
ПримечатеJЬНО, что в ст. 9 в качестве основного направле
ния развити5l политической системы советского общества ука
зано дальнейшее развертывание социалистической демократии~ 
перечислены основные элементы этого процесса: все более ши
рокое участие граждан в управлении делами государства и 

общества, совершенствование государственного аппарата, повы .. 
шение активности общественных организаций, усиление на
родного контроля, укрепление правовой основы государствен
ной и общественной жизни, расширение гласности, постоя.н• 
ный учет общественного мнения. 

Тем самым социалистичесi<ая демократия продолжает раз
вертывать свои творческие возможности. Последовательное 
расширение ее сферы служит предпосылкой и реальной осно
вой развития форм коммунистического самоуправления. «Сло
вом, с развитием социалистической демократии происходит 
постепенное перераставне нашей государственности в коммуни~ 
стическое общественное самоуправление. Процесс этот, разу~ 
меется, длительный, но идет он неуклонно. И мы. уверены: но
вая Конституция Советского Союза хорошо послужит дости
жению этой важной цели коммунистического строительства»
[5, с. 49]. 

Список литературы: 1. Ленин В. И. Собр. соч., т. 33, 36, 37, 38, 44. 2. Ма
териалы XXV съезда КПСС. М., Политиздат, 1977. 256 с. 3. О 60-й годовщи
не Великой Октябрьской социалистической революции. Постановление ЦК 
КПСС от 31 январJII 1977 г. М., Поли.тиздат, 1977. 32 с. 4. Конституция (Ос
новной Закон) Союза Советских Социалистических Республик. М., Полит~з
дат, 1977. 64 с. 5. Брf!?!Снев Л. И. О Конституции СССР. Доклады и выступления. 
М., Политиздат, 1977. 64 с. 6. Брежнев Л. Н. Исторический рубеж на пути 
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КОНЦЕПЦИЯ ГУМАНИЗМА И ЧЕЛОВЕКА 8 КОНСТИТУЦИИ СССР 1977 r. ' 

Концепция гуманизма и человека - важнейший критерий 
общественного прогресса - ярко выражена в новой Конститу
ции СССР. Необходимо углубленное теоретическое исследова
ние данной проблемы не только в аспекте ее практического 
значения в раз-витом социалистичесК'Ом обществе, но и с точки 
зрения завершения большой работы по приведению в соответ
ствие с новой Конституцией СССР всех норм советского отрас
левого законодательст~а. 

Гуманизм Конституции СССР 1977 г. неотделим от сущнос
ти социализма, который, развиваясь на своей собственной ос
нове, все полнее раскрывает созидательные силы нового 

строя, преимущества социалистического образа жизни. Трудя
щийся человек, представляя собой главную производительнуl() 
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силу советского обiдества, его высшую ценность, все шире 

пользуется плодамff великих революционных завоеваний. 
Основные черты и особенности социалистического гума

низма раскрыты в характеристике развитого социалистическо

го обшества, которая приведена в преамбуле Конституции 
СССР 1977 г. «Это- общество, в котором созданы могучие про
изводительные силы, передовая наука и культура, в котором 

постоянно растет благосостояние народа, складываются все бо
лее благоприятные условия для всестороннего развития лич
ности. 

Это -общество зрелых социалистических общественных 
отношений, в котором на основе сближения всех классов и со 
циальных слоев, юридического и фактического равенства всех 
наций и народностей, их братского сотрудничества сложилась. 
новая историческая общность людей - советский народ. 

Это- общество высокой организованности, идейности и соз
нательности трудящихся- патриотов и интернационалистов. 

Это -общество, законом жизни которого является забота 
всех о благе каждого и забота ка>кдого о благе всех . 

Это- общество подлинной демократии, политическая сис
тема которого обеспечивает эффективное управление всеми об
щественными делами, все бол~е активное участие трудящихся 
в государственной жизни, сочетание реальных прав и свобод 
граждан с их обязанностями и ответственностью перед об
ществом» [4, с. 4-5]. 

Являясь закономерным этапом на пути к коммунизму, раз
витое социалистическое общество служит интересам реального 
гуманизма. Его главная ценность- человек труда. Все для 
блага человека, во имя человека - таков глубочайший смысл 
социалистического образа жизни. 

