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РЕАГИРОВАНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА 
КАК ОСНОВАНИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
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Статья посвящена проблеме реализации прав человека в условиях приня-
тия мер по реагированию на глобальное изменение климата. Объектом рабо-
ты являются права человека в контексте допустимости их ограничения при 
принятии мер по реагированию на климатические изменения. Цель исследова-
ния состоит в определении допустимости ограничений прав человека, подвер-
женных негативному влиянию данных мер. В результате исследования сделан 
вывод о том, что по критерию допустимости ограничения в условиях мер по 
реагированию на изменение климата относительными являются матери-
альные права на наивысший достижимый уровень физического и психического 
здоровья, на достаточный жизненный уровень, включающий достаточное пи-
тание, одежду и жилище, на воду, на имущество, на благоприятную окружаю-
щую среду, права коренных народов.
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В настоящее время меры по реагированию на глобальное из-
менение климата представляют угрозу для осуществления широ-
кого круга прав человека. К таковым относят, в том числе право 
на благоприятную окружающую среду, индивидуальные права 
на жизнь, на наивысший достижимый уровень физического и 
психического здоровья, на достаточный жизненный уровень, 
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включающий достаточное питание, одежду и жилище, на воду, 
на имущество, коллективные — на самоопределение и права ко-
ренных народов [1, с. 565; 2, с. 280, 283, 284; 3, с. 17—18; 4; 5; 6, 
с. 75]. Учитывая риски для реализации вышеупомянутых прав че-
ловека в данных условиях, требует отдельного изучения вопрос о 
возможности их правомерного ограничения в контексте реагиро-
вания на изменение климата.

При исследовании в этой связи индивидуальных социаль-
но-экономических прав обратимся к Международному пакту 
об экономических, социальных и культурных правах (далее — 
МПЭСКП), в котором находят закрепление права на наивысший 
достижимый уровень физического и психического здоровья 
(ст. 12) и на достаточный жизненный уровень, включающий до-
статочное питание, одежду и жилище (ст. 11) [7]. 

Что касается права на воду и права на благоприятную окружа-
ющую среду, то они непосредственно не закреплены в МПЭСКП. 
Право на воду тем не менее толкуется Комитетом по экономиче-
ским, социальным и культурным правам (далее — КЭСКП) как 
неразрывно связанное, в том числе с правом на достаточный 
жизненный уровень, включающий достаточное питание, одежду 
и жилище (ч. I Замечания общего порядка № 15) [8]. Подобным 
образом право на благоприятную окружающую среду применяет-
ся международными правозащитными органами путем исполь-
зования «экологической составляющей» применительно к иным 
правам человека [9], в том числе к праву на достаточное пита-
ние [10]. На основе вышеизложенного представляется умест-
ным дальнейшее рассмотрение прав на воду и на благоприятную 
окружающую среду на предмет их ограничения в контексте ст. 11 
МПЭСКП.

В доктрине и судебной практике уже обращалось внимание на 
то, что смягчение последствий изменения климата может быть 
отнесено к общим интересам, которые обосновывают допусти-
мость ограничения прав наряду с национальной безопасностью, 
общественным порядком и экономическим развитием [11, p. 540; 
по 12, п. 106]. Как справедливо полагает Б. Майер (Китай), необ-
ходимость принятия мер по смягчению последствий климатиче-
ских изменений может обусловливать правомерность гидроэнер-
гетических проектов, связанных с экспроприацией земель или 
даже перемещением населения, что в ином случае было бы несо-
вместимо с обязательствами государств в области прав человека 
[13, с. 417].

Согласно статье 4 МПЭСКП участвующие в Пакте государства 
признают, что в отношении пользования правами в соответствии 
с Пактом, государства могут «устанавливать только такие огра-
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ничения этих прав, которые определяются законом, и только по-
стольку, поскольку это совместимо с природой указанных прав, и 
исключительно с целью способствовать общему благосостоянию 
в демократическом обществе».

