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Одной из важнейших проблем профессионального образования является вопрос 

о готовности специалиста к решению задач, возникающих в процессе 
профессиональной деятельности, особенно в экстремальных ситуациях. 

Принято считать, что «готовность» является аспектом профессиональной ком-
петентности по данному направлению обучения. Готовность к действиям в экстре-
мальных ситуациях моря – это целостное, устойчивое, но сохраняющее способность 
к изменению и развитию свойства личности, характеризующее единство знаний, 
умений, способов и навыков личного выживания, борьбы с пожаром и водой, оказа-
ния элементарной первой медицинской помощи, находящее отражение в интеллекту-
альной, мотивационной и предметно-практической сфере [2]. 

Понимание готовности основано на представлении о ней как о сложном 
психическом образовании, обладающем двумя диалектически связанными чертами: 
устойчивостью и изменчивостью. Не обладая устойчивостью, оно не могло бы быть 
применено в социально значимом объеме; не обладая изменчивостью, то есть 
способностью к осознанному, социально обусловленному и социально-значимому 
изменению, не отвечало бы реальностям быстро меняющегося мира. В психологии и 
социологии под готовностью личности понимают определенную зрелость личности, 
имеющую содержательно-мотивационный характер и обладающую совокупностью 
качеств, позволяющих определять ближайшие и перспективные цели, успешно 
решать возникающие задачи [2, 4]. 

Многие авторы, рассматривая приоритеты качеств, присущих личности для 
определения ее готовности к определенной деятельности, выделяют какие-то 
особенности, по их мнению, наиболее важные, но все сходятся во мнении их 
многообразии и неотрывности друг от друга. Разрабатывая концептуальную модель 
специалиста-профессионала, выделяют следующие компоненты: системное 
мировоззрение и модельное мышление; профессиональное творчество деятельности; 
праксеологическая, рефлексивная и информационная вооруженность; компетентность 
деятельности, общения и саморазвития; конкретно-предметные знания [2, 3]. 

В связи с вышеизложенным и применительно к профессиональной деятельности 
специалиста морского флота любого профиля и уровня подготовки мы выделяем го-
товность к действиям в экстремальных ситуациях как необходимое, сложное систем-
ное свойство морского специалиста. Это свойство мы рассматриваем как подсистему 
в целостной системе профессиональной готовности моряков. Она обладает большим 
потенциалом саморазвития, непрерывно меняя количественные и качественные ха-
рактеристики внутренних связей, в значительной степени автономна и независима: 
при этом степень ее влияния на систему профессиональной готовности будущих мо-
ряков возрастает, процесс ее обеспечения развернут во времени и не может быть 
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строго ограничен рамками обучения в учебном заведении, а должен занимать всю 
активную часть профессиональной деятельности. Следует подчеркнуть особую роль 
готовности моряков к действиям в экстремальных ситуациях в обеспечении безопас-
ности мореплавания.  

Это подтверждается следующими данными: на дне Мирового океана покоится 
миллион затонувших кораблей – на каждые сорок квадратных километров дна в 
среднем одно затонувшее судно. В век невиданных успехов науки и техники суда, 
как и много лет назад, сталкиваются, разламываются во время шторма, 
опрокидываются, выскакивают на камни, гибнут от пожаров. По статистике 
ежегодно погибает в среднем 350–400 судов общим тоннажем в 600–800 тысяч 
регистровых тонн. Между тем до 4/5 грузооборота международной торговли 
осуществляется сегодня морским транспортом [1]. 

В мире ежегодно строятся новые, значительно более безопасные суда, 
применяют новейшие технологии, приборы и оборудование, совершенствуется 
судовождение, но возможности аварий и катастроф остаются. В море 
профессиональная деятельность сопряжена с опасностями: ураганы и штормы, рифы 
и мели, туманы и айсберги, независящими от достижений науки и техники. 
Единоборство с этими грозными врагами мореплавания сопряжено с немалым 
риском. Риск усугубляется тем, что в море человек и его средства передвижения – 
суда – оказываются иногда во власти явлений, носящих случайный характер: 
высокие волны и сильный ветер, туман и гроза приходят обычно неожиданно и 
каждый раз по-иному. Никакие, даже самые лучшие прогнозы, не в состоянии 
полностью исключить неопределенность стихии. 

Автоматизированы операции по управлению судном и его энергетической 
установкой. Посты управления судов предельно насыщены средствами отображения 
информации, дающими возможность вахтенному специалисту в кратчайший срок 
оценить возникшую ситуацию и принять обоснованное правильное решение. 
Датчики высокой точности контролируют изменение уровня различных параметров 
во всех отсеках судна. 

