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Аннотация. Анализируется влияние пандемии COVID-19, объявленной ВОЗ в марте  
2020 г., на правотворчество, преступность и психическое здоровье населения, включая уязвимые 
группы (дети и подростки, заключенные, медицинские работники). В исследовании использован 
междисциплинарный исследовательский подход, применены сравнительно-правовой, историче-
ский, формально-юридический методы. На примерах ряда государств описываются противоэпи-
демические меры, направленные на сдерживание глобального распространения вируса и преры-
вание путей его передачи. Правовую основу подобных мер составляют, главным образом, акты 
органов исполнительной власти и решения местных властей, принимаемые в соответствии с наци-
ональными законами в области профилактики и борьбы с инфекционными заболеваниями  
и реагирования на чрезвычайные ситуации. Подробно рассматриваются правовые инструменты, 
использованные в противодействии пандемии в Российской Федерации, в том числе изменения и 
дополнения законодательства об административных правонарушениях и уголовного закона.  
Глобальный кризис, порожденный пандемией, дал примеры эффективных действия государств, 
но одновременно показал слабые места в организации здравоохранения, в частности труда меди-
цинских работников, находящихся «на передовой» борьбы с пандемией. Недостаточно эффек-
тивно проявила себя и международная система реагирования на опасные инфекции, что послу-
жило началу дискуссий о необходимости разработки международного правового документа о 
борьбе с пандемиями. Как установлено в эмпирических исследованиях, пандемия в сочетании с 
ограничительными мерами привела к росту уровней стресса, тревоги и депрессии, употребления 
алкоголя и других психоактивных веществ среди населения, породила новые виды противоправ-
ного поведения и негативную динамику ряда уже известных уголовно наказуемых деяний. Вни-
мания криминологов в этой связи требуют изменения в структуре и динамике преступности, усло-
вия, им способствующие, а также новые факторы виктимности. 
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Abstract. This study considers the impact of the COVID-19 pandemic – announced by the WHO 

in March 2020 – on law enforcement, crime, and mental health of population, including vulnerable groups 
(children and adolescents, prisoners, health care workers). The authors use an interdisciplinary research 
approach, including comparative legal, historical, and formal-legal methods. Anti-epidemic measures 
aimed at curbing the global spread of the virus and interrupting its transmission routes are described on 
examples from several countries. The legal basis for such measures consists mainly of legal acts of 
executive authorities and decisions of local authorities, taken in accordance with national laws in the field 
of prevention and control of infectious diseases and response to emergencies. The authors discuss in detail 
the legal instruments used in countering the pandemic in the Russian Federation, including changes and 
amendments to the legislation on administrative offences and criminal law. The global crisis caused by 
the pandemic offers examples of effective actions taken by states, but also shows weaknesses in the 
organization of health care, including functioning of health care workers “on the front line” of fight 
against the pandemic. The international system for responding to dangerous infections has also 
underperformed, prompting discussions on the need for an international legal instrument to combat 
pandemics. Empirical studies have found that the pandemic, combined with restrictive measures, led to 
increased levels of stress, anxiety and depression, alcohol and other psychoactive substances use among 
the population, gave rise to new types of illigal behavior and negative dynamics in a number of already 
known criminal offenses. Therefore, criminologists need to pay attention to changes in the structure and 
dynamics of crime, conditions that contribute to them, as well as new factors of victimhood.  

Key words: public health, anti-epidemic measures, legal act, crime, mental health, victimisation, 
criminological research 
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Введение 

 
30 января 2020 г. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 

вспышку коронавируса SARS-CoV-2 чрезвычайной ситуацией в области обществен-
ного здравоохранения, имеющей международное значение (a public health emergency 
of international concern). Распространение коронавирусной инфекции COVID-19 
было признано пандемией 11 марта того же года1. За менее чем три года пандемия 
унесла жизни 6 692 538 человек, а число зарегистрированных случаев заболевания в 
мире достигло 660 746 8942. 

На первом этапе пандемии, когда существовала неопределенность в отношении 
свойств вируса, отсутствовали эффективные способы лечения и вакцины, государ-
ства, основываясь на рекомендациях ВОЗ3, ввели в действие меры, направленные на 
сдерживание глобального распространения COVID-19. К таким мерам относятся за-
преты/ограничения на внутренние и зарубежные поездки, проведение массовых, в 
том числе спортивных, мероприятий; временное прекращение работы магазинов, за 
исключением торгующих товарами первой необходимости, баров и ресторанов, те-
атров, музеев и других учреждений культуры; ношение масок и обязательность со-
циального дистанцирования в транспорте и других общественных местах; перевод 
школьников, студентов и многих работников на дистанционные формы обучения и 
трудовой деятельности; карантин для зараженных и членов их семей. С тех пор 
жизнь подавляющей части населения планеты серьезно изменились. Многие оказа-
лись непосредственно затронуты инфекцией, потеряли родных и близких.  

Распространение вируса и ограничительные меры существенно повлияли на по-
вседневную жизнь, а в итоге и на психическое здоровье людей во всем мире 
(Caroppo, Mazza & Sanello, et al., 2021). По мере удлинения периодов локдауна росли 
уровень стресса, опасения финансовых проблем, снижения доходов и возможной по-
тери работы, страх заболеть, заразить членов своей семьи и не получить необходи-
мую медицинскую помощь. Не случайно, что на ранней стадии распространения ви-
руса, наряду с рекомендациями по проведению противоэпидемических мероприя-
тий, ВОЗ распространил информацию о мерах, необходимых для поддержания пси-
хического благополучия различных групп населения во время пандемии4.  

                                                            
1 См.: Хронология действий ВОЗ по борьбе с COVID-19. Режим доступа: https://www.who.int/ru/news-
room/detail/29-06-2020-covidtimeline (дата обращения: 12.01.2023). 
2 См.: Numbers at a glance. Режим доступа: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-
2019 (дата обращения: 12.01.2023). 
3 См.: Critical preparedness, readiness and response actions for COVID-19: interim guidance, 7 March 2020. 
Режим доступа: https://apps.who.int/iris/handle/10665/331422 (дата обращения: 18.12.2022). 
4 См.: Рекомендации по поддержанию психического здоровья и психосоциального состояния во время 
вспышки. 18 марта 2020 г. Режим доступа: https://apps.who.int/iris/handle/10665/331739 (дата обращения: 
12.12.2022). 
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Пандемия COVID-19 затронула все сферы жизни общества, стала колоссальной 
нагрузкой на национальные экономики, службы здравоохранения, органы власти 
всех уровней, суды и правоохранительные органы (Stogner, Miller & McLean, 2020; 
Mariner, 2021).  