Критерий совместимости с природой прав относится к под-
ходу, используемому КЭСКП применительно к минимальным 
основным обязательствам. В соответствии с этим подходом су-
ществует абсолютный минимум международных обязательств 
государств в области прав человека, которые должны выполнять-
ся вне зависимости от уровня экономического развития и иных 
обстоятельств. Одним из случаев применения КЭСКП данного 
подхода для оценки правомерности ограничения прав человека 
являются обусловленные климатическими изменениями сти-
хийные бедствия [14, с. 569, 580]. Таким образом, ограничение 
вышеупомянутых социально-экономических прав в связи с из-
менением климата представляется допустимым. Правомерность 
же таких ограничений в каждом конкретном случае проявлений 
изменения климата будет обусловливаться предоставлением го-
сударствами гарантий выполнения своих минимальных обяза-
тельств, относящихся к данным правам.

Иным индивидуальным правом, которое может быть наруше-
но при принятии мер по борьбе с изменением климата, является 
право беспрепятственно пользоваться своим имуществом, закре-
пленное, в том числе в статье 1 Протокола № 1 к Европейской 
конвенции о защите прав человека и основных свобод (далее — 
ЕКПЧ) [15]. ЕКПЧ допускает не только ограничения закреплен-
ных в ней прав человека, но и отступления от соответствующих 
обязательств в случае чрезвычайных обстоятельств, угрожающих 
жизни нации (ст. 15). Возможность отступления распространяет-
ся и на право на имущество. При этом такого рода вмешательства 
в осуществление этого права должны соответствовать требовани-
ям правомерного общественного интереса, законности и пропор-
циональности [12, п. 74]

Об отнесении охраны окружающей среды к общественным 
интересам свидетельствует обширная практика Европейского 
суда по правам человека (среди релевантных — дела «G.I.E.M. 
S.R.L. and Others v. Italy», «Bahia Nova S.A. v. Spain», «Chapman 
v. the United Kingdom», «Hamer v. Belgium»). В частности, в по-
следнем из упомянутых дел Суд отметил, что, хотя ни одна из ста-
тей Конвенции специально не предназначена для обеспечения 
общей охраны окружающей среды как таковой «в современном 
обществе защита окружающей среды является все более важным 
фактором», и что «экономические соображения и даже некото-
рые основополагающие права, такие как, право собственности, не 
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должны иметь приоритет над соображениями, касающимися за-
щиты окружающей среды» [16, пар. 79; по 12, п. 106].

Зачастую меры по реагированию на изменение климата со-
провождаются разрушением объектов инфраструктуры и жилых 
построек, вследствие чего имеют место нарушения широкого 
круга прав человека, включая право на имущество [1, с. 565; 2, 
с. 278]. Однако непринятие таких мер в настоящее и ближайшее 
время может привести к еще худшим последствиям в долгосроч-
ной перспективе, как, например, учащение и рост интенсивности 
экологических катаклизмов [17, с. 16, 81]. В связи с этим пола-
гаем, что принятие мер по реагированию на климатические из-
менения оправдывает ограничение данного права. Рассмотрение 
же таких мер в контексте общественного интереса обосновыва-
ется важностью своевременного реагирования на глобальное 
изменение климата, несмотря на их нынешнее несовершен-
ство.

Что касается ограничения в условиях изменения климата прав 
коренных народов, то к таковым относятся, в том числе право на 
правовую защиту в отношении любого действия, имеющего сво-
ей целью или результатом лишение их своих земель, территории 
или ресурсов, и право коренных народов на земли, территории и 
ресурсы, которыми они традиционно владели, которые они тра-
диционно занимали или иным образом использовали или приоб-
ретали (ст. 8, п. 1 ст. 26 Декларации о правах коренных народов) 
(далее — ДПКН) [18].

