
nодчеркнуть неразрывную связь развития самоуправления с -укреп

лек-нем правовой основы госуда рственной и общественной жиз-ни, _ 
неуклонным соблюдением -соц.иа JJИСНiческой законности - и право

nорядка. 

В ходе реализации установок партии и Конституции СССР на
коплен богатый опыт даJJьнейшей демократизации общества, уг
лубления соц.иалист·ич-ескою самоуправления народа. Но сделано 
еще не все, и поэтому Программа КПСС много внимания уделяет 
определению путей решения проблемных вопросов развития поли
тической ·системы со-ветского общества, обеспеченин все более пол
ного осуществления социалистического самоуправления народа . 

Оно может быть обеспечено при полном учете как приобретеннато 
опыта действенного пр-ивлечения широких масс к управлению, так 
н перспектив развития, не-использованных возможностей и упу
щений. 

Сnисок литературы: 1. Ленин В. И. Полн . собр. соч. 2. Материалы XXVII съез
да КПСС. М., 1986. 3. Ведалюсти Верховного Совета СССР. 
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Харькоn 

СОЦИАJIИСТИЧЕСКОЕ САМОУПРАВJIЕНИЕ НАРОДА: 
ПРИРОДА, СОДЕРЖАНИЕ, ПРОБJIЕМЫ 

На современном этапе развития перед Советским государством 
и народом во весь рост встала задача всестороннего совершенство

вания социалистического общества, более полного, эффективного 
использования его возможностей и преимуществ в целях дальней
шего продвижения к J<оммунизму . На основе ускорения социаль 
но-экономического развития советскому обществу предстоит выйти 
на новые рубежи в экономической, социальной, политичесr<ой иду
хов ной областнх. В политической области, Eai\ отмечаетсн в Про
грамме КПСС, это означает «развертьшаi{ие социалистического 
самоуправления на рода nутем все более полного вовлечения граж
дан в управление государственными и общественными делами, со
вершенствования избирательной · системы, улучшения деятельности 
выборных органов народной власти, повышения роли профсоюзов, 
комсомола, других массовых организаций трудящихся, эффектив
ного использования всех форм представительной и прямой демок
р атии» [5, с. 140]. Причем совершенствование советсi<ОЙ демокра
тии, все более полное осуществление социалистического самоуп
равления народа определяются в качестве стратегической линии 
развития политической системы общества. 
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В свете указанных партийных установок перед юридичесi<ой 
наукой ставит·ся задача теоретического осмысления u.елого Р5Jда 
научных и практических проблем, уяснения сущности тех или иных 

самоуправленческих институтов, их природы и содержания. На 
наш взгляд, целесообразно обратнть внимание, например, на такне 

вопросы, т.;ак выяснение самой природы самоуправления в совре

менных условиях, его содержания именно как социалистического 

самоуправления народа, а таюкс ттазт-Lачение самой личности, че 
ло веческого фактора в системе самоуправления. 

Природа социалистического самоуправления народа. Идея 

самоуправления народа была сформулирована клас·сиками марк
сизма-ленинизма при разработке ими сущности социализма. «То 
положенне, когда народом управляют, - отмечал К. Март<с, -
должно быть заменено саАtОуnравлениеАJ/ на рода» [ 1, с. 80]. Одним 
из первых шагов по вовлечению масс в управление страной 
В. И. Ленин рассматр.ивал «немедJтенный приступ к настоящему 
народному самоуправлению» [2, т. 34, с . 316]. Реальность самоуп
равленття в современных условиях обусJЮВJтена двумя ·важнейшн
ми обстоятельствами. 

Чем шнре, ·сложнее характер социальных преобразованнй на 
современном этапе, тем настоятельнее ставится зада ча заинтересо 

вать в них самих трудящихся, шире во·влекать их в соз.идательную, 

творческую работу, повышать их ответственность за все социаль
но-экономическ·ие · результаты. Поэтому углубление самоуправле
ния народа - закономерный процесс, целостный управJтенчесJшй 
комплекс, объединяющий в себе усил.ия всех зве ньев политической 
системы. 

