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АННОТАЦИя
В статье рассматривается отечественный и зарубежный опыт защиты прав человека в условиях сложившейся эпиде-
миологической обстановки . Статья призвана внести свой вклад в трансдисциплинарный диалог по формированию 
устойчивой позиции государств и международного сообщества относительно главенствующей задачи поддержания 
здоровья и процессов жизнеобеспечения человека . Для этого авторы сосредоточили внимание на кризисе, связан-
ном с COVID-19 и аккумулировании совместных сил на ресурсы по его разрешению с минимальными затратами . Ме-
таперспектива устойчивости заключена в гуманистическом подходе, основанном не только на контроле стратегии, 
включающей механизмы сдерживания и борьбы с пандемией, но также правовом и экологическом балансе прав 
и свобод человека, общества и окружающей среды как общесистемном эмерджентном свойстве .
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ABsTRACT
The article examines domestic and foreign experience in protecting human rights in the current epidemiological 
situation . The article is intended to contribute to a transdisciplinary dialogue on the formation of a stable position of 
states and the international community regarding the overarching task of maintaining human health and life support 
processes . It needs to focus on the crisis associated with COVID-19, accumulating joint forces on resources to resolve it 
at a minimal cost . The meta-perspective of sustainability lies in a humanistic approach based not only on the control of 
a strategy, including mechanisms for containing and combating a pandemic, but also on the legal and ecological balance 
of human rights and freedoms, society and the environment a system-wide emergent property .
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ВВЕДЕНИЕ
Защита прав человека в условиях пандемии 
COVID‑19 является сложным и вместе с тем 
актуальным вопросом. Это связано с тем, что 
некоторые меры, применяемые для сдержива-
ния распространения новой коронавирусной 
инфекции, могут нарушать права и свободы че-
ловека, защищая при этом важнейшее право на 
охрану здоровья. Это делает проблему защиты 
прав и свобод в условиях пандемии COVID‑19 
еще более неоднозначной.

Международные договоры о правах человека 
определяют минимально приемлемые стандар-
ты обращения и уважения к людям. «Всеобщая 
декларация прав человека» 1, «Международный 
пакт о гражданских и политических правах» 2 
и «Конвенция о защите прав человека и основных 
свобод» 3 не только провозглашают основополага-
ющие права человека, но и определяют механизм 
их защиты посредством постоянно действующего 
Европейского cуда по правам человека. Послед-
ний, в свою очередь, в связи с распространением 
пандемии COVID‑19 в рекомендательном поряд-
ке акцентировал внимание на наиболее острых 
вопросах в части защиты прав человека в новых 
условиях, таких как: обеспечение свободы выра-
жения мнений и доступа к важной информации; 
соблюдение прав человека при карантине, пре-
кращение работы предприятий и организаций; 
ограничения на перемещения; защита работников 
здравоохранения, общественных и неправитель-
ственных организаций; оказание адресной эконо-
мической поддержки низкооплачиваемым кате-
гориям работников; обеспечение непрерывности 
гуманитарной помощи; обеспечение реализации 
права на образование; обеспечение права на воду 
и санитарно‑гигиенические условия; искорене-
ние дискриминации и стигматизации; решение 
проблем непропорциональных последствий для 
женщин и девочек, лиц, лишенных свободы и на-
ходящихся в учреждениях интернатного типа 4.

1 «Всеобщая декларация прав человека» (принята Гене-
ральной Ассамблеей ООН 10.12.1948). URL: https://www.
un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml.
2 «Международный пакт о  гражданских и  политических 
правах» (Принят  резолюцией 2200  А  (XXI)  Генеральной 
Ассамблеи ООН от 16.12.1966). URL: https://www.un.org/ru/
documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml.
3 «Конвенция о защите прав человека и основных свобод» 
(Совет Европы, с изменениями на 13.05.2004). URL: http://
docs.cntd.ru/document/1000003045.
4 COVID‑19 и  права человека. Human Rights Watch. URL: 
https://www.hrw.org/ru/news/2020/04/01/339654.

