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Введение в проблематику и вопрос актуально-

сти. Чрезвычайные ситуации как природного, так и 
антропогенного характера, бедствия, включая панде-
мию, серьезно влияют на здоровье и социальное са-
мочувствие уязвимых групп населения [1, 2]. Несмот-
ря на то, что проблему пандемий рассматривают чаще 
всего в категориях «равенства» всех перед угрозой, на 
сегодняшний день становится очевидным, что соци-
альные факторы порой повышают риски заражения, а 
социальное неравенство многократно увеличивает 
негативные последствия от распространения инфек-
ции для некоторых социальных групп. Одной из 
наиболее уязвимых категорий в этот период становят-
ся инвалиды. Более ста организаций, деятельность 
которых связана с защитой прав людей с ограничен-
ными возможностями, а также ассоциация экспертов 
по правам инвалидов и управлению ЧС ООН обрати-
лись с настоятельным призывом «к незамедлитель-
ным действиям, направленным на удовлетворение 
особых потребностей людей с инвалидностью с це-
лью сохранения их здоровья, безопасности, достоин-
ства и независимости в обществе во время вспышки 
COVID-19» [3]. Необходимость экстренных практи-
ческих действий актуализирует анализ научных ис-
следований, затрагивающих проблему социальных 
последствий и рисков данной категории населения. В 
данной статье авторы предприняли попытку темати-
ческого анализа научных публикаций, посвященных 
влиянию коронавирусной инфекции и ответных мер 
борьбы с ней на лиц с инвалидностью. Предпринятый 
обзор позволяет выделить основные группы угроз, с 
которыми сталкиваются инвалиды в настоящее время, 
сопоставить предпринимаемые для смягчения соци-
альных последствий действия с основными потребно-
стями, порождаемыми специфическими и общими 
проблемами инвалидов как социально уязвимой кате-
гории. В этом отношении предпринятый обзор может 
быть интересен представителям органов здравоохра-
нения, исполнительным органам власти, определяю-
щим политику в сфере труда и социальной защиты 
населения, а также правозащитным организациям, 
деятельность которых связана с защитой прав соци-
ально уязвимых групп населения, в том числе и инва-
лидов. Для академического сообщества данная статья 
может послужить отправной точкой для углубления и 
расширения исследовательских тематик, в том числе 

непропорционального влияния пандемии на различ-
ные группы населения.  

Методы и процедура исследования. Целью тема-
тического обзора, предпринятого в данной статье, яв-
ляется знакомство широкого круга практиков и иссле-
дователей с научными публикациями, затрагивающими 
проблемы влияния коронавирусной инфекции и ответ-
ных мер борьбы с ней на лиц с инвалидностью. Ин-
формационная ориентация, которую авторы статьи 
определяют для себя как приоритетную, не направлена 
на сопоставление ключевых концепций, типов доказа-
тельств и аргументации конкретных авторов, а скорее 
призвана изучить основные группы исследований по 
указанной ранее проблематике, масштабы проблемы, 
диапазон изучаемых вопросов, характер имеющихся 
исследований, а также основные точки расширения и 
углубления изучения положения инвалидов как соци-
ально уязвимой категории в период пандемии.  

Для выполнения поставленной цели был проведен 
анализ научных баз данных (Scopus, ScienceDirect). Ис-
пользовались и поисковые запросы Google Academia, E-
library. Анализу подвергались также научные работы, 
опубликованные в журналах, включенных в перечень 
рецензируемых изданий ВАК РФ. Анализировалась лите-
ратура только на русском и английском языках. В список 
анализируемых источников включались лишь те, которые 
были направлены на изучение влияния пандемии COVID-
19 и ее социальных последствий на общество, социально 
уязвимые категории населения, и упоминали риски, по-
следствия или меры, направленные на снижение негатив-
ных последствий пандемии для инвалидов. Исследова-
нию подвергались только публикации, изучающие соци-
альные аспекты проблемы. Мы не ограничивали рассмат-
риваемые исследования конкретной нозологией, группой 
инвалидности или видом нарушения. Основными иссле-
довательскими вопросами выступали:  

1) насколько многочисленные исследования, за-
трагивающие проблемы угроз и социальных послед-
ствий COVID-19, учитывают и акцентируют внима-
ние на диспропорции и специфике угроз и послед-
ствий для социально уязвимых групп населения; 

2) какое внимание уделяют исследователи про-
блемам инвалидов в данный период; 

3) каковы масштабы и основные группы угроз и 
последствий COVID-19, с которыми сталкиваются 
инвалиды на данный момент; 
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4) насколько учитывается в научном дискурсе 
специфика угроз и проблем инвалидов в связи с осо-
бенностями нозологии или конкретного заболевания, 
пола, возраста, места проживания; 

5) каковы основные направления расширения и 
углубления исследований положения данной группы 
населения и прогнозов последствий пандемии для нее. 

