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ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА 

Реферат: важный составляющий элемент правового статуса личности – субъективное право на психическое 
здоровье, обеспечение надлежащей реализации которого является одной из первостепенных задач государства. 
Наличие в законодательстве широкого перечня правовых гарантий реализации этого права влечет за собой недо-
пустимость произвольного ограничения прав граждан, в том числе при применении к ним мер принуждения. Реали-
зация указанного субъективного права требует совершения определенных юридически значимых действий, проце-
дура которых установлена законом, в связи с чем возрастает значимость проблемы соблюдения прав лиц, страдаю-
щих психическими расстройствами, и недопущения их неправомерного ограничения.  

Вместе с тем привлечение гражданина к юридической ответственности обусловливает возникновение опреде-
ленных ограничений его субъективных прав, степень которых зависит от тяжести совершенного правонарушения. 
Поскольку уголовная ответственность представляет собой комплексный вид юридической ответственности, ее реа-
лизация связана с возникновением наибольшего количества ограничений субъективного права.  

Процесс исполнения принудительных мер медицинского характера оказывает серьезное влияние на объем прав 
и обязанностей осужденного лица. Между тем, несмотря на факт вступления в законную силу приговора суда, осуж-
денные лица сохраняют свой правовой статус и основной объем субъективных прав и обязанностей, имеют право 
свободно реализовывать свои гражданские права и участвовать в гражданском обороте.  

Действующее законодательство допускает установление правовых ограничений в отношении лиц, стра-
дающих психическими расстройствами, в том числе посредством исполнения в отношении их принудитель-
ных мер медицинского характера. Подобные ограничения могут выражаться как в возложении дополни-
тельных обязанностей, так и в запрете совершать определенные действия, составляющие содержание 
субъективного права. 

В статье рассматривается проблема ограничения субъективных прав личности на психическое здоровье и иных 
основных прав при исполнении принудительных мер медицинского характера.  
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SOME ASPECTS OF THE LIMITATIONS OF CIVIL RIGHTS  
IN THE APPLICATION OF HEALTH MEASURES 

Abstract: an important componens of legal status of the personality is the subjective right to mental health which en-
suring proper implementation is one of urgent tasks of the state. Availability in the legislation of the wide list of legal 
guarantees of implementation of this right attracts inadmissibility of any restriction of the rights of citizens, including in 
case of application of enforcement measures to them. Implementation of the specified subjective requires making of cer-
tain legally significant actions which procedure is established by the law in this connection the importance of a problem of 
observance of the rights of the persons suffering from mental disturbances and non-admission of their illegal restriction 
increases.  

At the same time, involvement of the citizen in legal responsibility causes emergence of certain restrictions of its subjective 
rights which extent depends on weight of a perfect offense. As criminal liability represents a complex type of legal responsibility, 
its implementation is connected with emergence of the greatest number of restrictions of the subjective right.  

Process of medical nature powers implementation exerts serious impact on amount of the rights and obligations of the 
condemned person. Meanwhile, despite the introduction fact in a legal force of the court verdict, the condemned face save 
the legal status and the main amount of the subjective rights and obligations, have the right to freely exercise the civil 
laws and to participate in civil circulation.  

The current legislation allows establishment of legal limits concerning the persons suffering from mental disturbances  
including by means of execution concerning them enforcement powers of medical nature. Similar restrictions can be ex-
pressed both in assignment of subsidiary duties, and in a prohibition to make the certain actions constituting content of 
the subjective right and have certain specifics. 