Реальная возможность самоуnравJJення обусJювливается соот
ветствующим уровнем культуры и политическоii акпrвноспr масс. 
На XXVI I съезде клее отмечаJJОСЬ, что В. И. Ленин, как никто 
другой, вериJJ ·в народ, заботился о rюдъеме политической активно
сти и куJJыуре трудя щихся, подчер r<ивая ~ что неграмотвый чело
век стоит вне пол,итики. С тех пор прошJJо nочти семь десят.илетит"!. 
Неизмеримо повысился общий уровень образован ности и культу
ры советских JJюдей, обогатился их социаJJьно-поJтитический опыт. 
В огромной ·степени ньтросл:и возможностii и потребности каждого 
гражданина участвовать в управJJении делам н общества и госу
дарства [5, с. 54 ] .. 

Пр.ирода социалист.ического самоуправления народа будет 
постигнута поJJнее, ecJJи обратить внимание на то, каким путем 
осуществлялся своеобразный поиск наиболее точной характерис
т.ики содержания ГJJавного направлен.ия, закономерной тенденцин 
совершенствован.ия политической системы СССР. Впервые такая 
попытка быJJа осуще·ствле1на в тексте третьей Програ.vt мы КПСС 
1961 г., где сама идея сфор·мул·ирована так: «Всестороннее развер 
тывание и совершенствование социаJJист.ической демократин, учас
тие вс·ех граждан в управлении государством, в руководстве хозяй
ственным 1И культурным строительством, уJJучшении работы госу
дарственного аm·парата 11 ycиJJel'lнe народного )<онтрОJ!5! над его 
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деятельностыо - таково гАавное направление разв и тия социали

стической государственности в период строительства коммунизма» 
[4, с . 171] (курсив наш. - В. Г. и М. Г . ). Последующее осмысле
ние сущности процесса совершенствования социал .исТ:ичесJ<ОЙ демо

кратни и ее более глубокое пост.ижение показали, что приведеиная 
формул.ировка несовершенна. И прежде ·всего n ней отсутст-вует 
четкость и конструктивность n вычленении .наиболее суще.ственно

го момента ·в динамике политической системы, nоскольку сумма
т.и·вно перечисляют-ся ·и демократия и отдельные, ·соста·вляющие ее 

институты с приоритетным акцентом на социали'·:::тичс е>кую го.судар

ственн·ость. 

В тексте Конс11итуцни 1977 Г. дается более уточ·ненный вариант 
формулиров~и основного направления соверш~нствования ~олити
цеской систеА·tы, а не социалистической государственности и ' под
черкивается, что таковым является «дальнейшее развертывание 
соцналист.ической демократн•и, все более широкое участие граждан 
в управлении делами г-осударства и общества, совершенствование 
государственного аппарата, повышение акти·вност'и обще.ственных 
организаций , усиление народного контроля, укрепление правовой 
основы государственной и общест-венной жизни, расширение глас
I IОСТИ, постоянныi·i учет общественного 1М1нения» ( ·ст. 9 Конститу
ции). Динамическим фа~<тором политической системы квалифици
руе'f!ся ооциали·стическая ды.юкратия как подсистема, охватываю

щая конкретные пути ее раз'Вития и совершенствования. 

Предлагаемая в новой редакции Программы КПСС формула 
«социалистическое самоуnравление народа» значительно облегча
ет постижение и раскрытие глубочайшего смысла процес·сов, r.;ото
рые выявляют, с одной стороны, реальную природу строительства 

коммунистического общества, а с другой - исторически е тенден
ции, реальные пути становления системы коммунистического само

управления , предназначенного постепенно и окончательно заменить 

общенародную социалистическую государственность. «По мере вы
зревания необходимых социально-экономических н идеоJIОГIIчесюtх 
гrредпосылок, вовлечения всех граждан в управление, при наличии 

соответствующих международных усл01вий социали•с ·rическое госу

дарство, как отмечал В. И. Ленин, будет во все большей степени 
становиться переходноii формоt'i «от государства к негосудар.с;rву». 