Гуманизм новой КонституцИи СССР проявляется в ее нор
м ах и предписаниях как широкое многоплановое явление об
щественной жизни. Представляя собой концентрированное вы
р ажение диалектико-.материалистического мировоззрения 

К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина, реальный гуманизм 
Конституции СССР 1977 г. развертывается на научно-теорети
ческой основе коммунистического гуманизма, включающего в 
себя уважение достоинства прав человека, заботу о его благе 
и всестороннем развитии, создании благоприятных условий для 
его достойного существования в экономической, политической 
и других с~циальных сферах. Реальный гуманизм выступает 
в виде цельной и внутренне согласованной системы взглядов 
на человека как субъекта nрава и участника различных право
отношений. В совокупностf! основных конституционных связей ре
альный гуманизм представлен целостной концепцией, в которой 
человеческий индивид в мировоазренческом и аксиологическом 
аспектах во всех реrJ!а~ентированных Конституцией СССР 
1977 г. общественных опюшениях ( организационно -властных, 
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имущественно-распорядительных, отношениях по применению 

·'Груда рабочих и служащих или отношениях, складывающих
.ся в связи с осуществлением гражданских, трудовых, семей
ных, административных, личных и других прав). рассматрива
ется как конкретная ценность. 

Ценность человека, гуманистические идеалы и задачи раз
витого социалистического общества в К.онституции СССР 
1977 г. оформлены в определенную систему норм и предписа
ний. Здесь гуманизм Основного Закона раскрывается, с одной 
стороны, в высшей цели Советского государства - построе
нии бесклассового коммунистического общества, которое, по 
словам К.. Маркса, « ... является действительным, для ближай

.шего этапа исторического развития необходимым . моментом че• 

.ловеческой эмансипации» [1, с. 598]. С другой- в главных зада
чах социалистического общенародного государства: создании 

материально-технической базы коммунизма, совершенствовании 
социалистических общественных отношений и их иреобразо
вании в коммунистические, воспитании человека коммунисти

ческого общества, повышении материального и культурного 
уровней жизни трудящихся, обеспечении безопасности страны, 
-содействии укреплению мира и развитию международ~ого со-
трудничества. 

Гуманистическая ориентация Советского государства на 
«Человеческий элемент» прослеживается во всей структуре К.он
ституции СССР 1977 г. Она учитывается в нормах, начиная с 
первого раздела, где закреплены основы общественного строя и 
политики СССР, и заканчивая одним из последних, который по
священ деятельности органов социалистического правосудия. 

При всей многогранности и широте проблемы человека, стоя
щей в центре марксистеко-ленинской концепции гуманизма, 
«человеческий элемент» является неотъемлемой _частью раз
нообразных конституционных предписаний: общих, регулятив
ных, правоохранительных . Он находится в тесной органической 
связи с сущностью социалистического общенародного государ

· ства, вЫражающего волю и интересы рабочих, крестьян и интел
лигенции, трудящихся всех наций и народностей ·страны, т. е. 
волю любой реальной общности, которая выступает носителем 
ценности, аналогичной человеческому достоинству [см. 6, с. 239]. 

' В новой К.онституции СССР обосновывается и получает даль
нейшее развитие положение о роли народа, трудящегося чело
века как субъектов государственной власти. 

Развитое социалистическое общество закрепляет и гаран
·тирует трудящемуся человеку - производителю всех цен

ностей --'-в соответствии с его достоинством объективное об
щественное положение {см. 5, с. 195]. Вся политическая власть 
полностью реализуется через трудящихся. В ее основе, как и в 
основе всей деятельности государства, социалистического об
щества, находится трудящийся человек. Проявления новых CB5t· 
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зей трудящегося человека с политической властью стали консти
туционными нормами стран социалистического содружества. В 
них подчеркивается, что по своему социальному содержанию об
щенародная государственная власть принадлежит трудящемуся 

человеку. Эти нормы играют исключительно важную роль в за
креплении основ его положооия в государстве, в системе полити

ческой организации общества. Вследствие этого в них устанав
ливается, что в социалистическом обществе носителем высшей _ 
ценности, субъектом человеческого достоинства является чело
век труда, независимо от того, к какой общности людей он при-
надлежит. . 