In this article the author considers a problem of restriction of the subjective rights of the personality to mental health 
and other basic rights in case of execution of enforcement powers of medical nature. 
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доровье человека является одним из фун-
даментальных прав личности, возмож-
ность реализации которого должна обес-

печиваться непосредственно государством. О важ-
ности данного субъективного права говорит его 
широкое закрепление в системе международных 
правовых актов. Например, ст. 25 Всеобщей дек-
ларации прав человека гласит, что каждый человек 
имеет право на медицинский уход, который необ-
ходим для поддержания здоровья его и членов его 
семьи. Статья 12 Международного пакта об эко-
номических, социальных и культурных правах за-
крепляет право каждого человека на наивысший 
достижимый уровень физического и психического 
здоровья и подчеркивает, что мерой реализации 
вышеуказанного права является создание со сто-
роны государства условий, которые обеспечивали 
бы всем гражданам медицинскую помощь и меди-
цинский уход во время болезни. 

Положения указанных международных право-
вых актов находят отражение и во внутригосудар-
ственном законодательстве, прежде всего в Консти-
туции Российской Федерации, согласно которой 
здоровье человека является объектом государствен-
ной охраны (ч. 2 ст. 7), гарантируется оказание без-
возмездной медицинской помощи в государствен-
ных и муниципальных учреждениях здравоохране-
ния (ст. 41). 

На уровне федерального законодательства вопро-
сы реализации субъективного права на здоровье и 
медицинскую помощь регламентируются преимуще-
ственно Гражданским кодексом Российской Федера-
ции (ГК РФ), Федеральным законом от 21 ноября 
2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья гра-
ждан в Российской Федерации», Законом РФ от  
2 июля 1992 г. № 3185-1 «О психиатрической помо-
щи и гарантиях прав граждан при ее оказании» (да-
лее – Закон о психиатрической помощи) и др.  

Наличие как на международном, так и на внут-
ригосударственном уровне столь широкого переч-
ня нормативных источников, в которых отражены 
гарантии реализации субъективного права на здо-
ровье и медицинскую помощь, позволяет сделать 
вывод о его исключительной ценности как для 
гражданина, так и для государства. 

В частном праве здоровье личности представ-
ляет собой нематериальное благо, которое в соот-
ветствии с положениями ст. 150 ГК РФ охраняется 
нормами гражданского законодательства [1, с. 49]. 
При этом под здоровьем подразумевается физиче-
ское и психическое состояние человека, его благо-
получие, которое выражается в отсутствии болез-
ней либо патологий, связанных с потерей, рас-
стройством психологической, физиологической, 

анатомической структуры и (или) функций орга-
низма человека [2, с. 12]. 

Таким образом, в составе данного нематериально-
го блага в науке выделяют два взаимосвязанных 
компонента: здоровье физическое и здоровье психи-
ческое, под которым понимается совокупность ка-
честв и личных способностей, позволяющих челове-
ку адаптироваться в социальной среде [3, с. 42]. 

По мнению отдельных авторов, в ближайшее 
время психическое здоровье граждан, как важная 
составляющая субъективного права на здоровье, 
должно стать объектом повышенного научного 
интереса с точки зрения правовых исследований, 
что обусловлено его тесной взаимосвязью с клю-
чевыми правовыми институтами (правоспособно-
стью, дееспособностью) и характеристикой чело-
века как социального существа, наделенного тон-
кой психологической организацией [3, с. 43].  

Таким образом, в настоящее время со стороны го-
сударства должно уделяться исключительное внима-
ние вопросам реализации прав и свобод лиц, которые 
страдают психическими расстройствами. Вместе с 
тем обеспечение столь широкого перечня правовых 
гарантий влечет за собой необходимость неукосни-
тельного соблюдения ч. 3 ст. 55 Конституции РФ в 
части недопустимости произвольного ограничения 
прав граждан. Вышеуказанное предполагает недо-
пущение использования юридических санкций для 
несоразмерного и произвольного ограничения прав и 
свобод при применении мер принуждения, а в случае 
если такие ограничения все же устанавливаются, в 
первую очередь необходимо учитывать индивиду-
альные особенности гражданина, что особенно акту-
ально в сфере реализации права на здоровье и меди-
цинскую помощь [4, с. 47]. 