Деятельность государственных органов будет приобретать неполи
тический характер, постепенно отпадет потребность в государстве 
как особо.м политическом институте» [5, с . 138-139]. В этой связи, 
по-видимому, можно предположить, что социалистическое самоуп

равление народа - это логичесюt й этап закономерного разв11тия 

социалистической демократии как подлинного народовластия. Со
циалистическая демократия из народовластия преобразуется в со
циалисти~еское самоуправление народа как непосредственную 
ступень, предшествующую J<оммунистическому самоуправлению. 

Содержание социалистического самоуnравления народа. Само
управление - это такая система упра вления государсtвею-rь~м}i' 
н обще-ственными делами, которая ·действуе:т При· . н~дQсре:ц~твен. 
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ном 11 решающем участии всего на селения, всех членов общества. 
Самоуправление народа на да нном этапе квалифицируется именно 
как социалистическое, п оскол ьку имеет свои специфические черты. 
Определяющая особенность его состоит в том, что оно I<ак-бы . со
существует с социа шцн9еской государственностьЮ и одновремен
но органически прониз ывает ее. «Самоуправленческие начал а раз. 
внваются не вне, а внутри нашей государственност·И, все глубже 
проникая во все nоры государственной н общественной Ж•изнн, обо . 
гащая содержа·ни с де.vюк·ра ·rич еского ц нтра.1ИЗ·.'v1а, укрепляя его 

социали1стическую природу» - под ч еркивается в Пол-итичеоком 
докладе ЦК КПСС XXV I 1 съезду партии [5, с. 55] . Сущност1, 
социалистического ·самоугфавления народа будет правильно ос
мысJiена, если .мы обратимся к марксистскому пониманию государ
ств.а, т. ·е . того, что в конечном счете должно быть з аменено ком
мунистическим -общественным самоуправлением. 

Наиболее емкая характеристика государства да на В. И. Лени 
ным в его лекции «0 государстве» , где о н подчеркивает, •ITO ·С~
ность государства составляет особый разряд «людей , которЫе 
выделяются , чтобы управлять другнмн н чтобы в интересах, в це 
.ТlЯХ управления систематнчссi<JJ, Iюстоя нно владеть известным ап

паратом пр.инужденнн, аппаратом на силия, ка ковым явл яют

ся< .. . > вооруженные отряды войск, тюрьмы и прочие средств а 
подчинения чужой ·воли насилию ... » [2, т. 39, с. 69] . И далее 
В . И. Ленин под•1еркивает, что все люд11 «дел ятся на управляемых 
н на спец.иал·истов по управлению, на тех, которые поднимаются 

над общ€ством и которых на з uiвают правителями, представите.тlя
ми государства » [2, т. 39, с. 72] . В Ji е нинских словах особенно 
ч е11ко прослежива етс я .'v!ЬIC JI I> о том, что для государственности во

обще (11 • в этом плане не явл яется .и скJllочением соll;иал.истliЧеСI<ая) 
характерно строгое ра з граничение субъекта и объекта управления 
и что по своему содержан11ю н положению они отличаются друг 

от друга. Самоуправление же характеризуется непосредственны:vt 
сов падением .и ед-инством субъек та 11 объекта управления, когда 
то и л и иное социальное образован11е одновременно выполняет 
н фуню.~:ию уnраrвл ения (·в :1асти) ·И фун1щию подчинения . 