Казалось бы, все сказанное должно обеспечить высокую надежность эксплуата-
ции судна в целом и всех его агрегатов, механизмов и устройств в отдельности. Од-
нако статистика аварийности на морском флоте свидетельствует о том, что огромные 
затраты на техническое переоснащение судов не привели к существенному уменьше-
нию числа аварий, многие из которых сопровождаются гибелью людей и значитель-
ными материальными потерями. В любой экстремальной ситуации (при возникнове-
нии пожаров, поступлении воды в корпус, остойчивости и в других аварийных усло-
виях) принятие решения остаются за человеком, от своевременных и правильных 
действий моряков, их профессионализма и субъектно-личностных свойств зависят 
жизнь экипажа и сохранность судна. 

Как показывают статистические данные, 80 % всех аварий судов являются 
результатом неправильных действий судовых экипажей. 

Таким образом, одним из обоснований сущности понятия «готовность моряков к 
действиям в экстремальных ситуациях» является так называемый «человеческий 
фактор» – «это исторически сложившаяся в данном обществе совокупность основных 
социальных качеств и характеристик людей – их ценностных ориентаций, 
нравственных принципов, норм поведения в сфере труда, досуга, потребления, 
жизненных планов, уровня знаний и информированности, характера, трудовых и 
социальных навыков, установок и представлений о личностно значимых элементах 
социальной жизни – социальной справедливости, правах и свободе человека, о его 
гражданском долге и социальном прогрессе. В период социальных преобразований 
особое значение приобретают такие характеристики человеческого фактора, как 
стремление к нововведениям, способность к социальной инициативе, активности, к 
освоению новых социальных норм и знаний, трудовых и социальных навыков, 
стратегического социального мышления» [4]. 
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Понятие «человеческий фактор» применительно к безопасности мореплавания 
определено Резолюцией Д.850 Международной морской организации, в частности 
Приложением к ней «Концепция, принципы и цели организации в области человече-
ского фактора». Этот документ говорит, что «человеческий фактор» является слож-
ным многогранным вопросом, который влияет на безопасность в море и защиту мор-
ской среды. Он включает весь спектр человеческой деятельности, выполняемой эки-
пажами судов, береговым управленческим персоналом, регулирующими органами, 
признанными организациями, судостроительными верфями, законодателями и дру-
гими соответствующими сторонами, которые все вместе должны сотрудничать с це-
лью эффективного рассмотрения проблем, связанных с человеческим фактором. … 
целью рассмотрения вопросов человеческого фактора должно являться снижение в 
максимально возможной степени вероятности человеческой ошибки» [5, 7]. 

Международная морская организация на протяжении своего существования 
приняла несколько документов, направленных на повышение квалификации моряков в 
вопросах охраны человеческой жизни, сохранности судов и имущества на море, а также 
защиты морской и воздушной среды. Разработаны основные критерии международных 
норм подготовки и дипломирования моряков и несения вахты, которые документально 
закреплены в Международных конвенциях, кодексах, резолюциях. 

Важную роль в устранении «человеческого фактора» играет подготовка морских 
специалистов к действиям в экстремальных ситуациях, которая должна начинаться с 
первых дней обучения в учебном заведении и продолжаться в течении всей профес-
сиональной деятельности. Каждый вид подготовки содержит перечень знаний и на-
выков, который должен быть, достигнут в результате обучения. Это определяется из 
анализа реальных экстремальных ситуаций, с целью предотвращения их в дальней-
шем и тем самым сохранения жизни и здоровья людей, сохранности имущества и 
предупреждения нарушения экологии морей и океанов. 

Таким образом, «готовность» является целостным субъектно-личностным 
свойством, которое мы рассматриваем как цель процесса обучения в морских 
учебных заведениях. 

Анализ требований Международной конвенции «О подготовке, 
дипломировании моряков и несении вахты 1978 года» к профессионально-
личностным свойствам моряков, анализ деятельности плавсостава на морских судах, 
экспериментальные данные позволили установить в контексте профессиональной 
подготовки курсантов к экстремальным ситуациям пять компонентов готовности: 
рефлексивный, нелинейный, волевой, динамический и эндогенный. Рассмотрим 
каждый из компонентов готовности подробно. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. Компоненты готовности курсантов к экстремальным ситуациям 
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венность за свою жизнь и жизнь людей. Ответственность накладывает моральные 
обязательства перед собой, людьми, работодателем и страной в целом. Этот компо-
нент является основным для реализации последующих компонентов, так как нравст-
венные основы и убеждения специалиста обеспечивают безопасность мореплавания. 
Любой морской специалист должен обладать способностью оценивать вариативную 
ситуацию и находить нестандартные решения в ограниченном периоде времени, свя-
занном с экстремальной ситуацией. 