 
Предупреждение распространения COVID-19:  

нормативное обеспечение и влияние на преступность 
 
С начала пандемии главной целью государств стало предотвращение завоза и 

распространения COVID-19 на своей территории, прерывание путей передачи ви-
руса, что предопределило выбор средств борьбы с пандемией. Правовую основу со-
ставляли, по преимуществу, нормативные правовые акты органов исполнительной 
власти – от центральных до региональных – и решения местных властей. Такие ре-
шения принимались в соответствии с национальными законами в области профилак-
тики и борьбы с инфекционными болезнями, а также регламентирующими  
действия властей в условиях чрезвычайных ситуаций. Широко применялись и акты 
так называемого «мягкого права», не имеющие юридически обязательной силы, но 
призванные влиять на поведение лиц, которым они адресованы (рекомендации, ру-
ководства и т.п.) (McLeod, 2022). 

Появление специальных нормативных правовых актов и отдельных норм раз-
личных отраслей права, нацеленных на противодействие пандемии, стало, среди 
прочих, приметой «ковидного времени», что позволило некоторым исследователям 
назвать коронавирусную инфекцию «нормотворческим фактором» (Sukharenko, 
Savchenko & Truntsevsky, 2021:27).  

В достижении названной цели преуспели лишь некоторые островные государ-
ства. Одной из таких стран стала Новая Зеландия, географическое положение кото-
рой в сочетании с решительными действиями правительства позволило справиться с 
вирусом еще до того, как он разошелся по стране. Строгий 6-недельный общенаци-
ональный локдаун, введенный в конце марта 2020 г., и обязательный 14-дневный ка-
рантин для всех прибывших в страну в специально отведенных для этой цели местах 
«разорвали» механизм передачи инфекции. В дальнейшем непродолжительные 
локдауны в августе того же года и в феврале 2021 г. затронули только г. Окленд 
(McNeil & Asquith, 2022:757–758, 762–765).  

В США после объявления 31 января 2020 г. Министром здравоохранения и со-
циальных служб (Secretary of Health and Human Services) состояния национальной 
чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения Государствен-
ный департамент немедленно ввел запрет на поездки в материковый Китай и начал 
эвакуацию части персонала американских представительств из зоны, пораженной 
вирусом. Пограничные и таможенные службы получили указание тщательно прове-
рять прибывающих пассажиров для выявления внешних признаков заболевания, а 
Центр по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and 
Prevention, CDC) ввел 14-дневный карантин для примерно 200 граждан США, эваку-
ированных из Уханя, на военной базе в Калифорнии (Gostin &Hodge, Jr., 2020:1131). 

Правовое регулирование в сфере общественного здравоохранения в США отно-
сится преимущественно к компетенции штатов, которые, в свою очередь, могут пе-
редавать такие полномочия местным властям. И первые ограничения для граждан – 
закрытие школ, запрет на публичные собрания и закрытие баров – были введены в 
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марте 2020 г. властями некоторых округов и городов штата Калифорния (Anttiroiko 
& Haveri, 2022:66). 

В Великобритании первый общенациональный локдаун был объявлен премьер-
министром 23 марта 2020 г. и продлился до конца июня, однако неблагоприятная 
динамика пандемии привела 31 октября того же года к новому правительственному 
решению о запрете для граждан покидать места их жительства. В дальнейшем реше-
ния о деталях и степени строгости ограничений, в том числе и для конкретных групп 
населения, принимались местными властями исходя из конкретной эпидемической 
ситуации (Anttiroiko & Haveri, 2022:69–70)5. 

В ФРГ на основании федерального Закона о профилактике и борьбе с инфекци-
онными заболеваниями человека 2000 г. (Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von 
Infektionskrankheiten beim Menschen) федеральное правительство 22 марта 2020 г. 
объявило об общегосударственных противоэпидемических мерах, включая запрет на 
пребывание вне дома и ограничения на общественные мероприятия. Однако в районе 
Хайнсберг общественные места, включая школы и библиотеки, были закрыты еще 
26 февраля, а с 14 марта закрылись бары и другие места отдыха граждан в Берлине, 
землях Саар и Шлезвиг-Гольштейн (Anttiroiko & Haveri, 2022:72–73). 

Среди стран Скандинавии наблюдались существенные различия в реакции на 
пандемию. Дания, Норвегия и Финляндия ввели удаленную работу, дистанционное 
обучение и ограничения на зарубежные поездки, причем в Дании меры оказались 
более строгими – некоторые муниципальные образования в декабре 2020 г. оказа-
лись в локдауне. В Швеции же большинство из известных по практике других стран 
ограничений не использовалось. При этом органами здравоохранения широко рас-
пространялась информация о вирусе и рекомендации по предупреждению зараже-
ния. Полагаясь на ответственность граждан, власти оставляли решение о поведении 
в период пандемии на их усмотрение (Anttiroiko & Haveri, 2022:73–75). 

Китай, напротив, проводил политику «нулевой терпимости», закрывая на стро-
гий карантин городские районы, города и целые провинции, где происходили 
вспышки коронавируса. Меры противодействия распространению COVID-19 опира-
лись на Закон о предупреждении и лечении инфекционных болезней 2004 г. (The Law 
on the Prevention and Treatment of Infectious Diseases of the People’s Republic of China) 
и Закон о реагировании на чрезвычайные ситуации 2007 г. (The People’s Republic of 
China Emergency Response Act). Дополнением законодательным актам служили Пра-
вила реагирования на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохра-
нения (Rules for responding to emergency situations in public health), Общий план  
реагирования на чрезвычайные ситуации (General Emergency Response Plan) и План 
реагирования на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения 
(Public Health Emergency Response Plan) (Song, 2021:35–36). 

Противодействие распространению COVID-19 в России осуществлялось в соот-
ветствии с Федеральным конституционным законом от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ  
«О чрезвычайном положении»6, Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного  

                                                            
5 См. также: Government’s approach to managing local coronavirus outbreaks. Guidance Режим доступа: 
https://www.gov.uk/guidance/governments-approach-to-managing-local-coronavirus-outbreaks (дата обра-
щения: 9.01.2023). 
6 Федеральный конституционный закон от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ (ред. от 3 июля 2016 г.) «О чрезвы-
чайном положении» // СПС «КонсультантПлюс». 
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и техногенного характера»7 и Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ  
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»8.  

