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Ясный я з ы к — у п р о щ ё н н а я систе-
ма я з ы к а , законно используемая в 
общении с людьми, испытывающи-

ми к о м м у н и к а т и в н ы е трудности . В ней 
используются наиболее простые и ёмкие 
определения, доступные как ребёнку, так и 
взрослому человеку с нарушениями пони-
мания и воспроизведения речи, невысоким 
уровнем образования, другой националь-
ности. В ясном я з ы к е сокращён словарь, 
упрощена структура высказываний, текст 
воспроизводится (проговаривается, пишет-
ся и размещается) по определённым пра-
вилам [1]. Все эти характеристики ясного 
я з ы к а соответствуют п р и н ц и п а м инклю-
зивности, представленным на Саламанк-
ской конференции. К тому же ясный язык 
отвечает всем признакам я з ы к а как знако-
вой системы коммуникации и общения: он 
специфичен и универсален, чётко опред-
мечен понятными образами и является, по 
определению Майкла Томаселло, «инстру-
ментом, созданным в процессе затруднений 
в коммуникации и общении» [2, с. 4]. 

Ясный я з ы к имеет не только устное и 
письменное воплощение, но включает зву-
ковое и жестовое (жестикуляционное) со-
провождение . Применение ясного я з ы к а 
как средства общения или коммуникации, 
во-первых, является частью правил куль-
туры общения, что предусматривает упо-
требление простых и понятных языковых 
средств, способствующих успешной меж-
личностной коммуникации и созданию без-
барьерной коммуникационной среды; во-
вторых, способствует установлению дове-
рительных отношений на основе равенства, 
взаимоуважения и ассертивности (призна-

н и я человеческих прав на индивидуаль-
ность и самовыражение). 

П о с к о л ь к у у ч а с т н и к а м и з а с е д а н и й 
психолого-медико-педагогической комиссии 
(далее ПМПК) являются дети и их родители, 
обладающие подходящими характеристика-
ми (с различным уровнем владения языком, 
образования и интеллектуального и речево-
го развития), постольку использование яс-
ного языка в процедуре обследования явля-
ется оправданным и законным. Кроме того, 
упрощённую систему языка следует исполь-
зовать в текстах информирования и консуль-
тирования родителей, воспитывающих детей 
с особенностями психофизического разви-
тия: в устном общении, в письменном ви-
де в разделе информации для родителей на 
сайте учреждения образования, в информа-
ционных уголках, стендах и буклетах. 

Как отмечает известный педагог С. JI. Со-
л о в е й ч и к , чтобы п о н я т н о о т в е т и т ь на 
какой-нибудь вопрос, нужно пользовать-
ся понятными словами. Однако в этом есть 
скрытый парадокс и препятствие [3, с. 11]. 
Общение специалистов и родителей в рам-
ках ПМПК без специфических слов и по-
нятий специальной педагогики не похоже 
на общение эксперта и консультируемого. 
Вместе с тем специальные профессиональ-
ные слова могут быть непонятными неспе-
циалисту, а без них коммуникация неми-
нуемо становится неубедительной. 

В процедуре ПМПК существует несколь-
ко направлений коммуникативного взаимо-
действия, из них направлены вовне два: 

1) с родителями: на этапах знакомства, 
сбора информации (беседа, опрос, анкети-
рование), заключительной беседы; 
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2) с ребёнком: беседа с ним, инструк-
ции к методикам психолого-педагогичес-
кого обследования, оказание помощи, оцен-
ка результата. 

Рассмотрим подробнее закономерности 
этих взаимодействий с точки зрения ком-
муникативного процесса. 

В случае общения с родителями ребён-
ка специалисты ориентируются на такие 
характеристики коммуникантов, как уро-
вень образования и владения языком (ес-
ли взрослый иной национальности) , сте-
пень компетентности в проблеме развития 
ребёнка, мотивация к получению сведений 
об этом, актуальное психоэмоциональное 
состояние. Важны также следующие пси-
хологические особенности: предпочтения в 
получении информации (аудиальный или 
визуальный канал) , подстройка в комму-
никативном обмене, активность диалога , 
его динамика и движение. Безусловно, спе-
циалист, учитывающий эти характеристи-
ки собеседника, может динамично и про-
дуктивно построить непосредственное ком-
муникативное взаимодействие. 

