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Проблема инвалидности в настоящее время занимает особое место. Во всех странах мира и в любой 

группе общества существуют инвалиды. Их число значительно и продолжает расти. 



 

 

По мнению О.О. Савченко, «государство осуществляет опеку лиц, имеющих врожденную или 

приобретенную инвалидность. Такая модель взаимодействия носит название патерналистской, однако не 

является максимально выгодной для обеих сторон. Люди с инвалидностью — это граждане, имеющие 

индивидуальные психофизиологические особенности, учет которых способен значительным образом 

улучшить социальное положение граждан и экономический потенциал страны. Успех во многих 

начинаниях государственного уровня гарантирует международное сотрудничество и практика соседних 

государств» [1, с. 152-153]. 

Согласно статистике, приведенной Всемирной организацией здравоохранения, около 15% населения в 

мире имеет какие-либо формы инвалидности. Из них 2-4% людей испытывают значительные трудности в 

функционировании. Распространенность инвалидности в мире превышает предыдущие оценки ВОЗ, 

сделанные в 1970-х годах, и составляет примерно 10% [2]. Инвалидность растет в связи со старением 

населения, а также с быстрым распространением хронических заболеваний. 

Так, Н.А. Игонина и Т.В. Ашиткова считают, что «история социальных решений проблемы инвалидности 

свидетельствует о том, что, начав с признания инвалидов неполноценными членами общества, 

современная идеология основывается на концепции возможности и необходимости интеграции лиц с 

физическими недостатками во все общественные структуры. Долгие годы такие социальные факторы, как 

невежество, пренебрежение, предрассудки, страх, являлись препятствием для включения инвалидов в 

нормальную жизнь общества и вели к их социальной изоляции» [3, с. 57]. 

В связи со значительным количеством лиц, имеющих инвалидность, возникла необходимость четкого 

урегулирования их прав. 

В соответствии со ст. 1 Всеобщей декларации прав человека, принятой в 1948 году, «все люди рождаются 

свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны 

поступать в отношении друг друга в духе братства». Также ст. 2 гласит, что «каждый человек должен 

обладать всеми правами и всеми свободами, провозглашенными Всеобщей декларацией прав человека, 

без какого бы то ни было различия, как-то в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, 

политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, 

сословного или иного положения. Кроме того, не должно проводиться никакого различия на основе 

политического, правового или международного статуса страны или территории, к которой человек 

принадлежит, независимо от того, является ли эта территория независимой, подопечной, 

несамоуправляющейся или как-либо иначе ограниченной в своем суверенитете» [4]. Отсюда следует 

вывод, что каждый человек обладает всеми права и свободами, провозглашенными Всеобщей 

декларацией прав человека, независимо от психического или физического здоровья. 

Однако, в настоящее время существует ряд барьеров, связанных с инвалидностью. К таковым, по мнению 

А.Х. Абашидзе и В.С. Маличенко, 



 

 

относятся: Недостаточные меры, принимаемые в области определения политики и стандартов, 

негативное отношение, недостаток предоставляемых услуг, ограничение доступа к необходимым услугам, 

недостаточное финансирование, ограниченный доступ к транспортным и информационным системам, 

неадекватные информация и коммуникация, отсутствие интеграции в общественную жизнь, отсутствие 

данных и доказательной базы [5, с. 32-33]. 

Проблемы лиц с инвалидностью долго оставались незамеченными международным сообществом. На 

протяжении длительного времени защита прав инвалидов рассматривалась в качестве национального 

вопроса, государства решали проблемы инвалидов исходя из приоритетов социальной политики, 

финансовых возможностей, отношения общества к своим представителям, имеющим определенные 

нарушения здоровья. 

С целью защиты прав и свобод лиц, имеющих инвалидность, были приняты такие международные акты, 

как Декларация о правах умственно отсталых лиц (1971 г.), Декларация о правах инвалидов (1975 г.), 

Всемирная программа действий в отношении инвалидов (1981 г.), Конвенция о правах инвалидов (2006 

г.). 

В соответствии со ст. 1 Конвенции о правах инвалидов «к инвалидам относятся лица с устойчивыми 

физическими, психическими, интеллектуальными или сенсорными нарушениями, которые при 

взаимодействии с различными барьерами могут мешать их полному и эффективному участию в жизни 

общества наравне с другими. Цель данной Конвенции заключается в поощрении, защите и обеспечении 

полного и равного осуществления всеми инвалидами всех прав человека и основных свобод, а также в 

поощрении уважения присущего им  достоинства»  [6].По  мнению  Е.Ф. Гречневой, «это первый в истории 

документ, выступающий за полное равенство инвалидов, документ, который поощряет участие инвалидов 

в социальной, экономической и политической жизни, который исходит из положения о том, что, что 

инвалиды являются полноценными членами общества» [7, с. 50]. 

Конвенцию о правах инвалидов и Факультативный протокол к ней подписали большинство государств. 

Конвенция о правах инвалидов – это реакция международного сообщества на долгую историю 

дискриминации, изоляции и равнодушия к инвалидам. 

В соответствии со ст. 5 Конвенции о правах инвалидов государства- участники признают, что все лица 

равны перед законом и по нему и имеют право на равную защиту закона и равное пользование им без 

всякой дискриминации. Государства-участники запрещают любую дискриминацию по признаку 

инвалидности и гарантируют инвалидам равную и эффективную правовую защиту от дискриминации на 

любой почве. Для поощрения равенства и устранения дискриминации государства-участники 

предпринимают все надлежащие шаги к обеспечению разумного приспособления. Конкретные меры, 

необходимые для ускорения или достижения фактического равенства инвалидов, не считаются 

дискриминацией по смыслу данной Конвенции [6]. 



 

 

По мнению Т.А. Лыхиной, значение международных стандартов прав инвалидов состоит в том, чтобы 

способствовать: 

1) понимаю специфики прав инвалидов в системе прав человека и выявлению направлений и форм 

правового инвалидозащитного регулирования; 

2) эффективной реализации инвалидами своих прав на национальном уровне через выявление и 

устранение факторов, препятствующих данной реализации; 

3) созданию и осуществлению действенных механизмов мониторинга и контроля за выполнением 

государствами своих обязательств в отношении инвалидов на международном и национальном уровнях; 

4) созданию единого понятийного поля в инвалидозащитной сфере; 

5) выявлению векторов и форм реформирования и дальнейшего развития национального 

инвалидозащитного законодательства[8]. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что международное регулирование прав 

инвалидов прошло сложный путь от политических деклараций, содержавших призыв учитывать права 

инвалидов, до принятия универсальной всеобъемлющей и единой Конвенции о правах инвалидов, 

которая закрепляет понятие инвалидности, а также ее понимание с точки зрения обеспечения и защиты 

всего многообразия прав человека. Соответственно, в настоящее время цель международного 

сообщества состоит в том, чтобы максимально защитить права и свободы лиц с инвалидностью. Роль и 

принципиальное значение Конвенции состоит в том, что она, по сути, объединяет два параллельных 

процесса: развитие системы универсальных договоров по правам человека и инвалид-специфических 

международных документов. 
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