
вового регулирования речь должна идти не только об индивидуальной дея- 
тельности, но и взаимодействии, общении между людьми, обусловленными 
в значительной мере их социально-правовыми связями и зависимостями. 
Поэтому и на психологическом уровне необходимо искать функциональные 
элементы, отражающие ответственную социально-правовую зависимость 
между людьми и основанные на ней взаимодействие, общение. Причем 
здесь ответственность должна рассматриваться уже как высшая психиче- 
ская функция, в которой в интериоризированном виде выражается внеш- 
няя реальная ответственная зависимость, возникающая между людьми при 
их взаимодействии, общении в сфере правового регулирования. В соответ- 
ствии с приведенными теоретическими соображениями и данными экспе- 
риментально-психологических исследований можно выделить в психологи- 
ческом механизме правового регулирования следующие функциональные 
элементы: а) ориентацию на правовые предписания в юридически значи- 
мых ситуациях (понимание правового характера возникающего отношения 
и своих действий, предрешение о правомерном или противоправном спо- 
собе реагирования); б) формирование готовности к юридически значимо- 
му поведению (взаимодействию) с учетом правовых предписаний; в) по- 
строение программ собственных действий и прогнозирование поведения 
других участников правового отношения на основе нормативно-правовых 
моделей, содержащихся в этих предписаниях; г) формальную ориентацию 
поведения на правовые предписания, поиск возможностей для их «обхо- 
да», использования для достижения своих эгоистических интересов, вклю- 
чая злоупотребление субъективным правом, «правовую» аргументацию 
неправомерных действий и т. д.

Интегрирующую роль в функционировании психологического механиз- 
ма правового регулирования играет субъективная социально-правовая от- 
ветственность личности, определяющая предрасположенность сознательно и 
добровольно сообразовывать свое поведение с правовыми предписаниями.
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В. Г. ТИ ХИ Н Я , О. Ф. БРИТО 

СУД И ПРАВОСУДИЕ В РЕСПУБЛИКЕ КУБА

В государственном аппарате республики Куба важное место занимают 
судебные органы, призванные защищать от любых посягательств завоева- 
ния революции, новые устои общества и государства. «Всякая револю- 
ция, — учил В. И. Ленин,—лишь тогда чего-нибудь стоит, если она умеет 
защищаться...»1.

В Конституции Республики, принятой после референдума в феврале 
1976 года, определено, что суды должны: а) поддерживать и укреплять 
социалистическую законность; б) охранять экономический, социальный и 
политический строй; в) охранять социалистическую собственность, личную 
собственность граждан и другие, признаваемые основным законом, формы 
собственности; г) защищать права и законные интересы государственных 
учреждений, хозяйственных и массовых общественных организаций; 
д) охранять жизнь, свободу, достоинство, честь, имущество, семейные от- 
ношения и другие права и законные интересы граждан; е) предупреждать 
правонарушения и антиобщественное поведение, наказывать и перевоспи- 
тывать тех, кто допускает такие нарушения, восстанавливать действие 
правовых норм, когда имеются заявления об их нарушении; ж) повышать 
общественное правосознание в целях строгого соблюдения законов.

Суды Кубы, их система и методы работы имеют социалистический ха- 
рактер. В докладе I съезду Коммунистической партии Кубы Фидель Каст- 
ро отметил: «Как и в других сферах государственной деятельности мы
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добились значительных успехов в деле создания и совершенствования си- 
стемы судебных органов и прокуратуры на основе принципов марксизма- 
ленинизма, которыми руководствуется наше общество»2.

В Конституции Кубы и Законе об организации судебной системы от 
10 августа 1977 года" закреплены следующие демократические принципы 
построения и деятельности судебных органов: выборность судов; незави- 
симость судей и подчинение их только закону; равенство всех граждан пе- 
ред законом и судом; коллегиальное рассмотрение дел в судах; участие 
представителей общественности в судопроизводстве; открытое разбира- 
тельство дел в судах; обеспечение обвиняемому права на защиту и др.3.

Судебная система Кубы организована и действует на принципе вы- 
борности судей. В соответствии с этим принципом никто не имеет права 
быть судьей, не будучи избранным в установленном законом порядке. 
Все судьи сверху донизу избираются соответствующими ассамблеями на- 
родной власти: судьи Народного Верховного суда избираются националь- 
ной ассамблеей, судьи провинциальных и муниципальных судов — соответ- 
ственно провинциальными и муниципальными ассамблеями.

Осуществление правосудия выборными судьями повышает их от- 
ветственность за судебную деятельность, положительно сказывается на 
качестве рассмотрения судами дел.