Кроме того, на качество диалога оказы-
вают влияние такие элементы невербаль-
ного поведения специалиста, как кинеси-
ка (жесты, позы, мимика , взгляды и пр.), 
просодика (интонация, тембр, паузы в ре-
чи, сила голоса и пр.), проксемика (дис-
танция , ориентация на собеседника). Эти 
составляющие м е т а к о м м у н и к а ц и и т а к ж е 
д о л ж н ы соответствовать требованиям яс-
ного я з ы к а как упрощённой знаковой си-
стемы. И это означает, что все они должны 
быть однозначными, выразительными, чёт-
кими и понятными собеседнику. 

Приведём примеры желательных харак-
теристик речи специалиста, взаимодейству-
ющего с родителями в ходе ПМПК: 

• кинесика: сдержанные , м я г к и е же-
сты; собранная деловая поза сидя с лёгким 
наклоном или поворотом головы в сторо-
ну собеседника; благородная, сдержанная 
мимика , без излишней оживлённости или 
строгости; прямой взгляд в лицо на уровне 
глаз или переносицы; 

• просодика: мягкая , но достаточно убе-
дительная и строгая интонация , со сдер-
жанной модуляцией; тембр голоса грудной, 

достаточно низкий; паузы в речи вырази-
тельные, логически подчёркивающие значи-
мость информации в речевом потоке; сред-
няя сила голоса, без форсирования, направ-
ленность голоса в сторону собеседника; 

• проксемика: деловая дистанция (от 
0 ,5 до 1,5 метра) , которую можно изме-
нять в зависимости от важности передава-
емой информации; постоянная ориентация 
на реакции в поведении собеседника (при-
стройка, отзеркаливание, реакция бровя-
ми, взглядом и пр.). 

Стоит упомянуть о ряде ограничений и 
запретов в метакоммуникации: 

• к и н е с и к а не д о л ж н а быть резкой , 
развязной или подавляющей — родители 
и так находятся в коммуникации с пози-
ции «снизу», поэтому менторство или на-
рочитая строгость могут быть восприняты 
как грубость или давление; 

• недопустимы ошибки в речи, резкая 
на слух интонация или визгливые ноты в 
голосе — это провоцирует ответную агрес-
сию в речевом поведении; 

• недопустимо «закрывать» позу, отво-
рачиваться от собеседника, вставать и ухо-
дить, продолжая говорить, — такое поведе-
ние вызывает обиду или гнев на демонстра-
тивное пренебрежение разговором. 

Как правило, речевое поведение и ша-
б л о н ы м е т а к о м м у н и к а ц и й все ч л е н ы 
ПМПК оговаривают заранее и делают их 
н о р м а т и в н ы м и . Тем более, что на фоне 
нормативного поведения можно получить 
более достоверные данные, легко поддаю-
щиеся анализу — сравнению с типичными 
коммуникативными реакциями родителей 
и других значимых для ребёнка взрослых. 

Все эти требования действительны и во 
взаимодействии с детьми, но в зависимости 
от возраста, вида нарушения или текущего 
состояния ребёнка коммуникация строит-
ся по ещё более строгим правилам. Рассмо-
трим только самые основные из них, ха-
рактерные для общения с ребёнком. 

В кинесике специалиста должны прева-
лировать мягкие и точные, соразмерные и 
однозначные жесты, открытые ладони; по-
за сидя с наклоном к ребёнку, чтобы гла-
за были на одном уровне, обязателен по-
ворот головы и корпуса в сторону ребёнка 
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при его движении, следование за ним по 
помещению; мимика оживлённая и эмоци-
ональная, понятная ребёнку. 

