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Основные особенности предварительного расследования при произ
водстве о применении принудительных мер медицинского характера каса
ются следую щ их вопросов: форма предварительного расследования, пред
мет доказывания, процессуальный статус лица, представительство интере
сов, проведение следственных действий.

Особое отнош ение к лицу, в  отношении которого ведется производ
ство о применении принудительных мер медицинского характера, прояв
ляется в  первую  очередь в обязательном присутствии защ итника, который 
допускается к  участию  в  деле с момента назначения судебно-пси
хиатрической экспертизы. О тказ о т  защ итника лиц, которые в силу своих 
психических недостатков не могут сами осуществлять свое право на защи
ту, не является обязательным для следователя. Следует отметить, что 
в данном производстве присутствует двойное представительство интере
сов. Речь идет о  наличии, п омимо защ итника, законного представителя.

Одним из важ нейш их является вопрос о процессуальном статусе ли
ца, к которому применяю тся принудительные меры медицинского харак
тера. Дело в том , что и в  действующем и  в утративш ем силу законодатель
стве отсутствует понятие такого лица. Оно не перечислено в качестве уча
стника судопроизводства.

Ранее эта проблема была менее актуальной, т.к. реальной возможно
сти участвовать в судопроизводстве у этого лица не было. Ситуация изме
нилась с признанием не соответствующими Конституции ряда положений 
УПК Постановлением Конституционного Суда от 20.11.2007 № 13-П и по
следующим принятием в конце 2010 года изменений в УПК. У  лица, к  ко
торому применяю тся принудительные меры медицинского характера, поя
вился ряд прав (до этого оно было фактически бесправно):

1. Право самостоятельно реализовывать свою  правоспособность, са
мостоятельно участвовать в судебном заседании, если это объективно воз
можно в связи с психическим состоянием.

2 .Право на инф ормацию  о судопроизводстве: теперь о прекращении 
дела, направлении его в  суд, назначении к рассмотрению уведомляется и 
само лицо, а  не только защ итник или представитель.

3 .Право самостоятельного обжалования постановлений суда.
4. Право ходатайства о прекращении, продлении, изменении прину

дительных мер.



Однако, несмотря на все это, статус лица, к которому применяются 
принудительные меры медицинского характера, до  сих пор  н е  определен. 
Отсутствует системное регулирование этого вопроса. С ложилась ситуация, 
при которой существуют некие права, однако понять, кому они принадле
ж ат можно только путем толкования норм УПК и УК, что порождает не
уместные разночтения и  различные точки зрения.

Н а наш взгляд, вы йти из этого положения м ож но дополнив главу 51 
УПК статьей, в  которой бы:

1. Определялось понятие лица, в отнош ении которого ведется про
изводство о  применении принудительных мер медицинского характера.

2. Систематизировался круг прав этого лица.
3. Описывались его обязанности в связи с процессуальным поло

жением.
Кроме того, мы считаем целесообразным вклю чить лицо, в  отнош е

нии которого ведется производство о  применении принудительных мер 
медицинского характера, в перечень участников уголовного судопроизвод
ства на стороне защ иты в пункте 46) статьи 5 УПК.
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Владение ораторским искусством имеет очень важ ное значение 
для тех, кто постоянно работает с  людьми. Применительно к  юристам сле
дует говорить о владении судебной речи, которая представляет собой со
держание судебных прений. Это ответственная и значимая речь, от кото
рой зависит судьба человека. Каждый юрист занимается правовой пропа
гандой, проводит беседы, читает лекции, доклады. Поэтому он должен об
ладать навыками ораторского искусства, уметь убеждать, говорить доход
чиво, выразительно. Единого, закрепленного в законе определения судеб
ной речи нет. Ученые, юристы даю т разные определения. Но все они схо
дятся в  таком  обобщенном понятии: судебная речь  -  это обращенное 
к суду выступление участника уголовного (гражданского) процесса для 
обоснования своей позиции по данному делу и  формирования судейского 
убеждения. Я  считаю данное определение в широком смысле. Ведь основ
ными участниками процесса, которым предоставлено право выступать 
с судебной речью в прениях, являются прокурор (государственный обви
нитель) и  защитник. О тсю да и  виды судебной речи: защ итительная и об
винительная. Поэтому судебная речь представляет собой выступление за