Целесообра з но, на наш вз гляд, отметить, что социалнстнческое 
государство по своей сущност11 уже н е нвляется государством 
в собственном смысле, И бо no своей природе •И -социальному харак
теру определяется классикам.и как « переходное государство», как 

«уже не государство в собственном см ысле слова». И это начина
ется с того момента, « когда все чле ны общества или хотя бы гро
мадное большинство и х сами н аучил.ись управлять государством, 
сами ·ВЗЯ JIИ эт-о дело в св-ои рую1 , « наладн л и » I<о нтрол ь за ничтож

ным меньшинством ... ». [2, т. 33, с. 102] . 
Воплощеннем органическо го сочетания 11 вза имопроникновения 

государс11венности .и самоуправления выступают Советы народных 
депута11ов, которые -составляют, с одной стороны, полнтическую ос
нову общенародного государства , с дру го l1 - гл авное звено социа
л исТtи ческого самоуправлен11я народа. Госуда рственная природа 
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советов .сосюит в том , что они, во ~первых, пр·инимают правовые аl<

тЬI , среди которых ?собое "место занимают з~коны, об~адающие 
высшей юридиt~ескои 6сйлои · в о:ношении всеи прав-овфои осно·вы 
государ ственнон и о чцест.венно н жиз ни; во-втор~1х, армируют 

весь аппарат государствен н о го управления, которын им подотчетен 

Jl подко-нтролен; в-третьих, устанавл-ивают правовой статус как 
граждан, так и иных с~бъектов. Самоуправленческий характер Со
ветов заключен, с однои стороны, в том , что депутаты не являются 

nрофессионалышм.и государственными служащимн и выполняют 

сво и пол номочия представителей государственной nла-ст-и на обще
ственных началах, н е порывая с основной своей трудовой деятель
ностью, а с другой - Советы осуществляют свои функции :Н .епре
мен.но на основе ш.ирокого и постоянного привлечения актИ:ва тру

дящихся. Самоуправленческий. характер Советов состо·ит также 
н в постоянной подконтрольности_ и систематическ-ой подотчетно-сти 
депутатов перед своими избирателями, которые наделяютс я пра
вом отзыва депутата, неоправдавшего ·их доверия . Такое право -
н еп осредственное выражен'ие и пол новл асти е . народа, и его социа-

листическое самоуправлен.ие. _ 
Совершенствуя каждое звено политической снстемы, следует 

с-гр е л.~иться к тому, чтобы она успешн·о обсспе ч.иsала повrсед н свнщ\ 
компетентное участ·ие широю1х масс ·в управлении, на.иболее полно 
рас i<рывала свои воз можност11 именно как система самоупра-вле

н ня народа. Ее главное содержание В. И. Ленин видел в том, что 
при социализме «Ашсса на селения поднимается до сшюстоятельно

го учас11ия не только в голосованиях и выбор-ах, но и в повседнев
НОА L управлении. Прн социализме в с е будут у·правлять по -очереди 
и быстро .привыкнут J< тому, 'Iтобы никто не управлял» 12, т . 33, 
с. 116] . . 

Следовательно, высокой целью являет.ся сейча.с· о-бесп ечение 
участия каждого в управлениrИ всеми делами государства и обще
ства. В данном п л аве определенный интерес представл яет пробпе
ма более четк·ого определення статуса гражданина .и статуса 
дол жностного ли ца как орга ничеокого .синтеза государственного 
и самоуправленческого в характере лич ности соЦrиалистii'Iеского 

общесТ>ва. 
О политическом ·статусе гражданина. В правовам положении 

личности эта грань занимает первостепенное место и вытекает из 

самой природы гражданства каi\ особой разновидности членства 
в госуда рстве, из cyщ i-IOCПI и содержания политической 1\ультуры 
гражданина I< ак исходного генерирующего субъеюа самоуправле
IIИЯ народа, непосредственного носител я активной жизненной по
з иции, в гражда нском сознании J\Оторого общественное доминиру
ет над личны м . 

Реа л ьный объем политнчесiюго статуса за креплен в Конститу
ции СССР и развивающем ее законодательстве. Предпн·сания этих 
акто-в дают повод для уточнений некоторых теоретических выво

дов, позволяющих по новом у осветить отдел ьные моменты. Так, 
например, целесообразно отказаться от представления о полити-
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ческом статусе как совокупности только политических прав и св 

бод. Анализ содержания действующего законодательства позвол 
ет одновременно выделить в качестве однородных и самостоятел 

ньтх также и политичес-кие обЯзанности, и политичеокую ответст 
венность. 

