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Введение
Самостоятельная городская навигация не-

зрячего человека в современном белорусском 
городе все еще существенно ограничена. Од-
нако в стране продолжается активная работа 
по преодолению всех барьеров: от нормативных 
до психологических. И архитектура в этом иг-
рает не последнюю роль.

Государственной программой «Социальная 
защита» на 2021–2025 гг. Подпрограммой 2 
«Доступная среда жизнедеятельности инва-
лидов и физически ослабленных лиц» пред-
усмотрено обеспечение доступности объектов 
социальной инфраструктуры, улично-дорожной 
сети, транспортных средств и транспортной ин-
фраструктуры, информационной доступности, 
а также формирование позитивного отношения 
в обществе к инвалидам.

Основная часть
Требования к удобству пространства жиз-

недеятельности возрастают у всех групп насе-
ления, что диктуется понятием мобильности, 
новой философией, усовершенствованными 
технико-технологическими решениями [4; 5; 
8–10]. Ранее автором рассматривались особен-
ности организации пространства для людей 
с нарушениями опорно-двигательной функ-
ции [2; 3]. Целью данной работы является 
выявление проблемных сторон в организации 
доступной городской среды для людей с нару-
шениями зрения и подготовка рекомендаций 
для корректировки содержания действующих 
нормативных документов, направленных на по-
вышение комфортности мест общего пользова-

ния. Объект исследования — городская среда 
г. Гомеля, предмет — условия, меры и требо-
вания к доступности мест общего пользования 
в городах Беларуси.

Гипотеза исследования состоит в том, 
что на благополучие людей с ограничениями 
зрения существенно влияют условия, заложен-
ные в архитектурно-дизайнерских решениях 
в городской среде. Доступность среды для людей 
с ограничениями зрения должна строго регла-
ментироваться действующими ТНПА, которые, 
однако, в настоящее время не учитывают всех 
потребностей людей и возможностей их удов-
летворения, а значит, должны быть дополнены.

В книге «Социальный урбанизм: темпо-
ральный контекст доступности (на примере 
российских городов)» обосновывается целе-
сообразность расширения доступности всех 
сфер жизни маломобильных людей, создания 
социально-чувствительного урбанистического 
пространства. Авторы демонстрируют пред-
ставление о социальной урбанистике как пали-
тре возможностей мобильности и гражданского 
участия населения, эффективном ресурсе ин-
клюзивного развития культуры современных 
городов [7].

Человек незрячий или имеющий недостаток 
зрения ориентируется в пространстве несколь-
кими способами. Первый способ заключается 
в тактильном считывании окружающих объ-
ектов специальной тростью или частями тела 
и использовании этой информации для состав-
ления маршрута. Пользуясь тростью, незрячий 
человек перемещается, очерчивая пространство 
впереди себя с отрывом трости от поверхности 
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или без, в зависимости от подвижно-
сти наконечника. Второй способ — 
вестибулярное ориентирование: 
при смене направления, наклоне 
поверхности или резких перепадах 
высот. Третий вариант — эхолока-
ция — инструмент для оценки пер-
спективы и направления движения, 
предполагающий чувствительность 
к аудиальной среде города. По срав-
нению с другими модальностями, 
например, тактильной, слух позво-
ляет незрячим пешеходам ориенти-
роваться на больших расстояниях. 
Ориентирами для незрячего челове-
ка являются и проявления светового 
и обонятельного ландшафта, а также 
«интуиция» [6, 672–673].

Самостоятельность перемещения 
по городу незрячих людей серьез-
но затруднена из-за недостаточно 
продуманной системы ориентации, 
несмотря на целый ряд способов ин-
терпретации окружения. Доступную 
среду в Беларуси в настоящее время 
создают, руководствуясь норматив-
ным документом СН 3.02.12–2020 
«Среда обитания для физически осла-
бленных лиц». Содержащиеся в нем 
требования апробированы, однако 
их нельзя назвать исчерпывающими. 

