
реждений, предnриятий, колхозов и иных кооnеративных и об
щественных организаций суды обязаны выносить об этом част
ные определения, а при обнаружении признаков преступления 
в действиях сторон или других лиц - сообщать об этом про
курору или возбуждать уголовное дело. 

Функции правосудия обусловлены его задачами и наглядно 
свидетельствуют о глубокой демократичности советского право
судия, которое призвано защищать права и интересы советского 

человека, советского общенародного государства. Выполнение 
судами функций правосудия одновременно означает и соблю
дение ими демократических принципов отправления социали

стического правосудия и достижения стоящих nеред судом задач. 
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РАЗВИТИЕ ПРИНЦИПОВ СОВЕТСКОГО ГРАЖДАНСКОГО 
СУДОПРОИЗВОДСТВА В КОНСТИТУЦИИ СССР 1977 r. 

В докладе «0 nроекте Конституции (Основного Закона) Со· 
юза Советских Социалистических Республик и итогах его все
народного обсуждения» Л. И. Брежнев подчеркнул, что «но
вая Конституция- это ... концентрированный итог всего шести
десятилетнего развития Советского государства. Она ярко 
свидетельствует о том, что . идеи, провозглашенные Октябрем, 
заветы Ленина успешно претворяются в жизнь» [5, с. 31]. Кон
ституция СССР 1977 г. законодательно закрепила построение 
развитого социалистического общества в СССР. Богатство со
держащихся в ней положений позволяет рассматривать ее как 
предмет серiУезных научных исследований различных общест
венных 1наук, в том числе nравоведения. « ... В Констwгуции за
ложен огромный творческий потенциал. И его надо будет твоо
чески использовать»,- говорил Л. И. Брежнев [5, с. 22]. 

Для юридической науки Конституция СССР имеет особое 
значение и потому, что, являясь важнейшим политико-правовым 
документом, она служит правовой базой развития всего совет
ско·го законодательства. В этом важном деле от юридической 
науки требуется 'ПОстановка и разрешение актуальных теорети .. 
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ческих проблем, разра,ботка обоснованных рекоме·ндаций по со· 
вершенствованию законов и nрактики их применения. 

Конституция СССР 1977 г. сохранила преемственность идей 
и пршщипов предшествующих советских конституций. В ней 
отражены многие принципиальные положения Конституции 
1936 г., но в большинстве случаев появились сов-ершенно новые 
статьи. На фоне коренных изменений в социально-экономиче .. 
ской и политической жизни обще·ства прежни<е nоложения по .. 
лучают новое, более многогранное содержание и в этом смысле 
также заслужи.вают внимания. 

· Конституция СССР 1977 г., закрепив принцилы граждан·ско• 
го судопроизводства, явится программой их практической реа .. 
лизации органами социалистического nравосудия. Применитель
но к процессуальной науке ее nоложения служат надежным 
ориентиром для обоснования главных принципов, действу
ющих в . гражданском судопроизвод•стве. Принциnы судопроиз
водства, закрепленные в Конституции СССР,- политико-право
вая основа дальн-ейшего развития науки гражданского процес
суального права, в частности теор·ии о его пред-мете и методе~ 

так как nринципы в обобщенном виде выражают предмет и 
метод правового регулирования [см. 7, с. 60-63]. 

Советский человек находится в центре внимания КПСС и 
государства. Все его интересы посл-едовательно удовлетворя
ются, охрана его прав и свобод- важнейшая обязанность всех 
государственных органов, общественных ор,ганизаций и долж
ностных лиц. Все предоставленные советским гражданам пра
ва обязат-ельно предполагают также право на защиту, понима
емое прежде всего в смысле возможности требовать принуди
тельного осуществления своих прав и интересов. Повышение 
роли защиты права в современных условиях позволяет рассмат

ривать ее как тре6ование, «пронизывающее» в.се советское пра
во в целом, т. е. как общеправовой принцип, принцип права на 
защиту. В силу своей общности он деЙ'Ствует и в гражданском 
пррцессуальном праве и проявляется в таком ведущем принци

пе гражданского судопроизводства, как nраво на судебную за
щиту. 

