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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 
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происходят из-за неадекватно острых отрица-
тельных психологических переживаний отно-
сительно актуальных проблем или конкретных 
ситуаций. 

На основе теоретического анализа литера-
туры нами были выделены следующие группы 
психологических барьеров: 

1. психолого-познавательные;
2. эмоциональные;
3. коммуникативные барьеры.
В данной статье рассмотрим коммуникатив-

ные барьеры, возникающие в процессе взаимо-
действия волонтеров и лиц, имеющих бисенсор-
ные нарушения (комплексные нарушения слуха 
и зрения).

под коммуникативными барьерами пони-
мают один из немногочисленных феноменов, 
который представлен в структуре психолого-
педагогической проблематики довольно разно-
образными, многогранными, порой противоре-
чивыми сведениями о его сущности, причинах 
и факторах возникновения. под таким барьером 
можно понимать абсолютное или относитель-
ное препятствие эффективному общению, субъ-
ективно переживаемое или реально присутству-
ющее в ситуации общения [9]. 

появление коммуникативных барьеров об-
щения существенно мешает как общению от-
дельных индивидов, так и целых социальных 
слоёв. А так как человек – существо социаль-
ное – общение ему просто необходимо. 

Анализ литературы по рассматриваемой 
проблеме показал, что основания классифика-
ции коммуникативных барьеров многообразны 
и многолики. 

Исследователи различают коммуникатив-
ные барьеры по их причинной обусловленности, 
тяжести протекания, влиянию на успешность 
общения и психологическим последствиям 
для личности, по возможности и способам их 
устранения, степени нервно-психического на-
пряжения, неудовлетворенности общением и 
вовлеченности обоих партнеров, ситуациям, в 
которых барьеры имеют тенденцию возникать и 
т.д. Но в ряде работ отечественных и зарубеж-
ных ученых наиболее важным называется при-
чинное основание, так как именно причинно-
следственная связь дает возможность познания, 
изучения, а также объяснения различных явле-
ний и феноменов, происходящих в жизнедея-
тельности человека [1].

Анализ научной литературы зарубежных 
исследователей (Г. Гибша и М. Форверга) по-
зволил выделить коммуникативные барьеры как 
факторы, затрудняющие коммуникацию: 

– барьеры, вызванные отсутствием обрат-
ной связи и возникающий из-за различного по-
нимания смысла ситуации; 

– барьеры, возникающие из-за неточного 
представления о партнере по общению и его 
неадекватной оценки (в качестве ее параметров 

выделяются потребности, культурный уровень, 
интересы и т.д.); 

– барьеры, появившиеся из-за механизма 
проекции – отфильтровывание из сообщения 
только того, что подтверждает собственные же-
лания и намерения; 

– барьеры, обусловленные содержани-
ем и формой коммуникации: абстрактная, 
синтаксически сложно построенная речь, 
ее неэмоциональность;

– барьеры, вызванные различием обще-
ственно-культурных установок или позиций; 

– классово-обусловленные понятийные ба-
рьеры коммуникации [3].

по нашему мнению, коммуникативный ба-
рьер ‒ препятствия, вызванные естественными, 
социальными и психологическими факторами, 
возникающими в процессе коммуникации. 

Анализ научной литературы по проблеме 
исследования (парыгин Б.Д., Слюсарева Е.С., 
Шакуров Р.х. и др.) позволил выделить следую-
щие коммуникативные барьеры, которые могут 
возникать в процессе взаимодействия с людьми, 
имеющими одновременные нарушения слуха 
и зрения:

- смысловой или семантический барьер – 
возникает в результате непонимания ситуа-
ции взаимодействия;

- лингвистический барьер: трудности в об-
щении зависят не только от степени владения 
речью (словесной, жестовой или дактилологи-
ей), но и от специфики этой речи. 

- фонетический барьер – нарушения речи, 
искаженный грамматический строй речи;

- логический барьер – не умение выразить 
собственные суждения слепоглухому или, вла-
дея дактилологией, передать сообщение, не ис-
кажая логики высказывания. 