Среди других правовых актов в той же сфере следует указать указ Президента 
РФ от 11 мая 2020 г. № 3169, постановление Правительства РФ от 31 марта 2020  
№ 37310 и постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22 мая 
2020 г. № 1511.  

Руководители российских регионов ввели на подведомственных территориях 
режим повышенной готовности12, а федеральные министерства и ведомства опубли-
ковали целый ряд методических рекомендаций по отдельным направлениям преду-
преждению распространения коронавирусной инфекции13.  

Кроме того, были внесены изменения в Кодекс РФ об административных пра-
вонарушениях, в частности, установлена ответственность за невыполнение правил 
поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения либо карантина 
(ч. 2 и 3 ст. 6.3, ст. 20.6.1 КоАП РФ), а также за распространение в СМИ и Интернете 
под видом достоверных сообщений заведомо недостоверной информации об обсто-
ятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, и (или) о прини-
маемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и 
способах защиты от указанных обстоятельств (ч. 10.1, 10.2 ст. 13.15 КоАП РФ)14.  

                                                            
7 Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ (ред. от 4 ноября 2022 г.) «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» // СПС «Консультант-
Плюс». 
8 Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ (ред. от 4 ноября 2022 г.) «О санитарно-эпидемиоло-
гическом благополучии населения» // СПС «КонсультантПлюс».  
9 Указ Президента РФ от 11 мая 2020 г. № 316 «Об определении порядка продления действия мер по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» // СПС  
«КонсультантПлюс».  
10 Постановление Правительства РФ от 31 марта 2020 г. № 373 (ред. от 25 января 2022 г.) «Об утвер-
ждении Временных правил учета информации в целях предотвращения распространения новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19)» // СПС «КонсультантПлюс». 
11 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22 мая 2020 г. № 15 (ред. от 20 
июня 2022 г.) «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (Зарегистрировано в Минюсте России 26 мая 2020 г. № 
58465) // СПС «КонсультантПлюс». 
12 Справочная информация: «Коронавирус (COVID-19). Введение режима повышенной готовности в 
субъектах Российской Федерации. Признание форс-мажором» (Материал подготовлен специалистами 
КонсультантПлюс) Режим доступа: https://online11.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&rnd= 
rncMng&base=LAW&n=349932#5v9sBTT0r3ajcOZU (дата обращения: 10.01.2023). 
13 См., например: «МР 3.1.0178-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. Методические реко-
мендации. Определение комплекса мероприятий, а также показателей, являющихся основанием для по-
этапного снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения COVID-
19» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 8 мая 2020 г.); «МР 3.1/2.3.6.0190-20. 3.1. 
Профилактика инфекционных болезней. 2.3.6. Предприятия общественного питания. Рекомендации по 
организации работы предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков распростра-
нения COVID-19. Методические рекомендации» (утв. Главным государственным санитарным врачом 
РФ 30 мая 2020 г.); «Временные рекомендации по профилактическим мерам для обеспечения противо-
эпидемической безопасности пассажирских перевозок железнодорожным транспортом, направленные 
на снижение риска возникновения и распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)» (утв. 
Минтрансом России 25 мая 2020 г.) // СПС «КонсультантПлюс». 
14 Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. № 99-ФЗ (ред. от 19 декабря 2022 г.) «О внесении изменений 
в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» // СПС «КонсультантПлюс».  
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Пандемия коронавируса послужила триггером и для уголовного нормотворче-
ства, а также практики применения уже имевшихся статей Особенной части УК РФ. 
В УК РФ были включены ст. ст. 207.1 и 207.2 («Публичное распространение заве-
домо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и без-
опасности граждан» и «Публичное распространение заведомо ложной общественно 
значимой информации, повлекшее тяжкие последствия») и представлена новая ре-
дакция ст. 236, предусматривающей уголовное наказание за нарушение санитарно-
эпидемиологических правил15. В 2020 г. по ст. 236 УК РФ было зарегистрировано  
82 преступления, т.е. на 134% больше, нежели за аналогичный период предыдущего 
года (Sukharenko, Savchenko & Truntsevsky, 2021:31).  

К этому же арсеналу срочных уголовно-правовых мер необходимо отнести и 
дополнения, внесенные тем же Федеральным законом в ст. 238.1 УК РФ «Обращение 
фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарствен-
ных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически ак-
тивных добавок». Появление экстренных уголовных законов в связи с пандемией 
COVID-19 отмечается и в других странах (Giannini, 2021). 

Пандемия как негативное событие глобального масштаба повлияла и на проти-
воправное поведение (как качественно, так и количественно). «Ковид-преступность» 
приобрела свои особенности, ставшие предметом научных исследований как у нас в 
стране (Sukharenko, Savchenko & Truntsevsky, 2021), так и за рубежом (Meyer, 
Hassafy & Lewis, et al., 2020). 

Так, зарубежные исследования показывают, что уже во время первой волны 
резко пандемии выросло число киберпреступлений, включая посягательства на ме-
дицинские организации, и одновременно до минимума сократился объем «уличной» 
преступности (что вполне объяснимо на фоне жестких ограничений передвижения 
граждан и контроля их соблюдения уличными полицейскими патрулями). Возросло 
число мошенничеств, связанных с реализацией санитайзеров, медицинских масок, 
антивирусных препаратов, аппаратов ИВЛ и иных медицинских изделий, причем в 
эту группу преступлений входила и реализация откровенного фальсификата или  
препаратов/медицинского оборудования ненадлежащего качества либо с истекшим 
сроком годности (Sukharenko, Savchenko & Truntsevsky, 2021:27); активизировалась 
коррупционная преступность в сфере здравоохранения (COVID-коррупция), связан-
ная в том числе с расхищением бюджетных средств, выделяемых на борьбу с коро-
навирусом (Mohler, Bertozzi & Carter, 2020; Lallie, Shepherd & Nurse, et al., 2021)16. 
Зафиксирован рост дезинформации и фейковых новостей, в том числе о методах и 
средствах «лечения» как панацеи от болезни (Gradoń, 2020:133–148). 

Еще одной криминальной реалией этого периода стал рост домашнего насилия 
(domestic violence), прежде всего в отношении женщин, как «побочный эффект» 

                                                            
15 Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. № 100-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации и статьи 31 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // 
СПС «КонсультантПлюс». 
16 См. также: Crime and contagion. The impact of a pandemic on organized crime. Global Initiative Against 
Transnational Organized Crime, 2020. рр. 2–9. Режим доступа: https://globalinitiative.net/wp-
content/uploads/2020/03/GI-TOC-Crime-and-Contagion-The-impact-of-a-pandemic-on-organized-crime.pdf 
(дата обращения: 03.01.2023);  
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локдауна и других карантинных мер17 (Kochan, Mosher & Wiegers, 2021; Klebanov & 
Polubinskaya, 2022:304).  