Закрепленная в конститупионных законодательствах соци
алистических стран государственная власть пос1авила челutlе

ка труда в совершенно новое положение, превратив его из по

давленного и Э!\сплуатируемого объекта «чуждых ему властей» 
в субъект общественных пропессов [см. 5, с. 192]. Она обеспечи
ла ему объективное общественное положение в экономической, 
политической и юридической сферах. Советская власть навсегда 
ликвидировала эксплуатацию человека человеком, которая обес
ценивала труд~щиеся массы, и « ... заставила их думать, застави
ла их добиваться положения, достойного человека» l2, т. 2, с. 245]. 
Данное условие - оснощюе программное требование Совет
ской власти, сформулированное в Декларапии прав трудяще
гося и эксплуатируемого народа и включенное в первый Основ
ной Закон --' Конституцию РСФСР 1918 г. 

Власть всего народа, осуществляемая через Советы народ
ных депутатов, имеет исключительно важное значение для оп

ределения положения человека в государстве. Она предостав
ляет каждому человеку для участия в социально-экономической, 
nолитической, личной сферах широкий комплекс прав и обязан
ностей. При этом в современный период по мере укрепления 
экономики и увеличения общественного богатства власть тру
дящихся способствует расширению содержания системы прав 
и обязанностей человека, дальнейшему усилению экономичес
ких, политических, идеологических и юридических гарантий в 

их реализации. 

Благо человека, его свободное всестороннее развитие - выс
ший закон деятельности Советского государства. В этом заклю
чается глубокий гуманистический смысл экономической и соци
альной политики СССР, его активно действенный практический 
характер, который отразился в нормах и предписаниях глав 2, 3 -
Конетитупии СССР 1977 г., посвященных эко~омической систе
ме, социальному развитию и культуре. 

Высшая цель общественного производства при социализме - . 
наиболее полное удовлетворение растущих материальных и духов
ных потребностей людей - основа сопиально-экономической по
литики КПСС. Это всесторонне обосновано во всех важнейших 
nрограммных документа,х, решениях КПСС и братских коммуни-
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стических партий. Именно данная цель, обеспечивающая высшую 
ценность человека, его особое полож.ение в обществе и государ
стве, определяет не только наши гла:вные задачи в текущей пя
тилетке, но и общую ориентацию пол:итического, экономического 
развития страны на длительный пер и од. 

Конституционные цели экономической стратегии и политики 
Коммунистической партии и Советекосо государства по созданию 
условий для достойного существавакия человека закрепляются 
посредством нормативного регулиро:вания в нормах, институ

тах, отраслях советского права, которое выступает как эффектив
ное средство регулирования целОГ() комплекса общественных 
отношений. Последние выражают ценность личности и обеспе
чивают осуществление экономическн:х целей по наиболее пол
ному удовлетворению материальных н культурных потребнос
тей людей. Конституционные цели экономической политики пар
тии и государства конкретизируются в нормах-задачах, общих 
дефинициях, принципах различных отраслей советского права 
путем формулирования менее общих целей. Они являются «ИС
ходным пунктом и двигательной силой волевой деятельности ин
дивида» {7, с. 372] во многих общественных отношениях, регулJ1-
руемых государственно-правовыми средствами. Выполнение этих 
целей - задцча советского права как системы взаимосвязанных 
и взаимодействующих отраслей, которая при помощи правовых 
средств решается в условиях развитого социалистического об
щества. 

Задачи реального социалистического гуманизма по право
вым проблемам общих закономерностей развития личности, 
формирования ее способностей, сознания, социально-правового 
облика, духовной культуры, дарований и т. д. занимают ос
новное место в Iювой Конституции СССР. В ст. 20 сказано: 
«В соответствии с коммунистическим идеалом «Свободное раз
витие каждого есть условие свободного развития всех» госу
дарство ставит своей целью расширение реальных возможнос
тей для применения гражданами своих творческих сил, способ
ностей и дарований, для всестороннего развития личности» 
{4, с. 12]. Определенно и четко задача воспитания нового 
человека зафиксирована в ст. 27: «Государство заботится об 
охране, преумножении и широком использовании духовных 

ценностей для нравственного и эстетического воспитания со
ветских людей, повышения их культурного уровня» [4, с. 13]. 
Идеи социализации и воспитания красной нитью проходят ~е
рез многие другие нормы и предписания не только названных 

выше разделов, но и через раздел «Государство и личность», а 
также разделы, посвященные системе и принципам деятель

ности различных государственных органов. 

