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НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ д е м о к р а т и и  

«
Демократия — это такое состояние общественных отношений, при кото

ром все члены общества активно участвуют в его развитии. Глубинную 
сущность социалистической демократии составляет «управление народа 
посредством самого народа»1. Для граждан СССР и стран социалистиче
ского содружества демократия — величайшая социально-политическая по
беда и ценность, именно она характеризует социалистический строй, все 
сферы управления государственной и общественной жизнью, всесторонний 
расцвет личности и социалистического образа жизни. В Политическом до
кладе ЦК КПСС XXVII съезду партии М. С. Горбачев отметил, «...что 
ускорение развития общества немыслимо и невозможно без дальнейшего 
развития социалистической демократии, всех ее сторон и проявлений»2. 
Программа КПСС в новой редакции называет неуклонное развитие социа
листического самоуправления народа стратегической линией функциони
рования советской политической системы.

Раскрытие сущности демократии, форм ее проявления и эффективно
сти воздействия постоянно привлекает внимание советских ученых-фило- 
софов и юристов. Рассмотрим отдельные теоретические аспекты сущности 
социалистической демократии.

Истоками социалистической демократии являются социалистические 
производственные отношения, основанные на социалистической системе 
хозяйства, социалистической собственности на средства производства. При 
характеристике социалистической демократии нельзя не учитывать и та
кие социально-политические явления, как союз рабочих, крестьян, интел
лигенции и иных социальных групп, образующих единую социальную 
общность людей— советский народ; равноправие и равенство наций и на
родностей, мужчин и женщин; руководящую роль Коммунистической пар
тии, обеспечивающей и гарантирующей расширение и углубление социа
листической демократии. Таким образом, в социалистическом обществе 
следует рассматривать истоки общенародной демократии комплексно с 
учетом экономического строя и многих социально-политических явлений.

Экономической основой социалистической демократии является социа
листическая собственность, позволяющая использовать средства производ
ства непосредственным их производителям, коллективным собственникам и 
устраняющая социальный антагонизм в производственных отношениях. Она 
приводит к совпадению экономических интересов классов, социальных 
групп, наций и народностей. Отсюда вытекает принцип полновластия на
рода, а также максимальное удовлетворение его постоянно растущих ма
териальных и духовных потребностей.

Политическую основу социалистической демократии составляют Ком
мунистическая партия, Советы народных депутатов — самые представи
тельные органы трудящихся.

Социальной основой социалистической демократии является союз и 
равноправие рабочих, крестьян, интеллигенции, всех наций и народностей, 
составляющих единую социальную общность — советский народ.

Классовый анализ общества дает возможность раскрыть сущность де
мократии, показать истоки и преимущества социалистической демократии
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перед буржуазной. Если социалистическая демократия распространяется 
и на политику, и на экономику, то буржуазная демократия — лишь на по
литику. Реальность социалистической демократии и ее динамичность воз
можны только при осуществлении советскими гражданами гарантирован
ных им широких прав, свобод и добросовестном выполнении возложенных 
на них социальных обязанностей. Развитие социалистической демократии 
проявляется в передаче функций отдельных государственных органов в ве
дение общественных организаций, добровольных обществ, творческих сою
зов, органов общественной самодеятельности граждан.

Таким образом, при объяснении истоков демократии социалистическо
го общества необходим анализ не только экономических (основных), но 
и ряда политических и социальных явлений в их взаимосвязи, взаимоза
висимости и единстве. Такой подход к раскрытию истоков социалистиче
ской демократии дает возможность объяснить формы ее проявления и мно
гие характерные стороны. Обычно в литературе различаются две основные 
формы социалистической демократии: представительная и непосредствен
ная (прямая). Однако эти формы не поглощают всего многообразия про
явления социалистической демократии. За их пределами остается демокра
тия, проявляющаяся в организации и деятельности органов советского госу
дарственного управления, суда и прокуратуры. Приведенные в научную 
логическую последовательность формы демократии и составляют систему 
социалистической демократии.

Что касается комплекса марксистско-ленинских идей и взглядов о де
мократии, а также правовых институтов, регулирующих общественные 
отношения в области осуществления социалистической демократии и не 
правовых норм, то они никак не укладываются в понятие «система социа
листической демократии». Это теория, а не сама демократия.

В научной литературе очень мало внимания уделяется такой важней
шей черте демократии, как ее эффективность, т. е. активное воздействие 
самоуправления народа на все стороны общественной жизни. А ведь преи
мущества социалистической демократии перед буржуазной наиболее ярко 
можно показать лишь по результатам ее воздействия на все стороны госу
дарственного, хозяйственного и социально-культурного строительства.

Многочисленные формы социалистической демократии переплетаются, 
тесно взаимодействуют. В этих условиях возникает острая необходимость 
в рациональном управлении демократическими процессами со стороны 
КПСС и соответствующих органов Советского государства с тем, чтобы 
обеспечить их целеустремленность, слаженность, высокую эффективность.

