
установлена ответственность по нормативным актам отрасле

вого законодательства (земельного, водного, лесного, горного 
н т. д.). Возникает вопрос, применяется ли это отраслевое за
конодательство в случаях нарушсння прирадоохранительных 

стандартов. Поскольку стандарты разрабатываются в соответ
ствии с отраслевым законодательством, а нормы и правила 

стандартов есть не что иное, как развитие и конкретизация 

этого законодательства, то нарушение стандартов прирадополь

зования приводит и к нарушению соответствующей нормы, 
лравила закона. Если это так, то за несоблюдеиие того илн 
иного стандарта может применяться ответственность, преду

смотренная отраслевым законодательством. Следовательно, ког
да читаем на титульном листе стандарта: «Несоблюдение стаи
дарта преследуется по закону», то это можно понимать как 

возможность применемня и норм отраслевого законодательства 

об ответственности. Вместе с тем следует иметь в виду, что 
QТр.аслевое законодательство об ответственности не всегда учи
тывает спецнфнку правовых требований стандартов. Эта спе
цифика состоит в том, что стандарт по существу представляет 
собой новую норму, хотя и изданную на основе действующего 
закоподательстDа. Поэтому не исключены трудности при пpи
мerrcrrJrн отраслевого заi<онодательства об ответственностп за 
нарушение п несоблюдение норм, предусмотренных природо
охранительными стандартами. Избежать подобных недостатков 
можно путем издания специального нормативного акта, содер

жащего кою<ретные виды ответственности за несоблюдение 
стандартов. 
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Харьков 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОХРАНЫ ПРИРОДЫ 

Основной экономический закон коммунистической формации 
обусловливает необходимость постоянноi1 заботы о природе
нсзаменимой сетественной основе жнзнн и всестороннего раз
внтия человека. Охрана окружающей среды- большая и важ-
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ная задача, требующая nостоянного внимания партийных и го
сударственных органов. 

В литературе охрана nрироды рассматривается как система 

естественнонаучных, технико-производственных, экономичес

ких и административпо-правовых мероприятий, направленных: 
на сохранение и контролируемое изменение природы в интер е

сах развивающегося человечества, на nоддержание и увеличе

ние ее продуктивности, обеспечение рационального использова 
ния (включая восстановление) природных ресурсов и окружа
ющей среды [5, с. 39]. Для более глуQокого научного анализа 
в этой системе целеоообразно выделить две подсистемы: ес
тественнонаучную (биологическую) и социальную. Социальная 
подсистема охраны природы в широком смысле выступает лри 

социализме в форме планового руководства сферой природо· 
пользования и включает в себя в качестве взаимосвязанных 
и взаимодействующих экономические, правовые, идеологичес
кие, этические и эстетические элементы. 

Теоретические основы охраны природы созданы классиками 
марксизма-ленинизма, в произведениях которых дан глубокий 
научный анализ взаимодействия человеческого общества и при
роды !При различных способах производства. К. Маркс, анали
зируя взаимодействие чел-овека и среды его обитания, общества 
и природы, показал, что это взаимодействие обеспечивается 
материальным производством. «Труд есть прежде всего про
цесс, совершающийся между человеком и природой, процесс, 
в котором человек своей собственной деятельностью опосред
ствует, регулирует и контролирует обмен веществ между собой 
и природой» [1, т. 23, с. 188]. Именно благодаря этому обмену 
веществ достигается единство человека и природы, ее преоб
разование и приспособленке к потребностям человека, создание 
«второй природы» - искусственной среды обитания человека , 
обусловленной особенностями культуры и социальной орган и · 
зации. Вместе с тем материальное производство, деятельность 

человека выстушают мощным фактором, воздействующим на 
биосферу и вообще на среду обнтания человека не только 
в позитивном, но и в негативном плане. Еще Ф. Энгельс пре
ду.преждал: «Не будем, однако, слишком обольщаться нашими 
победами над природой. За каждую такую победу она нам 
мстит. Каждая из этих побед имеет, правда, в первую оче· 
редь те последствия, на которые мы рассчитывали, но во вто 

рую и третью очередь совсем другие, непредвиденные послед· 

ствия, которые очень часто уничтожают значение первых' 

[1, т. 20, с. 495-496]. 
И если еще в прошлом веке и даже в первой половине ХХ 

века уровень развития материального производства не требо· 
вал в качестве объективно необходимого условия существова · 
иая всего человечества учета отдаленных последствий соцн · 
ально,проазводственного вмешательства человеi< а в nрироду, 
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то начиная со второй половины ХХ века такой учет становит
ся неотложной, жпзненно важной лроблемой. И как бы ни от
личалась современная экологическая ситуация в мире от той, 

которая была во времена К. Маркса и Ф. Энгельса, их пони
мание, их метод, их подход к решению проблемы взаимодей
ствия общества и природы оказываются и сегодня чрезвычайно 
актуальными и эффективными. 