Причем в каждом 11 з указанных элементов следует выделят 

индивидуализац.ию понятийной характеристики, ·исключающую ка 
кие -либо отождествления или подмену одного другим. В этой свя 
з.И целесообразно с точки зрения понятийной культуры данн ьr 
э.'lементы представлять следующим образом. 

Политическая свобода - · это вид и мера возм-ожного поведен и 
субъекта потп.ическнх отношений, осуществляемого св-оим ижди 

·вением ,и · за с-вой риск. Свобода как юриднческое состояние не 
связывается какоi1-либо корреопонденцией, а естественно предпо 
лагает только возможность ограничений в интересах общества 
н других граждан. К ч.ислу полит.ических свобод, 1-1апример, отн _ 

· сятся свобода слова, печати, собраний и т. д. ( ст. 50 Кон·ституции · . 
Политицеские права - это вид .и мера возможного поведени я 

управомоченного л.ица . политических отношений, подкрепляемая 
воЗможностью требовать соответствующего поведения от обязан
ной стороны _ данноr.о ~тношения. К чнсJIУ политических прав отно
ситсн право участвовать в управлении государственными 11 общест

вен~IЬIМ'И дела·МИ (СТ. 48*) ·И Т. д . . 
Политические обязанности - это вид и мера должного, необхо 

димого поведения обязанной стороны, подкрепляемого возможно· 
стью принудительното воздействия и осущест·вляемого ради инте
ресов · упра-вомоченной стороны политического отношения. К числу 
полит.ических обязанностей относится, например, обязанность 
оберегать интере.сы Советского государс11ва (ст . 62), обязанность 
BOИH·CKOil службы (.ст. 63) И Т. Д. 

Политическая ответственность - это вид ,и мера принудитель
ного претерпевания Л•ишення блага, непосредственно находящегося 
в расnоряженн.и виновного лицR. Она нанулает только за проти
воправное деяние. Само провозглашение юриди ческой ответс1'вен
ности главным образом имеет превентивную функцию. К разряду 
по,~1итической ответственности относится, например, · ответствен
ность за измену Род.ине как тягчайшее преступление перед наро
дом (ч . 3 ст. 62). Разновидностью политической ответственности 
выстуnает н ответственность депутата, не оправдавшего доверия 

своих избирателей (ч. 2 ст.. 107). 
Отметим, что .полит·ическнi'I статус rраждан.ина в отличие от 

друг.их граней правово·rо положения характер.изуется известной 
универсальностью. Особенно четко данное качество прослеживает
ся в таком институте самоуправления народа, как избярательная 
система. Граждан·ин здесь может одновременно ·выступать и как 
избиратель, т. · е. лицо не,посредств.енно голосующее и дающее Н<!. 

·,~. Здесь и далее приведены статьи Конституции СССР. 
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казЬI своим депутатам (ст. 96-99, 102) и как предстп.витель н.аро
.'J.Э, т. е. депутат соответrтвующего орга•на влас1'и (ч. 2 ст. 96, ч. 1-
2 ст. 101), н в кас~естве непосредственного субъекта-организатора 
всей избирательнон кампании, т. е. председателн и члена любой 
нзбнрател ы-юй J<омиссии (ч. 3 ст. 101) . В этом как раз и состоит, 
опять же, одно из проявлений сущности сощLал•истического само-
уnраВJiения народа. " 

Неотъемлемым еваиствам политнческого статуса гражданина 

СССР должен быть с-ооТ.веТС1'Вующий уровень политической куль
туры, неуклонное повышение которого в условиях соц·иал·истиче

ского са .моуправле.ния нар.ода - объективный процесс. Социали
стическое самоуправл ение народа предполагает глубокое знание 
гражда нами своих политико-юр·идическ11х возможностей 11 обязан-
1 rостей, умение их реализации. 

