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 - наличие алгоритма взаимодействия сотрудников учреждения при предоставлении услуг 
инвалиду и для других маломобильных граждан.  

1.6. Задачи инструктажа для персонала при его различных видах и формах:  

  Задачи инструктажа персонала при его различных видах и формах  Таблица 1. 
 
 

Виды 
инструктажа 

Формы проведения инструктажа 
Индивидуально Коллективно 

 
Первичный 

- при приеме на работу; 
- при введении новых 
обязанностей 

- для информирования о порядке 
работы, об ответственных лицах, о 
задачах по оказанию помощи МГН 

 
Повторный 

- для развития навыков 
работы с МГН; 
- при приобретении 
нового оборудования; 
- при нарушении 
обязанностей помощи 
инвалидам и МГН 

- для развития знаний по вопросам 
доступности объектов и услуг; 
- для обсуждения нарушений 
требований доступности; 
- при принятии новых документов; 
- при введении новых услуг, новых 
форм обслуживания, объектов 

 

 Внеплановый инструктаж проводится по решению руководителя, с целью изучения 
новых документов, инструкций, правил, порядка предоставления новых услуг, новых 
форм обслуживания, новых помещений.  
Сведения об инструктаже персонала учреждения вносятся в «Журнал учета проведения 
инструктажа персонала по вопросам доступности». В зависимости от задач, формы и вида 
инструктажа определяется его тематика - выбираются темы (вопросы) из предложенного 
перечня.  

2. Программа проведения инструктажа Основные вопросы инструктажа: 

2.1. Общие сведения об учреждения как объекте, предоставляющем в сфере образования 
услуги в рамках доступной среды для инвалидов, характерные особенности – из паспорта 
доступности (1-2 раздел). 

 2.2. Правовое регулирование обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг. 
 Основные понятия и определения по вопросам доступности объектов и услуг.  
Виды нарушений функций организма, приводящие к инвалидности, и вызываемые ими 
ограничения способности осуществлять социально-бытовую деятельность.  
 
2.3. Виды нарушений функций организма, приводящие к инвалидности, и вызываемые 
ими ограничения способности осуществлять социально-бытовую деятельность. Виды 
барьеров при оказании услуг инвалидам. Содержание категорий жизнедеятельности 
человека. Классификация форм инвалидности. Краткая характеристика барьеров 
окружающей среды для инвалидов разных форм.  
 
2.4. Общие рекомендации для специалистов по устранению барьеров для инвалидов с 
разными формами инвалидности. Правила этикета при общении с инвалидами. Общие 
подходы к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной 
инфраструктуры и услуг.  
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2.5. Сопровождение инвалидов на приеме в учреждении и при оказании услуг 
2.6. Особенности общения с инвалидами, имеющими нарушение зрения или незрячими: 

2.7. Действия сотрудников школы при оказании ситуационной помощи в соответствии с 
кодами категорий инвалидности. Ситуационная помощь инвалиду с кодом «С» (инвалиды 
с нарушениями зрения).Ситуационная помощь инвалиду с кодом «К». 
 
2.8. Ответственность  
 
2.2. Правовое регулирование обеспечения доступности для инвалидов объектов и 
услуг. 
 Общие обязанности по адаптации для инвалидов доступной среды установлены 
Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации». Обязанности, которые возлагаются на органы государственной 
власти, органы местного самоуправления и организации, независимо от их 
организационно-правовой формы, можно разделить на три группы: 

 1-я группа – обязанности по обеспечению физической доступности объектов 
социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, а также предоставляемых в 
них услуг: 

 - создание условий для беспрепятственного доступа к таким объектам (жилым, 
общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в 
которых расположены организации), к местам отдыха и к предоставляемым в них 
услугам; 

 - создание условий для беспрепятственного пользования железнодорожным, воздушным, 
водным транспортом, автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в городском, пригородном, междугородном сообщении; 

 - обеспечение возможности самостоятельного передвижения по территории, на которой 
расположены объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, входа в 
такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том 
числе с использованием кресла-коляски; 

 - допуск на объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур собаки 
проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и 
выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются Министерством труда и 
социальной защиты Российской Федерации.  

