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лучение образования [3]. Значительное число лиц, страдающих психическими расстройствами, призна-
ются инвалидами, на них в полной мере распространяются международные гарантии. Основными зада-
чами данных актов – предупреждение инвалидности, а также социальная адаптация [4]. Позже были 
приняты Конвенция о правах инвалидов и Факультативный протокол к ней, которые являются юридиче-
ски обязательными документами [5].  

Несмотря на то, что вышеназванные международные акты содержат положения, гарантирующие 
защиту от необоснованного принудительного содержания в психиатрических учреждениях, бесчеловеч-
ного обращения и дискриминации, необходимо было создание специализированного документа, который 
закреплял и конкретизировал бы основные идеи уважительного отношения к рассматриваемой группе 
лиц. Таким документом стали Принципы защиты психически больных лиц и улучшения психиатриче-
ской помощи ООН. В документе на основе принципа недопущения дискриминации детализированы пра-
ва и свободы лиц с психическими расстройствами: они обладают всеми гражданскими, политическими, 
экономическими, социальными и культурными правами, признанными в международном праве. Ограни-
чения прав, указанных в Принципах, допускаются только в соответствии с законодательством в целях 
защиты здоровья и безопасности лица с психическим расстройством и третьих лиц, для охраны обще-
ственной безопасности и порядка [6]. Принципы являются документом рекомендательного характера, 
закрепляющего основы по защите и обеспечению прав человека в сфере охраны психического здоровья. 
Они действуют в отношении лиц, страдающих психическими заболеваниями вне зависимости от того, 
содержаться ли такие лица в специальных учреждениях, а также независимо от наличия или отсутствия 
диагноза психического расстройства. Действие их в таком порядке является крайне важным, так как в 
некоторых странах психиатрические учреждения используются в качестве мест содержания лиц без не-
обходимых на то оснований, например, по причине отсутствия помощи, способной предоставить необ-
ходимые услуги по месту жительства. Принципы являются базовым источником для создания и развития 
внутригосударственного законодательства в сфере психиатрии во многих странах. Законодательство 
большинства стран основывается в полном объеме или в некоторой части на рассмотренных Принципах, 
например, в Австрии, Венгрии и Португалии. Надзорные органы используют Принципы в целях надле-
жащего толкования международных договоров [7]. 

Заключение. Таким образом, основной целью содержания актов является защита и обеспечение 
реализации прав лиц с психическими заболеваниями, однако, как правило, они не имеют обязательной 
юридической силы. В целях надлежащего толкования и применения их положений требуется разработка 
Замечаний общего порядка по вопросам защиты прав таких лиц. Во всем мире наблюдается повышение 
количества психических расстройств, вызванных современными социально-экономическими условиями 
жизни общества, что вызывает необходимость принятия на международном уровне юридически обяза-
тельного акта в области защиты прав и свобод лиц, имеющих психические расстройства, основными за-
дачами которого должны являться обеспечение прав лиц с психическими заболеваниями, недопущение 
дискриминации и предоставление равных возможностей для нормальной жизнедеятельности таких лиц.  
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Международное гуманитарное право или «право войны» представляет собой совокупность меж-

дународно-правовых норм и принципов, регулирующих защиту жертв войны, а также ограничивающих 
методы и средства ведения войны [2]. 
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На разработку отрасли международного гуманитарного права ушла не одна сотня лет. Первона-
чальной формой осуществления являлись временные соглашения между враждующими сторонами, поз-
же – международные договоры. Россия явилась инициатором многих международных конференций и 
конвенций в области международного гуманитарного права, в том числе Гаагских конференций мира 
1899 и 1907 гг., которые были созваны с целью создания многосторонних соглашений в сфере законов и 
обычаев войны. 

Актуальность международного гуманитарного права на сегодняшний день заключается в неста-
бильности политической ситуации в мире, постоянно возникающих военных конфликтах в связи с чем 
возрастает роль данной отрасли права при урегулировании таких нежелательных ситуаций. 

Цель – изучить историю происхождения и развития международного гуманитарного права, этапы 
его становления. 

Материал и методы. В качестве материала для исследования использована Декларация «Об от-
мене употребления взрывчатых и зажигательных пуль», а также работы специалистов в данной сфере. 
Были использованы следующие методы: метод анализа, сравнительно-правовой метод. 

Результаты и их обсуждение. В 19 веке в течение пяти лет возникло три документа, которые яви-
лись фундаментом для развития современного международного гуманитарного права. 

1. Кодекс Либера 1863 г.
В Кодексе, который являлся руководством для американских вооруженных сил, закреплялись

нормы, которые должны были применяться при проведении военных операций. 
2. Женевская конвенция 1864 г.
Медицинские формирования на поле боя признавались нейтральными и охраняемыми законом, в

силу чего было закреплено основание международно-правовой защиты жертв вооруженных конфликтов. 
3. Cанкт-Петербургская декларация 1868 г.
Данный документ запретил использование вида вооружений, появившегося в результате техниче-

ского прогресса по гуманитарным соображениям. 
Александр II пригласил полномочных представителей 17 государств, которые собрались в Санкт-

Петербурге для участия в конференции, которая продлилась с 9 по 16 ноября 1868 г. 
Россия выступила инициатором конференции с целью предложить ввести запрет на использование 

конкретного вида боеприпасов, которые наносили бы раны чудовищной тяжести. Под такими боеприпа-
сами понимались пули, взрывающиеся при попадании в цель. Один только разрыв пули в момент удара 
уже причиняет серьезное ранение, а её осколки при взрыве усиливают страдания раненого и приводят к 
мучительной смерти [5]. 

Представители всех стран согласились с выдвинутым Россией предложением. Минимальный вес 
пуль, использование которых допускалось, был определён в 400 граммов, а все снаряды, весом менее 
установленного, попадали под запрет. Декларация была подписана 11 декабря 1868 г. 

Сегодня заслуживает внимания тот факт, что Россия подняла вопрос о жестокости разработанного 
вида боеприпасов: является ли необходимым ввести запрет на такое оружие с целью гуманизации или же 
сохранить его, чтобы оставить за собой военное преимущество?  

Преамбула Декларации закрепляет единственную и законную целью войны: «...единственная за-
конная цель, которую должны иметь государства во время войны, состоит в ослаблении военных сил 
неприятеля...» [4]. 

Важным моментом является то, что для достижения этой цели достаточно выводить из строя 
наибольшее по возможности число людей, а употребление оружия, которое увеличивает страдания лю-
дей, или приводит к мучительной смерти, не соответствует упомянутой цели. 

Заключение. Таким образом, Россия явилась инициатором одной из основополагающих конфе-
ренций в области международного гуманитарного права, по итогам которой была принята Декларация 
1868 года, послужившая фундаментом в развитии международного законодательства. Законодательно 
была закреплена необходимость вводить запреты и ограничения на применение новых видов оружия, 
если, как сказано в Санкт-Петербургской декларации, это оружие «без пользы увеличивает страдания 
людей» или может причинять излишние страдания.  
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