Для просодики должна быть характер-
на плавная и дружелюбная, но достаточ-
но убедительная и спокойная интонация, с 
выразительной, но не избыточной модуля-
цией; тембр голоса грудной, голос несиль-
ный, ласковый, направленный в висок ре-
бёнка (при посадке рядом) или переносицу 
(при посадке напротив); паузы в речи вы-
разительные, продолжительные, дающие 
возможность ребёнку ответить. 

Проксемика характеризуется достаточ-
но близкой дистанцией (от 0,5 до 1^метра), 
которую можно сокращать в зависимости 
от состояния ребёнка, его напряжённости 
или расслабленности, готовности к комму-
никации; ребёнка можно осторожно тро-
гать за предплечье или кисть руки, на-
крывать его руки своими; давать ему воз-
можность следить за движением руки или 
пальцев взрослого. Стол — не препятствие 
для установления коммуникативного кон-
такта, иногда он как раз способствует чув-
ству защищённости ребёнка. 

В процедуре ПМПК стоит выделить наи-
более важную часть для установления кон-
такта и осуществления коммуникативно-
го взаимодействия как со взрослыми, так 
и с ребёнком. Для взрослого общение — 
это первичная (сбор данных, обмен про-
гнозами), а также заключительная (обмен 
мнениями, объяснение результатов обсле-
дования, принятие решения) беседа. Для 
этих случаев должен быть разработан и 
адаптирован текст диалогов, аргументы, 
слова утешения и поддержки. Чем проще 
будут сформулированы доводы, тем лег-
че они будут восприняты. Непонятное по 
меньшей мере раздражает, по большей — 
злит и расстраивает, иногда унижает, что 
провоцирует неправильное восприятие ин-
формации — её искажение. А это приводит 
к неверному или негативному решению. 

В диагностической работе с ребёнком 
основным является установление комму-
никативного контакта и грамотное пред-
ставление обследуемому вербальных и не-
вербальных инструкций к заданиям, а так-
же помощи в их выполнении. Зачастую в 

общении с ребёнком наблюдаются следую-
щие проблемы: 

• сложность вербальных инструкций 
при предъявлении диагностических зада-
ний: диагност не использует ясный язык, 
а передаёт инструкцию, как ему кажется, 
чётко и грамотно, «книжно»; 

• многословие при оказании различных 
видов помощи, что путает ребёнка даже на 
уровне восприятия речевого потока; 

• плоскость и невыразительность оцен-
ки действий ребёнка, использование одина-
ковых форм выражения в виде «Молодец! 
Хорошо!» или «Подумай! Это — неверно!». 

Для предупреждения вышеописанных яв-
лений при формулировании сообщения, будь 
то взрослый или ребёнок, следует использо-
вать принципы грамотной подачи инфор-
мации, определённые в психологии обще-
ния для избегания потерь и искажений в её 
передаче [4]. К ним относятся так называе-
мые 3JI — «три JI» — логичность, лаконич-
ность и лёгкость и ЗД — «три Д» — доступ-
ность, достоверность и директивность. Рас-
смотрим каждый из них чуть подробнее. 

Принцип «ЗЛ» гарантирует скорость 
восприятия информации за счёт её качеств: 

• логичность — последовательность, упо-
рядоченность, этапность в подаче информа-
ции: от причины к следствию, от простого к 
сложному, от первого к последующему; луч-
ше всего оформлять через списки — первое, 
второе, третье... и фиксировать письменно; 

• лаконичность — ёмкое и чёткое 
представление сведений, необходимых и 
достаточных для понимания сути сообще-
ния; избыточность делает информацию не-
убедительной и «ломкой», многословие 
ухудшает качество её приёма; 

• лёгкость — выражение в простых, 
понятных и привычных словах, желатель-
но часто используемых, без примеси ино-
странных и профессионального сленга. 