В свою очередь, Сиракузские принципы 5 дают 
однозначные указания о том, что под давлени-
ем чрезвычайных обстоятельств вводимые из-
менения должны быть ограничены во времени, 
определены законом и выражать насущную об-
щественную необходимость, а также стремиться 
к достижению цели при минимальных ущемле-
ниях и ограничениях для человека.

Тем не менее в сложившихся обстоятельст-
вах стремительного распространения панде-
мии COVID‑19 стала очевидной недостаточная 
проработка международных критериев в от-
ношении стандартов охвата услугами здра-
воохранения, сохранности инфраструктуры 
и медицинских услуг во время войны в си-
туации пандемии. Женевские конвенции не 
дают четкого ответа в отношении текущих 
обязательств государств, ведущих войну, по 
обеспечению доступных, приемлемых и каче-
ственных медицинских услуг для гражданского 
населения во время вооруженного конфликта. 
Резолюция Совета безопасности ООН «Защита 
гражданских лиц в вооруженном конфликте», 
апеллируя к незыблемости норм международ-
ного гуманитарного права, не раскрывает все 
обстоятельства медицинских обязанностей 
государств в чрезвычайных ситуациях 6.

Оставление, как граждан, так и комбатантов 
в ситуации распространения пандемии COVID‑19 
является нарушением прав человека и представ-
ляет собой косвенный метод ведения войны. Даже 
когда ресурсы минимальны, государство обязано 
максимизировать свои усилия по отстаиванию 
права на здоровье, в том числе организуя до-
ставку гуманитарной помощи, покрывая меди-
цинскими услугами все слои населения. Более 
того, срочные меры реагирования на COVID‑19 
и вакцинация могут стать началом для всеобъем-
лющего расширения доступа к системе здраво-
охранения в условиях конфликтов и кризисных 
гуманитарных ситуаций [1].

Действительно, лучшим показателем при-
верженности мирового сообщества и отдельных 
государств поддержанию этих норм являются 
ситуации кризиса. Так, Резолюция, принятая 

5 «Сиракузские принципы толкования ограничений и  от-
ступлений от положений Международного Пакта о  гра-
жданских и  политических правах». URL: https://www.
legislationline.org/ru/documents/id/14623.
6 Резолюция Совета безопасности ООН 2286 от 03.05.2016 «За-
щита гражданских лиц в вооруженном конфликте». URL: http://
medicallaw.org.ua/fileadmin/user_upload/pdf/Rezolucia.pdf.
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Генеральной Ассамблеей 10 октября 2019 г.,7 яв-
ляется политической декларацией по вопросу 
о всеобщем охвате услугами здравоохранения. 
В документе однозначно подчеркивается, что 
«здоровье —  это необходимое условие и одновре-
менно конечный результат и показатель деятель-
ности, касающейся социального, экономическо-
го и экологического компонентов устойчивого 
развития». Генеральная Ассамблея ООН под-
тверждает свою готовность к 2030 г. наращивать 
глобальные усилия по построению более здоро-
вого мира. В документе оговаривается важность 
национальной ответственности в обеспечении 
учета здоровья населения и охвата его услугами 
здравоохранения.

В настоящее время исследователи активны 
в изучении и анализе воздействия пандемии 
COVID‑19 на все стороны жизнедеятельности 
государства, общества и индивида. К наиболее 
актуальным вопросам относятся изменения 
в работе фондовых рынков, влияние пандемии 
и локдаунов [2] на наиболее чувствительные к по-
добным переменам отрасли экономики, напри-
мер сферу туризма, пищевую промышленность 
и сектор общественного питания. Корпоративная 
социальная ответственность и правовое обеспе-
чение организационных мероприятий государ-
ства и бизнеса в заданных условиях выступают 
как наиболее социально‑чувствительные зоны, 
требующие консолидации ресурсов и позиций, 
налаживания сотрудничества заинтересованных 
сторон [3]. Каждое из перечисленных направ-
лений тесно связано с вопросом защиты прав 
человека. Особую актуальность приобрел вопрос 
продолжения разработки норм международного 
медицинского права, которое в настоящее время 
находится в стадии становления и должно полу-
чить прогрессивное развитие [4], а также проб-
лема отсутствия общественного и экспертного 
обсуждений вводимых ограничений, в том числе 
в части соблюдения прав человека [5].