В теории гражданского процоосуального права должно най
ти дальнейшее ·развитие учение о предмете и методе правового 
регулирования обще·ственных отношений. В процессуальной ли
тературе .,длительное .врем'Я является спорным вопрос о том,. чт6 
регулируют нормы граждан'Ского процессуального права, дея

тельность органов гражданской юрисдикции и заинтересованных 

лиц или общественные отношения, возникающие при раз
решении гражданско-'Правовых споров. Анализ положений Кон
ституции СССР 1977 г. дает основания считать предметом граж
данского процессуального nрава обществ-енные отношения, по
скольку са.м принцип права на защиту, выступая гараН'ГИей 
осуществления су.бъективных прав граждан, предполагает преж~ 
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де всег.о их бесконфликтную форму реаЛизации и лишь в ис
ключитель·ных случаях (в результате обращения заинтересо
ванного лица к органу граждаяской юрисд•икции) - ·возникно
вение охранительных отношений, необходимых для о·существле
ния []ринудитель·ной защиты. 

Широкое проявление принцила защиты права определяет 
его действие не тоJiько при разрешении гражданских дел в су
де, но и в других органах граждан~кой юрисдикции: третейских, 
товарищеских судах. Это в свою очередь позволяет пd-новоУiу 
подойти к пределам предмета гражданского процессуального 
права и считать, что его нормы р·егулируют охранительные от

ноше~шя, возникающие не ·только [IРИ раз>бират·ельстве граж
данских дел судом, но и nри рассмотрении гражданско-право

вых споров другими органами гражданской юрисдикции. 
Защита Гj)ажданских nрав требует определенной процеосу~ 

альной формьi, выражающе-й систему nравовых условий и га
рантий эффективной защиты прав, и наличия конкретных 
правоотношений между юрисдикционным органом, осуществля
ющим защиту, и участниками процесса, что в концентрирован

ном виде nредставляет с01бой одну из сторон метода правовоrо 
регулирования гражданского •продес{;уалыного права. Принцип 
пр.ава на защиту обусловливает дальнейшее совершенствова
ние метода правового регулирования прежде всего в плане де

мократизации гражданского проце.сса, что возможно через де

мократизацию самой: гражданско-<процессуальной формы. 
В свете положений Конс11И1'уции СССР 1977 г. процессуальная 
теория должна направлять свои усилия на ис·следование вопро

сов гражданско-процессуальной фор·мы в а·спекте усиления ее 
гарантий и обеспечительной функции в гражданском процеосе
и на этом основа·н.ии выработать ~онкретные рекомендации по 
совершеН'ствованию гражданского процессуального заrюнода

тельства. 

:Кон{;'I'Iитуция СССР 1977 г. ·позволяет по-ново·му подойти и 
к проблеме правовой природы положения ·субъектов граждан
ского процессуального правоотношения. Есть все основания 
рассматривать гражданские процес\!уаль'ные .правоотнОIШения и 
как отношения делового процессуального сотрудничества, к·ото

рое юраявляется в том, Ч•то один суiб'ьект- орган гражданской 
юрисдикции- ·содействует лицам, участвующим в деле, в уста-· 
павлении И'СТ'ИНЫ, а другой- обязан добросовестно nользовать
ся предоставленными ему процессуальными правами. В связи 
с этим имеет смысл сфор·мулировать данное положение более 
четко, изменив редакцию ст. 16 Основ гражданского судстроиз
водства. Часть первую названной статьи предлагается изложить 
таким образом: •суд обяэа.н, не ограни·ч•иваясь представленны
ми материалами и объяснениями, в со·трудничестве с лицами, 
участвующими в деле, принимать все предусмотренные законом 

:-.1еры для всестороннего, полного и объективного выяснения 
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действительных обстоятелЬ'ств дела, прав и обязанностей сто· 
рои. 

Социалистический демократизм реально вопло1'ил·ся в nрин
ципах гражданского судопроизводства как поли1'ических, право

вых и нравственных идеях, руководящих положениях, закреп

ленных в нормах права и прежде всего в Конституции СССР, 
которые обусловливают nрироду граждан<Ского судопроизвод
ства, формы и методы деятельности суда и лиц, уча.ствующих в 
деле, при отправлении правосудия по гражданским делам. Эти 
принципы соо1'ветствуют nрироде социалистических обществен
·ных отношений, социалис'11Ической демократии, социалистиче
скому право·сознанию и советскому праву. 