2-я группа – обязанности, направленные на устранения факторов, препятствующих 
получению инвалидами необходимой информации на объектах социальной, транспортной 
и инженерной инфраструктуры:  

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктур и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

 - создание условий для беспрепятственного пользования средствами связи и информации 
(включая средства, обеспечивающие дублирование звуковыми сигналами световых 
сигналов светофоров и устройств, регулирующих движение пешеходов через 
транспортные коммуникации); 
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 - дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и 
тифлосурдопереводчика.  

3-я группа – обязанности, возлагаемые на работников организаций, контактирующих с 
населением: 

 - сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур; 

 - оказание работниками организаций, предоставляющих услуги населению, помощи 
инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими 
лицами.  

2.3. Виды нарушений функций организма, приводящие к инвалидности, и 
вызываемые ими ограничения способности осуществлять социально-бытовую 
деятельность. 

 Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций 
организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, 
приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его 
социальной защиты. При этом под ограничением жизнедеятельности понимается полная 
или частичная утрата лицом способности или возможности осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, 
контролировать свое поведение, обучаться и заниматься трудовой деятельностью.  

Таблица 2 
Виды барьеров при оказании услуг инвалидам 

Основные категории 
маломобильных граждан 

Значимые барьеры окружающей среды (для учета и 
устранения на объекте) 

Инвалиды, передвигающиеся 
на кресло-колясках 

Высокие пороги, ступени. Отсутствие поручней, нарушение их 
высоты. Неровное, скользкое и мягкое (с высоким ворсом, 
крупнонасыпное 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. 
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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 

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. 

ИнвИнвалиды 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. 

  
Содержание категорий жизнедеятельности человека                Таблица 3 

 
Категории 

жизнедеятельности 
Содержание категории жизнедеятельности 

Способность к 
самообслуживанию 

Способность человека самостоятельно осуществлять основные 
физиологические потребности, выполнять повседневную бытовую 
деятельность, в том числе навыки личной гигиены 
 

Способность к 
самостоятельному 
передвижению 

Способность самостоятельно перемещаться в пространстве, 
сохранять равновесие тела при передвижении, в покое и при 
перемене положения тела, пользоваться общественным 
транспортом 

Способность к 
ориентации 

Способность к адекватному восприятию личности и окружающей 
обстановки, оценке ситуации, к определению времени и места 
нахождения 

Способность к 
общению 

Способность к установлению контактов между людьми путем 
восприятия, переработки, хранения, воспроизведения и передачи 
информации 

Способность 
контролировать 
свое поведение 

Способность к осознанию себя и адекватному поведению с учетом 
социально-правовых и морально-этических норм 

Способность к Способность к целенаправленному процессу организации 
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обучению деятельности по овладению знаниями, умениями, навыками и 
компетенцией, приобретению опыта деятельности (в том числе 
профессионального, социального, культурного, бытового 
характера), развитию способностей, приобретению опыта 
применения знаний в повседневной жизни и формированию 
мотивации получения образования в течение всей жизни 

Способность к 
трудовой 
деятельности 

Способность осуществлять трудовую деятельность в соответствии 
с требованиями к содержанию, объему, качеству и условиям 
выполнения работы 

 
В зависимости от степени расстройства функций организма гражданину, признанному 
инвалидом, устанавливается I, II или III группа инвалидности. 
 I группа инвалидности устанавливается при наиболее тяжелых расстройствах функций 
организма, III группа инвалидности – при наиболее легких.  

Ребенку (лицу в возрасте до 18 лет) не зависимо от тяжести расстройства функций 
организма устанавливается категория «ребенок–инвалид». Гражданину, признанному 
инвалидом, выдаются справка, подтверждающая факт установления инвалидности, с 
указанием группы инвалидности, а также индивидуальная программа реабилитации. 
Порядок составления и формы справки и индивидуальной программы реабилитации 
утверждаются Минтруда России.  

Наряду с термином «инвалид» в нормативных актах и специальной литературе 
используется термин «маломобильные группы населения» (далее - МГН), который 
определяется как «люди, испытывающие затруднения при самостоятельном 
передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в 
пространстве. К маломобильным группам населения здесь отнесены: инвалиды, люди с 
временным нарушением здоровья, беременные женщины, люди старших возрастов, люди 
с детскими колясками и т.п.».  