Несомненно, данная тема является обширной 
и многоаспектной, а в период пандемии возни-
кает острая необходимость в концентрации вни-
мания на охране труда, а также праве на охрану 
здоровья, праве на труд, так как они являются 
базовыми для обеспечения жизнеспособности 
человека.

7 Политическая декларация заседания высокого уровня 
по вопросу о  всеобщем охвате услугами здравоохране-
ния. 10.10.2019 г. URL: https://undocs.org/pdf?symbol=ru/A/
RES/74/2.

ОСНОВНАя ЧАСТЬ
В исследовании мы использовали определение 
пандемии, данное Всемирной организацией 
здравоохранения: «…распространение нового 
заболевания в мировых масштабах» 8. По мере 
того, как пандемия COVID‑19 распространялась 
по всему миру, Организацией Объединенных 
Наций предпринимались шаги, направленные 
на защиту прав и свобод человека, оказавшегося 
лицом к лицу со смертельным вирусом, назван-
ным Главным секретарем ООН Антониу Гутер-
ришем «общечеловеческим кризисом» 9. В связи 
с этим по рекомендации Всемирной организации 
здравоохранения государствами были приняты 
срочные меры, направленные на сдерживание 
и устранение вируса COVID‑19.

Данные меры в начале пандемии включа-
ли в себя переход на дистанционное обучение 
и удаленную работу, ограничение передвиже-
ния внутри населенных пунктов и между ними, 
ограничение передвижения граждан без край-
ней необходимости, а также закрытие границ 
между странами. Несомненно, представленные 
меры оказались непопулярными среди населе-
ния в связи с тем, что, по мнению большинства 
обывателей, ограничивали свободу граждан 
на передвижение. Отрицательное отношение 
населения к предпринимаемым мерам было 
и в некоторых случаях до сих пор остается 
устойчивым, так как часть населения все еще 
воспринимает применяемые государством меры 
в качестве угрозы своей свободе. Самоограни-
чение и ограничение на самом деле позволя-
ют соблюсти конституционный баланс личных 
и общественных интересов (ст. 56 Конституции 
РФ) [6].

В ст. 41 Конституции РФ закреплено право 
человека на охрану здоровья и медицинскую 
помощь 10. Это означает, что государство несет 
ответственность за здоровье граждан, и огра-
ничение передвижения выступает одним из ин-
струментов защиты здоровья человека. Право на 
охрану здоровья регламентируется еще одним до-
кументом —  Федеральным законом от 21.11.2011 

8 Хронология действий ВОЗ по борьбе с COVID‑19. Всемир-
ная организация здравоохранения. URL: https://www.who.
int/ru/news/item/29–06–2020‑covidtimeline.
9 Защита прав человека в  условиях пандемии COVID‑19. 
Организация Объединенных Наций. URL: https://www.
un.org/ru/coronavirus/protecting‑human‑rights‑amid‑
covid‑19‑crisis.
10 Конституция Российской Федерации. URL: http://www.
constitution.ru/10003000/10003000–4.htm.
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№ 323‑ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» 11.

Нельзя забывать и о других правах, которые 
должны соблюдаться наравне с правом на охрану 
здоровья во время распространения новой ко-
ронавирусной инфекции COVID‑19. Актуальным 
в настоящий момент является вопрос о защите 
трудовых прав человека. Обстоятельного решения 
требовала и проблема вовлечения в поле соци-
альной ответственности государств мигрантов. 
Значительный контингент людей, которые уже 
сталкивались с языковыми, культурными, пра-
вовыми и иными барьерами, мог стать еще более 
отчужденным после объявления о внезапной 
изоляции. Для защиты трудовых прав мигрантов 
были приняты такие меры поддержки, как про-
дление регистрации и срока действия трудовых 
патентов, что способствовало нормализации 
ситуации.

Но подобное решение вопроса наблюдалось 
не во всех странах мира. Например, в Индии миг-
ранты стали самым беспомощным сообществом, 
лишившимся гуманного обращения со стороны 
государства и корпораций во время изоляции. 
Поэтому остро встал вопрос приоритетного 
внимания к внутренней миграции в контексте 
дальнейших нормативно‑правовых и органи-
зационных инициатив государства и бизнеса [7].

