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Психологические барьеры осуществления педагогами образовательной
деятельности по адаптированным основным общеобразовательным

программам: помощь в их преодолении
Psychological barriers to the performance of educational activities by teachers on

adapted basic general education programs: assistance in their overcoming
Кириллова М.К. (Ижевск)

Kirillova M.K.

Аннотация. В статье обозначена проблема психологических барьеров,
возникающих в осуществлении педагогами образовательной деятельности по
адаптированным основным общеобразовательным программам. Обсуждаются
возможности оказания психологической помощи педагогам в преодолении ими
психологических барьеров профессиональной деятельности и
профессионального развития. Особое внимание уделяется психологическому
просвещению как превентивной помощи в управлении психологическими
барьерами. Необходимой видится подготовка специалистов в области
дефектологии, компетентных в психологическом сопровождении
профессиональной деятельности и профессионального развития педагогов,
работающих с детьми с ОВЗ.

Ключевые слова: психологические барьеры профессиональной
деятельности и развития педагогов, психологическая помощь.

Полноценному внедрению и реализации образовательной организацией
новых стандартов и адаптированных основных общеобразовательных программ
безусловно способствует психологическая подготовка и сопровождение
педагогов в работе с детьми с ОВЗ. При создании любого условия и реализации
образовательной организацией ФГОС и АООП (кадрового, организационно-
педагогического обеспечения, материально-технической, нормативно-правовой
базы, . финансово-экономических условий, комплексного психолого-
педагогического сопровождения и организации коррекционной работы)
вероятно возникнут некие препятствия, преодолимые приложением различных
ресурсов. В силах специалистов психологической службы образовательных
учреждений способствовать преодолению педагогами психологических
препятствий (барьеров) в их деятельности.

В 2015 году под руководством профессора Российского университета
дружбы народов Ж.В. Пузановой был проведен мониторинг процесса
внедрения образовательного стандарта в общеобразовательных организациях,
реализующих адаптированные основные образовательные программы (АООП)
с участием учителей начальных классов, руководителей образовательных
организаций и специалистов региональных органов власти 22 субъектов
федерации. Обнаружено, что особую тревогу у педагогов вызывает организация
обучения детей с выраженными нарушениями интеллектуального развития и
Детей с нарушениями эмоционально-волевой сферы и поведения, требующая
реализации адаптированной образовательной программы. По мнению

363



педагогов, присутствие данной категории детей в общеобразовательном классе
может затруднять усвоение программного материала остальными детьми и
способствовать снижению их успеваемости, так как у большинства
обучающихся с выраженными нарушениями развития могут проявляться
неадекватные поведенческие реакции [3].

Наше общение с педагогами, кроме того, обнаруживает профессиональную
неуверенность, негативные стереотипы восприятия «иных» людей, нежелание
изменений, опасения получения дополнительной работы, интенсификации
труда.

Надо отметить, что опрошенные социологами Российского университета
дружбы народов учителя при этом благодарно принимают помощь в апробации
СФГОС, оказанную им другими специалистами, ожидая её от логопеда,
дефектолога, но в первую очередь, как свидетельствуют данные опроса, от
психологов [3]. Такое доверие обязывает и ставит серьёзные задачи перед
психологическим сообществом системы образования.

В ходе реализации субъектом профессиональной деятельности и
профессионального развития возникают различные объективные и
субъективные препятствия, преодоление которых требует от личности
использования собственных ресурсов. Психологические барьеры относимы к
субъективным препятствиям. Термин «барьер» в психологическом значении
трактуется как реакция человека на препятствие, сопровождающаяся
возникновением напряженного психического состояния. Н.А. Подымов
характеризует психологический барьер как субъективное психическое
препятствие, возникающее в результате изменения идеалов и ценностных
ориентации личности, перестройки мотивационной сферы, смысловых
рассогласований сознания и объективных условий и способов деятельности,
сложившихся отрицательных стереотипов [2].

По мнению Р.Х. Шакурова барьеры - это универсальный и постоянный
атрибут жизни. Барьеры определяют сам факт существования любой системы и
выступают необходимым фактором развития (деятельности и личности).
Барьеры, в представлениях исследователя, выполняют следующие функции:
стабилизации (придание статики движению системы), коррекции (изменение
траектории движения), энергетизации (накопление энергии под влиянием
удерживающего барьера), дозировки (определение меры движения),
мобилизации (усиление системой своих ресурсов для преодоления
препятствий), развития (изменения в качествах системы при повторных
мобилизациях, повышающие её функциональные возможности), подавление
(ослабление функциональных возможностей системы) [7]. Очевидно, что
большинство обозначенных функций барьеров имеет положительную
направленность, что позволяет говорить о конструктивной, в целом, роли
преград в деятельности и в развитии.

Психологическая наука и практика накопила к сегодняшнему дню массив
представлений о психологических трудностях в профессиональной
деятельности, профессионального развития педагогов, и их преодолении.
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Исследователи признают, что психологические барьеры, с одной стороны,
усиливают психическую напряженность, неудовлетворенность трудом,
конфликтность (А.В. Филиппов), а с другой - выступают фактором и
необходимым условием профессионального развития (Р.Х. Шакуров).

