
дикционный акт касаются нескольких правонарушений, то 
документы должны быть условно расчленены соответц;твенно 
количеству последних. Аналогичная операция необходима и в 
том случае, если акт (например, пригов-ор) касается несколь
ких правонаруши-rелей. Эта рекомендация соответствует, в ча
ст.ности, содержащему.ся в ст. 2 Основ )'IГОловного судоnроиз
водства nолож-ению, соглаено &оwрому цель (задача} 'Правиль
ного прИ'менения закона о порядке расследования и разреШения 
уголовных дел состоит в том, чтобы каждый совершивший пре
ступление был подвергнут справедливому наказанию и ни один 
невиновный не был при:влечен к уголов·ной ответственности и 
осужден. 

Наконец, для характеристи.ки уровня выполнИ'мости реше
ННIЙ комщ~тентных органов о возложении на правонарушителеи 
мt:р ответственности понадобится исчислить соотношение меж
ду факти'Чески реализованными и всеми такими решениями. 

Представляется, что изложенное м·ожет быть использовано
при разработке типовых методик измерения эффективности 
юриддческих норм, призванных гарантировать законность, и эф
фектив;Jюсти деятельности тех органов, которые их •ПрИ'меняют 
и реали\Зуют. 
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КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ПРАВ И СВО&ОД 
СОВЕТСКИХ ГРАЖДАН 

Зрелое социалистическое общество характеризуется. такой 
важнейшей особенностью, как расширение экономяческои базы 
социалистической демократии, КО'Гда <<~права граждан наnолни

лись более основательным материальным содержанием, проч
·нее стали гарантии этих прав» {3, с. 6]. Этот всемирно-истори, 
ческwй факт нашел •свое четкое и полное закрепление в Основ
ном Законе сове'!'ского общенародного государства, который 
более ярко отражает качественные сдвиги в объеме прав и сво-



бод советского человека по сравнению с Конституцией СССР 
1936 г. 

В Ко.нституции 1977 г. особенно выпукло обнаруживается 
подлинно гуманистический характер право.вого -положения 
гражданина как труженика, политическото деятеля, участника 

культу1рной жизни, индНtВида. «Она вновь убедительно доказа
ла, что понятия свободы, n·рав человека, де·мократии и социаль

,ной справедливости наполняются действительным содержанием 
только в условиях социализма:. [2, с. 9], .в обществе, в котором 
созданы могучие производительные силы, передовая наука и 

культура, в котором постоянно ра.стет благосостояние народа, 
складываюТ>ся все более бла·гоприятные условия для всесторон~ 
него развития личности, обеспечивается эффективное управле· 
ние всеми обще.ств~нными делами и все более активное участие 
трудящихся в государственной жизни. 

Конституция СССР 1977 г.- это нормативный акт, закреп· 
ляющий оnро:мные преимущества развитого социализма, об
щества, вплотную приступившего к строител&ству коммунизмг. 

Новая Конституция ха.рактеризуется высокой юридической 
культурой, закреплением широчайше·го де·мократизма полити
ческой системы социализма, установлением принциnиаль'Ных 
основ дальнейшего оовершенствования советского законода
тельства. Особенно ярко она обнаруживает подлинно гумани·с
тически.й характер правовоr.о положения личности во всех сфе
рах ее жизни. 

Предпринимая юридический а'Нализ гуманиеrического харак
тера Основного Закона общенародного государст.ва, следует 
обратить внимание на целый ряд моментов, дающих воз·мож
нос-ть раскрыть содержание и структуру правового положения 

личности ,в СССР и соотве-тственно определить место этого юри
дического комnлекса в системе советекото права. Прежде все
го нужно отметить, что впервые в нашей отечествеянОIЙ практи
ке конс-титуционного законодательства раздел, закреnляющий 
правовое положение личности, выносится в начале Основного 
Закона. По Конституции СССР 1936 г. глава о правах и обя
занностях граждан была почти предпоследней. Сейчас это по 
порядку 6, 7 главы из в•сех 21 глав текс-та. Такое место разде
ла о правово·м положении личности вполне соотве'Г'Ствует при

роде социалистического обще.ства, законо·м жизни которого, как 
провозглашается в преам•буле но.вой Конституции, является за
бота :всех о бла•ге каждого и забота каждого о благе всех. 