В плане онтологии политическая куJ1ьтура - это со ц:иа jiЬНО

нолитичсское достояние личности и общества, объединпющее 
в себе интеллектуальные и волевые ценност,и. Она характеризует 
особое социальное богатство, которое подчеркивает высокий уро
вень активной жизненной позиц1ш гражданина, коллектива , всего 
о·бщества. Содержание подитической культуры слагается из трех 
органически свпзанных элементов: глубокого знания политики, 
шнрокой осведомленности о сущности ее институтов; непоколеби
мой убежденности в правильности, исторической неопровержи·мо
СТII их основополагающих принципов; умения квалифицированно, 
осознанно пользоваться всем политическим инструментарием. Сле
довательно, политическая культура в личностном плане -это син

тез знаний, убежденности, умения действовать в политической сф е
ре общества . 

Приведенная стру1<тура политического статуса гр ажданина пре
следует цель более четко определ,Jпь сам предмет , по отношению 

к которому и · следует сосредоточить внимание в процессе поиска 

оnтимальных путей ero совершенствования. 
Статус должностного лица. Столь же огромное значение приоб

ретает и проблема статуса должностного лица как субъе 1<та, об
служивающего интересы самоуправленiiЯ народа, и к 1\Оторому 

дОЛЖIIЬI предъявляться повышенные социальные требования. Глав
нос должно выражаться в осознании им мысли о том, что он всег

да связан волей обыкновенных граждан, должен чутко прнслуши

ваться к их мнению 11 быть предупредительным. Такое положение 
требует от нашей науки разработки целого I\омплекса вопросов, 
нацеленных на создание идеального образа должностного лица, 
l<оторый мог бы служить эталоном для реальной действительности. 

Советской ·юридической наукой предпринимаютсп попы 1ii< И ис
следовать некоторые аспекты статуса должностного лица (моно
rрафнческие исследования нравственных основ должностного лица 

(С. С. Алексеев, Л. Д. Кокорев), психологических аспеi\ТОВ его 
деятельности (В. В . Лазарев, В. И. Михеев), должностного про
фессионализма (Ю. М. Грошевой)). В какой-то мере затрагива
ютсп и эстетические элементы деятельности. Однаi<о - все это пока 
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осуЩествляется разобщенно, без какого-либо стрем Jlения интегри 
ровать, обобur.ить в комплексе , системе требования искусства, муд 
расти yпpaвJieii iiЯ. Кроме того, неоправданно не заостряется nод 
ча ·с внимание If 3 идейно-политической сущности управлен ческоi 

деятельности. 

Анализ коJVIплекса вопросов разработки данной системы выхо 
дит за рамки настоящей статьи. Достаточно указать лишь на не 
которые нз ни х. 

Углубление социал истического самоуправления народа пред 

полагает даль :f! ейшее усиление социальной зависимости должJJост
ного лi-ща как непосредственно от соответствующих органов само

управления, так и от кою<ретного граждани11а. В связи с этим 
целесообраз11о в первом случае, например, аi<тивизировать н шире 

расnространит .!:> институт присяги. Необходимо решить вопрос 
о значительном расширении круга должностных лиц, обязываемых 
приносить присягу на верность исполнения своего nрофесрюналь
ного, служебного долга. В настоящее время уже нельзя считать 
социально справедливым такое положение, когда в нашем обще
народном государстве привеf(ение к присяге осуществляется толь

ко в отношении воинов и врачей . Почем у это не I<асаетсЯ, напрн
мер, многих специальностей, юристов, руководителей ведомств 
и учр еждений? Соцнат,ная значимост1, их деятельности, пожалуй, 
не менее весом а, нежели медика. Заметим, что во многих социаJJИ
сти ч ес i<их государствах (ЧССР, Болгария, ГДР, Куба) институт 
присяги соопзетствующих должностных лиц закреплен I<онститу

циошю. Так, Конституция НРБ в ст. 74, 92, 101 · предусматривает 
предписанне о принесении при-сяги перед Народным Собранием 
депутатами-членами Государственного Совета и членами прави
тельства; в Конституции ЧССР закреплен полный текст прнсяг и 
д'епутата, Президента и члена правительства. 