Как представителями Российской Федерации, 
так и зарубежными специалистами не раз подни-
мался вопрос о зафиксированном росте случаев 
домашнего насилия в отношении женщин. Так, 
количество случаев домашнего насилия в России 
лишь за первый месяц самоизоляции увеличи-
лось больше чем в два раза: с 6054 —  в марте до 
13 000 —  в апреле. Операторы кризисных центров 
утверждают, что каждый день они получали около 
80 звонков 12.

Сейчас кризисные центры активно предлагают 
свою помощь женщинам и детям, которые ока-
зались в ситуации домашнего насилия во время 
самоизоляции или карантина. В Западной Европе 
и США отмечалось сокращение (на 47–50%) об-
ращений в полицию и медицинские учреждения 
в связи с сексуальным насилием, при этом крат-

11 Федеральный закон от 21.11.2011 № 323‑ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (ред. 
от 21.11.2011). URL: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_121895/.
12 Полиция предупреждает: случаи домашнего насилия 
в  разы возросли в  период пандемии. Российская газета. 
2020. № 180. URL: https://rg.ru/2020/08/13/kak‑pandemiia‑
sposobstvovala‑rostu‑domashnego‑nasiliia.html.

ное увеличилось число анонимных обращений 
на горячие линии психологической помощи [8].

Таким образом, пандемия COVID‑19 признана 
критически важным, поворотным моментом 
для внедрения адекватных принципов в систе-
му защиты жертв домашнего насилия, а также 
отправной точкой выработки новых стратегий 
борьбы с насилием в отношении женщин во вре-
мя пандемий. Политика изоляции увеличила 
число случаев насилия в отношении женщин, 
создала «теневую пандемию внутри пандемии». 
Поскольку соответствующие протоколы ВОЗ по 
защите от домашнего насилия в случае пандемии 
еще не приняты, исследователи и практики пред-
лагают разные стратегии, в том числе использо-
вание мобильной медицины и телемедицины как 
эффективный метод, чтобы обсудить и прокон-
сультировать потерпевшего, используя вопросы, 
на которые можно ответить «да» или «нет».

Невозможно игнорировать и проблему меди-
цинского сопровождения беременных женщин 
и грудных детей в условиях изоляции и корона-
вирусной инфекции COVID‑19. Для разработки 
решений нужна проактивная стратегия, раз-
работанная совместно с женщинами, семьями 
и медицинским персоналом. Строгие меры ги-
гиены, которые ограничивают совместные роды 
и разделяют мать и ребенка, могут обезопасить, 
в том числе, сотрудников медицинских учрежде-
нии и членов их семей [9].

Возраст также может выступать в качестве 
значительного фактора риска во время панде-
мии, увеличивая физическую, а также психоло-
гическую нагрузку на пожилых людей. Помимо 
физиологического риска, заболеваемости, поли-
прагмазии и повышенной смертности, различные 
социальные факторы: отсутствие безопасности, 
одиночество, изоляция, эйджизм, сексизм, зави-
симость, стигма, жестокое обращение и ограни-
чение доступа к медицинской помощи, —  были 
определены как решающие в ситуации пандемии 
для лиц пожилого возраста. Маргинализация 
и отсутствие достаточного механизма соблюде-
ния и защиты прав человека доставили страдания 
пожилым людям во время пандемии.

Всемирной организацией здравоохранения 
в 2016 г. была принята Глобальная стратегия 
и план действий по проблемам старения и здо-
ровья для подготовки к Десятилетию здорового 
старения, которое началось в 2020 г. и продлится 
до 2030 г. Этот политический мандат предусма-
тривал создание мира, в котором каждый может 
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прожить долгую и здоровую жизнь (ВОЗ, 2017) 13. 
Внезапность пандемия COVID‑19 повлияла на 
глобальную инициативу по достижению здоро-
вого старения и устойчивого развития. В этот 
период пожилые люди сталкиваются с разно‑
образными рисками для их здоровья и благопо-
лучия из‑за прямых (биологических) и косвенных 
(психологических и социальных) факторов. Не-
которые, такие как эйджизм и сексизм, суще-
ствовали еще до пандемии. Другие, такие как 
повышенный риск заболеваемости и смертности, 
а также ограничение доступа к основным услу-
гам, возник в контексте пандемиии, и, вероят-
но, будут действовать даже после того, как мир 
выйдет из нее.