Таблица 4 

	Классификация форм инвалидности  
Буквенное 
обозначение  

Формы инвалидности Графическое 
изображение 

К Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках 

 
О Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 
 

С Инвалиды с нарушениями зрения 

 
 

Таким образом, МГН – это более широкая категория людей, включающая в себя 
инвалидов. В российском законодательстве используется термин «обучающийся с 
ограниченными возможностями здоровья» (далее – обучающиеся с ОВЗ), который 
обозначает физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом 
развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 
препятствующие получению образования без создания специальных условий.  

В данную категорию обучающихся включаются инвалиды, для обучения которых 
необходимо создание специальных условий. Объект социальной инфраструктуры (ОСИ) – 
это организация или часть ее (структурное подразделение или филиал), являющаяся 
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поставщиком услуг, занимающая определенный объект недвижимости (здание полностью 
или часть его) с прилегающим участком (при его наличии и закреплении за организацией).  

Краткая характеристика барьеров окружающей среды для инвалидов разных 
форм 

Для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, барьерами различной степени 
выраженности могут быть пороги, ступени, неровное, скользкое покрытие, неправильно 
установленные пандусы, отсутствие поручней, высокое расположение информации, 
высокие прилавки, отсутствие места для разворота на кресло-коляске, узкие дверные 
проемы, коридоры, отсутствие посторонней помощи при преодолении препятствий (при 
необходимости) и др. физические и информационные барьеры. 

Для инвалидов с нарушениями  зрения- барьерами различной степени 
выраженности могут быть отсутствие тактильных указателей, в том числе направления 
движения, информационных указателей, преграды на пути движения (стойки, колонны, 
углы, стеклянные двери без контрастного обозначения и др.); неровное, скользкое 
покрытие, отсутствие  помощи  на объекте социальной инфраструктуры для   получения 
информации и ориентации и др. 

Для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата барьерами различной 
степени выраженности могут быть: 

1) для лиц, передвигающихся самостоятельно с помощью тростей, костылей, 
опор –  пороги, ступени, неровное, скользкое покрытие, неправильно установленные 
пандусы, отсутствие поручней, отсутствие мест отдыха на пути движения и др. 
физические барьеры;  

2) для лиц, не действующих руками –  препятствия при выполнении действий 
руками (открывание дверей, снятие одежды и обуви и т.д., пользование краном, 
клавишами и др.), отсутствие  помощи  на объекте социальной инфраструктуры для  
осуществления  действий руками. 

Для инвалидов с нарушениями слуха -барьерами различной степени выраженности 
могут быть отсутствие зрительной информации, в том числе при чрезвычайных ситуациях 
на объекте социальной инфраструктуры, отсутствие возможности подключения 
современных технических средств реабилитации (слуховых аппаратов) к системам 
информации (например, через индукционные петли), электромагнитные помехи при 
проходе через турникеты, средства контроля для лиц с кохлеарными имплантами, 
отсутствие  сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и др. информационные барьеры. 

Для инвалидов с нарушениями   умственного развития -  барьерами различной 
степени выраженности могут быть отсутствие понятной  для усвоения информации на 
объекте социальной инфраструктуры,  отсутствие  помощи  на объекте социальной 
инфраструктуры для   получения информации и ориентации и др. 

 
2.4.Общие рекомендации для специалистов по устранению барьеров для 

инвалидов с разными формами инвалидности. 
Общие рекомендации по устранению барьеров окружающей среды на объектах 

социальной инфраструктуры представлены в табл.3 
Таблица 5 

Общие рекомендации по устранению барьеров окружающей среды для инвалидов с 
разными формами инвалидности 

 
Основные формы 
инвалидности 

Общие рекомендации по устранению барьеров 
окружающей среды 

Инвалиды, 
передвигающиеся на 
креслах-колясках 

Устранение физических барьеров на пути к месту 
предоставления услуг, альтернативные формы оказания 
услуг (в т.ч.) на дому, удобное размещение информации, 
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организация работы помощников  
Инвалиды с 
нарушениями опорно-
двигательного аппарата 

Устранение физических барьеров на пути к месту 
предоставления услуг, организация места для отдыха; для 
инвалидов не действующих руками- помощь при 
выполнении необходимых действий 

Инвалиды с 
нарушениями зрения 

Устранение информационных и физических барьеров на 
пути движения, предоставление информации в доступном 
виде (укрупненный шрифт, плоско-точечный шрифт Брайля, 
контрастные знаки), допуск тифлопереводчика, допуск 
собаки проводника 

