правительства в собственном (узком) 
смысле представляет собой его многогранную, прежде всего организацион
но-контрольную работу по соблюдению природоохранительных правовых 
норм. В общем плане сюда следует отнести организацию управления, ко
ординацию и контроль в системе исполнительно-распорядительных орга
нов в пределах своей компетенции при решении вопросов, связанных с 
охраной и научно обоснованным, рациональным использованием земли 
и ее недр, водных ресурсов, растительного и животного мира, сохранени
ем чистоты воздуха и воды, обеспечением воспроизводства природных бо
гатств и улучшением окружающей человека среды, охраны и укрепления 
здоровья трудящихся.

Совет Министров СССР обеспечивает соблюдение законодательства 
министерствами и государственными комитетами СССР, другими подве
домственными ему органами, определяет основные направления правовой 
работы в органах государственного управления, на предприятиях, в объ
единениях, других организациях и учреждениях.

В организации правоисполнительной деятельности Совета Министров 
СССР участвуют все его звенья и особенно Президиум Совета Министров 
СССР, его постоянные и временные комиссии. Систематическую проверку 
исполнения решений партии и правительства осуществляет управление де
лами Совета Министров СССР. Госплан СССР и Госпланы союзных рес
публик обеспечивают планирование, рациональное и комплексное исполь
зование природных ресурсов, осуществляют мероприятия, направленные 
на умножение и восстановление природных ресурсов. Правоисполнитель
ная деятельность осуществляется также союзными министерствами. Про
ведением в жизнь природоохранительных норм занимается Государствен
ный комитет по науке и технике СССР, который совместно с Академией 
наук СССР организовал Междуведомственный научно-технический совет 
по комплексным проблемам охраны окружающей среды и рациональному 
использованию природных ресурсов. Научный Совет по проблемам био
сферы действует при Президиуме АН СССР. Он координирует деятель
ность академических учреждений по разработке проблем, связанных с обес
печением оптимальных условий жизни и деятельности человека, обес
печивающих сохранение и улучшение природного потенциала. Правореа- 
лизацию природоохранительного законодательства осуществляют также Го
сударственный комитет лесного хозяйства, Государственный комитет по 
надзору за безопасным ведением работ в промышленности и горному над
зору. Особое внимание природоохранительным мероприятиям в области 
капитального строительства при застройке тородов, поселков и сельских 
населенных пунктов уделяет Госстрой СССР. В системе целого ряда ми
нистерств и ведомств созданы специальные государственные инспекции, 
наделенные комплексными полномочиями по обеспечению охраны приро
ды (например, охотничья инспекция, инспекция лесного хозяйства).

64



Особое место в осуществлении контроля за состоянием природной сре
ды в организации и деятельности государственной системы наблюдений за 
ее состоянием занимает Государственный комитет СССР по гидрометеоро
логии и контролю природной среды.

Проведение в жизнь природоохранительных норм осуществляется ши
рокой сетью управленческих органов, но действия их не всегда скоорди
нированы. Функционирующий природоохранительный государственный ме
ханизм нуждается в совершенствовании. В частности, представляются обос
нованными предложения о создании единого общесоюзного органа со 
специальной природоохранительной компетенцией на уровне Госкомитета, 
а также Главной государственной инспекции по охране природы в соста
ве МВД СССР 3.

Есть основания утверждать, что в союзных республиках, где имеются 
государственные комитеты по охране природы, сложилась определенная 
система в проведении мер по охране природы. В БССР Государственный 
комитет по охране природы создан в 1961 году. Он осуществляет орга
низаторскую работу в министерствах и ведомствах, предприятиях и орга
низациях, контроль за выполнением ими решений партии и правительст
ва по рациональному использованию и охране земель, полезных ископае
мых, растительных, водных и животных ресурсов, а также проводит мас
совую разъяснительную работу среди населения. Комитет с самого на
чала взял курс на организацию комплексного использования природных 
ресурсов с учетом интересов различных отраслей народного хозяйства, на 
ликвидацию разобщенности действий и параллелизма в работе министерств 
и ведомств.

В целях дальнейшего повышения эффективности деятельности коми
тетов союзных республик по охране природы следует согласиться с выска
занными в нашей литературе предложениями о необходимости: а) унифи
цировать их компетенцию по наложению штрафов; б) расширить права ко
митетов в области административной юрисдикции, наделив их правом на
лагать административные штрафы на должностных лиц и граждан в объ-' 
еме всех требований природоохранительного законодательства, соблюдение 
которых они призваны контролировать 4.

В осуществлении природоохранительного законодательства велика роль 
Советов народных депутатов. Они осуществляют контроль за соблюдени
ем природоохранительного законодательства расположенными на их тер
ритории предприятиями, учреждениями и организациями вышестоящего 
подчинения; координируют и контролируют их деятельность в области, 
землепользования, строительства, охраны природы. Советы разрабатыва
ют и утверждают перспективные планы охраны природы в республике. 
В разработке этих планов участвуют ведомственные инспекции, учебные 
заведения, общественные организации, отделы, управления, постоянные 
комиссии местных Советов. Такие планы обеспечивают организацию эф
фективного контроля.