Участие в реализации программ 
по созданию безбарьерной среды на-
ряду с государственными органами 
общественных организаций позво-
ляет достичь более высокого качест-
венного уровня ее формирования [3]. 
В г. Гомеле это было не раз подтверж-
дено ситуациями, когда благодаря 
осуществляемому представителями 
общественных объединений мони-
торингу своевременно принимались 
меры для обеспечения доступности 
проектируемых, строящихся и даже 
вводимых в эксплуатацию объектов. 
Общественные объединения инвали-
дов готовы выступить консультанта-
ми при проведении проектных работ. 
К примеру, архитекторы и проекти-
ровщики многих проектных орга-
низаций города согласовывают свои 
решения с Гомельской областной 
организацией ОО «БелТИЗ». Однако 
в настоящее время согласование про-
ектных решений с общественными 
объединениями не носит обязатель-
ного характера.

Отметим и положительные изме-
нения. В последние годы в регионе 
возросло количество используемых 
речевых информаторов навигаци-
онной (звуковой) системы «Крокi 
на гукi» [1]: в 2019 г. — 52, в 2020 г. — 
123, I квартале 2021 г. — 124, II квар-
тале — 287, III квартале — 310. 
Активно работают над созданием до-
ступной среды авторы архитектурных 
проектов, разрабатываемых на пред-

приятии ОАО «Гомельский домостро-
ительный комбинат». Кроме обяза-
тельного выполнения требований 
действующих нормативно-правовых 
документов, архитекторы предлагают 
и приемы, которые не реализовыва-
лись в регионе ранее. Одним из них 
является установка почтовых ящиков 
с тактильными указателями.

В ходе данного исследования ис-
пользовались методы натурных обсле-
дований территории г. Гомеля, опроса 
представителей общественных объе-
динений, проектировщиков и людей 
с ограничениями зрения, детальный 
анализ нормативной и научной лите-
ратуры, систематизация данных.

Мониторинг мест общего пользо-
вания в г. Гомеле позволяет опреде-
лить направления для регламентации 
и оптимизации проектной деятель-
ности:
• использование тактильной плитки 

нестандартного размера (произво-
димой по стандартам, отличным 
от белорусских);

• устройство предупреждающей так-
тильной плитки в местах, где это 
не требуется (в том числе, на пан-
дусах и у подъемных платформ) 
или с отступом от источника опас-
ности (что противоречит норма-
тивным требованиям Беларуси);

• несоответствие эффективной 
ширины и длины предупреждаю-
щих тактильных плит требуемым 
на пешеходных зонах, некоррект-
ные направления, устраиваемые 
из тактильной плитки (в том чи-
сле, ведущие к преграде);

• использование информационных 
табличек и схем, которые плохо 
читаемы (некачественно изготов-
лены);

• нарушения в выборе мест уста-
новки указателей номера этажа 
на поверхности стен лестничной 
клетки и перильных ограждениях;

• использование устаревшей систе-
мы речевых электронных инфор-
маторов (к примеру, РЭИ-01);

• устройство контрастных обозна-
чений на остекленных дверных 
полотнах в виде желтых кругов 
на неэффективной высоте и т. д.
Семинарские встречи предста-

вителей административных, про-
ектных и общественных структур 
позволяют озвучивать и совместно 
искать решения всех имеющихся 
проблем. Очевидна необходимость 
уже в ближайшей перспективе внести 
ряд изменений в основной документ 
СН 3.02.12–2020 «Среда обитания 
для физически ослабленных лиц». 
Нуждаются в некоторых поправках 
разделы 4 «Общие требования», 
5 «Общедоступные открытые терри-

тории и пути движения», 6 «Жилые 
здания» и 7 «Общественные здания». 
Данные рекомендации были разра-
ботаны при сотрудничестве с ГООО 
«БелТИЗ».

Раздел 4 «Общие требования»
Пункт 4.3. Действующая редакция: 

наружные входы в здания необходи-
мо оборудовать снаружи и внутри 
речевым звуковым электронным ин-
форматором с дистанционным управ-
лением, размещаемым над дверью 
по вертикальной оси расположения 
ручки, если двери автоматические — 
над дверями по центру.

Предлагаемые изменения: допол-
нить: в жилых домах речевой инфор-
матор устанавливается над входной 
дверью по вертикальной оси рас-
положения дверной ручки только 
снаружи при отсутствии входного 
тамбура. Аварийный выход обо-
рудуется речевым информатором 
с внутренней стороны. При нали-
чии нескольких дверей во входной 
группе речевыми информаторами 
оборудуется одна, наиболее удобная 
для пользования незрячими и слабо-
видящими людьми.