В качестве психологических барьеров профессиональной деятельности и
профессионального развития исследователи обозначают профессиональные
деформации (А.К. Маркова, В.Е. Орел); внутриличностные противоречия (Л.М.
Митина, О.В. Кузьменкова), барьеры общения (В. А. Кан-Калик, Н.Д.
Никандров), функциональные психические состояния (А.О. Прохоров), барьеры
инновационной педагогической деятельности (И. А. Зимняя, В. А. С л астении,
Л.С. Подымова), конфликты в педагогической деятельности (М.М. Рыбакова,
В.И. Журавлев), кризисы профессионального развития (Э.Ф. Зеер),
эмоциональные и смысловые барьеры (А.А. Баранов, Г.Ф. Заремба, Г.Б.
Морозова, З.А. Нолиу), фобии (М.А. Мазниченко).

В частности, к психологическим барьерам профессионального развития
педагогов Э.Ф. Зеер и Э.Э. Сыманюк отнесли авторитарность,
демонстративность, дидактичность, доминантность, консерватизм,
педагогический догматизм, педагогическую индифферентность,
педагогическую агрессию, поведенческий трансфер, ролевой экспансионизм,
социальное лицемерие [6].

Безусловно, «препятствовать» профессиональному развитию педагогов
может переживаемый кризис профессионального становления, нормативный и
ненормативный. Э.Э. Сыманюк определяет данный барьер как
непродолжительный по времени период кардинальной перестройки
профессионального сознания и структуры субъекта деятельности,
сопровождающийся изменением вектора профессионального развития.
Изменение способа выполнения деятельности педагога при реализации и
реализации образовательной организацией АООП может послужить
объективным фактором кризисного периода.

Педагогические фобии как неконструктивные страхи педагога, боязнь
определенных педагогических явлений или действий, по мнению М.А.
Мазниченко, приводят к ограничению профессиональной деятельности [1].

В реализации педагогом АООП для обучения детей с нарушениями развития
вероятны субъективные препятствия, относимые к так называемым
антиинновационным барьерам. Среди причин сопротивления учителей
новшествам выделяют: приверженность привычному собственному стилю
работы; увеличение объема работы; неясность целей перемен, неучастие в
разработке и планировании новшества; отсутствие доверия к инициатору
введения новшества; субъективное предвзятое отношение к новшествам,
грозящим потерей стабильности [5].

В содействии педагогам в преодолении ими психологических барьеров,
возникающих в образовательной деятельности по адаптированным основным
общеобразовательным программам применимы все основные виды
психологической помощи: психологическое просвещение, психологическая
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профилактика, психологическая диагностика, психологическое
консультирование, психологическая коррекция. Так, к примеру,
информирование педагогов о возможных психологических трудностях
профессиональной деятельности и профессионального развития способствует
предупреждению деструктивных вариантов профессионального становления и
реализации, диагностика может служить информационной основой для раннего
выявления симптомов профессиональных деформаций. Профилактика и
коррекция осуществима предотвращением ситуаций и факторов, вызывающих
психологическое напряжение, повышением аутопсихологической
компетентности педагогов, повышением их квалификации и других
технологий.

Особое внимание, на наш взгляд, следует уделить психологическому
просвещению как превентивной помощи в управлении психологическими
барьерами. Предметом психолого-просветительской помощи должно быть не
только информирование педагогов о возможных психологических проблемах
профессионального развития и профессиональной деятельности, в частности,
при реализации адаптированных основных общеобразовательных программ
обучения детей с ОВЗ; но также информирование о специфике развития данной
категории обучающихся. Осведомленность педагогов о вероятных
субъективных преградах в собственной деятельности и развитии, в том числе,
как обозначено выше, о конструктивной их функции, обеспечит ресурсами в
осуществлении образовательной деятельности и интенсификации
профессионального развития.

Необходимым видится включение в образовательные программы
подготовки по направлению Специальное (дефектологическое) образование
профиля Специальная психология дисциплин, формирующих компетенции
будущих специалистов в психологическом сопровождении профессиональной
деятельности и профессионального развития педагогов, работающих с детьми с
ОВЗ.

Организуемая профессиональная помощь педагогам в преодолении ими
психологических барьеров в образовательной деятельности, основанная на
принципах своевременности, комплексности, системности, профессионализма,
способствует не только достижению значимых результатов в педагогической
деятельности, но и активизации их личностного потенциала, самореализации.
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Психологическая обусловленность инновационной компетентности
специалиста в области коррекционно-педагогической деятельности

The psychological aspect of the innovation competence of a professional
correctional and pedagogical activity

Кротова И.В. (Казань)
Krotova I.V.

Аннотация. В данной статье была определена зависимость между
психологическими показателями и реализаций инновационного поведения в
профессиональной деятельности. Предлагается авторское отношение и решение
проблемы с обращением к теоретико-методологической базу отечественной
психологии. Нами обозначается необходимость учета психологических
аспектов со следующих позиций: во-первых, как на указатели направления
движения к инновационному уровню в профессиональной деятельности, во-
вторых, как на причины внутренних механизмов этого движения, в-третьих, как
на гаранты инновационной компетентности специалиста в области
коррекционно-педагогической деятельности.

Ключевые слова: инновационная компетентность, коррекционно-
педагогическая деятельность, психологический аспект.

Важнейшим современным критерием продуктивности педагогической
профессиональной деятельности является умение оптимально действовать в
информационном и технологичном пространстве. Данное требование
обоснованно существующим на сегодняшний определенным отношением к
механизмам успешного развития личности. Современный человек должен быть
предельно сосредоточен, коммуникабелен и адаптивен, иначе общество
поглощает его внутренние ресурсы - ресурсы личности и делает его
механистичным исполнителем, либо потребителем в авторитарной глобальной
среде. Задача педагога в таких условиях не просто воспитать личность и
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