Следовательно, задача правовой науки заклю-
чается в разработке критериев правомерности и 
допустимости ограничений субъективных прав 
личности, в том числе в сфере здравоохранения. 
Данная задача требует проведения тщательного и 
системного анализа существующей проблемы с 
точки зрения всех отраслей российского законода-
тельства, что позволит установить сущность и 
критерии правовых ограничений в данной сфере.  

Наибольшему количеству правовых ограни-
чений подвергаются лица, которые проходят 
принудительное лечение и в отношении которых 
применяются принудительные меры медицин-
ского характера. Согласно действующему уго-
ловному законодательству основанием примене-
ния принудительных мер медицинского характе-
ра является та или иная форма психического 
расстройства у лица, совершившего уголовно 
наказуемое деяние.  

З 
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Психические заболевания характеризуются сни-
жением критики к своему состоянию, затруднением 
осознания важности обращения к медицинской по-
мощи, что делает необходимым принятие решений о 
лечении в интересах самого человека, но вопреки его 
воле. Следовательно, принудительные меры меди-
цинского характера являются видом медицинской 
помощи, а не мерой принуждения [5, с. 16]. 

Необходимость применения принудительных 
лечебных мер к людям, страдающим психически-
ми расстройствами, обусловлена спецификой со-
стояния их здоровья, непредсказуемым поведени-
ем, снижением оценки своего состояния, неспо-
собностью адекватно оценить его тяжесть и 
необходимость лечения [6, с. 92]. Цели данных 
мер – лечебные, они заключается в излечении лица 
или в улучшении его психического состояния, сле-
довательно, эти меры имеют самостоятельное зна-
чение и не соотносятся с целями юридической от-
ветственности. Между тем реализация указанных 
целей должна основываться на всестороннем учете 
всех значимых особенностей гражданина [7, с. 56].  

В науке отмечается, что механизм принуди-
тельно-лечебного воздействия государства на лиц 
с расстройствами психики носит смежный, межот-
раслевой характер и преследует цели защиты ин-
тересов общества, граждан, самого лица, страдаю-
щего психической болезнью [8, с. 33]. Несмотря на 
то что действующее законодательство в сфере 
психиатрической помощи устанавливает ряд пра-
вовых гарантий в отношении лиц, которые стра-
дают психическими расстройствами, такие как: 
гарантия сохранения и обеспечения гражданских 
прав, добровольность оказания психиатрической 
помощи, возможность существования в отношении 
их прав отдельных ограничений допускается. 

В широком смысле субъективное право пред-
ставляет собой правовую модель поведения, при 
реализации которой субъект права проявляет неза-
висимость и самостоятельность, не согласовывая 
свои действия с иными лицами. В узком смысле 
субъективное право есть мера возможного поведе-
ния лица при осуществлении своего права. Ключе-
вым аспектом как для узкого, так и для широкого 
понимания сущности субъективного права являет-
ся диспозитивная возможность его реализации, 
которая заключается в осознанном выборе субъек-
та: осуществить действия по реализации права ли-
бо воздержаться от совершения таких действий и 
субъективное право не реализовывать.  

По общему правилу психиатрическая помощь 
оказывается на основе принципа добровольности 
при добровольном обращении лица и наличии его 
информированного согласия (ст. 4 Закона о психи-
атрической помощи). Однако согласно ч. 4 ст. 11 
данного Закона лечение может проводиться без 

согласия лица, страдающего психическим рас-
стройством, или без согласия его законного пред-
ставителя в случае применения принудительных 
мер медицинского характера. При этом отказ  от 
психиатрической помощи не допускается.  

Таким образом, основное ограничение субъек-
тивного права  в рассматриваемом случае заключает-
ся в понуждении субъекта права (лица, страдающего 
психиатрическим расстройством) к реализации сво-
его права, что противоречит самой сущности субъек-
тивного права, обременяет его. Основанием ограни-
чения права является только судебный акт (ст. 13 
Закона о психиатрической помощи). При этом, как 
указал Конституционный суд Российской Федерации 
в постановлении  от 27 февраля 2009 г. № 4-П, такой 
судебный акт должен быть вынесен в порядке, уста-
новленном законом, а судебная защита, предостав-
ляемая лицу, должна быть справедливой, полной и 
эффективной. 