Анализ публикаций проводился в период с 
01.08.2020 по 15.10.2020. Выемка результатов поиска 
проводилась одновременно во всех базах данных в 
период с 01.08.2020 по 01.09.2020. С целью согласо-
ванности полученных результатов мы анализировали 
только первые сто ссылок. Анализу подвергались 
также включенные ссылки статей, удовлетворяющих 
требованиям исследования и входящих в первую сот-
ню ссылок. Всего было рассмотрено 400 ссылок на 
поисковые запросы и 150 рецензированных журналов. 
После первичного анализа была сформирована база из 
350 статей, посвященных социальным проблемам и 
последствиям пандемии. Из них 69 статей рассматри-
вали только положение и последствие лиц с инвалид-
ностью в данный период. Подробному изучению под-
вергались 350 статей, поскольку ряд из них в той или 
иной степени затрагивали проблемы или последствия 
распространения инфекции на лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.  

Основными индикаторами исследования выступа-
ли количество, объем и содержание. Количественные 
параметры были использованы при выявлении факто-
ров и закономерностей, связанных с типом публика-
ции, страноведческим полем, учетом различных типов 
нозологий и т.д. 

Содержательные результаты исследования тема-
тически представляют любые непропорциональные 
риски для людей с инвалидностью в контексте 
COVID-19 и основные последствия сложившейся си-
туации для них.  

Краткая характеристика используемых баз 
данных.  

ScienceDirect – самая большая в мире электронная 
коллекция научной, технической и медицинской пол-
нотекстовой и библиографической информации. Пол-
нотекстовая база данных содержит 16 миллионов 
научных публикаций, 4 184 журнала, 30 000 книг. 
Полнотекстовые ресурсы предоставляются на англий-
ском языке.  

Scopus – крупнейшая в мире единая реферативная 
база данных, индексирующая более 17 000 наимено-
ваний научно-технических и медицинских журналов. 
На 2020 г. в базу включены публикации 38 060 жур-
налов, 240 000 книг.  

eLIBRARY.RU – на сегодняшний день крупнейшая 
в России электронная библиотека научных публика-
ций, предоставляющая возможности поиска и анализа 
научной информации, ведущая электронная библио-
тека научной периодики на русском языке в мире. 
Библиотека интегрирована с Российским индексом 
научного цитирования (РИНЦ), который создан по 
заказу Минобрнауки РФ. На 2020 г. посетителям до-
ступны более 34 миллиона научных публикаций, в 
том числе электронные версии 5 600 российских 
научно-технических журналов. Свыше 4 500 россий-

ских журналов размещены в бесплатном открытом 
доступе. 

Академия Google (Google Scholar) – бесплатная 
поисковая система полнотекстовых научных публи-
каций. Индекс Google Scholar включает данные из 
большинства рецензируемых онлайн-журналов круп-
нейших научных издательств Европы и Америки. По-
исковая система позволяет выполнять поиск не толь-
ко по статьям, доступным в открытом доступе, но и 
по статьям, доступным только в библиотеках. 

Рецензируемые научные издания, в которых 
должны быть опубликованы основные научные ре-
зультаты диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора 
наук. Анализ публикаций в изданиях, рекомендован-
ных Высшей аттестационной комиссии, позволяет 
познакомиться с результатами крупнейших исследо-
ваний, в том числе с учетом групп специальностей. 

Систематизация исследовательских проектов: 
общие закономерности и картина исследований. 
Результаты запроса в базе данных Scopus позволяют 
говорить об актуальности изучения социальных ас-
пектов влияния пандемии на инвалидов как социально 
уязвимую категорию. Из ста первых ссылок по ре-
зультатам поискового запроса 70 статей полностью 
удовлетворяли условиям поиска. Следует отметить, 
что 50% результатов поиска после первичного анали-
за (35 статей) представляли собой научные работы, 
объектом изучения которых выступало положение 
инвалидов в данный период или возможные послед-
ствия COVID-19 для данной категории в последую-
щем. Все результаты поиска представляли собой 
научные работы, опубликованные в периодических 
изданиях. Каждая пятая статья учитывала специфику 
конкретной нозологической группы или конкретного 
заболевания в исследовании. Подавляющее большин-
ство статей носило эмпирический характер. Темати-
ческий спектр представлен проблемами доступа к 
медицинским услугам и помощи (31,4%), анализом 
действующих в условиях пандемии и предлагаемых 
мер социальной политики (17,1%), биоэтическими 
проблемами (14,2%), проблемам положения инвали-
дов на рынке труда (8,5%), защиты прав и достоин-
ства (14,2%), доступности сервисов (8,5%), пробле-
мами насилия (2,8%), психическими проблемами са-
моизоляции (2,8%). 