Закон от 10 августа предъявляет к судьям высокие требования. Со- 
гласно ст. 66 этого закона, чтобы быть профессиональным судьей, необхо- 
димо: быть пригодным к осуществлению адвокатской деятельности при 
наличии диплома, выданного или подтвержденного университетом или 
официальным учреждением, имеющим на это право; быть кубинским 
гражданином по рождению или по натурализации; активно участвовать в 
революционной деятельности; обладать высокими моральными качествами 
и пользоваться достойной репутацией. Судьи должны дорожить доверием 
народа, они должны иметь не только формальное, но и моральное право 
учить и судить других.

В целях обеспечения этих требований Законом от 10 августа установ- 
лены условия и порядок отчетности и досрочного отзыва судей. Ежегод- 
но каждый суд, к какой бы категории он ни относился, отчитывается о 
проделанной работе, посылая доклад в соответствующую ассамблею на- 
родной власти. Мандат судьи, не оправдавшего доверия народа, может 
быть отозван в любое время по решению ассамблеи народной власти, ко- 
торая его избрала.

Основополагающий принцип социалистического правосудия — незави- 
симость судей и подчинение их только закону—нашел закрепление в 
ст. 125 Конституции Кубы. В соответствии с данным конституционным 
принципом ни государственные органы, ни общественные организации, ни 
должностные лица не имеют права давать указания судьям, как следует 
им разрешать то или иное конкретное дело.

Судьи самостоятельны в решении всех вопросов, возникающих в про- 
цессе разбирательства дела. Они должны оценивать собранные по делу 
доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на все- 
стороннем, полном и объективном рассмотрении в судебном заседании 
всех обстоятельств дела в их совокупности, руководствуясь законом 
и социалистическим правосознанием.

Разумеется, принцип независимости судей не означает, что работа 
судов на Кубе находится вне контроля и руководства со стороны партийных 
органов. Суд—государственный орган. Поэтому он обязан защищать ин- 
тересы государства, проводить в жизнь политику Коммунистической пар- 
тии Кубы и правительства. Независимость судей гарантируется их выбор- 
ностью, а также особым порядком привлечения судей к уголовной и дис- 
циплинарной ответственности.

«Правосудие,—записано в п. 4 ст. 13 Закона от 10 августа, — от- 
правляется на основе равенства всех граждан перед законом и судом». 
Суть этого принципа состоит в том, что на Кубе все граждане равны пе- 
ред законом и судом независимо от социального, имущественного и слу- 
жебного положения, национальной и расовой принадлежности, вероиспо- 
ведования. Члены партии не имеют никаких привилегий перед остальными 
гражданами. На Кубе нет специальных судов с особыми правилами судо- 
производства для остальных групп населения. Равенство граждан перед 
законом и судом обеспечивается рядом гарантий, содержащихся в дейст- 
вующем процессуальном законодательстве.
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Принцип коллегиального рассморения дел состоит в том, что дела по 
первой инстанции во всех судебных органах Кубы рассматриваются с уча- 
стием заседателей, которые пользуются такими же правами и несут такие 
же обязанности, как и профессиональные судьи. Заседатели всех судов 
избираются соответствующими ассамблеями народной власти из числа ра- 
бочих, крестьян, служащих, членов партии и беспартийных, мужчин и 
женщин. В соответствии со ст. 68 Закона от 10 августа для осуществле- 
ния функций заседателя любого суда необходимо: добросовестно относить- 
ся к работе и общественным поручениям; активно участвовать в револю- 
ционной деятельности; обладать высокими моральными качествами и поль- 
зоваться достойной репутацией.

Участие представителей общественности в судопроизводстве—одна из. 
основных форм привлечения трудящихся к управлению государством. 
В соответствии со ст. 51 Закона от 10 августа на судебное заседание мо- 
гут быть приглашены руководители профсоюзов, общественные или поли- 
тические деятели и организации. Демократический принцип участия пред- 
ставителей общественности в судопроизводстве повышает воспитательное 
воздействие судебных процессов, помогает суду более тщательно и полно 
исследовать обстоятельства дела, способствует предупреждению правона- 
рушений. Народный Верховный суд республики в своих определениях не- 
однократно обращал внимание судов на необходимость участия в процес- 
се представителей общественности по делам, рассмотрение и разрешение: 
которых представляет общественный интерес.

В и. 7 ст. 13 Закона от 10 августа записано: «Рассмотрение дел в су- 
дах носит открытый характер». Этот принцип предполагает возможность 
освещения хода и результатов открытого судебного процесса в печати, по 
радио и телевидению. Закрытое судебное разбирательство допускается 
только в исключительных случаях, прямо предусмотренных законом.

Гласность судопроизводства—одно из проявлений демократизма со- 
циалистического правосудия. Придавая важное значение этому принципу, 
В. И. Ленин указывал, что «надо не бояться суда (суд у нас пролетар- 
ский) и гласности, а тащить волокиту на суд гласности: только так мы 
эту болезнь всерьез вылечим»4. Рассмотрение дел в открытом судебном 
заседании ставит под контроль общественности деятельность суда, застав- 
ляет судей ответственно относиться к выполнению профессионального 
долга, что в конечном итоге способствует правильному рассмотрению и 
разрешению судебных дел. Кроме того, гласность судопроизводства ока- 
зывает огромное воспитательное воздействие на всех граждан, присутст- 
вующих в зале судебного заседания.