Правило «ЗД» отвечает за качество по-
нимания и побуждение информацией к 
действию за счёт следующих её свойств: 

• доступность — получение информа-
ции различными путями, на различных но-
сителях, в предпочтении; это означает раз-
нообразие форм сообщений, которые предо-
ставляются в устном, печатном, жестовом, 
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иллюстрированном, электронном и других 
вариантах, но с одинаковым содержанием; 

• достоверность информации достига-
ется её повторяемостью, проверяемостью 
и связью с фактологией; это означает, что 
все члены П М П К говорят одно и то же , 
ссылаются на авторитетное мнение или ис-
точник, документы и нормативно-правовые 
акты, приводят убедительные примеры и 
дают образцы фактов; 

• директивностъ — сообщение долж-
но иметь директиву, указание направления 
и выражаться глаголом в настоящем вре-
мени и изъявительном наклонении, побуж-
дающим к однозначному действию: идём, 
берём, делаем, пишем, играем и пр. ; это 
способствует осознанию динамики и совмест-
ности, а также подконтрольности действий. 

Рассмотрим, как эти принципы примени-
мы к информации, используемой в диагно-
стической работе с ребёнком. Это помогает 
разрешить проблемы, представленные выше. 

1. Вербальные инструкции при предъ-
явлении диагностических заданий должны 
не только соответствовать возрасту ребён-
ка, но и учитывать его общее и ситуатив-
ное состояние. Вышеприведённые правила 
«ЗЛ» и «ЗД» в этом случае трансформиру-
ются в ясный я з ы к . Это означает, что диа-
гност применяет упрощённую систему язы-
ка в инструкциях к диагностическим ме-
тодикам, которые должны быть предельно 
краткими , чёткими и понятными. В них 
должны использоваться привычные ребён-
ку высокочастотные слова. 

2. Инструкции, доносимые ясным язы-
ком, должны соответствовать следующим 
требованиям: быть хорошо артикулирован-
ными; сопровождаться достаточными пау-
зами для ответа или реакции ребёнка; про-
износиться благожелательно, с улыбкой и 
доверительной интонацией. 

3. В оценке результатов выполненных 
ребёнком заданий следует использовать си-
нонимичный ряд к наречиям «хорошо» и 
«правильно». Кроме того, необходимо избе-
гать «ты-высказываний» ( Т ы сделал ошиб-
ку. Ты поторопился и т. д.). Лучше при-
менять обезличенные оценки и произно-
сить их с игровой интонацией: «Ошибочка! 
Бип!», «Промашка! Бип!». Таким образом 

нивелируется ситуация неудачи и стиму-
лируется игровой мотив задания. 

Следует отметить, что о необходимости 
адаптации и н с т р у к ц и й диагностических 
методик на приемлемый для детей я з ы к 
в своё время говорили В. И. Лубовский 
(1966), Л. А. Венгер (1978), Е. С. Слепович 
(1990), Ю. 3 . Гильбух (1991) и другие ис-
следователи в области специальной психо-
логии и психолого-педагогической диагно-
стики нарушенного развития. 

Так, Л. А. Венгер ввёл понятие доступ-
ности инструкции и настаивал, что любое 
диагностическое обследование должно не-
сти образ игры, соревнования или конкур-
са в зависимости от возраста обследуемого 
[5]. Разработанная автором методика «Ла-
биринты», использующая элементы просто-
го кодирования и проекции, а также ори-
ентировки на плоскости листа на основе 
обучения, была облечена в форму игры «в 
поиск». Это представляло диагностику как 
увлекательную игру, где ребёнок выступал 
в роли помощника или эксперта, что дела-
ло игру ещё более мотивированной и помо-
гало открывать определённые психологиче-
ские качества обследуемого. 

М. М. Семаго и Н. Я. Семаго, описывая 
процедуру психолого-педагогического об-
следования, также отмечают важную роль 
грамотной его интонации, в том числе до-
ступности и простоты инструкций и оказы-
ваемой ребёнку помощи [6]. В ходе обсле-
дования, отмечают авторы, ребёнок должен 
быть не только окружён доброжелательно-
стью взрослых, но и чувствовать свою зна-
чимость, успешность. А для этого преду-
сматривается использование нейтральных 
безоценочных высказываний и грамотной, 
способствующей раскрытию потенциала ре-
бёнка просодики и кинесики. 