Формирование в личности высоких духовных и физических 
качеств, которые лежат в основе человеческого достоинства и 

являются одним из основных понятий теории социалистическо-
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го гуманfiЗМа,- главная задача марксизма с самого начала 

t-ro возн11кновения. Принципиальные nоложения о благопrият
ных условиях свободного и всестороннего развития личности, 
которые создает коммунизм, были включены в «Манифест 
Коммунистической партию>: «На место старого буржуазного 
общества ·с его классами и классовыми nротивоnоложиостяма 

лриходит ассоциация, в которой свободное развитие кажщ>го 
является условием свободного развития всех» [2, т. 4, с. 447]. 
Коммунизм, по м·нению К. Маркса, рассматривает ~развитие 
богатства человеческой природы ка~ самоцель.» [2, т. 26, ч. 11, 
с. 123]. Ф. Энгельс считал, что социалистическая организацин 
производства предоставляет «каждому возможность разви-

вать во всех направлениях и действенно проявлять все свои 
способности, как физические, так и духовные» [2, т. 20, с. 305]. 
В. И. Ленин говорил, что борьба за коммунизм Бедется: в ко
нечl}ом счете «для обеспечения по.лн.ого бла.госостояния и сво
бодного всесторон.н.его развития в с г х членов общества» [3, 
с. 232]. 

Требования классиков марксизма-ленинизма о всестороннем 
и гармоническом развитии личности были развиты в Програм
ме КПСС, решениях съездов КПСС и Пленумов ЦК КПСС, 
законодательно и нормативно закреилены во всех советских 

конституциях и других нормативных актах. В настоящее вре
мя культурно-воспитательная функция общенародного государ
ства приобрела такой размах, которого не знает ни одна раз
витая капиталистическая страна. Система социально-культурных 
ориентаций и позиций личности стала неотъемлемой, · жиз
ненно важной стороной культурно-воспитательной функции со
циалистического государства. Она возникает и формируется 
одновременно с его историческими задачами и целями по все

стороннему гармоническому развитию всех членов общества на 
основе максимального удовл~творения их посто~нно растущих 

материальных и культурных потребностей путем непрерывного 
расширения и совершенствования производства на базе высоких 
достижений науки и техники. Этот процесс имеет объективный, 
закономерный характер и является необходимой составной 
частью общего процесса коммунистического восnитания лич
ности. 

Особое место в системе общественных отношений, закреп
ленных в новой Конституции СССР, занимает основной этико
правовой nринцип социалистического гуманизма - ценность и 
достоинство личности [см. 9, с. 187]. Исходя из известных прин
цилов Всеобщей декларации прав человека, Заключительного 
акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Евроnе о 
том, что пр»знание достоинства и вытекающих из него прав и 

основных свобод - основа свободы, сnраведливости и всеоб
щего мира, Конституция СССР 1977 г. провозглашает идею 
достоинства как отражение в сложной системе конституцион-
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ных правоотношен~й особого положения человека в разваток 
ооциалистическом <)бществе, его социальной ценности. 

В соответстви~ с принцилами заключительного акта Сове
щания по безопасности и сотрудничеству в Евроnе в ст. 29 но
nой Конституции СССР зафиксировано прющипиальное поло
жение этого международного документа - десять принuипоа 

взаимоотношений государств. Среди них наибольший интерес 
для рассматриваемой проблемы представляет принu.ип уваже
ния прав человека и основных свобод, которые, как сказано а 
Заключительном акте, вытекают из достоинства, присущего 
человеческой личности, и являются существенными для ее сво
бодного и полного развития. 