Специальный докладчик ООН по проблеме насилия в отношении женщин Д. 
Симонович (D. Simonovic) 27 марта 2020 г. выступила с заявлением о возможном 
росте домашнего насилия в условиях изоляции во время пандемии COVID-1918. Про-
гноз подтвердился, о чем свидетельствует рост обращений на телефоны доверия и в 
полицию во многих странах уже в начальный период введения социальной изоляции. 
Так, количество обращений в полицию по поводу насилия в отношении женщин уве-
личилось в Аргентине примерно на 25%, в Колумбии на 130%. В Рио-де-Жанейро, 
по данным прокуратуры штата, число подобных случаев выросло на 50% (de Souza 
Santos, Bittencount & de Moraes Malinverni, et al. 2022:2–3). Телефоны доверия на Ки-
пре и в Сингапуре зарегистрировали рост числа сообщений о домашнем насилии на 
30% и на 33% соответственно. На 30% с начала локдауна возросли случаи домашнего 
насилия во Франции19. В апреле 2020 г., когда действовал запрет покидать места про-
живания, в США количество звонков на телефоны доверия по поводу домашнего 
насилия выросло примерно на 9% по сравнению с апрелем 2019 г. (Rebbe, Lyons, 
Webster & Putnam-Hornstein, 2022:1041).  

 
Влияние пандемии COVID-10 на психическое здоровье населения  

и перспективы криминологических исследований 
 
Научные исследования по оценке влияния пандемии на психическое здоровье 

населения начались практически сразу с момента массового распространения коро-
навируса. На 18 января 2023 г. в PubMed – авторитетной базе публикаций  
по биологии и медицине, принадлежащей Национальной медицинской библиотеке 
США, – по запросу «mental health and the covid-19 pandemic» содержалось  
24062 публикации20. 

Результаты эмпирических исследований среди населения указывают на более 
высокие, чем обычно, уровни стресса, повышенное употребление алкоголя и психо-
активных веществ, суицидальные мысли, нарастание чувства одиночества. Отмеча-
ется влияние на психическое здоровье и жизнедеятельность людей изоляции от 
внешнего мира, работы из дома, дистанционного обучения и проблем, связанных с 
выполнением родительских обязанностей в условиях локдауна (McPhee, Keoungh & 
Rundle, et al., 2020; Farhoudian, Radfar & Ardabil., et al., 2021; Mukaetova-Ladinska & 
Kronenberg, 2021:235–248; Shah, Mohammad & Qureshi, et al., 2021).  

Метаанализ 19 научных публикаций, увидевших свет до 20 мая 2020 г., из Китая 
(10), Испании (2), Италии (2), Ирана, США, Турции, Непала и Дании и включавших 

                                                            
17 Bettinger-Lopez, C. & Bro, A.A. (2023) Double Pandemic: Domestic Violence in the Age of COVID-19. 
Council of Foreign Relations. May 13, 2020. Режим доступа: https://www.cfr.org/in-brief/double-pandemic-
domestic-violence-age-covid-19 (дата обращения: 03.01.2023). 
18 См.: States must combat domestic violence in the context of COVID-19 lockdowns – UN rights expert. 
OHCHR. 27 March 2020. Режим доступа: https://www.ohchr.org/en/press-releases/2020/03/states-must-
combat-domestic-violence-context-covid-19-lockdowns-un-rights (дата обращения: 12.01.2023). 
19 См.: COVID-19 and Ending Violence Against Women and Girls. UN Women. Режим доступа: 
https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2020/I
ssue-brief-COVID-19-and-ending-violence-against-women-and-girls-en.pdf (дата обращения: 12.01.2023). 
20 См.: PubMed. Режим доступа: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?mental+health+and+the+covid-19+ 
pandemic (дата обращения: 18.01.2023).  
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93569 участников, выявил в общей популяции относительно высокие показатели 
симптомов тревоги (от 6,33% до 50,9%), депрессии (от 14,6% до 48,3%), посттравма-
тического стрессового расстройства (от 7% до 53,8%), психологического дистресса 
(от 34,43 до 38%) и стресса21 (от 8,1 до 81,9%). Факторами риска для психического 
здоровья населения оказались женский пол, принадлежность к более молодой  
возрастной группе (младше 40 лет), наличие хронических, включая психические, за-
болеваний, безработица, статус студента и частое обращение к средствам массовой 
информации, включая социальные медиа, за новостями о пандемии COVID-19 
(Xiong, Lipsitz & Nasri et al, 2020).  

Результаты другого метаанализа 68 публикаций (288830 человек из 19 стран) в 
значительной степени совпали с результатами предыдущего. Распространенность 
тревоги и депрессии составила 33% и 30% соответственно. Женщины по сравнению 
с мужчинами, молодые в сравнении с пожилыми, лица, проживающие в сельской 
местности, а также люди с более низким социально-экономическим статусом демон-
стрировали более высокие относительные показатели тревоги. Эти же факторы, за 
исключением места проживания, были связаны с повышенным уровнем депрессии. 
Вероятность появления тех же проблем для психического здоровья повышалась  
в районах с более высоким риском заражения COVID-19 при имеющихся у лиц  
соматических и психических заболеваниях, а также при более длительном информа-
ционном воздействии средств массовой информации. Авторы работы пришли  
к выводу, что у каждого третьего взрослого человека в общей популяции имеются 
психологические проблемы, связанные с COVID-19, что требует специальных уси-
лий национальных служб психического здоровья для уменьшения дистресса среди 
населения с особым вниманием к выявленным в исследовании уязвимым группам 
(Wang, Kala & Jafar,2020). 