Известный белорусский психолог и диа-
гност нарушенного развития доктор психоло-
гических наук Е. С. Слепович подчёркивает 
значимость краткости инструкций в испол-
нении диагноста и неспешности их предъяв-
ления; важность пауз, стимулирующих от-
ветные действия и высказывания ребёнка 
без суеты и напряжения; необходимость си-
туативной интерпретации каждого его дви-
жения, действия и высказывания [7]. 
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Приведём примеры использования ясно-
го языка в некоторых популярных методи-
ках для обследования детей психологиче-
ского возраста пяти лет в условиях ПМПК. 

Каждая методика с учётом возраста об-
следуемого ребёнка и принципов инклюзив-
ного образования должна быть доступной по-
ниманию, т. е. изложенной ясным языком. 
Речь идёт об адаптации не только инструк-
ции, но и стимульного материала, а также 
видов помощи, реализуемых на основе упро-
щённой знаковой системы. В связи с этим 
следует принять следующие требования: 

• стимулъный материал должен быть 
узнаваемым: образ в иллюстрации — при-
вычным, т. е. современным, натуралистич-
ным (без стилизации, естественных цветов 
и форм), детализированным (не схематич-
ным), объёмным; 

• инструкции а д а п т и р о в а н ы к при-
вычному, доступному и понятному ребён-
ку смысловому (семантическому) полю; 

• оказание помощи происходит после-
довательно от простого к сложному: не-
вербальная направляющая , с кратким вер-
бальным посылом, вербальная обучающая; 

• любое выполнение каждой методики 
должно логично завершаться оцениванием: 
поощрением для ребёнка, очевидным фак-
том для сравнения образца и реального вы-
полнения взрослым (родителем, педагогом, 
членом комиссии). 

Безусловно, начинать обследование сле-
дует со знакомства с ребёнком и предвари-
тельной беседы с ним. Первой методикой 
должна быть та, которая наибольшим об-
разом способствует установлению контак-
та, т. е. где можно посмеяться вместе с ре-
бёнком, создать ситуацию общности, лёгко-
сти и непринуждённости общения. 

Изображение нелепых ситуаций или 
«Нелепицы» — одна из методик, которую 
часто используют для начала обследова-
ния, но прямое её назначение — исследо-
вание м ы с л и т е л ь н ы х процессов ребёнка, 
особенностей зрительного гнозиса и выяв-
ление чувства юмора как одного из аспек-
тов развития его эмоционально-личностной 
сферы. Кроме того, при объяснении ребён-
ком ситуации выбора объекта возможно 
исследовать его речевое развитие: свобод-
ное высказывание, ответы на вопросы. 

Предъявление методики: 
• в оригинале методики (автор Р. С. Не-

мов) ребёнку предлагается для рассматри-
в а н и я к а р т и н к а с и н с т р у к ц и е й из двух 
частей: 1) «Внимательно посмотри на эту 
картинку и с к а ж и , всё ли здесь находит-
ся на своём месте и правильно ли нарисо-
вано»; 2) «Если что-нибудь тебе покажется 
не так, не на месте или неправильно нари-
совано, то у к а ж и на это и объясни, почему 
это не так. Далее ты должен сказать, как 
на самом деле должно быть»; 

• от ребёнка ожидается, что сначала он 
просто назовёт все нелепицы и укажет их 
на картинке, а затем объяснит, как на са-
мом деле должно быть; 

• время предъявления картинки и вы-
полнения задания — 3 минуты; 

• в случае затруднения ребёнку оказы-
вается помощь [8, с. 97—99]. 

Д л я начала переведём инструкцию на 
ясный язык — сделаем её более направлен-
ной, лаконичной и простой: 

1) «Посмотри внимательно на картин-
ку. Всё правильно нарисовано?»; 

2) «Покажи, где неправильно. Где смеш-
но? Почему? Как должно быть на самом 
деле?». 