На основании теоретического анализа нами 
было проведено экспериментальное исследова-
ние. Исследование проводилась в рамках сете-
вого проекта «Наставники и ученики» Фонда 
поддержки слепоглухих «Со-единение» и Став-
ропольского государственного педагогического 
института [6]. Методами эксперимента высту-
пили опросники и метод экспертной оценки. 
полученные данные обрабатывались в виде аб-
солютного показателя и относительного. 

Рассмотрим результаты эксперимента.
по мнению экспертов в процессе взаимо-

действия волонтеров и слепоглух взрослых в 
большей мере проявляются такие барьеры, как 
смысловой или семантический барьер. Это про-
является в том, что слепоглухой человек может 
не понять смысла разговора, шутки, что может 
привести к нарушению стратегий поведения. 
Семантический барьер непонимания связан с 
различиями в системах значений участников 
общения. Очень часто непонимание возникает 
вследствие того, что одному и тому же слову 
придаются разные значения и возникают спо-
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ры, которые не имеют объективного основания, 
а связаны с различным пониманием смысла. 
Слова многозначны, а тезаурусы у участников 
общения разные. Нужно постоянно уточнять, 
какое значение вкладывает собеседник в тот или 
иной термин.

Не менее выраженным барьером эксперты 
отмечают логический. Он проявляется в том, 
что использование жестовой речи предполагает 
иной тип речевого мышления, который неред-
ко затрудняет взаимопонимание. Логический 
барьер непонимания возникает в тех случаях, 
когда логика рассуждения, предлагаемая во-
лонтером, кажется неверной его партнеру по 
общению, противоречит присущей ему манере 
доказательств или слишком сложна для него. В 
психологическом плане можно говорить о суще-
ствовании многих логик и логических систем 
доказательств. 

Также эксперты отмечают фонетический ба-
рьер, который возникает из-за особенности речи 
слепоглухого человека, что затрудняют ее вос-
приятие волонтером. Фонетический барьер свя-
зан с недостатками речи, к которым относятся:

1. слишком тихая речь, которую плохо 
слышно уже на расстоянии нескольких метров. 
Даже если волонтер достаточно заинтересован 
во взаимодействии, то вероятность неправиль-
ного понимания очевидна;

2. слишком быстрая речь: когда человек с 
бисенсорными нарушениями быстро прогова-
ривает свое сообщение, затрудняя волонтера 
следить за мыслью;

3. слишком монотонная речь, при ко-
торой внимание волонтера становится ме-
нее сосредоточенным;

4. заметные паузы между словами и пред-
ложениями, связанные с особенностями разви-
тия слепоглухого;

5. проглатывание слов: затихание голоса 
в конце предложения приводит к тому, что во-
лонтеру труднее услышать каждое слово, что 
повышает риск непонимания речи слепоглухо-
го собеседника.

Наименее выраженным эксперты отмечают 
лингвистический барьер. Он зависит от спец-
ифики речи слепоглухого человека и от не-
знания (несовершенного знания) волонтером 
дактилологии. 

Таким образом, анализ опроса экспертов и 
волонтеров позволил нам определить направ-
ления в программе минимизации психологи-
ческих барьеров у волонтеров. На наш взгляд, 
полученные данные необходимо использовать 
в процессе подготовки волонтеров к взаимо-
действию с лицами, имеющими бисенсорные 
нарушения и выстраивать программы подго-
товки в соответствии с потребностями самих 
волонтёров. 
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Брожение происходит за счет распада углево-
дов, вызываемого микроорганизмами, результа-

том которого является подъем теста при выпечки 
хлебобулочных изделий. Брожение осуществля-
ется при помощи хлебопекарных дрожжей вида 
Saccharomyces cerevisiae. Важнейшими свой-
ствами хлебопекарных дрожжей должна быть 
хорошая сбраживаемость, зависящая о активно-
сти дрожжей [3]. подъемная сила или быстрота 
подъема теста – основной показатель качества 
дрожжей, характеризующий их способность  
разрыхлить тесто. Для повышения бродильной ак-
тивности прессованных дрожжей, периода сокра-
щения адаптации дрожжевых клеток в сдобном 
тесте желательно проводить их активацию [1].