В странах Европы с высоким уровнем качества 
медицинского обслуживания наблюдается схожая 
ситуация. Например, наряду с Люксембургом 
и Нидерландами, Бельгия возглавляет рейтинг 
стран с самым большим числом жителей стар-
ше 65 лет, и в Бельгии при первой волне панде-
мии регистрировался самый высокий показа-
тель смертности на душу населения, связанной 
с COVID‑19 [10].

В создавшихся условиях предоставление ин-
формации о здоровье пожилым людям, помощь 
им в освоении цифровых услуг с пошаговыми 
инструкциями становятся крайне необходимыми. 
Телефоны доверия области здравоохранения, 
благотворительные организации и социальные 
службы могут предоставить пожилым людям 
безопасный способ сообщить о жестоком обра-
щении и получить юридическую помощь [11].

Европейский союз подчеркивает, что ни в коем 
случае нельзя допустить принятия таких мер, 
которые ведут к ущемлению прав и свобод че-
ловека, дискриминации и рабству. Все прини-
маемые меры и ограничения допустимы лишь 
тогда, когда они, даже в некоторой мере посягая 
на права и свободы человека, будут действовать 
только при крайней необходимости и исключат 
произвол на местах [12].

Представители Европейского союза утвер-
ждают также, что в период пандемии не стоит 
проводить изменения в законодательной обла-
сти, принимать решения, которые значительно 
отразятся на жизни государства в дальнейшем. 
В этой связи наибольшей критике подверглись 

13 Всемирная организация здравоохранения. Десятилетие 
здорового старения, 2020–2030 гг. URL: https://www.who.
int/ru/initiatives/ageing/decade‑of‑healthy‑ageing.

Россия за проведение референдума по поправ-
кам в Конституцию и Польша, где был ужесточен 
закон об абортах. Принятые поправки к закону 
«О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера» 14 позволяют правительству напрямую 
вводить режимы чрезвычайной ситуации и по-
вышенной готовности на федеральном уровне. 
Теперь ограничивать конституционные права 
может каждый отдельно взятый регион, исполь-
зуя «режим повышенной готовности», отличие 
которого от «чрезвычайной ситуации» еще не 
понятно гражданам [13]. Данные поправки мы 
рассматриваем не с точки зрения отсутствия 
в них острой необходимости и не как имею-
щие характер ущемления прав человека, а как 
нуждающиеся в дополнительном освещении 
и толковании в средствах массовой информации 
и в рамках специализированных просветитель-
ских мероприятий. Например, многочисленные 
уголовные дела по ст. 236 УК РФ в отношении 
лиц, нарушивших самоизоляцию, проистекают 
именно из непонимания терминов «изоляция» 
и «самоизоляция», в том числе из‑за их недоста-
точной правовой разработки [14].

Пандемия продемонстрировала также не-
решенность проблемы укорененных в общест-
венном сознании медицинских предубежде-
ний и дискриминации людей с ограниченными 
возможностями. Например, насущной как для 
национальных, так и для международного законо-
дательств является разработка этических и кли-
нических рекомендаций, касающихся вопросов 
лечения во время пандемии людей с психиче-
скими расстройствами. Особую озабоченность 
вызывает обеспечение адекватности ухода и ле-
чения этой категории пациентов с соблюдением 
принципа уважения к автономии и достоинству 
личности [15]. Случаи несоблюдения прав лю-
дей с ограниченными возможностями здоровья 
во время пандемии с большей вероятностью 
проявляются в результате индивидуальных ре-
шений на местах. Поэтому права человека надо 
рассматривать не только в контексте формаль-
ного правового положения дел, но и ежедневной 
правоприменительной практики [16].