Не стоит ожидать, что современный ре-
бёнок пяти лет, которому доступны мульт-
ф и л ь м ы с юмором нелепых ситуаций и 
компьютерные игры с ироничным подтек-
стом воспримет к а р т и н к у к а к нелепую. 
Для него нелепыми являются скорее не ле-
тающие свинки (знакомый многим детям 
сюжет флеш-игры A n g r y Birds — «Злые 
птицы») , а смартфон в стакане воды или 
наушники, надетые на ногу. Поэтому сто-
ит выслушать его аргументы и принять к 
сведению его осведомлённость в реалиях 
детских игр и развлечений. Именно поэто-
му стимульный материал к классической 
методике Р. С. Немова можно считать не-
сколько устаревшим. 

Тем не менее в ситуации обследования 
(предъявления методики, оказания помощи, 
оценивания результата) диагност использу-
ет и интерпретирует как данные все прояв-
ления поведения ребёнка. На этапах диа-
гностической процедуры может быть оказа-
на помощь различных видов, в том числе с 
использованием ясного языка (таблица 1). 
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Таблица 1 — Содержание помощи с использованием ясного языка в методике «Нелепицы» 

В И Д П О М О Щ И Обычная Ясным языком 
Направляющая 
(прямые вопросы) 

«Поищи глазами, где нарисовано непра-
вильно», 
«Что в этом смешного?» 

«Это смешная картинка?», 
«Покажи, где смешно» 

Организующая 
(совместное рассма-
тривание) 

«Посмотри ещё раз и будь внимательнее», 
«Веди глазами снизу вверх» 

«Здесь всё правильно?», 
«Что нарисовано неверно?», 
«Где ещё?» 

Стимулирующая 
(вопросы, побуждаю-
щие к ответу) 

«Понравилась ли тебе картинка?», 
«Что понравилось?», «Хорошо, молодец, 
правильно думаешь» 

«Ты нашёл, молодец! А где 
ещё? », 
«Мы всё нашли?» 

Обучающая 
(поэтапный анализ 
изображений) 

«Посмотри, что здесь нарисовано», «А та-
кое может быть в жизни?», «Тебе не ка-
жется, что здесь что-то перепутано?», «А 
ещё здесь есть что-нибудь необычное?» 

«... — так бывает?», 
«А как правильно?», 
«Это — смешно?» 

Оценка результатов в словах на ясном 
я з ы к е такова: «Ты нашёл все картинки? 
Сам? Как у тебя получилось? Ты справил-
ся, молодец». 

Доска Сегена — одна из наиболее ста-
ринных и, можно сказать, раритетных ме-
тодик. Созданная Эдуардом Сегеном в се-
редине XIX века методика прошла сквозь 
незначительные изменения и была пред-
ставлена С. Я. Р у б и н ш т е й н к а к инстру-
мент исследования «простых целенаправ-
ленных действий» [9, с. 63]. В диагностике 

детей дошкольного возраста эту методику 
представляют как «Почтовый я щ и к » . 

Предъявление методики: 
«Глухая» и н с т р у к ц и я : предъявляется 

доска с фигурами, затем её переворачива-
ют, фигуры высыпаются . Диагност вкла-
дывает одну из фигур в прорезь и жестом 
предлагает продолжить работу. 

Устная инструкция: «Положи все фигу-
ры на свои места». На ясном языке она мо-
жет быть ещё более краткой: «Сделай как 
было». 

Таблица 2 — Содержание помощи с использованием ясного языка 
в методике «Доска Сегена» 

Вид помощи Обычная Ясным языком 
Направляющая (прямые 
вопросы) 

«Эта фигура подходит?» «Это сюда» (указание), 
«Покажи, где такая» 

Организующая 
(совместное складывание) 

«Посмотри ещё раз и будь вни-
мательнее» 

«Здесь всё правильно?», 
«Где неверно?» 