Некоторые авторы ошибочно полагают, что систему прин
ципов гражданского судопроизводства должны сос1'авлять лишь 

а1роцее<Суальные принципы, судоустройствеиные же принципы в 

яее .не входят [см. 7, с. 60-63]. Нормы Консrитуции 1977 г. по
зволяют сделать иной вывод, поскольку исходят из неразрыв
f!ого единства указанных принципов. Судоустройствеиные прин
ципы одновременно являются и принципами гражданского 

.судопроизводства, они закреплены не только в Основах законо
дательства о судоустройстве, но и в Основах гражданского су
допроизводства (в дальнейшем будем называть их Основами) и 
гражданско-процессуаль·ных кодексах союзных республик. За
крепляющие их нормы регул·ируют организацию и деятельность 

судебных органов. Нарушение nринципов, которые некоторые 
авторы не относят к процессуальным, также служит основанием 

для О1'Мены решения. 

Принципы гражданского судопроизводства развивались 
-вместе с правовой основой Советского государства. Знамена
тельно, что именно в Конституции 1977 г. впервые закреплен 
принцип права на судебную защиту, сформул•ированный в 
ст. 57. Он зафиксирован в гл. 7 Конституции СССР, регламен
тирующей основные права, свободы и обязанности граждан 

·СССР. Тем самым он возведен до уровня основного кон·ститу
ционного принципа, что свидетельствует о конституционно га

рантированной возможности любого гражданина СССР и·споль
зовать судебную защи1'у своих прав и интересов. 

Из всех процессуальных способов защиты судебная защита 
является их высшей формой и обладает максимумом гаран
тий. С учетом этого имеет особое значение ст. 58 Конституции 
СССР, предусма1'ривающая возможность обжаловать в суд 
дей<Ствия должносrных лиц, совершенные с наруше!flием зако
на, с превышением полномочий, ущемляющие права граждан 
lсм. 4, с. 24]. Это новое положение, реально углубляющее со
держание принципа права на судебную защиту, требует зна
ЧИ1'ельного расширения судебной 'Подведомственности дел, воз
никающих из административных, ж•илищных, трудовых право

опюшений и связанных с обжалованием дей·ствий должносгных 
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.. 1иц. Например, целесообразно предоставить возможность граж
данам обжаловать действия исполкомов мес'ГНЫХ Советов на
родных деnутаrов, связанные с нарушением конституционного 

nрава граждан на жиJFнще. 

Положения Конс'Гитуции СССР 1977 г., относящиеся к со
циалистической законности и защите прав советских граждан, 
показывают успешное разрешение в нашем государстве одной 
ив коренных проблем социалистической демократИ'и- пробле
мы прав и свобод личности. Являясь документом :гворческого 
марксиз'Ма-ленинизма, Основной Закон закрепляет идею 
В. И. Ленина о rом, что только в социалистическом государст
ве «центр тяжести передвигается от формального признания 
свобод... к фактическому обеспечению пользования свободами 
со стороны тру~ящихся ... » [1, т. 36, с. 73-74). Одно из средств 
такого обеспечения- право граждан на судебную защиту. 

В свете общих демократических преобразований в социали
СТИ'Ческом обществе даняое положение .имеет большое значе
ние. Принцип права на судебную защиту является главным, ве
дущим принципом в системе начал гражданского судопроизвод

ства, поскольку действие всех остальных принципов направлено 
на реальное осуществление права на судебную защиту. Его со
держание характеризуеrся не rолько созданием процессуаль

ных услов-ий для обращения к судебным органам за защитой 
прав и законных интересов, но и установJiением целой системы 
процессуальных гарантий, обеспечивающих своевременное и 
правильное рассмотрение и разрешение граждансхо-правовых 

споров. Конституционное закрепление этого принципа связано 
с повышенными требования·ми к гарантированности прав граж
дан в развитом социалистическом обществе. 

Ст. 57 Конституции СССР 1977 г. содержит указание о том, 
что «граждане СССР имеют право на судебную защиту О'Г пося
гательств на честь и достоинство, жизнь и здоровье, на личную 

свободу и имуще:тво» [4, с. 23]. Данный принцип раскрывается 
в ст. 5 Основ, где говорится, что всякое заин1ересованное лицо 
вп·раве в порядке, установленном законом, обраrиться в суд за 
защитой 'Нарушенного ил!И оспа,рив.аем·ого права или охран :: е
мого законом интереса. Вместе с тем ·в целях всемерной защи
ты прав и законных •Интересов граждан и социалистИ'Ческих ор