Вопросам оснований ограничения прав лиц, 
страдающих психическими расстройствами, уде-
лено внимание и на международном уровне. На-
пример, согласно рекомендации Совета Европы о 
правовой защите недобровольно госпитализиро-
ванных лиц с психическими расстройствами от  
22 февраля 1983 г. R(83)2 решение о помещении в 
лечебное учреждение в связи с психическим рас-
стройством должно приниматься судебными или 
другими соответствующими властями, предписан-
ными для этого законом. При этом допустимо 
принудительное помещение пациента в лечебное 
учреждение на основании решения врача, но при 
условии обязательного и незамедлительного ин-
формирования компетентных судебных или дру-
гих органов власти, которые обязаны вынести со-
ответствующее решение.  

Отдельные критерии ограничений установ-
лены и Европейским судом по правам человека, 
который в постановлении по делу «Загидулина 
против Российской Федерации» от 2 мая 2013 г. 
отметил, что лица, страдающие психическими 
заболеваниями, составляют особенно уязвимую 
группу и любое вмешательство в их права 
должно подвергаться строгому контролю, и 
лишь крайне веские причины могут оправдать 
ограничение их прав.  

Указанное позволяет сделать вывод о том, что 
правовым основанием ограничения прав лиц, стра-
дающих психическим расстройством, является 
только судебный акт, вынесенный в соответствии с 
требованиями действующего законодательства и 
на основании соответствующего медицинского 
заключения о наличии у лица психического рас-
стройства. 

Вместе с тем в ряде случаев при применении 
в отношении гражданина, страдающего психи-

142



Преступление – наказание – исправление / Crime – рunishment – сorrection 

Человек: преступление и наказание. 2017. Т. 25(1–4), № 1. С. 1–163 

ческим расстройством, принудительного лече-
ния также происходит ограничение основных 
субъективных прав личности.  Так, в соответст-
вии с ч. 3 ст. 37 Закона о психиатрической по-
мощи могут быть ограничены следующие субъ-
ективные права:  

– на тайну переписки (вести переписку без цен-
зуры); 

– получение и отправление посылок, бандеро-
лей и денежных переводов;   

– телефонные переговоры (пользоваться теле-
фоном); 

– прием посетителей;
– приобретение предметов первой необходи-

мости; 
– пользование собственной одеждой.
Согласно рассматриваемой правовой норме 

ограничения субъективных прав могут произво-
диться в особом порядке на основании реко-
мендации должностных лиц медицинского уч-
реждения (лечащего врача, заведующего отде-
лением, главного врача). Вышеуказанный 

механизм, с нашей точки зрения, представляет-
ся противоречащим как положениям Конститу-
ции РФ (ч. 3 ст. 55), так и концепции ограниче-
ний прав граждан, закрепленной в действую-
щем законодательстве. Закон не должен ставить 
существование ограничений основных прав в 
зависимость от волеизъявления отдельных 
должностных лиц, поскольку данная ситуация 
влечет за собой возможность устанавливать ог-
раничения безосновательные, недопустимые, не 
отвечающие критериям правомерности, сораз-
мерности и допустимости. 

Таким образом, поскольку охрана субъективных 
прав личности в области здравоохранения осуществ-
ляется комплексно, с помощью норм как публичного 
(уголовное, административное), так и частного (гра-
жданское) права, процедура установления правовых 
ограничений должна основы-ваться на полном и все-
стороннем анализе нормативных источников, регла-
ментирующих соответствующие правоотношения, и 
оценке ограничений исходя из критериев, установ-
ленных законом и правовой доктриной. 
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