Интересно отметить, что пожилые люди в начале реализации ограничительных 
мер в связи с пандемией COVID-19 эмоционально чувствовали себя лучше, чем люди 
молодого и среднего возраста. В апреле и мае 2020 г., когда власти начали вводить 
обязательную изоляцию в домашних условиях, 776 жителей Канады и США в воз-
расте 18–91 лет (средний возраст – 45 лет) участвовали в онлайн-анкетировании и на 
протяжении семи дней подряд оценивали свои стрессоры, позитивные события и 
эмоциональное благополучие. Для пожилых (60 лет и старше) основными стрессо-
рами были повышенные уровни заражения коронавирусом, тяжелые осложнения по-
сле инфекции и вероятность умереть. Для молодых людей (18–39 лет) в качестве 
стрессоров выступали работа из дома, присмотр за детьми и их обучение в домашних 
условиях, а также безработица и межличностные конфликты. По сравнению с пожи-
лыми люди молодого и среднего (40–59 лет) возраста значительно больше беспоко-
ились о вреде для своего эмоционального благополучия, целей своей трудовой дея-
тельности и финансах. Существенные опасения у молодых людей вызывали возмож-
ная потеря уважения окружающих и вероятность не достичь поставленных перед со-
бой важных жизненных целей. По сравнению с пожилыми люди среднего возраста 
были больше обеспокоены физическим здоровьем и безопасностью других людей. 

                                                            
21 В психологии стресс – «термин, используемый для обозначения обширного круга состояний чело-
века, возникающих в ответ на разнообразные экстремальные воздействия (стрессоры)… Стресс может 
оказывать как положительное, мобилизующее, так и отрицательное влияние на деятельность (дис-
тресс), вплоть до ее полной дезорганизации» (Психология. Словарь / под общ. ред. А.В. Петровского, 
М.Г. Ярошевского. 2-е изд., испр. и доп. М.: Политиздат, 1990. С. 386–387). 
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Опрошенные среднего и пожилого возраста отмечали больше положительных  
событий в своей жизни, включая эмоционально позитивные дистанционные  
социальные контакты, доставляющие им удовольствие в большей степени, чем мо-
лодым людям (Klaiber, Wen & DeLongis, et al., 2021).  

Анкетирование проводилось на начальном этапе введения изоляции, и авторы 
исследования не исключили изменений в стрессорах и их воздействии на эмоцио-
нальное благополучие представителей разных возрастных групп по мере удлинения 
этого периода. 

Самостоятельное внимание уделялось негативным последствиям для психиче-
ского здоровья дистанционной работы, получившей широкое распространение во 
время пандемии COVID-19. С целью лучшего понимания влияния социальных, по-
веденческих и иных факторов на хорошее самочувствие людей, осуществляющих 
трудовую деятельность из дома, исследователи из США провели анонимное анкети-
рование (онлайн-опрос), оценивая здоровье работников до и после начала работы из 
дома. Исследование проводилось с 24 апреля по 11 июня 2020 г. Из 1409 полученных 
ответов для анализа было отобрано 988, остальные ответы либо были не полными, 
либо респонденты не соответствовали критериям, определенным авторами для 
участников анкетирования.  

Средний возраст лиц, ответы которых были включены в анализ, составлял  
40,9 лет, 56,5 % представляли женщины. Опрошенные осуществляли различные 
виды деятельности, в том числе трудились в сфере бизнеса или были офисными со-
трудниками (29,1 %), занимались решением инженерных задач и архитектурой 
(24,6 %), работали в областях образования и искусства (22,1 %), здравоохранения и 
социальных услуг (9,3 %), компьютерных наук и математики (8,2 %), фундаменталь-
ных наук (4,2 %). Подавляющее большинство респондентов (82,8 %) работали на по-
стоянной основе, 8,7% были студентами, 5,9 % – работниками с неполной или ча-
стичной занятостью. Ответы в основном были получены от лиц, осуществляющих 
свою деятельность в Калифорнии (47,3 %), в 39 других штатах США (35,8 %) и за-
рубежных странах (6,4 %) (Xiao, Becerik-Gerber & Lucas, et al., 2021:181–190).  

Установлено, что снижение общего физического и психического благополучия 
после начала работы из дома было связано с физической активностью, количеством 
и качеством употребляемой пищи, общением с коллегами, присутствием дома детей, 
отвлечениями во время работы, графиком рабочего времени, обустройством рабо-
чего места и удовлетворенностью пространством для работы. В сравнении со време-
нем до пандемии COVID-19 среди изменений в образе жизни респондентами отме-
чались снижение общей физической активности и физических упражнений в сочета-
нии с увеличением общего количества потребляемой пищи, рост отвлекающих от 
работы факторов, сокращение времени общения с коллегами и увеличение времени, 
проведенного на рабочем месте (примерно на полтора часа). Беспокойство вызывало 
определение границ между работой и личной жизнью, когда рабочий график требу-
ется согласовывать с другими членами семьи и домашними, особенно родитель-
скими, обязанностями. С подавляющим числом опрошенных (84,2 %) проживал, по 
меньшей мере, один взрослый, у 21,5 % были нуждающийся в уходе член семьи или 
ребенок, 50,2 % имели домашних животных. 73,4 % участников опроса требовалось 
скорректировать свое рабочее время, а 37,4 % сообщили, что теперь планируют свое 
рабочее время с учетом других людей. Только 33 % респондентов указали, что 
имеют для работы отдельную комнату. У 50,3 % лиц их рабочее место находилось в 
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помещении, одновременно используемом для других целей, а в рабочем простран-
стве 47,6 % присутствовали и другие люди. 16,7 % ответивших на вопросы анкеты 
приходилось работать в различных местах по всему дому, в частности, на диване, 
кровати и обеденном столе (Xiao, Becerik-Gerber & Lucas, et al., 2021:181–190). 

64,8 % опрошенных указали на появление проблем с физическим здоровьем, из 
них 41,7 % отметили две или более, а 55,1 % респондентов сообщили о проблемах с 
психическим здоровьем (беспокойство, нервозность, депрессия, бессонница или 
проблемы со сном, тревога, перепады настроения, снижение концентрации внимания 
и т.п.) (Xiao, Becerik-Gerber & Lucas, et al., 2021:181–190).  

По мнению авторов исследования, значимыми предикторами ухудшения состо-
яния физического и психического здоровья лиц, работающих из дома, являются сни-
жение физической активности, повышенное потребление вредной пищи, недостаток 
общения с коллегами, а также наличие в доме маленького ребенка и большого числа 
отвлекающих факторов. Негативными факторами также оказались ухудшение обще-
ния с коллегами, более высокая рабочая нагрузка, увеличение продолжительности 
рабочего дня и необходимость корректировки своего рабочего времени с другими 
лицами (Xiao, Becerik-Gerber & Lucas, et al., 2021:181–190). 