ганизаций гражданские дела могут возбужда'Гься по заявлению 
прокурора, органов государственного управления, nрофсоюзов, 
государственных учреждений, предприятий, колхозов и иных 
кооперативных и общественных организаций или отдельных 
граж~ан в случаях, когда по закону о·ни могу1 обращаться в 
суд за защитой nрав и интересов других лиц (ст. 6 Основ), что 
свидетельствует о действи1'ельном демократизме советского 
гражданского nроцесса. Кроме того, при рассмо1рении дела сто
роны и другие лица пользуются разнообразными правами для 
защиты своих интересов (.ст. 24 Основ, ст. 99, 103 ГПК УССР), 
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а суд обязан принимать все предусмотренные законом меры 
для всесторон,него, полного и объективного выяснения дейст
вительных обсюятельств дела, nрав и обязанностей сторон, ока
зывать лицам, участвующим в деле, содействие в осущеС'Твле

нии их прав (ст. 16 Основ, ст. 15 ГПК УССР). 
Право на судебную защиту реализуется на всех стадиях 

гражданского судоnроизводства с момента возбуждения дела 
nри его подготовке, рассмотрении и разрешении судом первой 
инстанции, пересмотре неза·конных и необоснованных реше'ний в 
кассационном и надзорном nорядке и исполненим судебных ре
шений. 

Важнейшими nроцессуальными гарантиями права на су:tеб
ную защиту являются nрокурарекий надзор в гражданском су
допроизводсме (ст. 164 Конституции, ст. 14 Основ); деятель
ность коллегий адвокатов по оказанию юридической nомощи 
гражданам и организациям, nричем в случаях, предусмотрен

ных законом, юридическая nомощь l'ражданам предоставляется 

бесплатно (ст. 161 Конституции); коллегиальное рас-смотрение 
дел во всех судах, что обеспечивает полноту, всесторонность и 
объективность при исследовании материалов дела, вынесение 
законного и обоснованного решения. 

Непосредственной политико-правовой основой принц·ипа пра
Еа на судебную защиту служат осуществление правосудия толь
ко судом (ст. 151 Конституции) на началах равенства перед 
заК()IНОМ и судом (ст. 156 Конституции}, 'национальный языt< су
допроизводства (ст. 159 Конституции). Осуществление право
судия на началах равенства nеред законом и судом в граждан

ском и уголовном судопроизводстве- конкретизация общепо
литического конституционного принцила равноправия совет

сюих граждан во всех областях экономической, политической. 
социальной и культурной жизни независимо от происхожде
ния, социального или имущественного положения, расовой и 
национальной nринадлежности, пола, образования, языка, от
ношения к релиl'ИИ, рода и характера занятий, ме·ста жительст
ва {1 других обстоятельС'Тв ( ст. 34 Конституции). 

К числу важнейших принципов, обеспечивающих реализа
цию права на судебную защиту, относится nринцип социалисти

ческой законнос'Ги. Еще в первые годы Советской власти 
В. И. Ленин обосновал требование социалистической законнос
ти и указал на главную закономерность ее развития, выражаю

щуюся в необходимости укрепления законнос'ГИ по мере упро
чения социализма [см. 1, т. 44, с. 329]. Это полностью отражено 
в Конституции СССР 1977 г., в которой четко закреплен прин
цип всеобщности социалистической за·конности. Всеобщность. 
заключается в том, что Советское государство, все его органы 
действуют на основе социалистиче·ской законности, обе·спеЧJИва
ют охрану правопорядка, интересов общества, прав и свобод 
граждан. Сформулированный в ст. 4 Конституции СССР прин· 
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цип законности требует, чтобы государственные и обществен
ные организации, должностные лица соблюдали Конституц,ию 
СССР и совеl'ские законы [см. 4, с. 7]. Повышение требований 
законности обусловлено значительным расширением демокра

тии. Л. И. Врежнев говорил, что интересам расширения демо
кратизма, залож·енного в природе нашего общественного строя, 
служат усилия, постоянно предпринимаемые партией в целях 
укрепления социалистической законности и правопорядка [см. 6, 
с. 2]. 

В деятельности судебных органов по разрешению граждан

ско-правовых споров соблюдение принцила социалистической 
законности приобретает особое значение, поскольку эти органы 
nризваны защищать политические, трудовые, жилищные и дру

гие личные и имущественные права и охраняемые законом ин

тересы граждан и социалистических организаций (ст. 2 Основ). 
Принцип законности требует неуклонного соблюдения судом и 
всеми участниками процеоса •норм процессуального и матери

ального права. Суд решает дела по суще.ству на основании 
норм дей<:твующеrо материального права, однако он не вправе 
отказывать в принятии искового заявления к своему производ

ству на том основании, что отсутс'Гвует закон, регулирующий 
спорные отношения. Отказ в принятии заявления .на данном ос
новании есть отказ в правосудии. В случае отсу~твия закона, 
регулирующеrо спорное отношение, суд применяет закон, регу

лирующий сходные о'Гношения, а при его отсутствии исходит Н1а 
общих начал и смысла советского законодательства (ст. 12 Ос
нов). 

