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ТРИЗ-педагогика основана на теории ре-

шения изобретательских задач (ТРИЗ), начало 
которой было положено около полувека на-
зад российским ученым Генрихом Сауловичем 
Альтшулером (1926-1998 гг.). В отличие от пси-
хологии творчества, ТРИЗ рассматривает со-
держание творческого мышления, развитие ре-
зультатов творческого процесса.

ТРИЗ-педагогика считает, что ребенок дол-
жен сам добывать себе знания под руководством 

учителя или воспитателя. И назначение препо-
давателей – не только развивать детей, но и обе-
спечивать их дальнейшее самостоятельное раз-
витие вне и после школы.
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В статье представлен анализ психологи-
ческой литературы по проблеме преодоления 
трудностей взаимодействия, возникающих в 
процессе коммуникации волонтеров и людей 
с ограниченными возможностями здоровья. 
представлены результаты эмпирического ис-
следования, направленного на выявление ме-
ханизмов и причин возникновения трудностей 
взаимодействия. Социально-психологический 
тренинг рассмотрен как средство преодоления 
трудностей взаимодействия волонтеров и лиц 
с ОВЗ. 

В настоящее время становится популяр-
ным оказание безвозмездной помощи людям 
с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ). Участие в волонтерском движении 
можно рассматривать как своего рода подго-
товку к профессиональной деятельности. Так 
как в большей степени это касается помога-
ющих профессий, то данный вид активности 
мы рассматриваем как антропологический, 
аксиологический и деятельностный ресурс 
для успешного формирования у будущих спе-
циалистов нравственно-ценностных ориенти-
ров и профессионально-значимых качеств, та-
ких как толерантность, доброжелательность и 
эмпатия [3]. 

Развитие вышеперечисленных качеств, по 
нашему мнению, необходимо, так как в про-
цессе взаимодействия у волонтеров появляются 
трудности (психологические барьеры), которые 
существенно затрудняют процесс общения. 
Особенно актуальна проблема взаимодействия 
волонтеров, имеющими сохранный слух и зре-
ние, с людьми с одновременными нарушени-
ями зрения и слуха (слепоглухих). В процессе 

коммуникации слепоглухих и зрячеслышащих 
барьеры взаимодействия проявляются у обеих 
сторон [3]. 

На основе теоретического анализа психо-
лого-педагогической литературы и метода экс-
пертных оценок нами было проведено экспе-
риментальное исследование, целью которого 
выступало изучение трудностей, возникающих 
в процессе взаимодействия волонтеров и лиц с 
ОВЗ, и механизмов их возникновения.

Методиками диагностики волонтеров 
выступили: 

1. Опросник «психологические барьеры  
взаимодействия».

2. Методика «Диагностики эмоциональ-
ных барьеров в межличностном общении» 
В.В. Бойко.

3. 16 факторный опросник Р. Кеттела.
4. Методика диагностики профессиональной 

педагогической толерантности ю.А. Макарова. 
Разработка опросника «психологические 

барьеры взаимодействия волонтеров и лиц с 
бисенсорными нарушениями» проходила с опо-
рой на теорию психологических барьеров, пред-
ставленную в работах Слюсаревой Е.С., пары-
гина Б.Д., Шакурова Р.х. и других ученых [6, 8, 
9]. Исходя из теории, были отобраны показате-
ли каждой группы барьеров и сформулирова-
ны вопросы.

Опросник предлагался экспертам (13 препо-
давателей из высших учебных заведений и педа-
гогам, имеющим опыт работы со слепоглухими 
людьми), волонтерам, входящим в проект «На-
ставники и ученики» Фонда поддержки слепо-
глухих «Со-единение» (15 человек), волонтерам 
ГБОУ ВО «Ставропольский государственный 
педагогический институт», прошедшим про-
грамму повышения квалификации «подготовка 
волонтеров для сопровождения лиц с комплекс-
ными нарушениями слуха и зрения» (12 чело-
век) и волонтерам ФГБОУ ВО «Московский 
педагогический государственный университет» 
(3 человека).