Результаты запроса в базе данных Science Direct 
показывают большой интерес научного сообщества к 
изучению социальных факторов и последствий пан-
демии. Всего было рассмотрено 100 статей – резуль-
татов поиска. Среди отобранных для рассмотрения 
статей 25% изучали факторы рисков и последствия 
COVID-19 именно для социальной группы инвалидов, 
10% акцентировали внимание на конкретной нозоло-
гической группе или лицах, страдающих конкретным 
заболеванием. Гендерная специфика отражена лишь в 
отдельных подходах к определению выборочной со-
вокупности. Возрастные детерминанты положения 
инвалидов представлены в 10% публикаций, из кото-
рых 3,1% фиксировали внимание на положение по-
жилых инвалидов в данный период, а 7,8% – на поло-
жении детей с инвалидностью. Среди публикаций, 
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рассматривающих общие проблемы и положение соци-
ально уязвимых категорий в данный период 
(65 статей), тематический спектр вопросов разнообра-
зен и условно может быть представлен следующим 
образом: социально-экономические последствия 
COVID-19 и проблемы трудоустройства (11%), общие 
социальные факторы и последствия (4,6%), психологи-
ческие последствия (18,8%), проблемы с доступом к 
качественной медицине, предложения и опыт поддер-
жания здоровья в период борьбы с пандемией (25%), 
анализ изменений в области законодательства и соци-
альные последствия пандемии (4,6%), специфика соци-
ального поведения в условиях COVID-19 (9,3%), биоэ-
тические аспекты (3,2%), поддержка семей в условиях 
борьбы с коронавирусной инфекцией (3,2%), мобиль-
ность и организация досуга (4,6%), социальная под-
держка и услуги, в том числе в стационарных условиях 
(3,2%), социальная политика (12,5%).  

На платформе E-library.ru анализ первых ста ссы-
лок по запросу показал, что 80 публикаций рассмат-
ривают общие проблемы, связанные с распростране-
нием коронавирусной инфекции у социально уязви-
мых групп. Анализ научных публикаций позволяет 
выделить блоки исследуемых тем: социальная под-
держка и защита; дистанционное образование; реаби-
литация и доступ к медицинской помощи; мобиль-
ность (инклюзивный туризм); доступность сервисов, в 
том числе цифровых для граждан с инвалидностью в 
период пандемии; психические последствия и девиа-
ции лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
период самоизоляции. Только 5% всех научных пуб-
ликаций из результатов поискового запроса на плат-
форме E-library.ru в качестве объекта своего исследо-
вания имеют положение инвалидов в период COVID-
19, остальные научные публикации в той или иной 
форме затрагивают положение данной группы насе-
ления в период самоизоляции и распространения ко-
ронавирусной инфекции. Только в одной статье рас-
сматривается специфика положения и последствий 
пандемии для представителей конкретной группы лиц 
с инвалидностью. Результаты поисковых запросов не 
позволили познакомиться с публикациями, исследу-
ющими проблемы повышенных рисков инвалидов в 
период пандемии, специфических проблем данной 
категории в этот период (за исключением психологи-
ческих проблем, связанных со спецификой реабили-
тационных или клинических мероприятий). К сожа-
лению, нам не встретились исследования, учитываю-
щие гендерные или возрастные детерминанты в изу-
чении положения данной группы населения в период 
COVID-19.  

Результаты поисковых запросов базы Академии 
Google показали схожие результаты. Отобранных ста-
тей оказалось 90. Только 5% научных публикаций из 
ста рассмотренных являются специализированными 
публикациями, посвященными различным аспектам 
положения инвалидов в период пандемии. Внимание 
исследователей к положению конкретных нозологи-
ческих групп, половозрастных групп инвалидов в пе-
риод COVID-19, также остается низким. Однако тема-
тическое поле результатов поиска после первичного 
анализа ссылок на соответствие нашим задачам шире 

(21 статья) и включает: проблемы дистанционного 
обучения детей с инвалидностью, социально-эконо-
мические последствия пандемии для населения с ин-
валидностью, вопросы реабилитации и медицинского 
обслуживания, положения инвалидов на рынке труда, 
вопросы социальной помощи и поддержки, исследо-
вания развития девиантных форм поведения, в том 
числе семейного насилия в период самоизоляции, до-
ступности сервисов и институтов, изучения психиче-
ских последствий и технологий психической помощи 
инвалидам в период пандемии.  

Анализ публикаций в рецензируемых научных из-
даниях социальной направленности позволяет говорить 
о значительном внимании к новым вызовам и угрозам 
существования в условиях COVID-19. Среди отобран-
ных к анализу статей (45 статей из 150 рассмотренных 
журналов) лидируют работы, посвященные проблемам 
дистанционного образования (28,9%), психологиче-
ским последствиям самоизоляции (15,7%), социальным 
последствиям распространения коронавирусной ин-
фекции и принимаемых государством мер (23,6%). 
Тематическое поле представлено проблемами транс-
формации законодательства, в том числе в части со-
циальной помощи и социального обслуживания, со-
циально-экономическим эффектам от режима само-
изоляции. Проведенный анализ показал крайне малое 
количество исследований, посвященных специфике 
положения отдельных групп населения и инвалидов в 
частности, в период пандемии (2%), что, на наш 
взгляд, препятствует разработке адресных решений в 
отношении поддержки социально уязвимых групп.  