В. И. Ленин еще в дореволюционные годы исследовал nро
блемы охраны природы, раскрывал хищническое использование 
природных богатств при капитализме, подчеркивал социальный 
аспект данного nроцесса. Так, в классическом исследовании 
«Развитие капитализма в России» ( 1899) В. И. Ленин проана
,шзпровал судьбу русского леса, расхищаемого капиталистами. 

Поэтому не случайно в его работе «Задачи пролетариата в на
шей революции» (1917), в частности, подчеркивается необхо
днмость издания законов об охране лесов. 

Установление Советской власти позволило В. И. Ленину 
с уверенностью говорить о грядущем иревращении России 
в передовую индустриальную державу. «Она может стать тако
вой, ибо у нас все же достаточно осталось простара и природ
ных богатств, чтобы снабдить всех и каждого если не обиль
ным, то достаточным количеством средств к жизни. У нас есть 
материал и в природных богатствах, и в запасе человеческих 
сил, и в прекрасном размахе, который дала народному твор
честву великая революция,- чтобы создать действительно мо
гучую If обильную Русь» [2, т. 36, с. 80]. Таким образом, 
В. И. Ленин видел в природных ресурсах России важнейший 
фактор стремительного развития производительных сил, с nо
мощью которого можно в короткое время решит-ь самые труд

ные задачи социалистического строительства. 

Общегосударственные природаохранительные мероприятия 
были осуществлены уже в первые годы Советской власти, не
смотря на опустошительную войну и хозяйственную разруху. 
За этот период было принято 234 законодательных акта об 
охране природы. Только по личной инициативе В. И. Ленина 
бы.по издано около ста декретов и постановлений, направлен
ных на улучшение прирадопользования [8, с. 3]. 

Ленинские принцилы охраны природы были положены в ос
нову соответствующей деятельности Коммунистической партии 
н Советского правителъства. В Программе КПСС, решениях 
XXV 11 XXVI съездов КПСС, Конституции СССР и действую
щих заl<онрдательных актах no охране природы с учетом из

:.tеннвuшхся условий государственной и общественной практи
юr творческп претворяются в жизнь ленинские nоложения по 

вопросам охраны nрироды. Продовольственной программой 
СССР на период до 1990 г., одобренной майским (1982 г.) 
Пленумом ЦК. КПСС, намечено осуществить меры по разра
ботке н внедрению почвозащитных и индустриальных технологий 
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13озделывания сельскохозяйственных культур для различных 
nочвешю-климатических условий, усилить работы по се. 
лекции новых сортов и гибридов сельскохозяйственных I<ультур, 
отвечающих требования:-.~ индустриальных технологий и устой
чивых к неблагаприятным факторам ере 1. 

Правовая организация окружающей природы в нашей стра
не основывается на положениях Конституции СССР, в соответ. 
ствии со ст. 18 которой цель прирадоохранительной функции 
Советского государства состоит в сохранении и улучшенин 

природной среды в интересах настоящего и будущих поколений, 
в обеспечении воепроизводства природных богатств и улучше

нии окружающей человека среды. Защита естественной среды 
не самоцель. Она осуществляется в основном и главном для 
человека и ради человека, удовлетворения его материальных 

и культурных потребностей. Государственные мероприятия по 
QХране природы и рациональному иСJпользованию ее ресурсов, 

как это следует из ст. 16 Конституции СССР, осуществляются 
на основе планов экономичекого и социального развития с уче

том отраслевого и территориального принцилов планирования. 

Государственные плановые мероприятия в области охраны 
природы проводятся в соответствии с потребностями охраны 
природы и общественного развития, с учетом достижений нау
l<И, их внедрения в народное хозяйство и другие сферы жизни. 

Ведению Союза ССР (ст. 73 Конституции СССР) подлежит 
определение основных направленнii научно-технического про

гресса и общих мероприятий по рациональному использованию 
и охране природных ресурсов. На основе государственных 
планов экономического и социального развития, утверждаемых 

Верховным Советом СССР, Совет Министров СССР согласно 
ст. 131 Конституции СССР разрабатывает и осуществляет ме
ры по обеопсчению роста благосостояния и культуры народа, 
по развитию науки и техники, рациональному использованию 

и охране природных ресурсов. Местные Советы народных 
депутатов (ст. 147 Конституции СССР) координируют и кои· 
тролируют деятельность расположенных на их территорин 

предприятий, организаций в области землепользования, охр а
ны природы, строительства и осуществляют контроль за саблю· 
дением прирадоохранительного законодательства. Вместе с тем 
Конституция СССР (ст. 67) возлага ет ~а граждан СССР обя· 
занности беречь и укреплять социалистическую собственность, 
беречь природу и охранять ее богатства. Выполнение данной 
обязанности обеспечивается прежде всего государственной си· 
стемой образования и воспитания, заботой государства о нрав
ственном и эстетическом воешитании советских людей, .повыше
нии их культурного уровня ( ст. 27 Конституции СССР), а так
жеu мерами юридической ответственности, предусмотренным !! 
деиствующим законодательством. Следовательно, в компдексе 
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природосхранительных мер важное место принадлежит права

вому способу охраны природы. 

