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1. Tpe6oearurr y ypoBnrc rloAroroBKn rlepcoHaJra:

a) snanr,re [oH{Tr{rr (AocTylHaf, cpeAa AJIfl I4HB.JIIIAOB) I4 OCHOBHbIX rpe6onauufi AOCTIHOCTIT O6texroe LI ycJryf

AJrr r4HBrurr4AoB I{ M;; o'ronnrrx BuAoB il;;^tp*tx, nnQopr'raql{oHHblx I{ crrryauronrrltx 6aprepon'

[perr{TcrByloull4x rlony^{eHrrlo ycJryr "*-"aut' ' Mf tapa"He c ApyrI4MlI JIIIqaMI{' a raKxe Bo3MoxHbIx

cnoco6osLrXycTpaHeHI4,IB3aBI4cI'MocTI4oTKaTeIopI4I4IIHBtUII4AHocTI,I;
6) oceeAoNUrelrHocrb o nepeqHe npeAocraBJlf,at"r* yany. n o6parouarelrnoft OpIaHIBaUI'II4' Qoptuax u nopflAKe

;i:*ffiilTffiIifli; " 
cneur{arrbHoM (ncno'oraremuou) o6opyAorauur{ r{ nprcnoco6nesusx Arrr r4HBru*rAoB,

I4MeI0UII4X0[ B pacnoptrXeHl,Iu o6pa:onarelrrrofi op|aHl43aqllu, ]f1aJlw'itfv| AocTyna K HI4M' IIopfAKe IIx

,or-yuruu"u (exllouax rpe6onauur 6esouacuocru);

r) osuarouleHl,Ie c rop{AKoM 3BaKyaUI{I4 rpaxAaH ua o6leme' s roN{ qudJle Mf' r 3KcTpeHHbIx cJryrla'x I4

;l"Tn"##Jt.ot#"?Hfi;r,. ,rpu-ug ssan'\doAeficrsm pa6o***on o6pa:onare*noft opraHI'I3aqI'In upn

rrpeAocraBneHl{Il ycJlyr unoann4y n Mf'
2. o6urue IPaBI'IJIa 3TlrKera

2.l.o6paureHl{eKqenoBeKy:npl{BcTpeqeo6paruafirecrcI4HB€UII,IAoMBeXJII,rBouyBaXI,ITeJIbHo,BIIOJIHe
ecrecrBeHHo noxarb r4*Banr4*y pyry. Kor4a Bbr pa3roBapr{Baere c [HB€rJrr4AOM mo6ofircareropnra, o6pauaftrecs

HenocpeAcrBeHHo K HeMy, a He K conpoBo)KAaroueMy I4JItt clpAolrepeBo'.trrarcy' Koropble r*ucyrcrBylor npl4

pa3rcBope' 
nn\/r^Mv qe'roRe y, ToqHo raK xe efo

2.2,AlexsarHocTb14BexJII{BocTb:oTHocl{TecbKApyIoMyqeJIoBeKy'rarxce6ecaMoM
ynaxaftre - rr rofAa oou-ru"", ycJryru e o6pa:onarenrnoil opranrt3aw'ru o6ruenr're 6ynyr ssserurBlrblMl'I'

2.3.HazFJsa[re oe6s n ApyInX: KOIAa BbI BcTpealaeTecb c aIeJIOBeKoM' xoroprrfi IJIOXO BI4AIIT IIJII',I COBCeM He

Br4ALrr;o6agarellsorr*"r"ufir.ce6sur"*n,o4"fi,rbroplre[pI4IxnI4CBaMI4'Ecnnysaco6uas6eceAaBipyilIe'
He sa6'eafrre no""""J, n ;""y 

" 
Aannlrfi MoMeHr 

"", 
o6pauuetecl, ra nasna* ce6l'

2.4. lrpewoxeHr{e rroMourr{: ecJrr{ Bbr [peAJraraere floMorub, xAure, noKa ee qpnMyr, a,3areM cnpaurmafire' 'rro