Основные угрозы инвалидов в период панде-
мии: обзор исследований. Обзор научной литерату-
ры позволяет выделить несколько групп угроз, сопро-
вождающих жизнедеятельность инвалидов в период 
борьбы с коронавирусной инфекцией. 

Угрозы жизни (доступность и качество медицин-
ских услуг). Стойкие нарушения функций здоровья, 
обусловливают большие потребности инвалидов в 
медицинской помощи, поэтому они более уязвимы к 
воздействию низкого качества или недоступности 
медицинских услуг [4]. В условиях роста нагрузки на 
систему здравоохранения во многих странах пробле-
ма доступа к медицинским услугам особо обостри-
лась в период борьбы с пандемией. Учреждения здра-
воохранения в данный период были обязаны приоста-
новить все второстепенные посещения, сократить 
количество услуг не экстренного характера, отложить 
плановые операции и сосредоточить ресурсы на борь-
бе с инфекцией [5]. Сложности в получении помощи, 
в частности барьеры в получении стационарного ле-
чения и реабилитации, отложенные хирургические 
вмешательства и трансплантации, негативно влияют 
на благополучие пациентов с хроническими заболева-
ниями и инвалидностью [6]. Отсрочки и задержки в 
консультативной медицинской помощи приводят к 
массовым изменениям в приеме препаратов, поддер-
живающих стабильное состояние здоровья. В ряде 
случаев отсрочки в получении консультативной и 
терапевтической помощи связаны с субъективными 
страхами пациентов, не всегда способных самостоя-
тельно оценить выбор между рисками [7]. 
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Инвалиды сталкиваются не только с проблемами 
отсутствия возможности получить качественное и 
своевременное лечение, связанное с особенностями 
своего состояния здоровья, невозможностью продол-
жения или прохождения реабилитационных меропри-
ятий, но и порой с невозможностью получить свое-
временную экстренную помощь, связанную с инфек-
цией короновируса, в виду стигматизации и дискри-
минации. Проблема необходимости справедливого 
распределения ограниченных ресурсов, как на макро-
уровне (сколько инвестировать в здравоохранение и в 
какие секторы), так и на микроуровне (решения меди-
цинских учреждений и медицинских работников в 
отношении реакции на запрос), в условиях пандемии 
актуализировала биоэтические дискурсы относитель-
но критерия подобных решений [8, 9]. Несмотря на 
наличие требований ряда исследователей обеспечить 
равенство прав в лечении, предлагаемые пути реше-
ния дилеммы в условиях кризиса вызывают опасения 
в отношении такой уязвимой категории, как инвали-
ды. Так, Л. Палазанни (Palazzani) призывает, с целью 
справедливости, отказаться от социальной основы для 
выбора и обратить внимание на объективные шансы 
клинической помощи. Учитывая такие предложения, 
шансы на качественную медицинскую помощь для 
инвалидов малы не только в повседневных реалиях, 
но и «обоснованы» в теоретическом смысле [10]. 

Эмпирические исследования подтверждают, что 
инвалиды имеют сложности в доступе к тестирова-
нию на COVID-19 [11]. 

Нарушения здоровья (хронические и вторичные 
заболевания, включая нарушения функций дыхатель-
ной и сердечнососудистой систем или диабета), по-
вышают риск развития заболевания с осложнениями 
или летальным исходом ввиду сопутствующих забо-
леваний, усложняющих клиническое течение инфек-
ционного заболевания [7].  

Угрозы, связанные с невозможностью соблюдения 
профилактических мероприятий. Несмотря на изобре-
тение вакцины, в момент написания данной статьи по-
веденческое лекарство от инфекции (физическое ди-
станцирование) остается единственным эффективным 
методом профилактики. Необходимость повышенного 
внимания данной категории к мерам профилактики 
сопровождается объективными ограничениями в со-
блюдении мер. Элементарные гигиенические меры 
могут сопровождаться значительными барьерами в их 
соблюдении, связанными со спецификой заболевания, 
доступностью физической среды. Потребность же в 
регулярной помощи и поддержке окружающих для 
выполнения повседневных задач, в том числе по уходу 
за собой, может являться реальной угрозой соблюдения 
мер социального дистанцирования.  

Различные типы заболеваний препятствуют со-
блюдению режима самоизоляции. Так, например, 
группа австралийских ученых выявила ухудшение 
гликемического контроля и рост осложнений у боль-
ных диабетом, возникающих в результате изменения 
стратегии образа жизни, ограничения возможности 
вести здоровый образ жизни (включая физические 
упражнения) и ограничения доступности диабетиче-
ских препаратов и медицинских консультаций [12]. 