Инвалиды с 
нарушениями слуха 

Устранение барьеров по предоставлению информации, 
допуск сурдопереводчика 

Инвалиды с 
нарушениями 
умственного развития 

Устранение барьеров по предоставлению информации 
(«ясный язык» или «легкое чтение»), организация 
сопровождения 

 
 Правила этикета при общении с инвалидами 

Работниками организаций, предоставляющих услуги населению, должна быть 
оказана помощь инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг 
наравне с другими лицами. 
Совокупность способностей, знаний и умений, необходимых для эффективного общения 
при оказаниипомощи инвалидам в преодолении барьеров называется коммуникативная 
эффективность. 
Коммуникация (общение) рассматривается как важнейшая сторона любой деятельности, 
во многом обеспечивающая ее успех и продуктивность. Коммуникативная 
компетентность необходима каждому. Для специалистов профессионально значимыми 
являются умения правильно воспринимать и понимать другого человека, грамотно 
оказывать услуги в учреждении или организации.        

Развитие коммуникативных умений складывается из следующих основных навыков: 
– избегать конфликтных ситуаций; 
– внимательно слушать инвалида и слышать его; 
– регулировать собственные эмоции, возникающие в процессе взаимодействия; 
– обеспечивать высокую культуру и этику взаимоотношений; 
– цивилизовано противостоять манипулированию. 

Существуют общие правила этикета при общении с инвалидами, которыми могут 
воспользоваться работники организаций, предоставляющих услуги населению, в 
зависимости от конкретной ситуации: 

1.Обращение к человеку: когда вы разговариваете с инвалидом, обращайтесь 
непосредственно к нему, а не к сопровождающему или сурдопереводчику, которые 
присутствуют при разговоре. 

2. Пожатие руки: когда вас знакомят с инвалидом, вполне естественно пожать ему 
руку: даже те, кому трудно двигать рукой или кто пользуется протезом, вполне могут 
пожать руку — правую или левую, что вполне допустимо. 

3.Называйте себя и других: когда вы встречаетесь с человеком, который плохо или 
совсем не видит, обязательно называйте себя и тех людей, которые пришли с вами. Если у 
вас общая беседа в группе, не забывайте пояснить, к кому в данный момент вы 
обращаетесь, и назвать себя. 

4.Предложение помощи: если вы предлагаете помощь, ждите, пока ее примут, а 
затем спрашивайте, что и как делать. 

5.Адекватность и вежливость: обращайтесь с взрослыми инвалидами как с 
взрослыми. Обращайтесь к ним по имени и наты, только если вы хорошо знакомы. 
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6. Не опирайтесь на кресло-коляску: опираться или виснуть на чьей-то инвалидной 
коляске – то же самое, что опираться или виснуть на ее обладателе, и это тоже раздражает. 
Инвалидная коляска – это часть неприкасаемого пространства человека, который ее 
использует. 

7. Внимательность и терпеливость: когда вы разговариваете с человеком, 
испытывающим трудности в общении, слушайте его внимательно. Будьте терпеливы, 
ждите, когда человек сам закончит фразу. Не поправляйте его и не договаривайте за него. 
Никогда не притворяйтесь, что вы понимаете, если на самом деле это не так. Повторите, 
что вы поняли, это поможет человеку ответить вам, а вам — понять его. 

8.Расположение для беседы: когда вы говорите с человеком, пользующимся 
инвалидной коляской или костылями, расположитесь так, чтобы ваши и его глаза были на 
одном уровне, тогда вам будет легче разговаривать. Разговаривая с теми, кто может, 
читать по губам, расположитесь так, чтобы на Вас падал свет, и Вас было хорошо видно, 
постарайтесь, чтобы Вам ничего (еда, сигареты, руки), не мешало. 

9.Привлечение внимания человека: чтобы привлечь внимание человека, который 
плохо слышит, помашите ему рукой или похлопайте по плечу. Смотрите ему прямо в 
глаза и говорите четко, но имейте в виду, что не все люди, которые плохо слышат, могут 
читать по губам. 

10. Не смущайтесь, если случайно допустили оплошность, сказав "Увидимся" или 
"Вы слышали об этом...?" тому, кто не может видеть или слышать. 