Стимулирующая (вопросы, 
побуждающие к ответу) 

«Хорошо, молодец, правильно 
делаешь!» 

«Всё верно, отлично!», 
«Всё как было?» 

Обучающая (поэтапный 
анализ изображений) 

Показ действием, ожидание продолжения 

Обучающая (поэтапный 
анализ изображений) 

«Какая это фигура?», 
«Куда она подойдёт?», 
«Поверни по-другому» 

«Это квадрат», 
«Где здесь (на доске) квадрат?», 
«Сюда подходит?» 

Обучающая (поэтапный 
анализ изображений) 

Совместное выполнение 

Оценка результатов в словах на ясном 
языке: «Теперь правильно? Ты всё сделал 
сам? Красиво? Замечательно!» 

Конструирование из палочек (18 па-
лочек : по 9 красного и белого цветов) . 
И с п о л ь з у е т с я д л я д и а г н о с т и к и состо-
я н и я гнозиса и праксиса ребёнка и кос-

венно — работоспособности и самооценки 
[10, с. 12]. 

Предъявление методики: 
1. Перед ребёнком раскладывают шесть 

палочек: 3 красного (К) и 3 белого (Б) цве-
та. При этом обращают внимание на харак-
тер чередования цветов: К Б К Б К Б . 
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2. Затем дают инструкцию: «Строй за-
борчик ТЭ.К Ж6 >> • После этого перед ребён-
ком кладут 9 палочек двух цветов в следу-
ющем порядке: К Б Б К Б Б К Б Б . Даётся такое 
же задание: «Строй заборчик так же». 

3. Третье из предлагаемых детям соче-
таний: К Б К Б Б К Б К Б Б . 

Следует отметить , что и н с т р у к ц и я к 
данной методике совершенно отвечает при-
знакам ясного языка : коротко, ёмко, про-
сто и понятно. Поэтому дополнительный 
«перевод» не нужен. Кроме того, в оценке 
данного задания можно использовать пре-
дыдущую формулу. 

Классификация предметов (изображе-
ний) — методика , предназначенная д л я 
установления сформированности обобще-
ния и абстрагирования на примере груп-
пировки объектов на основе существенных 
признаков и логических связей. Классиче-
ский вариант методики представлен в опи-
сании С. Я. Рубинштейн, в некоторой адап-
тации дана интерпретация С. Д. Забрамной 
и М. М. Семаго [9, с. 71; 10; 6]. 

Оценка результата группирования в лю-
бом случае должна быть позитивной: «Это 
интересно!», «Забавно», «Быстро» и т. д. 
Можно как угодно относиться к полученно-
му результату, но стоит обязательно уточ-
нить, почему предметы оказались в одной 
группе. Ведь если ребёнок объясняет свои 

Предъявление методики: 
Детям пяти-шести лет предъявляют на-

бор из 36 предметных картинок. Для этого 
возраста даётся только одна инструкция : 
«Разложи карточки по группам — что к 
чему (какая к какой) подходит» — для вы-
яснения, что ребёнок берёт за основу объ-
единения и к а к и м словом он обозначает 
ту или иную группу предметов. Группи-
рование картинок происходит по призна-
кам обобщённого понятия (например, ово-
щи, фрукты , одежда, обувь, посуда, жи-
вотные), что соответствует образовательной 
программе учреждения дошкольного обра-
зования. 

Отметим, что и н с т р у к ц и я предельно 
краткая и ясная на взгляд взрослого, одна-
ко могут возникать трудности в восприятии 
самого группирования: ребёнок дошкольно-
го возраста вполне склонен группировать 
по одному из важных, по его мнению, при-
знаков — полезности или применимости. 
Тем не менее представляем варианты ока-
зания помощи (таблица 3). 

действия , то в этом есть л о г и к а опреде-
лённого уровня: ситуативная, резонёрская, 
ассоциативная, что указывает на уровень 
сформированности понятий и привычности 
их использования. 