Трудности в понимании целей и общих принципов 
профилактических мер, таких как физическое дистан-
цирование, эффективное и регулярное мытье рук или 
ношение масок, повышают индивидуальные риски 
заражения людей с интеллектуальными нарушениями, 
задержкой в развитии или множественными наруше-
ниями [13]. Ментальная специфика, особенности зре-
ния или слуха могут осложнять соблюдение рекомен-
даций общественного здравоохранения в том случае, 
когда они предоставляются в недоступной форме 
(например, устно или через непрозрачные маски).  

Угрозы, связанные с ухудшением психического 
здоровья. Помимо повышенных рисков здоровья и 
жизни, исследователи и клиницисты отмечают трево-
гу по поводу негативного воздействия распростране-
ния эпидемий и ограничения социальных контактов 
на психическое здоровье [14]. Объективно необходи-
мыми для сдерживания распространения инфекции, 
но одновременно факторами, негативно влияющими 
на психику, являются: практики социального дистан-
цирования, изменение повседневных практик жизне-
деятельности в условиях домашнего пребывания, 
нарушение социальной поддержки в условиях само-
изоляции. Страхи утраты и болезни близких, измене-
ния в личной жизни, бедности, ответственности, опа-
сения перед неясным будущим также негативно ска-
зываются на психическом и эмоциональном состоя-
нии [15–19]. Отдельным фактором, повышающим 
психологическую напряженность общества, является 
форма и интенсивность предоставления информации 
о COVID-19 в средствах массовой информации [20]. 
Психическими последствиями полной изоляции яв-
ляются эмоциональный дистресс, повышенная тре-
вожность, бессонница, посттравматический стресс 
[21], рост суицидальных последствий [22]. Отмечен-
ная закономерность распространяется на все социаль-
ные группы, проявляя себя в большей или меньшей 
степени, однако, именно инвалиды оказываются в 
группе риска. В связи с масштабом негативных пси-
хологических последствий в условиях пандемии ряд 
исследователей предлагают расширить дистантные 
психологические формы поддержки [23] и сопровож-
дения [24].  

Социально-экономические угрозы (безработица, 
финансовые ресурсы). Экономические последствия 
пандемии и политики изоляции не остались вне поля 
внимания исследователей. Безработица и потеря фи-
нансовой устойчивости всегда имели тесную связь с 
социальной стабильностью общества. Так, ряд иссле-
дователей отметили финансовые проблемы как «до-
минирующий фактор стресса во время пандемии» 
[25], подчеркнули, что «сильнее всего влияние 
COVID-19 скажется на снижении доходов населения 
и росте бедного населения» [26]. В академическом 
дискурсе мы не нашли специализированных исследо-
ваний, которые бы изучали влияние самоизоляции на 
финансовую устойчивость домохозяйств, в структуру 
которых входят инвалиды. Однако ряд исследований 
позволяют нам выстроить гипотетическую модель 
сложившейся ситуации. В работе американских уче-
ных «Стрессовые жизненные события и социальный 
капитал на ранней стадии COVID-19 в США» фикси-
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ровалось, что уже на ранней стадии пандемии соци-
альные группы, полагающиеся на государственную 
помощь, имеющие низкую квалификацию, испыты-
вают финансовые трудности и опасения относительно 
оплаты даже предметов первой необходимости и ме-
дицинской помощи. Также отмечалось, что финансо-
вые сложности напрямую зависят от уровня образо-
вания: чем он ниже, тем вероятнее материальные 
трудности. Это усугубляется и тем, что инвалиды 
обычно испытывают необходимость в дополнитель-
ных расходах на уход и проживание при низком 
уровне занятости и дохода [27, 28]. На фоне общих 
исследований, посвященных экономическим послед-
ствиям пандемии (чаще всего негативным), мерам 
социальной поддержки социально уязвимых групп 
населения, в данный период интересен взгляд N. Ah-
med на возможности, которые открывает дистанцион-
ная работа университетов для инвалидов, работающих 
в режиме самоизоляции, к которым автор относит 
ликвидацию проблем физической доступности среды, 
стигматизации и потенциальной дискриминации [29]. 

Сложности с недоступностью или сокращением 
предоставления услуг или социальной поддержки. 
Низкий уровень доступности среды и информации. 
Инвалиды часто нуждаются в повседневной помощи, 
в том числе в услугах помощи по дому, но такая по-
мощь может быть ограничена в условиях изоляции 
[30]. Исследователи фиксируют проблемы с оказани-
ем помощи не только на национальном, но и на меж-
дународном уровне. «Европейская ассоциация по-
ставщиков услуг для инвалидов (EASPD) опублико-
вала 27 апреля доклад о ситуации с услугами по под-
держке людей с ограниченными физическими воз-
можностями. В докладе отмечается, что почти три 
четверти работников, оказывающих услуги инвали-
дам, не имеют доступа к защитному оборудованию, 
при том что большинство из них работает сверхуроч-
но» [31; 32. С. 79]. 