Довольно быстро к исследователям пришло понимание, что пандемия нега-
тивно воздействует не только на общество в целом, но на некоторые группы населе-
ния в особенности (женщины, дети и подростки, медицинские работники, лица пре-
клонного возраста, заключенные, семьи с низкими доходами и др. (Tsamakis, 
Tsiptsios & Ourandis, et al, 2021; Khan, Mamun & Griffiths, et al., 2022:380–386).  

Для детей и подростков негативными факторами выступали закрытие детских 
учреждений и школ, перевод обучения в дистанционный формат, ограничение кон-
тактов и изоляция от друзей и детских социальных групп, сокращение возможностей 
для передвижения и игровой активности, необходимость оставаться дома, где рабо-
тающие дистанционно родители не имеют достаточного времени на занятия с 
детьми.  

Как показало одно из исследований, во время приостановки очного обучения 
ученики начальных школ в Нидерландах практически не достигли прогресса в учебе. 
Авторы оценивали влияние закрытия школ на успеваемость детей в возрасте  
8–11 лет (4–7 класс голландской школы) за период 2017–2020 гг. (около  
350000 учащихся) и сравнивали успеваемость в период локдауна (8 недель) с анало-
гичным периодом за три предыдущих года на основе результатов проверочных зада-
ний по математике, правописанию и чтению. В исследовании установлено, что во 
время закрытия школы учащиеся получают меньше знаний, чем в течение обычного 
учебного года. Потери наблюдались во всех изученных возрастных группах по всем 
трем учебным предметам. Однако учащиеся из неблагополучных семей оказались 
сильнее затронуты изменениями формы обучения: потери среди них оказались на 
60% больше, чем в общей группе, чем подтверждались опасения неравномерного 
воздействия пандемии на детей. И это при том, что выбранный для исследования 
период локдауна, когда были закрыты школы, в Нидерландах был относительно  
коротким, школы хорошо финансируются, а уровень широкополосного Интернета 
является самым высоким в мире. Отсюда понятно предположение авторов, что по-
тери в качестве обучения могут быть еще большими в странах со слабой школьной 
инфраструктурой или при более длительном закрытии школ (Engzell, Frey & 
Verhagen, 2021). 
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С целью изучения неблагоприятных последствий ограничительных мер для 
психического здоровья детей и подростков Co-SPACE (COVID-19 Supporting Parents, 
Adolescents, and Children in Epidemics) – британская организация, финансируемая 
Советом по исследованиям и инновациями Соединенного Королевства (UKRI), в 
2020 г. провела онлайн-анкетирование родителей. В опросе приняли участие более 
11500 человек. Выяснилось, что в период локдауна у детей и подростков повысился 
уровень трудностей в эмоциональной сфере и увеличились проблемы с усидчиво-
стью и вниманием. По сравнению с семьями с более высокими доходами в семьях с 
низкими доходами такие проблемы испытывало примерно в 2,5 раза больше детей. 
Родители сообщали о повышенном уровне эмоциональных проблем у своих детей в 
возрасте 4–16 лет, дети чувствовали себя несчастными, обеспокоенными, были нерв-
ными, неусидчивыми и испытывали трудности с концентрацией внимания. Среди 
младших школьников отмечались и проблемы в поведении, в том числе вспышки 
гнева, непослушание и пререкание с родителями и педагогами22.  

В свою очередь, британский Королевский колледж педиатрии и детского здоро-
вья (Royal College of Paediatrics and Child Health) призвал родителей следить за появ-
лением у детей и подростков признаков расстройств пищевого поведения. К таким 
расстройствам относят анорексию или избегание пищи; приступообразное перееда-
ние; булимию или приступы переедания с последующей компенсацией, к примеру, 
в виде вызванной самим человеком рвоты23. По данным Национальной службы здра-
воохранения Великобритании, госпитализации детей и подростков с расстройствами 
пищевого поведения за последние два года резко выросли во всех возрастных груп-
пах. В 2019–2020 гг. было 21794 таких случая, что на 13 % и на 32 % выше показа-
телей 2018–2019 гг. и 2017–2018 гг. соответственно24.  

Увеличение числа помещений в стационары в связи с расстройствами пищевого 
поведения связывают с изоляцией детей и подростков от друзей в период дистанци-
онного обучения, прекращением занятий спортом и иных форм проведения времени 
после школы, а также повышенным использованием социальных сетей и других ви-
дов социальных медиа. К примеру, проведенное в США вне зависимости от панде-
мии COVID-19 исследование влияния телевизора и социальных медиа на приступо-
образное переедание у детей в возрасте 9–10 лет выявило связь между длительно-
стью использования телевизора, социальных сетей и иных «экранных» ресурсов и 
развитием у ребенка через год расстройства пищевого поведения (Nagata, Iyer & Chu,  
et al., 2021). 

Уязвимой группой оказались и заключенные в тюрьмах и иных местах прину-
дительного содержания. Для них меры, направленные на снижение риска передачи 
инфекции в подобных учреждениях, привели к увеличению времени нахождения в 
камерах – до 23 часов в сутки, ужесточению режима содержания, отмене свиданий и 
посещений, временному запрету различных видов социальной полезной активности. 

                                                            
22 См.: Children from low income backgrounds show elevated mental health difficulties throughout lockdown. 
University of Oxford News. Режим доступа: https://www.ox.ac.uk/news/2020-09-14-children-low-income-
backgrounds-show-elevated-mental-health-difficulties-throughout (дата обращения: 18.01.2023). 
23 См.: Международная классификация болезней (10-й пересмотр). Классификация психических и по-
веденческих расстройств. Клинические описания и указания по диагностике. Всемирная Организация 
Здравоохранения. СПб, 1994. С. 173–177. 
24 См.: Parents warned over sharp rise in children with eating disorders. Sky News. 29 Dec. 2020.  
Режим доступа: https://news.sky.com/story/parents-warned-over-sharp-rise-in-children-with-eating-
disorders-12174583 (дата обращения: 18.01.2023). 
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Вынужденно ужесточенный режим содержания стал походить на одиночное  
заключение, особенно тогда, когда заболевших ковидом заключенных срочно изоли-
ровали от остальных и помещали на карантин. В связи с введением локдауна во мно-
гих странах также выросло время нахождения в предварительном заключении из-за 
приостановки деятельности судов присяжных и задержки судебных слушаний 
(Hewson, Shepherd & Hard, et al., 2020:568–570; Johnson, Gutridge & Parkes,  
et al., 2021).  