«Каждый обвиняемый, — отмечается в п. 6 ст. 13 Закона от 10 авгу- 
ста, — обладает правом на защиту». Данное право позволяет обвиняемо- 
му активно участвовать в исследовании обстоятельств дела, возражать 
против выдвинутого в отношении его обвинения, осуществлять свои закон- 
ные интересы в процессе. Согласно уголовно-процессуальному законода- 
тельству Кубы, обвиняемый имеет право знать, в чем он обвиняется, да- 
вать показания, знакомиться с протоколом допроса, редактировать свои 
показания, делать любые заявления в свою защиту и давать объяснения, 
пользоваться услугами переводчика, иметь защитника.

В соответствии со ст. 3 УПК Кубы обвиняемый считается невиновным 
до тех пор, пока в отношении его не вынесен обвинительный приговор. От- 
ступление от требований принципа обеспечения обвиняемому права на за- 
щиту признается нарушением закона, влекущим отмену принятого по де- 
лу решения.

В действующем законодательстве Кубы сформулированы и проводят- 
ся в жизнь и другие принципы организации деятельности судебных орга- 
нов: объективной истины, состязательности, устности, непосредственности, 
непрерывности судопроизводства и т. д. Рассмотренные принципы свиде- 
тельствуют о демократическом характере суда и правосудия республики. 
Они объединены общими целями и задачами, направлены на охрану со- 
циалистического правопорядка, интересов кубинского государства, прав и 
свобод личности.

В соответствии с Законом от 10 августа, на Кубе действует следующая 
судебная система: Народный Верховный суд, народные провинциальные 
суды, народные муниципальные суды, военные суды. Народный Верхов- 
ный суд, согласно ст. 124 Конституции Кубы, осуществляет высшую су- 
дебную власть, его решения являются окончательными. Он состоит из 
председателя, заместителя, председателей палат и других профессиональ
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ных судей и заседателей. Высший судебный орган Кубы действует в со- 
ставе: пленума, управляющего совета, палат по уголовным, гражданским 
и административным, трудовым делам, палаты по делам о преступлениях 
против безопасности государства, палаты по военным делам.

В структуре Народного Верховного суда основная роль отводится пле- 
нуму, обладающему обширными полномочиями. Пленум состоит из пред- 
седателя, его заместителя и всех других судей, находящихся при исполне- 
нии своих обязанностей. В заседаниях пленума принимает участие Гене- 
ральный Прокурор республики с правом решающего голоса и Министр 
юстиции с правом совещательного голоса. Пленум осуществляет проверку 
судебной деятельности палат Народного Верховного суда, а также народ- 
ных провинциальных и муниципальных судов. В качестве суда первой 
инстанции пленум Народного Верховного суда выносит приговоры за пре- 
ступления, в совершении которых обвиняются высшие руководители пар- 
тии и государства.

При отправлении правосудия палаты Народного Верховного суда за- 
седают в составе председателя или его заместителя, двух профессиональ- 
ных судей и двух заседателей. Народный Верховный суд наделен правом 
законодательной инициативы. Для установления единообразной судебной 
практики при толковании и применении законов он издает обязательные 
для выполнения всеми народными судами инструкции. Эти инструкции в 
случае правовых споров превращаются в норму, «эквивалентную по сво- 
ему рангу правовой норме, которая должна устранить и исправить проти- 
воречия, неясности или неполноту в действующем праве»5.

Народные провинциальные суды, образованные в 14 провинциях Ку- 
бы, действуют в составе: пленума, палат по уголовным, гражданским и 
административным, трудовым делам, палаты по делам о преступлениях 
против безопасности государства и соответствующих секций палат. При 
отправлении правосудия палаты или секции палат народных провинциаль- 
ных судов заседают в составе председателя или его заместителя, двух про- 
фессиональных судей и двух заседателей.

Пленумы народных провинциальных судов осуществляют дисципли- 
нарную власть над судьями своего суда и подчиненных им народных му- 
ниципальных судов, рассматривают и разрешают возникающие в суде 
наиболее сложные вопросы, консультируют Народный Верховный суд.

Народные муниципальные суды осуществляют свою юрисдикцию на 
территории соответствующей муниципии. Они рассматривают по первой 
инстанции уголовные, гражданские, административные и трудовые дела, 
которые отнесены законом к их компетенции, в составе одного профессио- 
нального судьи и двух заседателей.

Приговоры и решения всех судов Кубы подлежат неуклонному испол- 
нению государственными учреждениями, хозяйственными и общественны- 
ми организациями и гражданами.
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