:Как составная часть единого прирадоохранительного ком
плекса, правовая охрана природы тесно взаимосвязана с дру

пtми опоообами охраны природы, в частности экономическими. 
Экономический аспект этих проблем направлен на организацию 
планирования и прогнозирования природаохранительных меро

nриятий с учетом развития производства, матерйально-технпче
ских затрат, их эффективности. 

Взаимосвязь правовых и экономических аопектов заключа
ется в следующем. Право регулирует всю совокупность соци
.ально-эi<аномической деятельности в области охраны природы, 
определяет содержание, цели, задачи и последовательность 

прирадоохранительных мероприятий. В праве регламентируют
ся nравила планирования, финансирования природаохранитель
ных мероориятий, прогнозирования состояния окружающей 
среды, стандартизации ее качества и других социально-эконо

~tических процессов. Экономические 1процессы в сфере охраны 
природы влияют на развитие и совершенствование прирадоох

ранительного законодательства. Экономнчески целесообразные 
правоохранительные требования возводятся в закон. Тю<, стан
дарты качества окружающей среды, состоящие из технических, 

экономических и организационных норм, утверждаются комnе

тентными органами и становятся в силу этого общеобязатель
ными. Несоблюдение их влечет юридическую ответственность. 

Увеличение масштабов использования природных ресурсов 
в народном хозяйстве наряду с другими факторами обусловило 
принятие Основ законодательства Союза ССР и союзных рес
публик: земельного, водного, лесного, о недрах и соответствую
щих кодексов союзных республик, а также законов СССР «Об 
{)Хране и использовании животного мира» и «Об охране атмос
ферного воздуха». 

В постановлениях ЦК. КПСС н Совета Министров СССР 
«Об усилении охраны лрироды и улучшении использования 
природных ресурсов» (1972) и «0 дополнительных мерах по 
усилению охраны .природы и улучшению использования при

родных ресурсов» ( 1978) была разработана система мер, на
лравленных на совершенствование планового руководства при

родопользованием. В частности, в государственном плане 
экономического и социального развития страны с 1975 г. раз
рабатывается самостоятельный раздел «Охрана природы и ра
циональное использование природных ресурсов». 

Постановление ЦК. КПСС и Совета Министров СССР от 12 
июля 1979 г. обязало министерства и ведомства, Советы Ми
нистров союзных республик разрабатывать и утверждать пла
ны конкреткых мер по охране природной среды. 
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Раздел IX Основных направлений экономического и соци_ 
альноrо развития СССР на 1981-1985 rr. и на период до 
1990 г. специа.'1ЫЮ посвящен проблемам охраны природьr 
[3, с. 183-184j. 

Экономии и рациональному иапользованию природных ре

сурсов должно способствовать дальнейшее совершенствоваме 
хозяйственного механизма развитого социалистического обще
ства. Чрезвычайно важной мерой явилось бы введение стон
мостной оценки природных ресурсов и платного природополь

sовання, так как беоплат.ность nриродных ресурсов отрицатель
но влияет на их использование в условиях хозра чета, а также 

затрудняет определение размеров ущерба, причиннемого при
родным ресурсам. Поэтому возможность и необходимость. 
стоимостной оценки естественных ресурсов признается боль
шинством экономистов [7, с. 180-181]. Однако в литературе 
имеются возражения против стоимостной оценки природных ре
сурсов [6, с. 240]. При этом основной аргумент сводится к тому. 
что стоимостная оценка объектов природы несовместима 
с существующим правом исключительной государственной соб
ственности ~;~:а землю, ее недра, воды и леса в СССР. Эту аргу
ментацию нельзя признать достаточно убедительной, ибо уста
новление оценок природных ресурсов не отменяет закрепленного 

в Конституции СССР права исключительной государственной 
собственности на указанные объекты природы и не противоре
чпт ему, поскольку речь идет не о включении этих объектов
в товарно-денежный оборот, а о создании действенного эконо
мического механизма охраны природы, основанного на хозрас

чете. Далее, возможность формы цены при отсутствии стоимос
ти была отмечена еще К Марксом [1, т. 23, с. 112]. Поэтому 
отсутствие стоимости у природных объектов не может служить 
аргументом для отрицания оценки природных ресурсов. 
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