Принцип уважения прав человека и основных свобод в но
вой Конституции СССР стал важнейшим принцилом организа
ции и деятельности социалистического общенародного госу
дарства, всех государственных органов. «Уважение личнос
ти,- сказано в ст. 57,- охрана прав и свобод граждан -
обязанность всех государственных органов, общественных ор
ганизаций и должностных лиц» [4, с. 23]. В развитом социа
листическом обществе, где человеческая личность может ВЬI
ступать субъектом человечес~ого, личного, особенного (пред
ставитель опред~JJенной профессии) достоинства, государство 
проявляет к каждому человеку три вида уважения [см. 6, 
с. 240]. Это прежде всего уважение к любому человеку любо
го социального положения, расы, национальности, возраста, 

пола, профе<::сии и т. п. Учитывая с~"щиальные и биологические 
моменты человека, государство для создания стабильных усло
вий его участия в правовых отношениях предоставляет ему осо
бые постоянные гарантии: правоспособность, дееспособность, 
правовой статус. Уважая каждого человека как субъекта со
циалистического права, государство наделяет его «некоторыми 

исходными общими правами, неотделимыми от него и означа
ющими возможность иметь конкретные права и обязанности, 
предусмотренные нормами советского права для участников 

к0нкретных правоотношений (гражданских, трудовых, адмн
нистративных и т. д.)» [8, с. 508-509]. В соответствии с цен
ностью и значимостью объекта уважения Конституция СССР 
1977 г. в специальном разделе «Государство и личность» за
крепляет широкий комплекс социально-экономических, полити
ческих, личных прав и свобод, затрагивающих самые разнооб
разные условия жизни человека, включая права на труд, от

дых, охрану здоровья, материальное обеспечение, жилище, 
образование, nользование достижениями культуры, участt~е в 
управлении, а также свободы слова, печати, собраний, митин
гов, уличных шествий и демонстраций и т. д. Эти права и сво
боды обеспечивают каждому человеку такой жизненный уро
вень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход, со
циальное обслуживание, образование и т. п., а также представ-
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ляют собой такие разнообразные формы проявления ч'елонече
ской личности (указанный аспект проблемы субъективных 
прав нуждается в тщательном теоретическом изучении), кото
рые необходимы для свободного развития и поддержания ее до
стоинства в экономической , пол итической и других социальных 
обл астях. 

Проявляя уважение к человеку как таковому, соЦиалисти
ческое государство вместе с тем оказывает определенное ува
жение конкретной личности в соответствии с ее достоинством 
и заслугами _riepeд обществом, дает высокую оценку тем ее мо
ральным качествам, которые предопределены свойственными 
развитому социализму чертами, присущими сознанию социаль

ных групп, коллективов, отдельных выдающихся личностей. 
Высоко оцениваются гражданственность, выражающаяся в 
стремлении сознательно, добросовестно и творчески инициа
тивно отдавать свои силы на благо трудящегося народа, а так
же деловитост~. честность, активность и т. п . Проявляемые 
личностью данные качества получают высокую правоную оцен

ку со стороны коллективов трудящихся и органов государства. 

Они неотделимы от выполнения конституционных обязаннос
тей: добросовестно трудиться в избранной области обu~ествен
но полезной деятельности, беречь и укреплять социалистиче
скую собственность, оберегать интересы Советского государст
ва, уважать национальное достоинство других граждан, а 

также права и законные интересы других лиц. Глубоким 
уважением пользуются граждане СССР, которые согласно 
ст. ~9 Конституции СССР 1977 г. с достоинством несут высо
кое звание гражданина СССР. Выполнение этой конституцион
ной обязанности в сфере правоного регулирования выражается 
в неразрывной связи с осуществлением субъективных прав, 
обязанностей, долrа, механизм которых закреплен в сфере пра
вовой самостоятельности гражданина, определяемой основны
ми элементами его конституционного статуса. 

Проявляя уважение к человеку как представителю опреде
ленной общности людей, государство высоко оценивает его осо
бенное или профессиональное достоинство. Опосредствованные 
правом субъекты различных общественных отношений наделя
ются государством, кроме общих прав, большой совокуп 
ностью специальных прав и обязанностей . Государство в соот
ветствующих нормативных актах прямо предусматривает охра

ну их профессионального достоинства. 
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n. Н. Р о с n о в, канд. юрид. наук 

ПОЛНОВЛАСТИЕ BEPXOBHOrO СОВЕТА СССР 

В си,стеме всех государственных органов Верховныir Совет 
СССР занимает особое положение, ему принадлежит · вся nол
нота власти в нашей стране. Роль Верховного Совета СССР в 
осуществлении своих полномочий постоянно совершенствуется. 
Под руководством КПСС его деятельность становится более 
многогранной. «В области государственного строительства,
говорил Л. И. Брежнев на XXV съезде КПСС,- особое вним а
ние партия уделяет работе Советов ... Это принесло ощутимые 
результаты. По инициативе депутатов Советов сейчас выдвига
ется и решается много важных вопросов» [2, с. 81]. 