14 KaK AeJrarb; BcerAa npeAlaraftre IIoMoIIIb, ecnll HyxHo orKpblTb T'IxeJIyIo ABepb lIJII4 O6Ofiru npentTcTBIIe'

2.5.O6ecneqeHl4eAocryrlHocrltycJryf:BcerAanrqsoy6exAafirecrBAocry[HocrlrMecr'rAelpeAycMorpeHo
oKa3aHIIeycnyl14IIp[eMfpaxAaH.3apaueelouurepecyfirecb'KaKIleMoryTBo3Hllrxyrrnpo6rreMblI{JII46aprepuu

. KaK rlx MOXHO ycTpaHrrTb'

2.6. O6paUeHue c KpecJloM-Kolrcrofi: llr{Banr4lir{afl' KoJIfcKa - 3ro rlacTb HeIIplIKacaeMOro npocTpaHcrBa

I{eJIoBeKa'KoTopblreeI4cnonb3yer.Heo6noraqusailTecbHaHeeI,IHerolrcafire.HaqarlKaTI,ITbxonrcry6es
cofracl4n vuBaJwlna- To xe caMoe, lITo cxBarl'rrb I4 IroHecrLI qeloBeKa 6es ero pzrpelueHllf,' Ecnn Bac noflpocl{Jlrr

noMoqb r4BBlrrl^y,rrepeABl{IalouleMycfl Ha KoJI{cKe' cHaq€ua KaTlITe ee oneA"en"o' Kolxcra 6ucrpo na6npaer

cKopocrb, I'I Heoxl4AaHHlrft rorqor MoxerrlplrBecrrr K norepe paBHoBecl{t'

2.7. Bttuv]_[eJrbHocTb !r TepneJII'IBOCTb: KOIAa BbI pa3roBapl'IBaeTe c rIeIoBeKoM', I{CIIbITbIBaIoIII{M TpyAHOCTII B

o6ueuun, crryurafire ero 
"tt"ur"nu"o. 

EyAlre TepneJII{BbI, XAI',ITe, KOrAa rIeIoBeK caM 3aKOI{qI{T $pa:y' He

[onpaBn'rTe ero I4 He 4oroaapruairre 3a He|o. flonroprne, qTo BbI II.II'JII,I,3T. IIoMoxeT qeJIoBeKy oTBeTI4Tb

llu. ?lll##.til" 6eceA': KorAa Bbr roBopr{re c qerroBeKoM, norrb3yrcnrr.rMc{ r4rrB.rrrAHoft ronacxofi urn

KocrbIJIf,MI{,pu"'on&^ecbraK,'Iro6lt"u-t"erornaia6lulrnaoAHoM)lpoBHe'TorAaBaM6yAerlerue
pa3roBapr{BaTr.Pa:ronapraBaflcTeM[,*to"o*ttqI/tTaTblory6au',pacfloJlonfl4TecbTaK'qro6uHaBacIIaAuuICBeT'
u sac 6ltro xoporuo BIIAHo'

2.9, llp*n.,eqeH'e BHLIMaHI,I' qeloBera: qrO6U ,,pl4B,,eqb BHI'IMaHII. qeJIOBeKa' rOrOpUfi ruIOXO CJIbIIIII4T'

noMaru'rre eruy pyxofi r,rJrr{ roxJronafire no nJleqy. Ctr,lorpllre eMy npf,Mo B HIa3a Ir roBopI'ITe qerKo' no nuefire s

BuAy, rITo He Bce JIroAI4' Koropble nnoxo cJIbIIlar' MoryT qI'ITarb no ry6arrl'

3. conponoxaeHr.re TTHBaJII{AOB Ha npu€ue n o6paronare'nHrofi OpraHI{3aIIUu I| npu oKa3aHI{H I{M ycJlyf



2.1. Инвалидам оказывается необходимая помощь при входе в здание (выходе из здания), сдаче верхней 

одежды в гардероб (получении и одевании верхней одежды). 