На стала пора окончател ьно разрешить вопрqс об исходных мо
ме'нтах Закона, который должен быть f!f)JIHЯT во исполнение nрсд
пИсщriiЯ ч. 2 ст. 58 Констптуции, о чем специально указывалось на 
XXVI l съезде КПСС. Полагаем, что определяющим в да нном ·слу
ча е доЛжен быть при11цип, сформулированный при личном участи и 
В . 'J/i'., Ленина 11 нашедший свое закрепле11ие в пунюе 1 О Програм
мы п~ртии, принятой на Il съезде РСДРП (б) в 1903 г. н провоз
глаi.ilающнй «право каждого лица преследовать в обычном поряд
ке п'~ред судо·м ... в-с>Iкого ЧИIIOB imr<a» [3, т. 1, с. 62]. Р ечь должн 
идт11 о таком режиме судебного обжалования, r..:оторый ,бы исклю
чал какие-либо ограничения. Предпочтение должно отдаваться не 
oпac cJНJ>IYI каких-то процедурных ос.rrюжнений, а реалыю:vrу У'С иле
ни ю ответст венкости кажщого дОЛ)J\ Ностного липа за нал.лежащее 

испоmiен и с своих полномочий . В данном случае немаловажное з на
чеJ!IIС пр1юбретоет 11 превентивная роль установлен11я таrюго рода 

ответствен н ости. 

Учитывая установки XXVII съезда КПСС, надлежит отрабо
тать оптим альньтй вариант такого порядка, который позволял бы 
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систематически проводить аттестацию ответственных Pfl~O_тi-\11!<0:8 
нсполнительно-распорядительных органов аппарата yпpaвfl,yHИ_S:J 

н тем самым периодически разрешатькадровые изменения. · 
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Харьков 

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ - СОВЕТСКОй ДЕМОКРАТИИ 

': 

Ра зработанная партией стратегия ускорения экономического ~ со
циального раз•в-итиЯ наШей страны вклrочает в качестве неотъем-~ 
л ем ой составной части углубление социалистической демократИ~!-!, 
раз вит.ие всех ее сторон и проявлений. XXVII съезд КПСС поста
вил задачу все более эффективного :Использования различных 
форм демократии, обеспечения расширения участия народных масс 

в выработке, прнняти.и н осуществлен-ии )•Qсударственньrх решений, 
углубления социалистического самоуправ)I ения н а рода [3]. Осу
ществление этой задачи предполагает реализащию всех заложен
ных ·в социалистической демократии потенциальных возможностей, 
мак-симальное использование закономерностей ее развития, влия 
ющих на нее факторов - объективных и субъективных, позитив
ных и негат.ивных, вскрытия -и преодоления присущих развитию 

демократии противоречий .. 
Материалы XXVI I съезда КПСС убедительно подтверждают ве

л икую соц·иальную ценность социалистической демократ.ии, вопло
l'ившей в жизнь многовековую мечту человечества об установле
НJJJI в обществе подлинной свободы и равенства, о социальном 
11 нац,иональном раскрепощении, обеспечнвшей тем самым « .. . ска
чо к человечества из царства необходимости в царство свободы» 
/l, т. 20, с. 295], где массы могут самостоятельно, со знанием дела 
участвовать ·в истор.ических с.вершениях. Вместе с тем в отличие 
от буржуазных идеологов марJ<!сизм-ленинизм не тo .'JhK·O видит в де 

мократии воплощенме неких абстрактных идеалов, но II рассматри
в ает ее в качестве формы организации государственной власти 
[2, т. 33, с. 100; т. 37, с. ~60], способа управлен-ия обществом, яв, 
л яющегося н современi-jЫХ условиях могучим орудием решения 

з адач совершенствования социализма. Партия подчерк11вает, что 
необходимо «всегда помнить . леюiнGкую мысль о том, что социа, 
JJист.ичес.~ую демократию нельзя понимать абстрактно. Она была 
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