Нп~рвые в практике конституционного законодательст.ва ха
рактеристике прав, свобод и обязанностей лраждан прещпосы
лаю-тся нормативные предnисания о гражданстве как политико

юридической основе правового положения личности в госу
дарстве, как особом вынужденном членстве в государстве, 
воплощающем в себе органическое и естественнее сочетание 
реальных прав и свобод граждан с их обязанностями и ответ-
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ственностью перед обществом. Причем ст. 34 Конституции про
возглашает, что граждане СССР равны перед Законом независи
мо от происхождения, социального и имущественного положеная, 

расовой и националЬIНой принадлежности, пола, образования, 
языка, отношения к религии, рода и характера занятий, места 
жительства и других обстоятельств и что равноправие ·граждан 
обеопечивае1'Си .во всех обла•стях экономической, политич:еской, 
социальной и культурной жизни. 

Это общее положение дооолняется специальными предписа~ 
ниями для обеспечения равенства в тех обстоятельс·твах, nри 
которых само различие между людьми является неустранимы.м 

и естестве~нным: по полу и по националь·ности. Имен·но к этом:у 
обязывают 'Пред'ПИ·сания ст. 35, 36, за·крепляющие равноправие 
женщин и муж.чин, а также граждан различных рас и наtЦИо-

нальностей в СССР. · 
В ново·м Основном Законе, с одной стороны, з·начительно 

обогащены традиционные nрава и свободы граждан, с другой
основательно расширен кру1г 1Пра1В, свобод и обязанностей, воо
веден·ных в конституцие-н.ный ранг. Например, обогащ~но пра
в.о на труд. Из смысла ст. 40 вытекает, что право на труд- это 
право не только на получение га·ранти.рованной работы с опла
той труда в соответствии с e•ro количеством и каче.ством:, но и 
н ·а выбор nрофессии, рода занятий . и ра·боты в соответствии с 
призванием, сnособностями, лрофессиональной под·rотовкой, об
раз.ованием и с учетом общест.венных потребностей. 

Раоширение круга КQIНституционных прав, свобод и обязан
ностей граждан видно хотя бы из того, что согла.сно новой Кон
ституции СССР правовому положению личности в Советском 
Союзе уделено 38 статей, тогда как по Конституции СССР 
1936 г. таких статей было всего 16. Прн·чем среди констwrуци
онных положений предметом особой гордости нашего государ
ства являются предписа·ния о праве на охрану здоровья, жи

лище, В~несение предложений и ·rосударственные органы и об
щест.вен.ные организации об улу'Шlении их деятельности, о сво
боде научнОIГО, техническо,го и художественного тоор•чества, о 
праве граждан на судебную защиту от незаконных действий 
должно'Стных лиц, превышающих свои полномочия и ущемляю

щих законные интересы граждан (ст. 58 ч. 2 и др.). 
Обращает на себя внима,ние и та·кое сво-йство новой Консти

туции СССР, как то, что она, ·с одной стороны, раоширяет гра
ни правово·го положения личности, а с дрУJгой- как бы завер
шает логическую характер·истику каждой из них. Из·вестно, что 
при определении nравоrвого положения личности в социалисти

ческом обществ-е выделяли три основные r.рани: правовое rю
ложение гражданина как труженика, политического деятеля и 

индивида. 

Сейчас по новой Консти·ту.ции СССР выделены предписа
lШЯ, которые по своему содержанию уже не вnисываются в 
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•Рад'иционные рамки. В данном случае имеются в виду поло
жения ст. 46 о праве на nользование достижениями кулыуры 
н -ст. 68 об обязанности и дол,ге iГраждан заботиться о сохран
ности исторических памятников и других культурных ценнос

тей. Несомненно, что укаванные положения пред•ставляют собой 
основание для rвыделения специальной ч·етвер-гой грани- пра 
вовоrо положения гражданица в культурной жизни. 