Социальная поддержка, как мощный капитал, спо-
собствующий стабильному психическому и физиоло-
гическому самочувствию, была отмечена в многочис-
ленных исследованиях. Группа исследователей дока-
зала, что люди с инвалидностью переживали одино-
чество, связанное с низким уровнем социальной под-
держки и социальной изоляцией, значительно чаще, 
чем люди без инвалидности, в этот период [11]. Среди 
основной группы риска авторы указывали взрослое 
население с ограниченными возможностями здоровья, 
мужского пола, одиноко проживающих и принадле-
жащих к этническим меньшинствам, а также студен-
тов дневного отделения и экономически неактивных 
граждан.  

Роль социальных контактов в выработке эффек-
тивных копинг-стратегий (стратегии реагирования на 
стресс, возможные или имеющиеся в наличии риски, 
направленные на оптимальное разрешение стрессовой 
ситуации, минимизацию рисков и угроз или адапта-
цию личности и/или социальной группы к требовани-
ям ситуации, восстановление социально-психологи-
ческого благополучия) отмечается и отечественными 
исследователями. Так, Е.В. Субботский подчеркивает 
роль ежедневного непосредственного личного кон-

такта с другими людьми, важность ощущения ста-
бильности мира, нормального психического состоя-
ния, контроля планов на будущее и внешней активно-
сти. Именно социальные контакты позволяют не ду-
мать о глобальных вопросах существования, неиз-
бежности смерти и смысле жизни [33]. 

Сегрегированное проживание. Несмотря на значи-
тельные изменения общественного мнения относи-
тельно вопроса возможности независимого прожива-
ния инвалидов в обществе, до сих пор большое коли-
чество инвалидов проживают в специализированных 
учреждениях, что значительно повышает риски физи-
ческого контакта и заражения [34–36]. Исследования 
и практика доказали быстрое распространение ин-
фекции в ограниченных пространствах. Жизнь в 
непосредственной близости с другими людьми, еже-
дневный тесный контакт в условиях совместного ста-
ционарного проживания повышают риски заражения 
[37]. Институциональный уход в стационарных учре-
ждениях не только повышает риски заражения, но и 
слабо трансформируется в условиях вызовов. Ин-
струкции государств таким учреждениям носят толь-
ко рекомендательный характер, что не защищает ин-
валидов законодательно [38].  

Проблемы доступности среды, информации и сер-
висов в период COVID-19 не только не теряют своей 
актуальности, но даже приобретают еще большее зна-
чение. Между тем соблюдение требований доступно-
сти для всех категорий граждан оказалось не всегда 
выполнимым даже Международными организациями, 
которые должны выступать в качестве образца для 
подражания в чрезвычайной ситуации борьбы с пан-
демией. Так, несмотря на требования Консорциума 
World Wide Web к содержанию информационных ма-
териалов общественного здравоохранения, не вся ин-
формация, размещенная на сайте ВОЗ, удовлетворяла 
требованиям доступности [39]. 

Насилие и уязвимость. Проблемы насилия в от-
ношении людей с ограниченными возможностями 
здоровья всегда находились в поле зрения исследова-
телей, занимающихся проблемами эксклюзии. От-
дельно они обсуждались в отношении лиц с менталь-
ными особенностями. В период пандемии вопрос уяз-
вимости инвалидов в отношении возможного насилия 
со стороны ближнего окружения снова был поднят в 
научном дискурсе. Исследователи фиксируют, что 
проблемы насилия связаны с зависимостью инвали-
дов в плане ухода и помощи от потенциальных субъ-
ектов насилия [40]. В условиях самоизоляции лица с 
инвалидностью лишаются возможности информиро-
вать социальные и правовые службы о фактах приме-
няемого к ним насилия. Необходимость помощи и 
постоянного ухода в условиях самоизоляции, дли-
тельное нахождение с субъектами насильственных 
актов в замкнутом пространстве порождают страх и за-
ставляют скрывать подобные факты от общественности. 
В период пандемии увеличиваются риски не только фи-
зического, но и эмоционального насилия [41].  

