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Аннотация. В статье поднимается проблема правового регулирования 

статуса лиц с ограниченными возможностями на международном уровне и на 

уровне национального уголовного судопроизводства.  
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Роль и значение надлежащего закрепления на международном уровне 

правового статуса лиц с ограниченными возможностям, равно как и гарантий 

их реализации, предопределяется пониманием государства на современном 

этапе развития мирового сообщества в контексте его социальной 

составляющей.  

Так, Всеобщая декларация ООН прав человека (1948 г.), сформулировав 

ряд основных неотчуждаемых социальных прав человека, определила 

международные стандарты для всей системы последующих международных 

актов по правам человека прямой и косвенной социальной направленности [1], 

среди которых следует выделить:  Международный пакт об экономических, 
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социальных и культурных правах (1966 г.) [2]; Принципы ООН в отношении 

пожилых людей (1991 г.) [4]; Декларацию ООН о правах инвалидов (1975 г.) 

[6]; Конвенцию ООН о правах ребенка (1989 г.) [3], Минимальные стандартные 

правила ООН, касающиеся отправления правосудия в отношении 

несовершеннолетних (1985 г.) [5]  и др. 

Однако, учитывая тенденции информатизации и глобализации, а также 

экономические и политические проблемы, а также все новые психологические 

и социальные факторы, влияющие как на личность субъектов из данной 

категории населения, так и на возможность ими реализовывать на должном 

уровне свои права и надлежаще исполнять свои обязанности, следует отметить 

недостаточность данных документов для оптимального «сопровождения» лиц с 

ограниченными возможностями во многих сферах, например, - уголовно-

процессуальной.  

Так, касаемо престарелых лиц, то, если в 1982 г., когда был принят 

Венский международный план действий по проблемам старения, было сначала 

закреплено положение о том, что «основные и неотъемлемые права, 

закрепленные во Всеобщей декларации прав человека, в полном объеме и без 

каких-либо изъятий распространяются на процесс старения» [7], уже в 2002г., в 

Мадридском международном плане действий по проблемам старения в 

отношении пожилых людей подчеркивалась важность защиты их прав человека 

и искоренению дискриминации, а также пренебрежительного отношения, 

жестокого обращения и насилия [8]. В  дальнейшем же развитие данное 

направление по уточнению понимания особенностей статуса престарелых 

посредством международного правового регулирования не получило, хотя идеи 

о необходимости разработки соответствующей уже даже Конвенции (а не 

просто Плана или Декларации) были.  

Отсутствие надлежащей правовой базы международного уровня 

негативным образом отражается на качестве жизнеобеспеченности лиц с 

ограниченными возможностями в конкретных государствах, так как 
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международное законодательство является своеобразным ориентиром для 

национальных законодателей. Соответственно, зачастую те социально-

значимые отношения, которые не получили должного развития в 

международных правовых документах, не находят самостоятельной 

инициативы по их урегулированию в отдельных странах, так как социальные их 

аспекты предполагают необходимость их финансирования, что возлагается 

дополнительным финансовым бременем на национальную экономику.  

В качестве примера можно привести уголовно-процессуальную сферу, 

где, как правило, в уголовно-процессуальном законодательстве отдельных 

государств закрепление особенностей правового статуса лиц с ограниченными 

возможностями находят лишь несовершеннолетние участники данных 

правоотношений, основы чего закреплены в международных стандартах 

осуществления уголовного судопроизводства с участием несовершеннолетних 

[9], тогда как понятие «лиц с ограниченными возможностями»  на самом деле 

гораздо шире, равно как и гораздо больше особенностей возможности их 

участия в уголовном судопроизводстве, что требует отдельного 

самостоятельного изучения и исследования, в том числе анализа тактик и 

методик расследования соответствующих уголовных дел [12], в контексте 

поднимаемой в последние годы проблеме правового просвещения при 

расследовании (и не только расследовании) уголовных дел [10], 

осуществляемого с помощью различных современных средств [11].  

Однако для полноты своей реализации на практике особый статус данной 

категории лиц изначально должен быть отражен законодательно (как на 

международном, так и на национальном уровнях), чему должны способствовать 

соответствующие научные исследования. 
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