Вообще значение названного конституционнОiГо предписания 
трудnо переоценить, и6о оно подтверждает постоя-нную заботу 
нашего. государства о в•сестороннем развитии н сове,ршенство

вании человека - строителя ком·муни·стиче.ского о-бщества. Это 
находит свое закрепление в С"Т. 20, провозглашающей, что в со
отве·т·ствии с коммунистическим идеалом «Своrбод:ное развитпе 
на·ждаго есть условие ·свободного развития всех» государство 
ставит своей целЬIЮ расширение реальных возможност.ей для 
при·менения гражданами своих творческих сил, способностей и 
дарованН!Й, для всестороннего разви"Тия личности . 

На,пол.няются новым содержанием и все ~ругне грани пра
во.вого полож·ения личности, причем осущест·Влен сво.его рода 

проце.сс логического завершения их юридической и социальной 
характеристик. Например, в комплексе предписаний о правовам 
положении лич,ности в сфере ·социально-экономической жизни 
или как труженика к традИiционным правам на труд, отдых, ма

териальное обеспечение в старост,и и в случае болезни, 'На лич
ную собст.венн.ость, а ,также 01бязанности доб,росов€<атно и дис
цшiли·нированно трудиться лрибавляются новые предписа'Ния, 
которые как бы за·:вершают собой ха,рактерwстику положения 
гражданина в со.циалистJ:i·чес.ко.м обпде•ств.е и оттеняют социаль
ную ценность человека и его творческие возможности. К ним 
относЯ"ГСЯ но•рмы Конституции СССР 1977 •Г., про.воз!Глашающие 
в ст. 42 право на охрану здоровья и в ст. 47 гара.нтирующие 
свободу научн01го, технического и художест.венного 1ворчества. 

Следует отме-тить, ·что определяющим в комплексе назван
ных п,редJаисаний яв:ля·ется трудо.вая активность человека, и1бо 
как указываеТ>ся в ст. 14 ч. 3, толыко общ€ственно-полезный 
труд и его результа'Гы определяют положение человека в со 

циалистическом обществе. Государство, в свою очередь, соче 
-тая материальные и .моральные стимулы, поощряя новаторст 

во, творческое отношение к работе, сnосо6ствует превращени 
1руда .в первую жизненную необходимость каждого советског 
чело·ве,ка. 

Зюrчнтельно усиливается кон·ститу!Ционная основа для про
яв.ления и совершенствования. п.олитиrческой активности граж
дан. По сра:вн.енИ\ю с Конституцие.й СССР 1936 г. в новом Ос· 
-новRом Законе в ха:рактеристике правов.ого п·оложения граж· 
дани.на ка·к полити'Ч·есiюго деятеля предлагается мното норма- , 

тивных nрещписаний. 
К трl'!щ,ицион~;~:ым nравам на объединение в общественные 



ор·ганизации, nолитичес!<'им свободам слова, печати, собрани-й, 
митингов, уличных шествий и демонстраций, всеобщей воинской 
обязанности добавляются также право участвовать в управлении 
государственными и общественными делами, в обсуждении 
и nрипятин законов и решений общегосударственного 
и местного значения (ст. 48); право вносить в государствен 
ные ор.ганы и общественные организации предложения об улуч
шении их деятельности, критиковать недостатки в работе 
(ст. 49). Немаловажное значе-ние имеют предписания ст. 64, 
69, закрепляющих политический и интерна,циональный долг 
каждого гражданина уважать национальное дост·оинст:во дру

гих граждан, ук·реплять дружбу наций и народностей советско
го много.националь·ного государства, а также содействовать раз
витию дружбы и сотру;щичества с народами других стран, под
держан'Ию и укреплению всео.бщего мира. 