Обоснование: при наличии тамбу-
ра и установке речевых информато-
ров с внешних сторон входной двери 
выходящий человек не услышит зву-
ковой сигнал.

Пункт 4.4. Действующая редакция: 
оборудование системы управления 
движением пассажирских лифтов 
должно обеспечивать самостоятель-
ное использование ФОЛ, в том чи-
сле инвалидами. Входы в лифты 
на каждом этаже должны быть обо-
рудованы электронными речевыми 
звуковыми информаторами с дистан-
ционным управлением, расположен-
ными по вертикальной оси размеще-
ния кнопки вызова, а также на высоте 
1,5 м справа (слева) от входа в лифт, 
на стене размещают выделенные 
цветом обозначения номера этажа, 
выполненные рельефными араб-
скими цифрами и шрифтом Брайля. 
Под кнопкой вызова на полу устанав-
ливают предупредительные дискрет-
ные элементы — квадрат с размером 
стороны не менее 500 мм.

Предлагаемые изменения: универ-
сальную табличку со шрифтом Брай-
ля (далее — табличку) с номером 
этажа лучше располагать со стороны 
кнопки вызова. При отсутствии такой 
возможности — с противоположной 
стороны. На табличке необходимо 
указывать номер этажа и дополни-
тельную информацию: в жилых до-
мах — нумерацию квартир, располо-
женных на этаже (при этом на первом 
этаже на табличке указывается нуме-



54 АКАДЕМИЧЕСКИЙ  ВЕСТНИК  УРАЛНИИПРОЕКТ  РААСН    4 | 2022

Архитектура / Architecture

рация всех квартир поэтажно); в иных зданиях — наиме-
нование объектов с указанием поэтажного расположения. 
Высота расположения таблички — 1 500 мм от пола.

Обоснование: опыт показывает, что любому человеку 
гораздо проще ориентироваться, когда он знает, что рас-
положено на каждом этаже, будь то поликлиника, когда 
вам надо посетить кабинеты на разных этажах, или мно-
гоэтажный жилой дом, когда нужно найти квартиру в пер-
вый раз. Такая табличка отвечает требованиям универ-
сального дизайна.

Пункт 4.5. Действующая редакция: перед началом 
лестниц (для жилых зданий — только для наружных 
лестниц) следует предусматривать тактильную полосу 
эффективной длиной снаружи зданий не менее 0,8 м, 
внутри зданий не менее 0,5 м и эффективной шириной, 
равной ширине лестницы, контрастирующую по цвету 
поверхности с цветом основной поверхности. На пло-
щадках лестничных маршей тактильную полосу следует 
предусматривать эффективной шириной: для наружных 
лестниц — 0,4 м, для лестниц внутри зданий — 0,3 м.

Предлагаемые изменения: слова «для жилых зданий — 
только для наружных лестниц» — исключить.

Обоснование: лестничный марш в жилом здании ничем 
не отличается от лестничного марша в любом другом зда-
нии. В городах Гомель и Брест в жилой застройке успешно 
используется внутри зданий или отечественная керами-
ческая плитка с дискретными элементами, или отдельные 
дискретные элементы.

Пункт 4.6. Действующая редакция: коммуникационные 
пути движения внутри зданий следует проектировать 
в соответствии с приложением Б. В местах поворота лест-
ничных маршей на каждом этаже следует устанавливать 
пластины с указанием номера этажа, выполненные рель-
ефными арабскими цифрами и шрифтом Брайля.

Предлагаемые изменения: требуется уточнение: на лест-
ничных маршах, на каждом этаже устанавливается уни-
версальная табличка со шрифтом Брайля с номером этажа 
(далее — табличка). Табличка устанавливается на высоте 
1 500 мм от пола (нижний край таблички) над тактиль-
ным предупреждающим напольным указателем, установ-
ленным перед лестничным маршем. На табличке в жи-
лых домах необходимо указывать номер этажа и номера 
квартир, расположенных на этаже. Пластины (таблички) 
с указанием номера этажа, выполненные рельефными 
арабскими цифрами и шрифтом Брайля, размещаются 
на верхней поверхности поручня на расстоянии 15–20 см 
от края поручня (места поворота поручня).