Пандемия привела к стрессу и росту тревоги у заключенных также и в связи с 
риском для себя и близких им людей заразиться или умереть от COVID-19. Такие 
опасения сопровождались чувством вины у тех из них, кто смог «пережить» заболе-
вание, в то время как их близкие от коронавируса скончались. Ограничительные 
меры внутри тюрем повлияли и на организацию лечения заключенных, страдающих 
психическими или наркологическими расстройствами, потребности в котором  
телепсихиатрия не могла обеспечить в полной мере (Johnson, Gutridge & Parkes,  
et al., 2021:3–5). Все эти негативные факторы привели, inter alia, к тюремным бунтам 
в США, Бразилии, Венесуэле и Италии (Johnson, Gutridge & Parkes, et al., 2021:5). 

Значительное число исследований посвящается изучению влияния пандемии 
COVID-19 на медицинских работников, которые во всем мире сталкиваются с необ-
ходимостью лечить пациентов с COVID-19 потенциально с издержками для их соб-
ственного здоровья. Они оказывают помощь пациентам с COVID-19, часть из кото-
рых, несмотря на все усилия, умирает, что, несомненно, сказывается на их общем 
моральном состоянии и решимости продолжать свою работу. Многие медицинские 
работники в начале пандемии сталкивались с этими проблемами в непростых усло-
виях, когда отсутствие необходимых ресурсов и доступа к средствам индивидуаль-
ной защиты создавало для них дополнительную нагрузку. Это обстоятельства, среди 
прочих, и обусловливают для медицинских работников высокий риск возникновения 
и развития проблем с психическим здоровьем.  

Для изучения состояния психического здоровья медицинских работников во 
время пандемии международная группа исследователей провела систематический 
обзор и анализ публикаций, относящихся к 2020 г., с результатами исследований, в 
которых сообщалось о проблемах с психическим здоровьем, охвативших 53784 че-
ловека, большинство из которых (75 %) составляли женщины. Из всех изученных 
лиц 27,9 % представляли врачи, 43,7 % – медсестры и 7,0 % – младший медицинский 
персонал.  

В метананализе были представлены девять исследований, проведенных в Китае, 
четыре – в Италии, по три – в Индии и США, по два – в Австралии, Непале, Иране и 
Саудовской Аравии и по одному из Канады, Египта, Франции, Мали, Норвегии, 
Польши, Омана, Сербии, Испании, Южной Кореи и Турции. Такая широкая геогра-
фия позволяет достаточно полно оценить последствия глобальной пандемии COVID-
19 применительно к распространенности нарушений психики среди медицинских ра-
ботников.  

Выявленная исследователями совокупная распространенность психических 
нарушений – посттравматического стрессового расстройства, тревоги, депрессии и 
дистресса – составила 49, 40, 37 и 37 % соответственно. На уровень тревоги и де-
прессии в особенности влияют многие факторы, прежде всего, страх инфицирования 
во время контактов с пациентами и возможность «принести» инфекцию в свою се-
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мью. Медицинские работники сообщали и о неуверенности в том, будет ли органи-
зация, в которой они работают, заботиться об их нуждах, если они заразятся COVID-
19. Дополнительно они указывали на усиливающие чувство тревоги изменения в 
своих должностных обязанностях и сверхурочную работу, а также стигматизацию со 
стороны общества из-за опасений окружающих, что по причине своей работы они 
могут стать источником заражения.  

Исследования показали, что медицинские работники более склонны к развитию 
депрессивных симптомов, когда они работают «на передовой» и непосредственно 
участвуют в ежедневном лечении и уходе за пациентами с COVID-19. В группе по-
вышенного риска оказались, в частности, медицинские сестры, у которых симптома-
тика тревоги и депрессии усиливались по сравнению с другими категориями меди-
цинского персонала (Saragih, Tonapa & Saragih, et al., 2021). Полученные результаты 
говорят о необходимости внимания к профилактике психических расстройств среди 
медицинских работников во время пандемии и организации оказания им необходи-
мой психологической и психиатрической помощи. 

Говоря о проблемах психического здоровья, порожденных пандемией 
 COVID-19 и ограничительными мерами, нельзя обойти исследования, посвященные 
употреблению алкоголя и психоактивных веществ (Roberts, Rogers & Mason,  
et al., 2021). 

В отношении динамики потребления алкоголя результаты таких исследований 
не всегда совпадают, но в целом в них выявлена тенденция к росту, и доля людей, 
употреблявших алкоголь в этот период, выросла с 21,7 до 72,9 % населения. Сравне-
ние данных за несколько месяцев или за предыдущий пандемии год с временем 
локдауна подтвердило эту тенденцию. В других работах доля тех, кто сообщал об 
увеличении потребления алкоголя в период пандемии, была больше доли опрошен-
ных, сообщавших о противоположном поведении. 

Выявленными факторами риска повышенного потребления алкоголя во время 
пандемии COVID-19 оказались, среди прочих, проживание в одиночестве, мужской 
пол, пожилой возраст, потеря дохода или отсутствие работы, плохое физическое здо-
ровье (избыточный вес), страх, дистресс и нарушения психического здоровья (тре-
вожность, депрессия). Именно депрессия была самым распространенным расстрой-
ством психики, связанным с употреблением алкоголя. 

В отношении потребления наркотиков динамика была совершенно однознач-
ной: во время пандемии оно выросло. Увеличение, по данным разных авторов,  
составляло от 5 до 13,3 %. В период локдауна исследователи зафиксировали рост 
обращений в отделения неотложной медицинской помощи в связи с употреблением 
наркотиков. Многие факторы риска для потребления наркотиков в целом совпали  
со связанными с употреблением алкоголя (мужской пол, плохое физическое  
здоровье, проживание в одиночестве, тревога, депрессия, отсутствие социальной  
поддержки и др.). 

Надо отметить, что изучение глобальных социально-психологических послед-
ствий пандемии и ее влияния на психическое здоровье людей предоставляет широ-
кий простор для криминологических исследований. К примеру, женщины, дети, под-
ростки, люди преклонного возраста одновременно являются лицами с повышенной 
виктимностью. Обитатели тюрем и других мест принудительного содержания, 
напротив, в будущем могут продолжить свою криминальную деятельность, внося 
вклад в структуру и динамику преступности.  
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Криминология изучает преступность во многих аспектах, и неблагоприятное 
влияние потребления алкоголя и наркотиков – одно из них. Давно установлена связь 
этих социальных девиаций со многими видами преступлений (Kearnes, Reily & Valle, 
2015:21–30; García, Pérez-Gárceles & Osuna, et al., 2021). Анализ новых реалий, вклю-
чая политику государств в отношении продажи алкоголя во время пандемии, будет 
способствовать разработке более эффективных предупредительных мер. 