полученные данные обрабатывались в виде 
подсчета абсолютного и относительного пока-
зателей. Для выявления наиболее выраженных 
барьеров использовалось среднее значение.
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Анализ мнения экспертов показал, что са-

мый выраженный психологический барьер у 
волонтеров, на их взгляд, – психолого-познава-
тельный, который проявляется в неумении пере-
нести имеющиеся знания о психологических 
особенностях людей с бисенсорными наруше-
ниями в развитии в практику взаимодействия 
с ними. Также здесь проявляется барьер неком-
петентности, связанный с незнанием средств 
передачи информации слепоглухому партнеру 
(отсутствие умений пользоваться дактилоло-
гией, жестовой речью). Не менее выраженным 
является коммуникативный барьер. Наименее 
важной, по мнению экспертов, можно считать 
группу эмоциональных барьеров.

Мнение экспертов совпало с мнением во-
лонтёров, которые полагают, что наиболее вы-
раженными в их практике взаимодействия с 
людьми, имеющими бисенсорные нарушения, 
являются психолого-познавательные и комму-
никативные барьеры.

Далее нами была проведена психодиагно-
стика волонтеров, направленная на выявление 
психологических барьеров и изучение лич-
ностных особенностей и качеств личности во-
лонтеров, которые выступают факторами воз-
никновения барьеров. полученные данные по 
вышеуказанным методикам были обработаны с 
помощью программы IBM SPSS Statistics. Для 
выявления линейной связи между двумя величи-
нами был использован коэффициент корреляции 
пирсона. Во всех процедурах статистического 
анализа рассчитывался достигнутый уровень 
статистической значимости. 

В таблице представлены значимые корреля-
ции между показателями.

Коэффициенты статистически значимых 
корреляций между параметрами 
психодиагностических методик

Методика 
В.В. Бойко

Методика
А.ю. Макарова

Фактор С теста Кеттелла ,542
Фактор Е теста Кеттелла -,529
Фактор F теста Кеттелла ,517
Фактор Q2 теста Кеттелла -,633
Методика В.В. Бойко -,214

Так, мы видим, что фактор С теста Кеттелла 
(эмоциональная стабильность-нестабильность) 
положительно коррелирует с показателями ме-
тодики диагностики эмоциональных помех в 
общении В.В. Бойко, то есть с увеличением 
эмоциональной устойчивости сглаживаются 
эмоциональные барьеры волонтеров: такие как 
неверие в собственные силы, барьер страха в 
общении и т.д.

Фактор Е теста Кеттелла (подчиненность-
доминантность) отрицательно взаимодейству-
ет с показателями методики диагностики про-

фессиональной педагогической толерантности 
ю.А. Макарова. Так, настойчивость, упрямство, 
напористость, своенравие мешают формирова-
нию толерантности как профессионально важ-
ного качества личности волонтеров.

Фактор F теста Кеттелла (сдержанность-
экспрессивность) положительно коррелирует 
с показателями методики диагностики эмоци-
ональных помех в общении В.В. Бойко. Это 
означает, что, если у волонтеров доминируют 
состояния жизнерадостности, импульсивности, 
восторженности, это снижает уровень проявле-
ний эмоциональных барьеров при взаимодей-
ствии волонтеров и слепоглухих лиц.

Фактор Q2 теста Кеттелла (конформизм-
нонконформизм) отрицательно взаимодействует 
с показателями методики диагностики эмоцио-
нальных помех в общении В.В. Бойко. То есть 
независимость, ориентация на собственные ре-
шения, самостоятельность, стремление иметь 
собственное мнение способствуют повышению 
напряженности во взаимодействии и проявле-
нию эмоциональных барьеров. 

Отрицательная корреляция между показате-
лями методики диагностики эмоциональных по-
мех в общении В.В. Бойко и методикой диагно-
стики профессиональной толерантности говорит 
о снятии эмоциональных барьеров с уменьше-
нием значений по шкале «толерантность». 

проанализировав полученные результаты, 
мы пришли к выводу, что одним из наиболее 
эффективных методов предупреждения и пре-
одоления вышеописанных барьеров взаимодей-
ствия волонтеров и слепоглухих взрослых, явля-
ется социально-психологический тренинг.

Социально-психологический тренинг 
(СпТ) – это активное социально-психологи-
ческое обучение, характеризующееся обяза-
тельным взаимодействием обучаемых между 
собой (ю.Н. Емельянов) [2]; средство психо-
логического воздействия, направленное на раз-
витие знаний, социальных установок, умений, 
опыта в области межличностного общения 
(Л.А. петровская) [7]. 

Основной целью СпТ, по мнению Л.Ф. Анн, 
является помощь людям в самопознании, откры-
тии своих сильных сторон, развитии чувства 
собственного достоинства, преодоления неуве-
ренности и страха, утверждении собственных 
прав и собственной ценности, а содержание 
тренинга построено на самопознании, самосо-
знании и саморазвитии личности [1].