Обоснование: при таком подходе сохраняется тре-
бование устанавливать под универсальной табличкой 
со шрифтом Брайля тактильный предупреждающий на-
польный указатель (дискретные элементы). Табличка 
должна быть расположена так, чтобы при проведении 
условной вертикальной линии правый край таблички 
и край тактильного предупреждающего напольного 
указателя, установленного у лестничного марша, лежа-
ли в одной плоскости. Нет требования к размещению, 
в результате чего пластины (таблички) устанавливаются 
по-разному.

Действующая редакция: отсутствует (необходимо до-
полнить раздел требованием по маркировке стеклянных 
(прозрачных) полотен дверей и остекленных проемов 
(конструкций) и дверных ручек).

Предлагаемые изменения: стеклянные (прозрачные) 
полотна дверей должны иметь яркую контрастную мар-
кировку с двух сторон с размером одной стороны (диаме-
тром) не менее 20 см. Остекленные проемы, панорамные 
окна должны иметь цветовое контрастное заполнение 
в виде горизонтальной полосы шириной не менее 200 мм, 

размещенной на высоте 1 500 мм от пола. Дверные ручки 
должны контрастировать с дверным полотном за счет 
заводского исполнения.

Обоснование: данное требование приведено в приложе-
нии А и неудобно для чтения. Например, в новом жилом 
микрорайоне «Шведская горка» в подъездах установлены 
панорамные окна. Слабовидящие люди не могут опреде-
лить, что перед ними есть препятствие.

Действующая редакция: отсутствует (необходимо до-
полнить раздел требованием в части обустройства колонн 
поручнями).

Предлагаемые  изменения: колонны должны иметь 
по периметру ограждения округлой либо прямоугольной 
формы с закругленными углами, выполненные из нержа-
веющей стали или иных материалов.

Обоснование: ограждение колонн является лучшей аль-
тернативой тактильным предупреждающим напольным 
элементам. Как правило, рекомендуется устанавливать 
трехуровневое ограждение.

Раздел 5. «Общедоступные открытые 
территории и пути движения»

Пункт 5.10. Действующая редакция: на тротуарах сле-
дует разделять зоны движения велосипедистов и пешеход-
ные пути движения в соответствии с ТКП 45–3.03–227, 
СН 3.01.03.

Предлагаемые изменения: необходимо запретить уста-
навливать тактильную направляющую плитку на границе 
между пешеходной и велосипедной частью тротуара. Сле-
дует предусматривать на границе между частями тротуара 
не только полосу белого цвета, но и ряд тротуарной плит-
ки, имеющей другую фактуру по отношению к основному 
покрытию тротуара.

Обоснование: в настоящее время граница между дву-
мя зонами тротуара обозначается только линией белого 
цвета, которая не является информативной для незрячих 
людей. Использование тактильной направляющей тро-
туарной плитки в качестве границы между пешеходной 
и велосипедной зонами представляет опасность для не-
зрячего пешехода.

Раздел 6. «Жилые здания»
Действующая  редакция: отсутствует (определить, 

что в жилом доме необходимо установить следующие 
элементы доступной среды для людей с инвалидностью 
по зрению).

Предлагаемые изменения: кроме перечисленных в раз-
деле «Общие требования» (речевой информатор на вхо-
де / выходе, адаптированный лифт с универсальными таб-
личками этажности, поэтажные универсальные таблички 
со шрифтом Брайля, пластины (таблички) на поручни, 
тактильные предупреждающие напольные элементы 
на лестничном марше), дополнительно: универсальная 
табличка со шрифтом Брайля у входной двери в подъ-
езд с указанием номера подъезда и нумерации квартир 
(1 500 мм от пола и 100 мм от двери со стороны дверной 
ручки); таблички с рельефными арабскими цифрами 
и шрифтом Брайля на почтовые ящики.

Обоснование: в настоящее время в разделе отсутствуют 
какие-либо требования в части адаптации жилых зданий 
для людей с инвалидностью по зрению. Некоторые нормы 
установлены в разделе «Общие требования». Данный раз-
дел должен содержать четкие требования к жилым домам 
без ссылки — «с квартирами для ФОЛ», так как люди с ин-
валидностью могут проживать в любом доме. На прак- 
тике складывается следующая ситуация. Если незря-
чий человек проживает, например, на третьем этаже, 
то для него адаптируют только третий этаж. Следуя та-
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кой логике, человек с инвалидностью 
по зрению ниже или выше своего эта-
жа ходить не должен, к нему не могут 
прийти друзья или знакомые, и он 
также никуда не ходит. Такой подход 
нельзя назвать справедливым.