Допуская возможность ограничения предусмотренных в нем 
прав, вышеуказанный документ устанавливает критерии, схо-
жие с таковыми МПЭСКП. Согласно пункту 2 статьи 46 ДПКН на 
осуществление прав распространяются только такие ограниче-
ния, которые определяются законом, и в соответствии с между-
народными обязательствами в области прав человека. Любые 
такие ограничения являются недискриминационными и строго 
необходимыми исключительно в целях обеспечения должного 
признания и уважения прав и свобод других и удовлетворения 
справедливых и наиболее насущных требований демократиче-
ского общества. Представляется, что при условии выполнения 
упомянутых критериев права коренных народов могут подлежать 
ограничению при принятии мер по реагированию на климатиче-
ские изменения. 

Кроме того, в число рассматриваемых прав коренных наро-
дов, которые являются наиболее релевантными в исследуемом 
контексте, входит право на участие в культурной жизни. Подоб-
но упомянутым выше социально-экономическим правам, данное 
право, как закрепленное в пукте 1 статьи 15 МПЭСКП, также мо-
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жет быть подвергнуто ограничению в условиях изменения кли-
мата в соответствии со статьей 4 Пакта. 

Что касается вопроса об ограничении права на самоопределе-
ние, которое закреплено в статье 1 части 1 МПЭСКП и МПГПП, 
то соответствующие положения последних неприменимы к это-
му праву. В частности, возможность ограничения прав и свобод 
согласно статье 4 обоих Пактов предусмотрена лишь в отноше-
нии прав, провозглашенных в части III данных документов [14, 
с. 569]. Это исключает право на самоопределение из перечня 
прав, которые могут быть рассмотрены на предмет их ограниче-
ния в условиях неблагоприятного воздействия мер по реагирова-
нию на изменение климата. В этой связи отметим, что концепция 
правомерных ограничений не применима и к праву на жизнь, ко-
торое носит абсолютный характер. 

На основе проведенного исследования предлагаем относить 
к правам, подлежащим возможным ограничениям при приня-
тии мер по борьбе с изменением климата, следующие: права на 
наивысший достижимый уровень физического и психического 
здоровья, на достаточный жизненный уровень, включающий до-
статочное питание, одежду и жилище, на воду, на имущество, на 
благоприятную окружающую среду и права коренных народов. 
Условием правомерности таких ограничений в контексте при-
нимаемых мер является соответствие их критериям ограничения 
прав человека, предусмотренным соответствующими междуна-
родно-правовыми документами.

В связи с недостаточной освещенностью рассмотренной про-
блематики в доктринальных и мягкоправовых источниках, 
Республике Беларусь, участвующей в деятельности КЭСКП, ре-
комендуется поднять вопрос о необходимости уделения Комите-
том приоритетного внимания вопросам ограничения в условиях 
реагирования на изменение климата прав на наивысший дости-
жимый уровень физического и психического здоровья, на до-
статочный жизненный уровень, включающий достаточное пита-
ние, одежду и жилище, на воду, на благоприятную окружающую 
среду и на участие в культурной жизни. Полагаем, что это будет 
способствовать соблюдению обязательств государств-участников 
в области данных прав человека при принятии мер по борьбе с 
изменением климата.
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Проанализированы правовые механизмы гармонизации и унификации в 
рамках двух основных действующих моделей правового регулирования общего 
рынка ЕАЭС. Сделан вывод о том, что приоритетным направлением гармони-
зации права государств  — членов ЕАЭС в сфере торговых отношений должно 
стать обеспечение единообразных правил в отношении внешнеторгового дого-
вора и исключение некоторых административных требований для субъектов, 
реализующих международные торговые сделки. 
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The legal mechanisms of harmonization and unifi cation within the two main 
existing models of legal regulation of the common market of the EAEU are analyzed. It 
is concluded that the priority of harmonization of the law of the EAEU member states 
in the fi eld of trade relations should be to ensure uniform rules in relation to a foreign 
trade contract and the exclusion of certain administrative requirements for entities 
implementing international trade transactions. 
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