С nринятнем новой Конституции СССР возникает необхо
димость в исследовании проблемы полновластия Верховного 
Совета СССР. Важно рассмотреть его правовое полоЖение в 
системе органов Советского государства и деятельность в ре
шении задач, стоящих перед нашей страной. 

Полновластие Верховного Совета СССР - производвое от 
власти народа. Народ наделяет Верховный Совет СССР всей пол
нотой власти и тот от его имени разрешает все важнейшие 
вопросы жизни Советского государства. 

В правовой литературе высказывалось мнение, что полно
властие осуществляется всей системой представятельных орга
нов власти в СССР - Советами народных депутатов {см. 6, 
с. 226]. При таком подходе к изучению данной проблемы не 
раскрывается главенствующая роль Верховного Совета СССР 
во всей системе Советов. Его положение как бы находится в за
висимости от других звеньев Советов, в частности поселковых и 
сельских. В подобной ситуации Верховный Совет даже не мо
жет именоваться полновластным органом государственной 
власти. Приведеиные доводы не отражают действительного по
ложения Верховного Совета СССР как . органа, обладающего 
всей полнотой власти. Равных по значению ему не имеется -
он самый высший. Его деятельность носит обязательный харак
тер по отношению к нижестоящим органам. 

В систему органов государственной власти входят Советы 
всех ступеней - от Верховного Совета СССР до поселковых 
и сельских Советов народных депутатов (ст. 89 Конституции 
СССР 1977 г.). Верховный Совет СССР возглавляет всю сис-

22 


	СОДЕРЖАНИЕ
	Страхов Н.Н. Расширение и углубление социалистической демократии - главное направление развития советской Конституции
	Придворов Н.А. Концепция гуманизма и человека в Конституции СССР 1977 г.
	Рослов П.Н. Полновластие Верховного Совета СССР
	Гайворонский В.Н. Конституция СССР 1977 г. и проблемы совершенствования общественных отношений в сфере экономики
	Рабинович П.М. Методика измерения эффективности юридической ответственности
	Горшенев В.М. Конституционные основы демократических прав и свобод советских граждан
	Барабаш А.Т. Конституция СССР 1977 г. и юридическая ответственность
	Недогреева А.И. Роль координационной деятельности местных Советов в укреплении социалистической законности
	Павловский Р.С., Самсонов В.Н. Конституционное право граждан СССР на охрану здоровья и его гарантии 
	Процевский А.И. Дальнейшее улучшение условий труда и право на возмещение ущерба, причиненного здоровью рабочих и служащих, в свете Конституции СССР 1977 г.
	Гаврилов А.М. Конституция СССР 1977 г. и дальнейшее развитие правовых норм в решении производственной адаптации молодежи
	Яричевский В.С. Формирование новых конституционных правомочий трудового коллектива по участию в регулировании условий труда
	Чуйков В.А. Конституционные основы охраны окружающей среды в СССР
	Запорожец А.М. Некоторые вопросы совершенствования имущественной ответственности по договору поставки
	Стависский П.Р., Харитонов Е.О.  Обязательства из ведения дел без поручения и некоторые смежные обязательства в советском гражданском праве
	Ромовская З.В. Санкции в советском семейном праве
	Юрков Б.Н. Функции правосудия по гражданским делам в свете Конституции СССР 1977 г.
	Кац С.Ю., Комаров В.В. Развитие принципов советского гражданского судопроизводства в Конституции СССР 1977 г.
	Скрыпник А.П. О совершенствовании управления физической культурой и спортом в современных условиях
	Середа И.Е., Каракаш И.И. Условия возникновения и способы осуществления прав и обязанностей членами колхозов