Раздел 7. «Общественные 
здания»

Пункт 7.3. Действующая редак-
ция: на путях движения ФОЛ двери 
должны быть оборудованы речевым 
звуковым электронным информато-
ром с дистанционным управлением.

Предлагаемые изменения: допол-
нить: речевыми информаторами обо-
рудуются отдельные объекты (каби-
неты, помещения и т. д.), имеющие 
ключевое значение для ориентировки 
незрячего и слабовидящего человека.

Обоснование: практический опыт 
показал, что важно оборудовать ре-
чевыми информаторами не только 
входы в различные функциональные 
зоны, но и отдельные зоны: выходы 
на лестничные марши, гардероб, 
стойку администратора, справочную 
службу, приемную руководителя, 
кабинет офтальмологической меди-
ко-реабилитационной экспертной 
комиссии и т. д.

Действующая редакция: отсутст-
вует.

Предлагаемые изменения: система 
электронной очереди должна быть 
адаптирована для незрячих и слабо-
видящих людей.

Обоснование: в настоящее время 
ведется работа над проектом СТБ 
«Услуга электронной очереди. Тре-
бования доступности для незрячих 
и слабовидящих людей и других кате-
горий физически ослабленных лиц».

Пункт 7.4. Действующая редакция: 
направляющие указатели всегда на-
чинаются и заканчиваются в местах, 
обозначенных тактильными преду-
преждающими дискретными элемен-
тами по СТБ ISO 23599.

Предлагаемые изменения: необхо-
димо установить ширину тактильного 
направляющего указателя. Достаточно 
15–20 см, ширина более указанных 
величин может быть обусловлена зна-
чительными территориями объекта 
(например, вокзал). Тактильные пре-
дупреждающие дискретные элемен-
ты в местах пересечения тактильных 
направляющих, в их конечных точках 
представляют собой квадрат со сто-
роной 500 мм — это точка принятия 
решения.

Если вдоль стен в функциональ-
ной зоне (коридоре) не расположе-
ны стойки, места для сидения и т. д., 
то в этом случае для ориентировки 
достаточно разместить тактильные 
предупреждающие напольные ука-

затели под универсальными таблич-
ками со шрифтом Брайля. Если име-
ются препятствия и ориентироваться, 
используя естественную направляю-
щую (стену), невозможно, то в этом 
случае необходимо применить один 
из вариантов установки элементов 
доступной среды:

1. По центру коридора устанав-
ливается тактильная направляю-
щая, имеющая в начале и конце 
точку принятия решения в квадрате 
со стороной 500 мм. При этом каж-
дый кабинет оборудуется речевым 
информатором.

2. По центру коридора устанав-
ливается тактильная направляющая, 
имеющая в начале и конце точку при-
нятия решения в квадрате со сторо-
ной 500 мм. Тактильная направля-
ющая прерывается тактильными 
предупреждающими напольными 
указателями в квадрате со стороной 
500 мм (при стесненных обстоя-
тельствах менее 500 мм), которые 
располагаются напротив тактильных 
предупреждающих напольных ука-
зателей, установленных под универ-
сальными табличками со шрифтом 
Брайля.

Обоснование: СТБ ISO 23599 
устарел и требует детальной перера-
ботки. Необходимо дополнительно 
проработать возможные варианты 
расположения тактильных наполь-
ных указателей с учетом специфики 
здания. Например, в больницах и по-
ликлиниках расположение тактиль-
ных напольных элементов будет раз-
личаться в силу наличия / отсутствия 
препятствий для движения незрячего 
человека (расположенных вдоль стен 
мест для сидения).