2.2. В первоочередном порядке уточняется, в какой помощи нуждается инвалид, цель посещения 

учреждения (организации), необходимость сопровождения. 

2.3. Для обеспечения доступа инвалидов к услугам специалисту при приёме инвалида в учреждении 

(организации) необходимо: 

а) рассказать инвалиду об особенностях здания организации: количестве этажей, наличии лифтов, поручней, 
других приспособлений и устройств для инвалидов применительно к его функциональным ограничениям; 

расположении санитарных комнат, возможных препятствиях на пути и т.д.; необходимых для оказания услуг 

и местах их расположения в здании; в каком кабинете и к кому обратиться по вопросам, которые могут 

возникнуть в ходе предоставления услуги; 

б) познакомить инвалида со всеми специалистами, задействованными в работе с ним лично, представив по 

фамилии, имени и отчеству специалиста и инвалида друг другу; информировать, к кому он должен 

обратиться во всех случаях возникающих затруднений; 

в) при оказании услуги в учреждении четко разъяснить график оказания услуги (выдать расписание приема 

граждан, записать на лист время и место оказания услуги и т.д.); указать место ее проведения (показать 

нужный кабинет), акцентировав внимание на путь по организации от входа до кабинета, при необходимости 

сопроводить до места оказания услуги; г) обеспечить допуск в здание собаки-поводыря, сопровождающей 
инвалида по зрению. 

 

2.4. Особенности общения с инвалидами, имеющими нарушение зрения или незрячими. Оказывая свою 

помощь незрячему человеку, направляйте его, не стискивая его руку, идите так, как вы обычно ходите. Не 

нужно хватать слепого человека и тащить его за собой. Если вы заметили, что незрячий человек сбился с 

маршрута, не управляйте его движением на расстоянии, подойдите и помогите выбраться на нужный путь. 

Опишите кратко, где вы находитесь. Предупреждайте о препятствиях: ступенях, лужах, ямах, низких 

притолоках, трубах и т.п. Используйте фразы, характеризующие цвет, расстояние, окружающую обстановку. 

Не командуйте, не трогайте и не играйте с собакой-поводырем. Если вы собираетесь читать незрячему 

человеку, сначала предупредите его об этом. Говорите обычным голосом. Когда незрячий человек должен 

подписать документ, прочитайте его обязательно полностью. Инвалидность не освобождает слепого 

человека от ответственности, обусловленной законодательством. Когда вы предлагаете незрячему человеку 

сесть, не усаживайте его, а направьте его руку на спинку стула или подлокотник. Не водите по поверхности 

его руку, а дайте ему возможность свободно потрогать предмет. Когда вы общаетесь с группой незрячих 

людей, не забывайте каждый раз называть того, к кому вы обращаетесь. Не заставляйте вашего собеседника 

обращаться в пустоту: если вы перемещаетесь, предупредите его об этом. Избегайте расплывчатых 

определений и инструкций, которые обычно сопровождаются жестами, старайтесь быть точными в 

определениях. Оказывая помощь не зрячему, двигайтесь не торопясь, и при спуске или подъеме по 

ступенькам ведите незрячего перпендикулярно к ним. Не делайте рывков, резких движений, 

предупреждайте о препятствиях. 

2.5. Особенностями общения с инвалидами, имеющими нарушение слуха. Разговаривая с человеком, у 

которого плохой слух, смотрите прямо на него. Не затемняйте свое лицо и не загораживайте его руками, 

волосами или какими-то предметами. Ваш собеседник должен иметь возможность следить за выражением 

вашего лица. Существует несколько типов и степеней глухоты, соответственно, существует много способов 

общения с людьми, которые плохо слышат. Если вы не знаете, какой предпочесть, спросите у них. 