Также разработаны правила этикета для лиц с разными расстройствами функций 
организма. Список правил достаточно велик. Если сомневаетесь, рассчитывайте на свой 
здравый смысл и способность к сочувствию. Относитесь к другому человеку, как к себе 
самому, точно так же его уважайте — и тогда оказание услуги в учреждении и общение 
будут эффективными. 

Правила этикета при общении с инвалидами, имеющими нарушение зрение или 
незрячими: 

• Предлагая свою помощь, направляйте человека, не стискивайте его руку, идите так, 
как вы обычно ходите. Не нужно хватать слепого человека и тащить его за собой. 

• Опишите кратко, где вы находитесь. Предупреждайте о препятствиях: ступенях, 
лужах, ямах, низких притолоках, трубах и т.п. 

• Используйте, если это уместно, фразы, характеризующие звук, запах, расстояние. 
Делитесь увиденным. 

• Обращайтесь с собаками-поводырями не так, как с обычными домашними 
животными. Не командуйте, не трогайте и не играйте с собакой-поводырем. 

• Если вы собираетесь читать незрячему человеку, сначала предупредите об этом. 
Говорите нормальным голосом. Не пропускайте информацию, если вас об этом не 
попросят. 

• Если это важное письмо или документ, не нужно для убедительности давать его 
потрогать. При этом не заменяйте чтение пересказом. Когда незрячий человек должен 
подписать документ, прочитайте его обязательно. Инвалидность не освобождает слепого 
человека от ответственности, обусловленной документом. 

• Всегда обращайтесь непосредственно к человеку, даже если он вас не видит, а не к 
его зрячему компаньону. 

• Всегда называйте себя и представляйте других собеседников, а также остальных 
присутствующих. Если вы хотите пожать руку, скажите об этом. 

• Когда вы предлагаете незрячему человеку сесть, не усаживайте его, а направьте 
руку на спинку стула или подлокотник. Не водите по поверхности его руку, а дайте ему 
возможность свободно потрогать предмет. Если вас попросили помочь взять какой-то 
предмет, не следует тянуть кисть слепого к предмету и брать его рукой этот предмет. 
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• Когда вы общаетесь с группой незрячих людей, не забывайте каждый раз называть 
того, к кому вы обращаетесь. 

• Не заставляйте вашего собеседника вещать в пустоту: если вы перемещаетесь, 
предупредите его. 

• Вполне нормально употреблять слово «смотреть». Для незрячего человека это 
означает «видеть руками», осязать. 

• Избегайте расплывчатых определений и инструкций, которые обычно 
сопровождаются жестами, выражений вроде «Стакан находится где-то там на столе». 
Старайтесь быть точными: «Стакан посередине стола». 

• Если вы заметили, что незрячий человек сбился с маршрута, не управляйте его 
движением на расстоянии, подойдите и помогите выбраться на нужный путь. 

• При спуске или подъеме по ступенькам ведите незрячего перпендикулярно к ним. 
Передвигаясь, не делайте рывков, резких движений. При сопровождении незрячего 
человека не закладывайте руки назад — это неудобно. 

Правила этикета при общении с инвалидами, испытывающими трудности при 
передвижении: 

• Помните, что инвалидная коляска — неприкосновенное пространство человека. Не 
облокачивайтесь на нее, не толкайте, не кладите на нее ноги без разрешения. Начать 
катить коляску без согласия инвалида — то же самое, что схватить и понести человека без 
его разрешения. 

• Всегда спрашивайте, нужна ли помощь, прежде чем оказать ее. Предлагайте 
помощь, если нужно открыть тяжелую дверь или пройти по ковру с длинным ворсом. 

• Если ваше предложение о помощи принято, спросите, что нужно делать, и четко 
следуйте инструкциям. 

• Если вам разрешили передвигать коляску, сначала катите ее медленно. Коляска 
быстро набирает скорость, и неожиданный толчок может привести к потере равновесия. 

• Всегда лично убеждайтесь в доступности мест, где запланированы мероприятия. 
Заранее поинтересуйтесь, какие могут возникнуть проблемы или барьеры и как их можно 
устранить. 

• Не надо хлопать человека, находящегося в инвалидной коляске, по спине или по 
плечу. 

• Если возможно, расположитесь так, чтобы ваши лица были на одном уровне. 
Избегайте положения, при котором вашему собеседнику нужно запрокидывать голову. 