Трансформация «норм» в отношении лиц с ин-
валидностью, автономия, право и законодатель-
ство. Каждое государство обязано защищать жизнь, 
здоровье и принимать все необходимые меры для 
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обеспечения защиты и безопасности людей с ограни-
ченными возможностями в чрезвычайных ситуациях. 
Однако чрезвычайная ситуация, связанная с COVID-19, 
не должна приводить к нарушению индивидуальных 
прав на свободу, автономию, достоинство и наивыс-
шего достижимого уровня физического и психическо-
го здоровья на равной основе для всех. Любое огра-
ничение таких прав должно иметь правовую основу и 
быть необходимым, соразмерным [42] и недискрими-
национным. Между тем чрезвычайная ситуация пан-
демии неоднократно и повсеместно приводит к де-
вальвации достижений в области прав и независимой 
жизни инвалидов как в повседневных практиках вза-
имодействия, так и на уровне законодательства. Джил 
Ставерт и Колен Макквей поднимают проблему юри-
дических, этических и практических последствий 
применения обычных и чрезвычайных законодатель-
ных мер и рекомендаций в период борьбы с пандеми-
ей. На примере законопроекта Великобритании о ко-
ронавирусе авторы показывают серьезные модифика-
ции в отношении прав пациентов на свободу и авто-
номию для людей с психическими заболеваниями, 
неспособностью к обучению и деменцией. Законода-
тельное закрепление исключения инвалидов (прямое 
или косвенное), формальная разработка рекоменда-
ций по защите прав лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья в период пандемии и фактически по-
всеместное их игнорирование были зафиксированы 
исследователями в Южной Америке (Аргентине, Бра-
зилии, Чили, Перу) [38]. В ряде стран отмечено зако-
нодательное закрепление уменьшения объемов ока-
зываемых услуг и требований к квалификации меди-
цинского персонала для пациентов с инвалидностью, 
в том числе поступающих в стационарные реабилита-
ционные учреждения [43]. 

Возрастные детерминанты анализа жизнедея-
тельности инвалидов в период COVID-19. Анализ 
социальных детерминант здоровья, повышающих 
уязвимость людей с инвалидностью перед коронави-
русной инфекцией, и социальных последствий ситуа-
ции самоизоляции для данной категории может и 
должен учитывать возрастную дифференциацию дан-
ной группы населения.  

Особое внимание в научных исследованиях при-
влекают дети с инвалидностью, а также пожилые лю-
ди с хроническими проблемами и инвалидностью. 
В то же самое время социальный анализ факторов 
уязвимости, проблем и последствий пандемии моло-
дых инвалидов и инвалидов зрелого возраста не менее 
привлекателен для изучения, однако практически не 
представлен в исследованиях. 

Проблемы детей-инвалидов всегда относились к 
особой повестке Международных организаций и при-
влекали исследователей различных областей. В феврале 
2020 г. вышел доклад комиссии ВОЗ – ЮНИСЕФ «Бу-
дущее детей мира» [44], где на международном 
уровне были озвучены угрозы, с которыми сталкива-
ются дети в наше время. Пандемия COVID-19 не 
только усугубляет угрозы, но и ставит новые вызовы 
благополучию детей, самой уязвимой категорией ко-
торых являются дети с инвалидностью. Помимо ранее 
перечисленных проблем, с которыми сталкиваются 

инвалиды, сегодня существует ряд специфических 
проблем, актуальных для данного возраста. Среди рис-
ков, с которыми сталкиваются дети с ОВЗ в условиях 
пандемии, можно указать риски ухудшения морально-
го состояния, поведенческие риски, риски сокращения 
социального взаимодействия и уменьшения физиче-
ских нагрузок, недоступности качественного образова-
ния в условиях домашнего обучения, прерванного ме-
дицинского лечения [45]. 

Доступ детей-инвалидов к качественному образо-
ванию является серьезной проблемой даже вне ситуа-
ции распространения коронавирусной инфекции. За-
крытие же школ или переход к дистанционным фор-
мам преподавания, подчас усугубляет разрыв в обу-
чении [46]. Резкий переход от традиционных к ди-
станционным формам является причиной не только 
ухудшения психического, но и физического здоровья 
[47]. Возникают проблемы, вызванные остеохондро-
зом и снижением зрения [15. С. 16]. Единственным 
источником, рассматривающим переход к дистанци-
онной форме обучения как «катализатор к повыше-
нию эффективности обучения детей с ОВЗ», является 
статья Л.Н. Орищенко. Среди несомненных плюсов 
дистанционного образования автор выделяет «само-
стоятельность, свободу выбора места обучения, га-
рантированную сосредоточенность, рост заинтересо-
ванности и социальную ориентацию дистантных 
форм обучения» [48]. 

Среди специфических проблем детей в условиях 
пандемии отмечают: ограничение социальных стиму-
лов по причине невозможности многих детей общать-
ся вне дома, что серьезно сказывается на их развитии 
[49]; ограничение возможностей родителей обеспе-
чить должный уход и воспитание детей, а также все 
необходимые условия для развития во время панде-
мии COVID-19 [50]. Отдельное внимание исследова-
тели уделяют родителям детей с инвалидностью. Вос-
питание ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья создает значительную социальную, финан-
совую и психологическую нагрузку. Являясь един-
ственными постоянными опекунами, в условиях пан-
демии родители испытывают огромный психологиче-
ский и физиологический стресс [51]. 

В целом эмпирические исследования подчеркива-
ют, что физическое, психическое и социальное благо-
получие детей с особыми потребностями находится 
под угрозой в период пандемии. 