Некоторые люди могут слышать, но воспринимают отдельные звуки неправильно. В этом случае говорите 

более громко и четко, подбирая подходящий уровень. В другом случае понадобится лишь снизить высоту 

голоса, так как человек утратил способность воспринимать высокие частоты. Чтобы привлечь внимание 

человека, который плохо слышит, назовите его по имени. Если ответа нет, можно слегка тронуть человека 

или же помахать рукой. Говорите ясно и ровно. Не нужно 

излишне подчеркивать что-то. Кричать, особенно в ухо, не надо. Если вас просят повторить что-то, 

попробуйте перефразировать свое предложение. Используйте жесты. Убедитесь, что вас поняли. Не 
стесняйтесь спросить, понял ли вас собеседник. Если вы сообщаете информацию, которая включает в себя 

номер, технический или другой сложный термин, адрес, напишите ее, сообщите по факсу или электронной 

почте или любым другим способом, но так, чтобы она была точно понята. Если существуют трудности при 

устном общении, спросите, не будет ли проще переписываться. Не забывайте о среде, которая вас окружает. 

В больших или многолюдных помещениях трудно общаться с людьми, которые плохо слышат. Яркое 

солнце или тень тоже могут быть барьерами. Очень часто глухие люди используют язык жестов. Если 

вы общаетесь через переводчика, не забудьте, что обращаться надо непосредственно к собеседнику, а не к 

переводчику. Не все люди, которые плохо слышат, могут читать по губам. Вам лучше всего спросить об 

этом при первой встрече. Если ваш собеседник обладает этим навыком, нужно соблюдать несколько 

важных правил. Помните, что только три из десяти слов хорошо прочитываются. Нужно смотреть в лицо 

собеседнику и говорить ясно и медленно, использовать простые фразы и избегать несущественных слов; 
использовать выражение лица, жесты, телодвижения, если хотите подчеркнуть или прояснить смысл 



сказанного. 

2.6. Виды барьеров при оказании услуг инвалидам. 

 

Основные категории 

маломобильных граждан 

Значимые барьеры окружающей среды (для учета и 

устранения на объекте) 

Инвалиды, передвигающиеся на 

креслах-колясках 

Высокие пороги, ступени. Отсутствие поручней, нарушение их 

высоты. Неровное, скользкое и мягкое (с высоким ворсом, крупно 

насыпное и прочее) покрытие. Неправильно установленные 

пандусы, отсутствие скатов. Узкие дверные проемы и коридоры. 

Неадаптированные санитарные комнаты. Отсутствие места для 

разворота в помещениях. Высокое расположение информации 

на 

стойках и стендах. 

Инвалиды с поражением нижних 

конечностей (использующие 

трости, костыли, опоры) 

Высокие пороги, ступени. Неровное и скользкое покрытие. 

Неправильно установленные пандусы. Отсутствие поручней. 

Отсутствие мест отдыха на пути движения. 

Инвалиды с поражением верхних 

конечностей 

Трудности в открывании дверей. Трудности в пользовании 

выключателями, кранами и др. Невозможность, сложность в 

написании текстов. Иные 

ограничения действия руками. 

Слепые и слабовидящие инвалиды Преграды на пути движения (колонны, тумбы, стойки и прочее). 

Ступени, особенно разной геометрии, без цветового, тактильного 

обозначения. Отсутствие контрастной и тактильной информации и 

указателей. Отсутствие информационных табличек, выполненных 

шрифтом Брайля. Отсутствие поручней, иных направляющих. 
Неорганизованность доступа на объект и места ожидания собаки-

проводника. Отсутствие дублирующей звуковой информации 

при экстренных 

случаях. 

Глухие и слабослышащие 

инвалиды 

Отсутствие и недостаточность зрительной информации. 

Отсутствие сурдо- и тифлосурдоперевода и переводчика. 

Отсутствие     аудиоконтура,     индукционных     петель. 

Электромагнитные    помехи.    Иные    информационные 

 

 барьеры и отсутствие дублирующей световой 

информации при чрезвычайных ситуациях. 

Инвалиды с особенностями 

интеллектуального развития 

Отсутствие (недостаточность) понятной информации, информации 

на простом языке. Отсутствие ограждений опасных мест. 

Трудности ориентации при неоднозначности информации. 

Неорганизованность сопровождения на объекте. 
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