• Если существуют архитектурные барьеры, предупредите о них, чтобы человек 
имел возможность принимать решения заранее. 

• Помните, что, как правило, у людей, имеющих трудности при передвижении, нет 
проблем со зрением, слухом и пониманием. 

• Не думайте, что необходимость пользоваться инвалидной коляской — это 
трагедия. Это способ свободного (если нет архитектурных барьеров) передвижения. Есть 
люди, пользующиеся инвалидной коляской, которые не утратили способности ходить и 
могут передвигаться с помощью костылей, трости и т.п. Коляски они используют для 
того, чтобы экономить силы и быстрее передвигаться. 
 
2.5.  Сопровождение инвалидов на приеме в учреждении и при оказании услуг  

7.1. Инвалидам оказывается необходимая помощь при входе в здание (выходе из здания), 
сдаче верхней одежды в гардероб (получении и одевании верхней одежды). 

 7.2. В первоочередном порядке уточняется, в какой помощи нуждается инвалид, цель 
посещения учреждения (организации), необходимость сопровождения.  
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7.3. Для обеспечения доступа инвалидов к услугам специалисту при приёме инвалида в 
учреждении (организации) необходимо:  

а) рассказать инвалиду об особенностях здания учреждения (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 услуги структурных подразделениях учреждения 
(организации) 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 чётко разъяснить график оказания услуги (выдать 
расписание приема граждан, записать на лист время и место оказания услуги и т.д.); 
указать место её проведения (показать нужный кабинет), акцентировав внимание на путь 
по учреждению от входа до кабинета, при необходимости сопроводить до места оказания 
услуги. 
 г) обеспечить допуск в здание собаки-поводыря, сопровождающей инвалида по зрению. 

 2.6. 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.  
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- Оказывая помощь незрячему, двигайтесь не торопясь, и при спуске или подъеме по 
ступенькам ведите незрячего перпендикулярно к ним. Не делайте рывков, резких 
движений, предупреждайте о препятствиях.  

2.7. Действия сотрудников школы при оказании ситуационной помощи в 
соответствии с кодами категорий инвалидности 

 При посещении инвалидом школы сотрудник сопровождает его при входе и выходе из 
школы, помогает в гардеробе, при необходимости помогает при посещении туалета. 

 Ситуационная помощь инвалиду с кодом «С» (инвалиды с нарушениями зрения) 
Гардеробщик или тьютор: 
 - видит инвалида с ограничением передвижения; 
 - встречает слабовидящего инвалида на улице (на входе в здание), 
 - открывает входные двери;  
- помогает войти в здание школы; 
 - помогает раздеться в гардеробе;  
- берет инвалида под локоть и сопровождает при передвижении по коридору до кабинета 
по месту назначения; 
 - при необходимости знакомит с содержанием информации по интересующим вопросам 
на стендах;  
- по окончании посещения школы сопровождает инвалида до гардероба; 
 - обеспечивает высокую культуру обслуживания;  
- при необходимости оказывает помощь при посещении туалета; 
- оказывает помощь при одевании;  
- оказывает помощь при выходе из школы.  
- информирует о безопасном движении пути эвакуации, в случае чрезвычайной ситуации.  
Ситуационная помощь инвалиду с кодом «К» (инвалиды, передвигающиеся на креслах- 
колясках) 
 Гардеробщик или тьютор:  
-видит инвалида с ограничением передвижения;  
-выходит на улицу, открывает входные двери;  
-оказывает помощь при входе в здание 
 -помогает раздеться в гардеробе;  
- сопровождает при передвижении по коридору до кабинета по месту назначения;  
- при необходимости знакомит с содержанием информации по интересующим вопросам 
на стендах; 
 -при необходимости оказывает помощь при посещении туалета; 
 - по окончании посещения школы сопровождает инвалида до гардероба; 
 -оказывает помощь при одевании;   
-оказывает помощь при выходе из школы; 
 - обеспечивает высокую культуру обслуживания; 
- информирует о безопасном движении пути эвакуации, в случае чрезвычайной ситуации 
 
 2.8. Ответственность  
Сотрудники школы несут ответственность за:  
    - неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящей инструкции;  
    - соблюдение требований охраны труда и правил пожарной безопасности; 
    - соблюдение посетителями школы правил поведения в общественных местах. 
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