Являясь субъектами политической и экономической власти, советские 
граждане должны проявлять все большую политическую и трудовую ак
тивность в решении задач коммунистического строительства. Социалисти
ческая демократия как политическая надстройка активно воздействует на 
процессы развития экономики, политики, социальной среды общества, 
культуры. Ни одна задача социалистического и коммунистического строи
тельства не решалась без эффективного влияния социалистической демок
ратии. Да и сама социалистическая революция являлась демократическим 
актом, ибо совершалась большинством народа против меньшинства, в инте
ресах большинства.

«...В жизни демократизм никогда не будет «взят отдельно», а будет 
«взят вместе», оказывать свое влияние и на экономику, подталкивать ее 
преобразование, подвергаться влиянию экономического развития и т. д.»3. 
В. И. Ленин в связи с этим требовал поголовного участия населения в ра
боте государственного аппарата 4. Вовлечение масс в управление всеми 
жизненными процессами в социалистическом обществе и государстве явля
ется потребностью, закономерностью его развития.

Социалистическая демократия— это регулируемые нормами права и 
морали общественные отношения (состояние), в которых сам народ или 
создаваемые им органы и организации решают экономические и социаль
но-политические вопросы. При таком положении создается возможность 
управления демократическими процессами и повышения их эффективно
сти. Повышается роль социального и государственного управления, а так
же норм советского права. С помощью постоянного усовершенствования 
советского законодательства совершенствуется и демократия, повышается 
социально-политическая и трудовая активность народа.

Исходя из требований XXVII съезда КПСС, считаем целесообразным 
подготовить и издать два общесоюзных закона: Закон об общественных 
организациях СССР и Закон об общественных самодеятельных организа
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циях граждан СССР. Они должны помочь установить полномочия и фор
мы участия этих общественных организаций в коммунистическом строи
тельстве.

Особое внимание следует обратить на повышение ответственности и 
инициативы каждого звена, каждого работника государственного аппарата 
на строжайшее соблюдение плановой, финансовой и вообще государствен
ной дисциплины, на более чуткое отношение к творческой инициативе тру
дящихся, к их нуждам и заботам. Дальнейшее развитие и совершенство
вание социалистической демократии— не самоцель, а средство повышения 
активности самоуправления народа.

1 М а р к с  К., Э н г е л ь с  Ф. Соч.— Т. 17.— С. 350.
2 Г о р б а ч е в  М. С. Политический доклад Центрального Комитета КПСС XXVII 

съезду КПСС,— М., 1986,— С. 69.
3 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч.— Т. 33.— С. 79.
4 См.: Там же.— Т. 36.— С. 74.
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МЕСТО ПРИНЦИПА НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ 
В СИСТЕМЕ ОСНОВНЫХ НАЧАЛ 

УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА

Принципы советского уголовного процесса представляют собой сово
купность взаимосвязанных и взаимообусловленных начал, которые в со
четании друг с другом выражают социальную и правовую сущность уго
ловного судопроизводства, обеспечивают решение задач социалистическо
го правосудия, оказывают активное воздействие на всю организацию борь
бы с преступностью в социалистическом обществе. Все принципы советско
го уголовного процесса представляют собой взаимосвязанную систему, и 
нарушение любого из них влияет на степень осуществления остальных 
принципов. Последовательная реализация любого из этих принципов пред
полагает и строжайшее соблюдение всех других. В подтверждение сказан
ного достаточно указать на то, что без непременного осуществления прин
ципа социалистической законности трудно обеспечить последовательную 
реализацию и принципа неприкосновенности личности, и принципа обеспе
чения обвиняемому права на защиту; без обязательного осуществления 
принципа национального языка судопроизводства трудно ожидать полно
ценной реализации принципа равенства всех граждан перед законом и су
дом.

Тесная взаимосвязь принципов уголовного судопроизводства вытекает 
из основополагающих положений материалистической диалектики, которая 
исходит из того, что все явления объективной действительности находятся 
во взаимосвязи и взаимозависимости, что их возникновение, изменение, 
развитие невозможно в изолированном, обособленном состоянии. Весь 
окружающий нас мир представляет собой единое целое, по отношению к 
которому каждое отдельное выступает лишь как часть целого. В полной 
мере эти положения находят свое отражение и в системе основных начал 
уголовного судопроизводства, где каждый принцип относится к системе, 
как часть к целому. Объясняется это тем, что все, что характеризует 
принципы уголовного процесса, выражается не в каждом из них в от
дельности, а в их совокупности, общности. Тесная взаимосвязь принципов 
уголовного судопроизводства обусловлена также единством задач, осу
ществлению которых призваны служить эти принципы.

Взаимосвязь всех принципов советского уголовного процесса отнюдь 
не исключает различных форм ее проявления. Одни принципы процесса 
могут быть связаны между собой непосредственно, другие опосредственно, 
через ряд промежуточных звеньев. Учитывая это различие в характере 
взаимосвязи основных начал уголовного процесса, важно проанализиро
вать связь принципа неприкосновенности личности с другими принципами. 
Без уяснения этой связи невозможно определить место принципа непри
косновенности личности в системе основных начал уголовного судопроиз
водства, его воздействие на отправление правосудия.

Поскольку неприкосновенность личности характеризуется недопусти
мостью ограничения ее общественно полезных проявлений, постольку не
прикосновенность личности и ее границы определяются законом. Именно
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