В своей совокуnности ·все предписания о правовам положе
нии гражда-нина как полити·ческого деятеля свидетельствуют о 

том, что в условиях общенародного . государства создаются ог
ромные возможности для всесторо'Ннего повышения политиче

ской активности челавека и его ответственности за судьбы дела 
строительства социализма и коммунизма. 

В новой Конститу!Ции СССР существенно уточнено и расши
рено правовое положение гражданина как индивида. Прежде 
всего подвертлись усовершенс1'вованию положения о ·свободе 
совести, о неприкосно.вен.ности личности и ж'Илища. В консти
туционный ранг возведены п;редписа.ния о т<l!Йне переписки, те
лефонных переговоров и телетрафных сообщений (ст. 56). 

Осо·бое значе~Ние ·в этом аС'Пекте правовото положения име
IСТ предписания ст. 44, 53, 66. В них, с одной стороны, возво
дится в конституционный ранг право .на жилище как с.воеоб
разную материальнуiЮ основу индивидуализа,ции личносru, а с 

друтой- конс1'итуционно осв~щается социально-бытовая сфера 
бытия лИЧJНости- семья, как основная ячейка общества, с ее 
социальным назначением: рождением и восrrита.н.ием детей. 

Причем Основной Закон ус1'анавливает общие принцилы охра
ны семьи и заботу о ее укреплении, взаимоотношения родите
лей и детей. 

Весьма сущес1'венным моментом в новой Конституции 
СССР является также то, что в конституцион.ный ранг воо-ве
ден целЬLЙ ряд юридических гарантий, обеспечивающих .надеж
н ость поддержания режима пра·вового положения личности. 

В этом плане прежде всего обращает на себя внима'Ние пред
писание ст. 4 КонституtUJИи, определяющей общее содержание 
принцила социалистической законности, суть котороrо состои!f 
в том, что Сов·ет·ское государство и все его органы обязываются 
обеспечить охрану правопорядка и и.нтересо'В обще.ства, а так
же п.рав п свобод гражда'Н. В развитие указаН'НОIГО общего по
ложеняя в •от. 57, 58 закреnляются права граж•дан на судебную 
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защиту как от посягательств на честь и достоинство, жизнь и 

здоровье, на личную свободу и имущество, так и на судебное об· 
жалование незаконных действий должностных лиц, ущемляю
щих и.х; права и законные интересы. 

Раскрывая структу.ру кон<:титуционных предписаний о пра. 
вовом положении граждан11на, следует обратить внимание еще 
на одно обстоятель·ство. Новая Конституция СССР как закона. 
дательный акт высокой юридической культуры последовательно 
nроводит принцип четкого разделения юридических понятий, 
используемых в нормативных предписаниях. В частности, как 
это вытекает из смысла целого ря:да статей и преам•булы Ос· 
новиого Закона, в те·ксте nроводится разгра1Ничение nрав, сво. 
бод, обязанностей н юридической ответственности. Причем каж· 
дое из этих понятий несет свою смысловую нагрузку. 

Наnрим·ер, в нашей юриДIИчесхой nрактике стало nочти об
щеnризнанным раскрытие содержа'НИя nрава (nравомочия) как 
вида и ме.ры .возможного nоведения уnравомоченного лица, юр!!· 

дической обязанности как вида и меры обязаннОО"О лица, юри
дкчеС'Ко:Й <УrветственноС1'И как вида и меры nринудительного 
nретерпевания лишения благ, неnосре'дственно находящнхся в 
распоряжении виновного лица. 

Одн.ако в определен:ии содержания юридической свободы. 
введенной Конституцией СССР 1977 г. для более пол•ной харак· 
тери<:тиюи правового положения гражданина, можно обнару· 
жить векоторое пренеб,режение к ее понятийной автоно-мии. 
В вашей юридической науке и практике вообще не предприни· 
маются nоnыtГки раскрыть ее содержание и показать связь с 

другими компонентами юрмдическоrо статуса личности. Разу
меется, что nодобный подход нельзя nризнать оnравданным, 
ибо каждый юридический термин все.гда ра<:считан на закреп
ление соответствующего nра•вового состояния. Отсюда .необхо· 
димо четко установить понятийную автономию и такого состав
ного компонента правоного положения, как юридиче::кая свобода. 