Внимания криминологов требуют изменения в структуре и динамике преступ-
ности, порожденные пандемией COVID-19 в целом; появление новых видов преступ-
лений и условия, способствующие их совершению; факторы виктимности и, конечно 
же, меры профилактики в условиях глобального кризиса.  

 
Первые уроки пандемии COVID-19 

 
Время, прошедшее с начала пандемии, не только дало примеры эффективных 

действий по предупреждению глобального распространения вируса, но и показало 
слабые места общественного здравоохранения в целом ряде государств и междуна-
родной системы реагирования на опасные инфекции. 

К урокам пандемии, среди прочих, относится важность своевременной инфор-
мации о появлении новой болезни. На некоторых моделях распространения вируса 
было показано, что если бы международное сообщество было сразу проинформиро-
вано об этом и предприняло необходимые противоэпидемические действия, то рас-
пространение COVID-19 удалось бы существенно сократить (Forman, Atun & McKee, 
et al., 2020:577–578).  

Еще одним уроком стало осознание необходимости международного сотрудни-
чества и консолидированного ответа на пандемию. Международные медико-сани-
тарные правила (International Health Regulations, IHR), принятые на 58-й сессией  
Всемирной ассамблеи здравоохранения 23 мая 2005 г.25, оказались неэффективным 
правовым документом в борьбе с пандемией COVID-19 и нуждаются в обновлении.  

Цели Правил состоят в «предотвращении международного распространения бо-
лезней, предохранении от них, борьбе с ними и принятии ответных мер на уровне 
общественного здравоохранения, которые соизмеримы с рисками для здоровья насе-
ления и ограничены ими и которые не создают излишних препятствий для междуна-
родных перевозок и торговли». В соответствии с Правилами угрозы для обществен-
ного здравоохранения не ограничены конкретными заболеваниями и требуют от гос-
ударств развивать свои собственные механизмы реагирования на вспышки инфекци-
онных заболеваний. Роль ВОЗ состоит в получении неофициальной информации о 
таких вспышках, определении, представляют ли они чрезвычайную ситуацию  
в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение, и 
опубликовании рекомендаций, не имеющих юридически обязательного характера. 
Такой правовой механизм оказался недостаточным для противодействия пандемии, 
и в литературе появились предложения о необходимости разработки международ-
ного договора о борьбе с пандемиями (Lee & Yeh, 2020; Hannon, Hanbai & Lehtmaki, 
et al., 2022:e1232-e1233). 

                                                            
25 Резолюция WHA 58.3. Режим доступа: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/ 
health_regulations.pdf (дата обращения: 22.01.2023). 
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Пандемия также высветила слабости систем здравоохранения в отдельных стра-
нах, включая недостаточное внимание к труду врачебного и медицинского персо-
нала. Так, на основании изучения опыта и мнений медицинских работников, осу-
ществлявших свою деятельность как во время пандемии, так и предшествующих 
эпидемий таких инфекционных заболеваний, как атипичная пневмония или SARS, 
свиной грипп, Эбола и некоторых других, была выявлена необходимость ряда управ-
ленческих решений не только для минимизации негативного воздействия пандемии 
COVID-19 на них, но и для оказания качественной медицинской помощи. Так, руко-
водителям здравоохранения и медицинских организаций следует обеспечивать ме-
дицинский персонал надлежащими средствами защиты, организовывать обучение, в 
том числе и на рабочем месте, управлять рабочей нагрузкой, предусматривая доста-
точные периоды отдыха и восстановления, чтобы смягчить последствия усталости и 
выгорания, признавать и учитывать конкурирующие требования между работой и 
семейной жизнью своих подчиненных. Тревога, дистресс и другие негативные по-
следствия могут быть смягчены с помощью взаимной поддержки коллег, сокраще-
ния случаев работы в одиночку, а также путем организации регулярных клинических 
конференций для совместного обсуждения трудных решений (Billings, Ching & 
Gkofa, et al., 2021). 

В этой связи высока роль научных исследований в обеспечении лучшего пони-
мания влияния факторов, порожденных пандемией (Holmes, O'Connor & Perry et al., 
2020:547–560), на деятельность национальных служб здравоохранения с целью опре-
деления приоритетов и направлений их деятельности в кризисных условиях. 

 
Заключение 

 
Меры по борьбе с коронавирусной инфекцией включали широкий набор 

средств, среди которых, по понятным причинам, первенствовали меры медицинского 
и карантинного характера, но, чтобы их успешно реализовывать, понадобился в сроч-
ном порядке соответствующий правовой режим. Меры правового характера были 
направлены, прежде всего, на строгое соблюдение карантинных ограничений и на 
привлечение к юридической ответственности нарушителей таких ограничений.  
Пандемия коронавируса стала, в прямом смысле слова, нормотворческим фактором, 
причем, подверглись ее влиянию, прежде всего, отрасли именно публичного права. 
Правовые меры противодействия коронавирусной инфекции применялись как орга-
нами законодательной, так и исполнительной власти, включая акты ведомственного 
нормотворчества.  

Пандемия коронавирусной инфекции стала глобальным событием негативного 
характера, которое повлияло абсолютно на все сферы человеческой активности во 
всем мире, включая правонарушения, преступность и борьбу с ней. Приметой вре-
мени стала так называемая «ковид-преступность»: преступность, которая измени-
лась и качественно, и количественно под влиянием коронавирусной инфекции. В 
структуре этой ковид-преступности выделяются киберпреступления соответствую-
щей направленности, включая распространение фейковой информации; мошенниче-
ства, при которых фальсифицированным предметом сделок выступали средства ин-
дивидуальной защиты, санитайзеры, медикаменты, аппараты ИВЛ; насильственные 
преступления в отношении членов семей и близких лиц, рост которых был спрово-
цирован жесткими ограничительными мерами и запретом покидать свои жилища. 
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Пандемия коронавируса и ее последствия, а также меры противодействия ко-
виду оказали серьезное (и, зачастую, негативное) влияние на психическое здоровье 
человека, что, в свою очередь, может сказаться и на росте преступности через какое-
то время. Психические расстройства, спровоцированные как внешними обстоятель-
ствами, так и последствиями перенесенного ковида, могут выступить триггерами 
различных (прежде всего, насильственных) преступлений, что необходимо учиты-
вать при планировании борьбы с преступностью в будущем. 
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