Основными задачами СпТ можно считать [3]:
1. развитие специальных социальных уме-

ний: развитие психологических знаний, процесс 
взаимодействия партнеров, методы эффектив-
ного общения;

2. приобретение диагностических знаний и 
умений во взаимодействии с другими людьми; 
усвоение внешне выражаемых навыков обще-
ния: обогащение техники общения;
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3. самодиагностика участников тренинга: 

оценка индивидуальных особенностей воспри-
ятия себя, партнера по общению и ситуации об-
щения в целом; самокоррекция психолого-ком-
муникативных установок, т.е. развитие личных 
стратегий общения. 

по нашему мнению, эффективными видами 
СпТ будут выступать такие, как тренинг комму-
никативной компетенции, самореализации лич-
ности, партнерского общения.

Особенность такого метода как СпТ состо-
ит в том, что он носит групповой характер, при-
чем проводится в малых лабораторных группах. 
по мнению С.И. Макшанова, тренинг является 
помощником в преодолении ограничений, ба-
рьеров, которые накладываются на професси-
ональную деятельность, используя традици-
онные методы обучения, и может выступать в 
качестве мостика между безусловно необходи-
мыми, но тем не менее «перцептивно пустыми» 
теоретическими знаниями, с одной стороны, и 
практикой, с другой стороны [5].

Разработка тренинговой программы в рам-
ках заявленной нами проблемы, будет нацелена 
на принятие, преодоление психологических ба-
рьеров взаимодействия волонтеров и слепоглу-
хих взрослых. Также она будет включать в себя 
аспекты, нацеленные на совершенствование 
психологической культуры, коррекции и само-
коррекции как личности, так и группы в целом. 

Тренинговая программа будет проходить в 
несколько этапов: 

1. вступительный этап, заключающийся в 
организации знакомства участников, в создании 
благоприятной атмосферы, принятии правил, 
выявлении ожиданий участников;

2. основной этап, предполагающий актуали-
зацию проблемы, оценку уровня информативно-
сти, информативный блок и приобретение прак-
тических умений и навыков;

3. заключительный этап ‒ оценка измене-
ния уровня информативности, анализ результа-
тов, рефлексия.

по нашему мнению, проведение тренинго-
вой программы с волонтерами позволит осозна-
вать и успешно преодолевать психологические 
барьеры, которые мешают эффективному взаи-
модействию субъектам общения. 
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В статье представлен анализ психологи-
ческой литературы по проблеме коммуника-
тивных барьеров, возникающих в процессе 
взаимодействия волонтеров и людей с бисен-
сорными нарушениями. Обоснован коммуни-
кативный механизм психологических барьеров 
и рассмотрены способы их проявления при 
взаимодействии волонтеров и слепоглухих 
взрослых. 

Феномен психологических барьеров, их сущ-
ность и влияние на поведение личности рассма-
тривали в своих работах такие исследователи, 
как З. Фрейд (психоаналитическая теория), его 
последователи – К. хорни, К. юнг; А. Маслоу 
и К. Роджерс (гуманистическая концепция лич-
ности); К. Левин (теория личности); Дж. Келли 
(когнитивная теория личности), Л.С. Выгот-
ский, А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, Б.Д. парыгин, 
С.Л. Рубинштейн, Р.х. Шакуров и др. 

В психологической литературе психологи-
ческие барьеры определяются как:

1. воображаемое индивидом препятствие на 
его пути к достижению цели, которое часто яв-
ляется причиной внутриличностных конфлик-
тов и может способствовать возникновению со-
стояния фрустрации (А.Л. Свенцицкий) [6]; 

2. психическое состояние, проявляющееся 
в неадекватной пассивности субъекта, препят-
ствующее выполнению им тех или иных дей-
ствий (Л.А. Карпенко) [5].

Субъективно, психологические барьеры 
переживаются человеком, как непреодолимые 
трудности в установлении взаимоотношений 
и коммуникативных связей и сопровождаются 
самонеудовлетворенностью, самонеприяти-
ем, заниженной самооценкой, низким уровнем 
притязаний [2]. 

Обобщая предложенные определения, мы 
предлагаем следующее рабочее определение: 
психологический барьер – это особое состояние 
психики, при котором индивид не может реали-
зовать определенные действия. Такие состояния 