Повышенные риски сопровождают пожилое насе-
ление, что же касается проблем пожилых людей с 
инвалидностью, то двойные маркеры социальной уяз-
вимости пропорционально увеличивают риски жизне-
деятельности в период COVID-19. Европейская ассо-
циация по защите прав пожилых людей (Age Platform) 
призывает участников обратить внимание на сложно-
сти пожилых людей и меры реагирования в этих 
условиях. 

Выводы: 
1. Распространение инфекции COVID-19 выявило 

неравенство различных социальных групп общества в 
условиях пандемии. Продолжительный характер пан-
демии и интенсивность социальных потрясений, с 
которыми мы столкнулись на данном этапе, позволя-
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ют спрогнозировать дальнейшее усиление неравен-
ства различных групп населения, в том числе и инва-
лидов, в последствиях самоизоляции. Социально уяз-
вимые и обездоленные слои населения несут более 
высокие риски в отношении здоровья и социального 
благополучия в период пандемии.  

2. Анализ англоязычной и русскоязычной литера-
туры позволяет говорить об актуальности исследова-
ний угроз и социальных последствий COVID-19. Од-
нако акцент на диспропорции и специфике угроз и 
последствиях пандемии, а также ответных мерах на 
нее для социально уязвимых групп населения скорее 
характерен для англоязычных источников. Англо-
язычные базы данных содержат больший массив 
научной литературы, посвященной проблемам лиц с 
инвалидностью в данный период (60 периодических 
статей). Анализ русскоязычной литературы показал, 
что на сегодняшний день в открытом доступе нахо-
дится крайне малое количество материалов (9 статей), 
рассматривающих именно положение лиц с инвалид-
ностью в данных период, даже несмотря на крайнюю 
степень актуальности указанной проблемы. Расширение 
спектра социальных исследований, направленных на 

анализ положения инвалидов и отдельных их категорий 
в России в период распространения инфекции, позволит 
не только углубить социальные исследования положе-
ния социально уязвимых групп населения в данный пе-
риод, преодолеть гегемонию психолого-педагогического 
подхода к исследованию специфики положения инвали-
дов в обществе, существующую в России, но и предо-
ставит возможности совершенствования практики рабо-
ты с данной категорией населения.  

3. Тематический анализ научных работ, соответ-
ствующих проблематике, позволил выделить основ-
ной диапазон угроз/проблем инвалидов в период пан-
демии: угрозы, связанные с доступностью и каче-
ством медицинских услуг, невозможностью соблюде-
ния профилактических мероприятий, ухудшением 
психического здоровья; социально-экономические 
риски; угрозы, связанные с наличием сложностей в 
сокращении или недоступности услуг и социальной 
поддержки, повышенными рисками заражения в 
условиях сегрегированного проживания, низким 
уровнем доступности среды и информации, ростом 
насилия и трансформацией «норм» в отношении лиц с 
инвалидностью.  
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In December 2019, the world faced the COVID-19 pandemic, which caused a widespread social upheaval. The negative 
consequences of the infection and restrictions associated with it have particularly acutely affected socially vulnerable groups of the 
population, including the disabled. This article attempts a thematic analysis of scientific publications on the impact of the coronavirus 
infection and response measures to combat it on persons with disabilities. The empirical basis was the domestic and foreign literature 
in Russian and English from the scientific databases Scopus, ScienceDirect, Google Academy, E-library, as well as published in 
journals included in the list of peer-reviewed publications of the Higher Attestation Commission of the Russian Federation. The 
analysis of English- and Russian-language literature suggests the relevance of research on the threats and social consequences of 
COVID-19. However, the emphasis on the disparity and specificity of the threats and consequences of the pandemic, and the 
response to it for socially vulnerable groups of the population is rather characteristic of English-language literature. English-language 
databases contain a larger body of scientific literature on the problems of persons with disabilities in this period. Based on the 
analysis of the databases, the main threats to persons with disabilities during the pandemic were identified (threats related to the 
availability and quality of medical services; the inability to comply with preventive measures; deterioration of mental health; socio-
economic risks; threats associated with difficulties in reducing or unavailability of services and social support; increased risks of 
infection in segregated living conditions; the low level of accessibility of the environment and information; the increase in violence 
and the transformation of “norms” in relation to persons with disabilities). Scientific research is an important resource for reducing 
threats during the COVID-19 period and developing fundamentally new mechanisms for protecting the rights of persons with 
disabilities. Insufficient attention of domestic researchers to the situation of disabled people, lack of consideration of gender, age, and 
nosological characteristics of various categories of disabled people during the pandemic negatively affect the development of 
targeted support for the population. The thematic spectrum of research on the problems of persons with disabilities during the 
pandemic allows us to outline research directions in the Russian reality and use the knowledge gained in the development of practical 
recommendations for improving social policy in relation to persons with disabilities. 
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