Пункт 7.7.  Действующая редак-
ция: информирующие обозначения 
отдельных помещений и функцио-
нальных зон внутри здания следует 
дублировать рельефными знаками 
и шрифтом Брайля и размещать 
рядом с входной дверью, со сторо-
ны дверной ручки. Высота и ши-
рина знака или символа должны 
соответствовать расчетному рассто-
янию распознавания: для расстояния 
до 20 м — не менее 0,3 м, для рассто-
яния 100 м — не менее 1,5 м. Визу-
альную информацию следует распо-
лагать:
• о доступном входе — на высоте 

не менее 1,4 м и не более 1,6 м;
• о размещении мест обслуживания 

и отдыха — на высоте до 2,5 м 
в зонах движения;

• о направлениях движения в зда-
нии — на высоте до 2,5 м в зонах 
движения;

• о доступной уборной или душевой 
кабине — рядом с дверью, со сто-

роны дверной ручки, на высоте 
1,5 м.
Информационные (универсаль-

ные) таблички, дублирующие обо-
значения помещений с применени-
ем шрифта Брайля, устанавливают 
на высоте 1,5 м от пола до нижнего 
края таблички и на расстоянии 0,1 м 
от двери (со стороны дверной ручки).

Предлагаемые изменения: инфор-
мационные обозначения отдельных 
помещений и функциональных зон 
выполняются универсальными та-
бличками со шрифтом Брайля. Ин-
формационные (универсальные) 
таблички со шрифтом Брайля уста-
навливают на высоте 1,5 м от пола 
до нижнего края таблички и на рас-
стоянии 0,1 м от двери (со стороны 
дверной ручки). Под табличками 
устанавливаются тактильные преду-
преждающие напольные указатели 
(дискретные элементы) со стороной 
500 мм.

При наличии на объекте инди-
видуальных шкафчиков, гардероба, 
пронумерованных мест и т. д. ну-
мерация должна быть выполнена 
рельефными арабскими цифрами 
и шрифтом Брайля с учетом прин-
ципов контрастности.

Обоснование: тактильные преду-
преждающие напольные указатели, 
устанавливаемые под табличками, 
являются важным элементом ори-
ентирования для незрячих и слабо-
видящих людей. На практике такие 
напольные элементы устанавливают-
ся. Предложение лишь подтверждает 
существующую практику.

Пункт 7.10. Действующая редак-
ция: тактильные предупреждающие 
указатели устанавливают для обозна-
чения входов в здание снаружи и вхо-
дов в помещения при наличии не-
устранимых препятствий (барьеров). 
В этом случае один вход оборудуют 
тактильными предупреждающими 
указателями — квадрат со сторо-
ной 500 мм на расстоянии 1,2–1,5 м 
от входных дверей в совокупности 
с направляю щим указателем.

Предлагаемые изменения: снаружи 
квадрат должен быть 800 × 800 мм.

Обоснование: при ширине так-
тильной направляющей тротуарной 
плитки 400 мм предупреждающий 
квадрат — 800 × 800 мм, меньший 
размер плохо распознается незрячим 
человеком. На практике устанавлива-
ется точка принятия решения — так-
тильный предупреждающий указа-
тель — квадрат со стороной 800 мм.

Действующая редакция: отсутст-
вует.

Предлагаемые изменения: при на-
личии мест для сидения, предназна-
ченных для людей с инвалидностью, 
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данные места обозначаются специ-
альными знаками и оборудуются ре-
чевым информатором.

Обоснование: при наличии таких 
мест люди с инвалидностью по зре-
нию не могут определить их место-
расположение в связи с отсутствием 
речевого информатора.

Заключение
Подводя итог, отметим, что бла-

годаря серьезной работе специа-
листов различной отраслевой при-
надлежности белорусские города 
становятся удобнее, а общественные 
и жилые пространства доступнее 
для людей с физическими ограни-
чениями. Проектировщики в своей 
деятельности строго руководству-
ются требованиями, изложенными 
в строительных нормах, которые 
все еще несовершенны и могут быть 
дополнены исходя из накопленного 
опыта пользователей, специалистов 
в области архитектуры и строительст-
ва, общественных объединений и т. д. 
Предложения озвучиваются на всех 
уровнях, и им предстоит надолго за-
крепиться в нормативных документах 
и открыть новую страницу в дизайне 
предметно-пространственной среды.

Существенным ограничением 
в данном вопросе является финан-
совое обеспечение выполнения всех 
условий доступности объектов город-
ской среды. Разработки и рекомен-
дации специалистов, их энтузиазм 
и заинтересованность, полное вза-
имодействие органов власти на раз-
ных уровнях с общественными объ-
единениями, несомненно, приносят 
свои плоды, ведь совершенствование 
законодательной и нормативной баз 
на основе большого практического 
опыта в части создания доступной 
среды для людей с инвалидностью 
по зрению не просто востребовано, 
а неизбежно и верно.
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