На наш взгляд, юридическую свободу можно определить 
ка'К своеобразное нор·матнвное nредnисание, заключающее в 

. себе JJравовую воз·можность поведения более широкого харак
тера, оно не сформулировано так четко и определенно, как это 
имеет место в nравомочин. В юридической свободе само благо 
также не обладает ярко выраже:нным и четко определенным 
сад.ержанмем. Здесь как б1t1 указывае'Jiся на вид конк.ретного 
поведения, но одновременного определения объема и меры nо
ведения в евабоде не содержится. Кроме того, юриди'Ческая 
свобода не nодкрепляется соответствующей корреспонденцией 
nоведения. Поэтому для ее реалиэа•ции необходимы различного 
рода вwешние блаrоприя'ГСТВ'У'ющие условия, СО'3да•ние надлежа .. 
щих гарантий н абесnечение охраны от всяких посятательств 
на нее. Именно так должны Р'аС'Крываться )IIСТtшовленные Кон• 
tтwrуцие.й СССР 1977, :r, СlЮбода совести, сво6ода научного, 
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технического и художественного творчества, а также политиче

ские свободы, 11редусмотренные ст. 50. 
Од11а из особенностей правового положения гражданина в 

Сове-гском государстве состоит в том, что конституционная ха
рактеристика прав, свобод и обязанностей представляет собой 
только один у.ровень, отличающийся установлением наиболее 
общих нормативных положений. Они как бы составляют юриди
ческую базу для текущего законодательства, конкретизирующе
го и дополняющего конституционную основу более детальным 

правовым содержанием. Именно эту особенность подчеркивал 
Л. И. Брежнев, отмечая, что Конституция закрепляет лишь 
главные, при•нципиальные положения, которые, действуя непо
средственно, раскрываются и конкре-гизируются в других нор

матю~.ных актах [см. 1, с. 10]. Это прежде всего осуществляеrся 
в общесоюзных Основах по отраслям законодательства и в со
ответствующих республиканских кодексах. 

В своей совокупности права, обязанности и свободы, про
возглашенные и гарантированные новой Конституцией СССР а 
советским законодательством, свидетельствуют о том, что граж

дане СССР обладают всей полнотой соцrиально-экономических. 
политических и личных юридических возможностей, т. е. ши
роким и разносторонним п.равовым статусом. 

Одновременно обращает на себя внимание и то обстоятель
ство, что в ст. 39 Основного Закона, с одной стороны, выделя
ется принцип динамичнос'!1И правового положения граждан, со

стоящий в том, что социалистический строй по мере выполне
ния программы социально-экономического и культурного 

развития обеспечивает дальнейшее расширение прав и свобод 
граждан, а также непрерывное улучшение условий их жизни, а 
с другой- заюрепляется положение о том, что права и свобо
ды граждан должны быть взаимно согласованы как с интере
сами общества и государства, так и с правами других граж
дан, поскольку использование гражданами прав и свобод не 
должно наносить ущерб обще-ству, государству и другим граж
да·нам. Таким образом, Конституция СССР 1977 г. последова· 
тЕ:ль·но проводит следующий принцип: «Социалистическая де
мократия несовместима ни с казарменио-бюрократическими 
порядками, ни с анархическим своеволием в отношении к со

циалистическим принципам, нормам и законам» {3, с. 8], а фор
мула марксизма «Нt::т права • без обязанности, нет обязанности 
без права» воспринимается в качестве одного из принципов. 

жизни и деятельности советских граждан. 
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издат, 1977. 20 с. 3. Брежнев Л. И. Исторический рубеж на пути к комму
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