В борьбе с нарушителями законодательства об охране окружающей 
среды должны активно участвовать следственные, прокурорские и судеб
ные органы. Однако, как свидетельствуют обобщения практики примене
ния природоохранительного законодательства Верховным Судом Белорус
ской ССР, суды республики сравнительно мало рассматривают такого ро
да дела. Как отмечалось в нашей печати, к уголовной ответственности при
влекают главным образом тех, кто занимается недозволенным рыбным 
промыслом, незаконной охотой, порубкой леса; руководители же пред
приятий и организаций, не заботящиеся об эффективной очистке сточных 
вод, не принимающие должных мер предосторожности при обращении с 
ядохимикатами, держат ответ перед судами крайне редко.

ЦК КПСС и Совет Министров СССР в постановлении «О дополни
тельных мерах по усилению охраны природы и улучшению использования 
природных ресурсов» предусмотрели ряд дополнительных обеспечитель
ных средств по соблюдению природоохранительного законодательства5. 
Однако успешное осуществление природоохранительного законодательст
ва возможно не только путем усиления законодательных санкций и по
вышения активности государственного аппарата, но и его дальнейшего 
совершенствования. Д ля повышения эффективности действующего законо
дательства нужно, как отметил Ю. В. Андропов, «подходить к этой проб
леме комплексно, с общегосударственных позиций, решительно- улучшать 
всю систему управления и контроля за состоянием окружающей среды»6.
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Л. Н. МОРОЗ 
п р а в о в о й  р е ж и м  т о р ф я н о г о  ф о н д а

Действующее законодательство о рациональном использовании и охра
не природных богатств дает определения единого государственного земель
ного фонда, фонда недр, водного и лесного фондов как объектов исключи
тельной собственности Советского государства. В специальном законода
тельстве о рациональном, комплексном использовании и охране торфяных 
ресурсов союзных республик, имеющих на своей территории торфяные 
месторождения, содержится понятие торфяного фонда, охватывающего пре
имущественно месторождения,-предназначенные и используемые для раз
работки. Вместе с тем торфяники используются не только для добычи 
торфа как полезного ископаемого, но и в качестве различных сельскохо
зяйственных угодий, а также в лесохозяйственных и водохозяйственных це
лях. Для месторождений торфа, представляющих природоохранную, науч
ную или рекреационную ценность, устанавливается правовой режим госу
дарственных заповедников и заказников. Следовательно, торфяные место
рождения представляют собой объекты, используемые для добычи иско
паемого торфа, а также выступают в качестве средства производства в 
сельском и лесном хозяйствах, пространственного базиса для размещения 
искусственных водоемов, выполняют природоохранные, научные и иные 
нехозяйственные функции.

Н. И. Краснов, исследуя соотношения естественнонаучного и юридиче
ского понятий земли, отметил, что в правовом значении «так называемая 
«твердая» Земля оказывается расчлененной лишь на два элемента, на 
две юридические «геосф еры »— поверхность земли и ее недра»1. В про
цессе использования одного из указанных элементов складываются общест
венные отношения, которые становятся предметом правового регулирова
ния советского земельного права или законодательства о недрах, поэто
му в таких случаях возникает необходимость разграничения поверхности 
земли и недр. Особенно актуален этот, вопрос при использовании в раз
личных целях участков природной среды с находящимися на поверхности 
полезными ископаемыми, в том числе и торфом.

Правовое положение земель, на которых находятся торфяные место
рождения, схоже с правовым режимом земель государственного лесного 
фонда. В данном случае земли лесного фонда также выполняют вспомога
тельную роль, так как общественные отношения возникают прежде всего 
в связи с использованием и охраной лесов. Поэтому использование место
рождений торфа в хозяйственных и экологических целях характеризуется 
некоторой независимостью их правового режима по отношению к участкам 
земли, на которых находятся торфяники. Цели и характер использования 
месторождений торфа определяют правовой режим недр или поверхности 
земли и отнесение этих объектов к соответствующей категории земель го
сударственного земельного фонда. Поэтому в последующем будет рассмат
риваться правовое положение торфяных месторождений, в процессе поль
зования которыми складываются горные или земельные отношения. Не
смотря на то, что понятие торфяного фонда охватывает месторождения, 
предназначенные и используемые для разработки, фактически торфяники 
используются и в иных целях, не связанных с добычей торфа. Об этом 
свидетельствуют нормы законодательства о недрах, нормативные акты о 
рациональном, комплексном использовании и охране торфяных ресурсов 
и земельно-правовые нормы-.

Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о недрах 
регулируют наиболее общие отношения по разведке и разработке место
рождений торфа, относя подробную регламентацию этих отношений к ком
петенции союзных республик, располагающих торфяными ресурсами. 
В развитие положений, содержащихся в Основах законодательства о нед-
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