ГраждаЕе, обращаясь в суд, уверены, что их право будет 
защищено, убеждены в правильно·сти решеиий советского суда, 
поскольку обеспечение со~иалистической законности гаранти
ровано независимостью судей и народных заседателей и под
чинением их только закону. 

Принцип независимости судей был провозглашен В. И. Ле
ниным в Декретах о суде N2 1 и 3 [см. 8, 9] и уточнен им при 
подготовке Программы Коммунистической партии 1919 г. Он nи
сал: «Отменив законы свергнутых правительств, партия дает 
выбранным ':оветскими избирателями судьям лозунг- осущест
влять волю пролетариата, применяя его декреты, а в случае от

сутствия соответствующего декрета или неполноты его, руковод

ствоваться социалистическим правосознанием, отметая законы 

свергнутых правительств» [1, т. 38, с. 115]. 
Сформулированный В. И. Лениным принцип независимости 

судей и подчинения их только закону был закреплен в Про
грамме Коммунистической партии, принятой на восьмом съезде 
РКП(б) в марте 1919 г. (см. 3, с. 47-48]. Впоследствии идеи 
В. И. Ленина ·были зафиксированы в Конституции 1936 г., а за
тем в Конституции СССР 1977 г. Однако в ст. 155 этот принцип 
сформулирован в соответствии с действительным правовым по-
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ложением, занимаемым народными заседателями nри отправле

нии правосудия. В ней установлено, что и народные заседатели 
также независимы и подчиняются только закону {см. 4, с. 53]. 
Конституционное положение о независ-имости судей и народных 
за-седателей обеспечивается, в частности, тем, что при постанов
лении решения судом судья, оставшись в меньшинстве, вправе 

изложить свое осо·бое мнение, которое приобщает·ся к делу. 
Этим подчеркивается то важное обстоятельство, что принцип 
независимости судей и народных заседателей осуще.ствляется 
и в СО{:Та·ве самой судебной коллегии. ПоЭiому представляется 
целесообразным соответствующим образом отразить данное по
ложение в ст. 9 Оенов. 

Гарантией независимости судей и подчинения их только за
кону являетоея выборность судей и народных заседателей 
( ст. 152 Конституции). Выборная форма обеспечивает полную 
самостоятельность судей при осуществлении правосудия и соз
дает условия для реального nровед·ения в жизнь социалистиче

ской законности и защиты прав граждан. 
Л. И. Брежнев на XXIV съезде КПСС отмечал: ((IB развитии 

социали-стической демократии большое место занимает повы
шение роли наших трудовых коллективов- основных ячеек со

циалистического общества ... Здесь формируются новые, социа
листические качества трудящихся... Ответственность каж!lого 
перед коллективом и ответственность коллектива за каждого 

работника - вот неотъемлемая черта нашего образа жизни:. 
[2, с. 80). Конституция СССР 1977 г., рассматривая трудовые 
коллективы как часть политической системы общества и при
давая им большое значение в различных сферах общественной 
жизни, возлагает на них обязанности по воспитанию своих чле
нов в духе коммунистической нравственности, политической 
сознательности, укрепления трудовой ди•сциплины (ст. 8). Учи
тывая роль правосознания трудящихся в отпра~лении право

судия, она закрепляет принциn участия представителей общест
венных организаций и трудовых коллективов в гражданском 
су.цопроизводстве (ст. 162), что способствует всестороннему 
исследованию обстоятельств дела и правильному его разреше
нию, демократизации советского гражданского процесса. 

При рассмотрении и раз'Решении гражданско-правовых ело· 
ров суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеж· 
дению, основанному не только на всестороннем, полном и объек
тивном разбирательстве в судебном за·седании всех обстоя
тельств дела и на законе, но и на социалистическом правосоз

нании. В правосознании судей отражается господствующее в 
нашем обществе общественное nравосознание, т. е. социалисти
ческая правовая идеология и психология. Общественное право
сознание, носителем которого является представитель обще
ственной организации или трудового коллектива, в процессе от
правления правосудия по гражданским делам воплощается и 
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проявляется в индивидуальном правосознании судей. Окоича~ 
тельное воздействие на отправление правосудия оно оказывает 
тем, что способствует правильному разрешению гражданских дел. 