Таким образом, пандемия COVID‑19 демон-
стрирует, что государствам еще предстоит пройти 

14 Федеральный закон от 21.12.1994 № 68‑ФЗ «О  защи-
те населения и  территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и  техногенного характера». URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5295/.
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долгий путь анализа и выработки мер, сопряжен-
ных с соблюдением прав человека, сдерживанием 
и решением проблем, вызываемых пандемией. 
К сожалению, структура нормативного режима 
относительно некоторых категорий населения 
сложна, и решение может быть найдено в соче-
тании законодательных норм, постановлений 
и руководств. Чрезвычайно важно, чтобы разра-
батываемые и принимаемые нормы, в том числе 
уголовно‑процессуальные, в полной мере учиты-
вали права и законные интересы самых различных 
социальных категорий (инвалидов, престарелых, 
лиц, находящихся на стационарном лечении, про-
живающих в удаленной местности и др.) вплоть 
до целесообразной модернизации законодатель-
ства —  перехода в формат paper‑free [17].

Также необходимо понимать не только то, ка-
кие решения принимаются во время пандемии 
COVID‑19, но и как они принимаются. Данные ис-
следования A. A. Schiffer, C.J. O’Dea и D. A. Saucier 
подчеркивают приоритетность семьи над собой 
во время пандемии, обобщаемость существующих 
моральных дилемм, а также полезность исполь-
зования общенациональных дебатов относи-
тельно социальных и экономических вопросов. 
Ученые также говорят о важности индивидуаль-
ных различий в принятии моральных решений 
при пандемии, что должны учитывать политики 
в подобное напряженное время [18].

Ограничительные меры в отношении свобод 
могут существенным образом влиять на поведе-
ние и эмоции человека, вплоть до риска возник-
новения панического поведения. Люди боятся 
потери конституционных демократических прав 
при принятии решений правительствами. Пан-
демия коронавируса —  это серьезный тест на 
социальную ответственность, доверие к специ-
алистам в области здравоохранения, экономики, 
управления всеми сферами жизнедеятельности 
государства, бизнеса. У общества есть опасения, 
что вновь введенные меры контроля могут быть 
впоследствии использованы для отслеживания, 
мониторинга и манипулирования людьми [19]. 
В целом меры подготовки и ответные действия 

в период пандемии должны базироваться на со-
блюдении этических ценностей, что в настоящее 
время активно дискутируется в рамках професси-
ональных медицинских сообществ, международ-
ных организаций и национальных правительств 
[20]. Нужны мудрость и ответственность. Кризис, 
связанный с коронавирусом, не должен повер-
нуть вспять борьбу человечества за свои права 
и свободы.

ВЫВОДЫ
В настоящий момент организациями, ответствен-
ными за обеспечение соблюдения прав человека, 
создаются все условия, позволяющее наиболее 
безболезненно, с наименьшим ущербом в области 
прав человека преодолеть период кризиса. Для 
государства здоровье граждан играет ведущую 
роль, опережая экономическое развитие. Необ-
ходим контроль за мерами, применяемыми для 
сдерживания вируса COVID‑19 на местах, чтобы 
не допустить злоупотребления сложившейся 
ситуацией со стороны работодателей.

Человечество сейчас сталкивается с глобаль-
ным кризисом, и решения, которые принимают 
граждане и правительства, могут стать долгосроч-
ными. Это касается не только системы здраво-
охранения, но и экономики, политики, экологии 
и культуры. Перед лицом данной беспрецеден-
тной ситуации человечество не может сущест-
вовать без коллективного сотрудничества. Пан-
демия коронавируса —  это глобальная проблема, 
которую можно эффективно преодолеть только 
с помощью глобального сотрудничества. Но для 
этого необходимо доверие, и страны должны 
быть готовы к открытому обмену информацией, 
опытом и даже технологиями, обращаться за со-
ветом, доверять данным и знаниям, которые они 
получают. Соответственно, скоординированные 
глобальные усилия могут значительно ускорить 
производство и обеспечение более эффективных 
средств и методов борьбы с пандемией. Кризис 
COVID‑19 должен помочь кардинально изменить 
принципы национальной и международной со-
лидарности.
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