И т а к , в р а м к а х п с и х о л о г о - м е д и к о -
педагогической комиссии ясный язык ло-

Таблица 3 — Содержание помощи с использованием ясного языка 
в методике «Классификация предметов» 

В И Д П О М О Щ И Обычная Ясным языком 
Направляющая (прямые во-
просы) 

«Эта картинка сюда подходит?», 
«Какая подходит?» 

«Это сюда» (или передвижение 
картинки без оречевления), 
«Эта подходит сюда» 

Организующая 
(совместное группирование) 

«Посмотри внимательнее», 
«Есть такая группа?» 

«Здесь всё правильно?», 
«Где неверно?» 

Стимулирующая (вопросы, 
побуждающие к действию) 

«Ты раскладываешь правильно. 
Молодец, продолжай», 
«Можешь сделать лучше всех» 

«Всё верно, молодец!» 

Обучающая (поэтапный ана-
лиз изображений) 

Показ действием, ожидание продолжения Обучающая (поэтапный ана-
лиз изображений) «Как назовём эти картинки од-

ним словом? Что это?», 
«Это — посуда?», 
«Где ещё ...?», 
«Если картинка не подходит, то 
куда мы её кладём?» 

«Это — морковь, это — капу-
ста, это — ... Всё это — ...», 
«Куда мы кладём ...?», 
«Сюда подходит?», 
«Продолжай» 

Обучающая (поэтапный ана-
лиз изображений) 

Совместное выполнение 
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гично использовать в беседе с ребёнком, 
и н с т р у к ц и я х д и а г н о с т и ч е с к и х з а д а н и й , 
при оказании помощи и озвучивании оцен-
ки. Простое и рациональное обращение к 
ребёнку, без многословия и речевой суеты, 
в доброжелательной и поощрительной ма-
нере говорения — это именно те призна-
ки инклюзивности и экологичности, кото-
рые мы декларируем к а к приоритетные. 
Принципы инклюзивного образования со-
ответствуют этому н а ч и н а н и ю и способ-
ствуют повсеместному использованию чи-
стой, ясной речи и понятного я з ы к а в та-
кой важной и определяющей процедуре, 
как психолого-педагогическая диагностика 
развития. Кроме того, отказ от сложного 
языка профессионала в общении с родите-
лями ребёнка упростит понимание сообща-
емой информации и скажется на её даль-
нейшем осознании и использовании. 

Как видим, большая доля ответственно-
сти за использование ясного я з ы к а в про-
цедуре ПМПК лежит на самих профессио-
налах. Именно они должны коллегиально 
принять решение о применении упрощён-
ной знаково-символической системы об-
щения и коммуникации — ясного я з ы к а 
и внедрить его в работу комиссии. Таким 
образом, декларированные принципы ин-
клюзивного образования будут реализова-
ны, что гарантирует соблюдение права ре-

бёнка с особенностями психофизического 
развития на особые условия в раскрытии 
его потенциала. 

Ассертивность и инклюзия — естествен-
ные я в л е н и я для современного мирового 
сообщества. Поэтому создание ситуации 
комфорта и защищённости, принятия и по-
нимания для ребёнка и его родителей в та-
кой сложной и экстраординарной ситуа-
ции, как комплексное обследование, — это 
необходимые условия благоприятной сре-
ды, содействующей продуктивности диа-
гностического взаимодействия. Для обеспе-
чения этих необходимых условий старани-
ями сотрудников Института инклюзивного 
образования БГПУ создаются и реализуют-
ся специальные образовательные програм-
мы для студентов — будущих специали-
стов в области инклюзивного образования. 
Успешно проходит обучение техникам кон-
сультирования с использованием правил 
передачи информации в рамках курсов по-
вышения квалификации и переподготовки 
педагогических кадров. Кроме того, сила-
ми общественных организаций и научно-
исследовательских проектов осуществляет-
ся разработка информационных текстов на 
ясном языке , что позволяет фиксировать 
их на любых носителях, использовать не 
только в инклюзивном образовании, но и в 
обыденной ж и з н и . 
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