Огметим, что в дейс11вующем гражданско-nроцессуальном 
законодательстве не определено правовое положение общест
венных организаций и трудовых коллективов и их представите
лей в суде, что отрицательно сказывается на эффективном вы
полнении поставленных перед ними задач. 

Общес-твенные организации и грудавые коллективы и их 
представи-тели как лица, участвующие в деле, по существу 

т&кже имеют определенный юридический интерес в его исходе 
и своими действиями активно влияют на ход и развитие про
цесса, т. е. обладают теми признаками, которые присущи лицам, 
участвующим в деле. По этим соображениям целесообразно от
нести их к лицам, участвующим в д·еле, закрепив это в законо

дательном порядке. 

Заняв процессуальное положение в качестве лиц, участвую

щих в деле, указанные организации и их представители приоб
ретут право учас-гия не только в суде первой инстанции, но и 
при пересмотре решений в кассационном и надзорном порядке, 
исполнении судебных решений. В нас-гоящее время лишь ГПI( 
УССР и 11екоторых других союз.ных ре.спублик предусматривает 
возможность их участия в кассационном производсгве и при 

исполнении судебных решений, не считая их лицами, участвую
щими в деле. 

Дальнейшее развитие в Консгитуции СССР 1977 г. получил 
принцип открытого рассмо'Трения гражданских дел во всех су

дах (ст. 157). Из него вытекает, что лица, участвующие в де
ле, могут свободно учаС'Гвова-гь не только при рас·смотрении де
ла судом первой инстанции, но и при пересмотре решений в 
кассационном и надзорном порядке. Следует отметить, что ны
не действующие правила, регламентирующие надзорное произ
водство, не до конца решают проблему гласности с учетом тре
бо·ваний, содержащихся в Конституции СССР. В соответ·ствии 
со ст. 49 Основ и ст. 333 ГПI( УССР (и аналогичными статьями 
ГПI( других союзных республик) участие сторон и других за
интересованных лиц в заседании надзорной инстанции полно
стью зависит от усмотрения судебно-надзорного органа. По на
шему мнению, законодатель должен установить свободное, по 
уема-грению сторон и других заинтересованных лиц, их участие 

в заседании надзорной инстанции . 
Конституция СССР, закрепляя, что основным направлением 

развития политической системы советского общест.ва явл·яется 
дальнейшее развертывание социалистической демократии, при
дает важное значение расширению гласности в деятельности 

всех органов, в том чи·сле органов правосудия советского обще
народного государства ( ст. 9). 
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Jt.. n. с к р ы п н и к 

О СОВЕРШЕНС-ТВОВАНИИ УПРАВЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОй КУЛЬТУРОй 
И СПОРТОМ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

На современном этапе физическая культура и спорт стано
вятся одним из основных средств массового политического и 

культурного воспитания трудящихся, образования и оздоровле· 
ния !Населения. Руководство физической культурой и спортом -
важное направление деятельности соответствующих государст

венных, общественных организаций и учреждений в интересах 
подготовки физически развитых граждан советского общества. 
В Программil КПСС сказано , что одной из важнейших задач 
развитого социализм а является обеспечение воспитания, начи
ная с самого раннего детского возраста, физи-q·ески кр епкого 
молодого поколения с гармоническим развитием физических и 
духовных сил. Это т·ребует неемерного поощрения всех видов 
массового спорта и физической культуры, вовлечения в физ
культурное движение широких слоев населения, особенно мо
лодежи ['см . 1, с. 96-97]. 

Непременное условие деятельности советского общенарод
ного государства- содействие развитию массовой физической 
культуры и спорта . Характерно, что это положение внесено в 
новую Конституцию СССР в результате всенародного обсуж
дения ее проекта. 

XXV съезд КПСС •наметил пути дальнейшего повышения 
благосостоян-ия, улучшения условий труда <И быта людей, зна
чительного прогресса здравоохранения, образования, культу
ры- всего того, что способствует формиро.ванию нового чело
века, всестороннему развитию личности, совершен·ствованию со

циалистического образа жизни. 
Кон·ституli.'ИЯ СССР 1977 г. в ст. 41 определяет, что одна из 

гарантий права 11раждан на отдых состоит в дальнейшем рас
ширении сети культурно-просветительных и оздороВiительных 

учреждений , развитии массовоrtо опорта, физической культуры и 
тури-зма, создании благоприятных возможностей для отдыха 
по месту жительства и других условий рационального исполь
зования свобод,ного ·времен'И. Важная 'РОЛЬ в этом напра·влении 
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