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формированию правосознания, важную роль играеи обоснованность и справедливость 

деятельности государственных органов, в том числе правоохранительных. Данный 

аспект в большей части способствует формированию правопослушного правосознания, 

укреплению правопорядка. Однако данный фактор раскрывается в полной мере только 

в том случае, если обеспечивается реализация принципа неотвратимости наказания, 

эффективно раскрываются и расследуются преступления, правосудие осуществляется 

открыто и доступно гражданам, происходит тесное взаимодействие органов охраны 

правопорядка с населением и гражданским обществом.  

В данном контексте также огромную роль занимает нравственно-правовое 

воспитание населения, осуществляемое государством, посредством учреждений 

образования и средств массовой информации, которое в свою очередь направлено на 

формирование индивидуального и общественного правосознания, определяемого 

государственной идеологией и государственной политикой в сфере образования и 

воспитания граждан. 

Таким образом, необходимо отметить, что процесс формирования правосознания 

личности предполагает прежде всего побуждение к выработке правопослушного 

поведения. В данном случае конечной целью должно стать формирование в сознании 

граждан правовых знаний при удовлетворении психофизиологических, духовных и 

иных потребностей, уважительного отношения к органам государственной власти, в 

частности к правоохранительным органам. 
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ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В ПЕРИОД COVID-19: ЭФФЕКТИВНОЕ РЕАГИРОВАНИЕ 

Пандемия COVID–19 повлияла не только на экономические и политические 

системы, но и на механизмы реализации и защиты основных прав и свобод человека.  

Права человека играют ключевую роль в формировании подхода в борьбе с 

пандемией, как в контексте реагирования на сложившуюся чрезвычайную ситуацию в 

области общественного здравоохранения, так и в плане оказания более широкого 

воздействия на жизнь и экономическое положение людей. Права человека являются 

универсальными моральными категориями, фундаментальными по природе, которые 

являются неотъемлемой составной частью для каждого человека в отношениях с 

государством [2]. Меры реагирования, которые разрабатываются под влиянием и при 

уважении прав человека, позволяют добиваться более эффективных результатов в 
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борьбе с пандемией, поскольку обеспечивают медицинское обслуживание и сохранение 

человеческого достоинства.  

Задача любого государства – обеспечить безопасность своих граждан и 

оперативно реагировать на любую информацию, которая содержит сведения об угрозе 

национальной безопасности. Таким образом, объявление Всемирной организацией 

здравоохранения о пандемии стало основанием для принятия ряда правовых актов, 

ограничивающих права и свободы граждан с целью недопущения распространения 

нового коронавируса [3, с. 140].  

По мере того, как расширяется масштаб ответных мер общественного 

здравоохранения на пандемию COVID–19, странам рекомендуется предпринять 

решительные действия и предоставить нуждающимся необходимые услуги. 

Предлагается применять комплексный подход по сдерживанию эпидемии. Как и во всех 

случаях быстро развивающихся эпидемий необходимо, чтобы ответные меры были в 

строгом соответствии с правами человека и находили в них подтверждение.  

В период эпидемии государства могут вводить определенные запреты на поездки 

и изолирование групп населения. Такие действия могут привести к серьезным 

нарушениям прав человека и оказать неравное воздействие на уязвимые сообщества. 

Как результат могут быть потеряны важные элементы общественной жизни: доброта, 

солидарность, этика оказания помощи и лечения.  

Все права человека являются неотъемлемыми, универсальными, 

взаимозависимыми и взаимосвязанными. Права человека распространяются на всех 

людей без исключения и дискриминации и являются неделимыми: неприемлемо 

исключить одну категорию прав в пользу другой. Принцип универсальности является 

основой международного права в области прав человека.  

Законодательство допускает возможность ограничений или отступлений от 

некоторых прав для достижения законных целей, таких как охрана здоровья населения 

и безопасность. Любое ограничение прав должно преследовать законную цель и быть 

соразмерным, ограниченным по времени и соответствующим закону.  

В борьбе с COVID-19 можно выделить следующие права, которые государства 

призваны защищать [1]: 

 право на жизнь и обязанность защищать жизнь. Все государства обязаны 

защищать человеческую жизнь, в том числе путем устранения основных условий в 

обществе, создающих прямые угрозы для жизни. Государства прилагают для этого 

огромные усилия; 

 право на здоровье и доступ к здравоохранению, которое является 

неотъемлемой частью права на жизнь. В обязательном порядке необходимо 

обеспечить всеобщий доступ (независимо от социального или экономического 

положения человека) к медицинским услугам. В настоящее время системы всеобщего 

доступного здравоохранения помогают бороться с пандемией, обеспечивая каждому 

человеку без какой-либо дискриминации доступ к основным мерам, сдерживающим 

распространение вируса (тестирование, специализированный уход за наиболее 

уязвимыми пациентами, интенсивный уход и вакцинация); 

 право на свободу передвижения. С целью защиты права на жизнь и 

осуществления контроля за распространением вируса многие государства в качестве 

практического метода используют ограничения, связанные со свободой 

передвижения (режим изоляции). Однако рассматриваемая мера может иметь весьма 
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серьезные последствия для занятости, экономического положения, доступа к 

услугам, в том числе доступа к здравоохранению, продовольствию, водоснабжению, 

образованию и социальным услугам, а также для безопасного и надлежащего уровня 

семейной жизни (домашнее насилие). Очевидно, что свобода передвижения является 

одним из важнейших прав, которое способствует реализации иных конституционных 

прав человека. Несмотря на то, что международное право допускает некоторые 

ограничения свободы передвижения, указанные запреты должны быть абсолютно 

необходимыми и недискриминационными. 

Правозащитная деятельность в период пандемии показывает, что ограничения 

прав человека допустимы лишь в тех случаях, когда это крайне необходимо. Иначе 

вместо решения проблем они будут служить росту социальной напряженности.  

Таким образом, можно отметить, что исследуемые ограничения являются 

необходимыми, соразмерными и правомерными, так как устанавливаются в целях 

защиты права граждан на их здоровье. Необходимо усовершенствовать национальное 

законодательство, регулирующее вопросы реализации ограничительных мероприятий с 

целью обеспечения более высокого уровня гарантий прав и свобод граждан. Более того, 

пандемия коронавируса – это глобальная проблема, которую можно эффективно 

преодолеть только с помощью международного сотрудничества, где государства 

должны быть готовы делиться информацией, опытом и современными технологиями. 

Соответственно, совместные усилия могут значительно ускорить производство 

и обеспечение более эффективных средств и методов борьбы с пандемией. 
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ИНСТИТУТЫ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В 

КОСТИТУЦИИ РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ 3 МАЯ 1791 ГОДА 

 

Конституция Речи Посполитой была принята 3 мая 1791 года Четырёхлетним 

сеймом, осуществлявшим свою работу с 1789 по 1792 год. К этому времени в Речи 

Посполитой уже сложилась система парламентских институтов, которая 
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