Вторым значимым компонентом мы считаем нелинейный компонент. Нели-
нейный компонент готовности к действиям в экстремальных ситуациях формируется 
в процессе усвоения «живого знания», опыта. Действительно, если образовательный 
процесс направлен на привитие умений получать «живое знание», то оно наиболее 
ценно и долговременно в динамично меняющемся мире. Принципиальная особен-
ность получения такого знания заключается в том, что уровень нелинейного подхода 
личности морского специалиста рассматривается не только как важный фактор по-
вышения его профессионального качества, но и как неотъемлемое условие всей по-
знавательной деятельности. Однако нелинейность не может быть сформирована и 
развита в человеке без учета профессионального творчества. Нелинейный компонент 
играет особо важную роль при обучении морских специалистов действиям в экстре-
мальных ситуациях. Экстремальные ситуации характерны своей нестандартностью и 
требуют творческого подхода к принятию решений. 

В кризисной ситуации эндогенные факторы часто превалирует в поведении 
человека. Стрессовая ситуация может привести к паническому поведению, так как у 
человека изменяется биохимия крови, что выводит его на принятие неадекватного 
решения. В эти моменты формируются иные модели действий человека, которые 
подчас могут идти вразрез с оптимальными. Работают «более древние участки 
мозга», программирующие более простые реакции [6], например, спасение любой 
ценой и другие. Блокировать эти реакции необходимо в процессе обучения 
курсантов. Необходимо сохранить социальное самоуправление человека в 
принципиально новой для него ситуации (экстремальной, неординарной). Это 
возможно, если сознание человека будет блокировано более сильными социальными 
нормами, развитой системой ценностей, которые могут противостоять 
«биологическому началу» в человеке. Это противостояние важно развить в единстве 
сознания, воли и динамики реагирования на ситуацию. 

Самообладание представляет собой сознательно совершаемое усилие воли к 
выбору решения, концентрацию внимания на объекте, исполнение принятого реше-
ния. Он проявляется на любом этапе волевого действия, связанного с преодолением 
трудностей объективного и субъективного характера, особенно преодолении небла-
гоприятных психических состояний – напряженности, утомления и т.д. С этими фак-
торами связаны действия моряков в экстремальных ситуациях. Изучение возможно-
сти самообладания необходимо для решения проблемы эффективности и надежности 
деятельности морского специалиста при преодолении экстремальных ситуаций, ко-
гда возникает препятствие на пути к поставленной цели. Используется ряд методов, 
основанных на принципе измерения выносливости человека при влиянии внешних раз-
дражителей, преодолении трудностей, задержке эндогенно обусловленного автомати-
ческого процесса, например, задержке дыхания. О качестве волевого компонента гово-
рят в том случае, когда после наступления усталости продолжение деятельности под-
держивает волевой компонент. В это время человек функционирует при экстремальном 
режиме регулирования, и усилия, которые он прилагает, определяются волевым ком-
понентом. Поэтому о волевом компоненте можно судить по времени работы на фоне 
усталости, что используется в ходе тренажерной подготовки моряков. 

Динамический компонент характеризуется динамическим стереотипом – 
относительно устойчивой системой условно-рефлекторных связей, образующихся 
при многократном повторении одних и тех же воздействий внешней среды на органы 
чувств. Формирование динамического компонента представляет значительные 
трудности для нервной системы, но выработанный, он делает нервную деятельность 
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экономной и высокоэффективной, поскольку каждая предыдущая реакция в этом 
случае подготавливает последующую. Таким образом, динамический компонент 
образует то, что текущий рефлекторный ответ становится сигналом для следующего 
ответа и подкрепляется им. Это понятие было введено И.П. Павловым. В нашем случае 
динамический компонент характеризуется навыками поведения в экстремальной 
ситуации. Качество динамического компонента характеризуется оптимальностью 
принятых решений. 

Выявленные нами структурные компоненты готовности курсантов к экстре-
мальным ситуациям позволяют раскрыть механизм формирования данного феноме-
на, который требует дальнейшей теоретической разработки. 
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Российская Федерация – государство, конституционно гарантирующее всем эт-

ническим группам, проживающим на его территории, соблюдение их социокультур-
ных норм и интересов. Однако государство не может гарантировать решение про-
блем межэтнических отношений. На бытовом уровне несовершенство межэтниче-
ских отношений проявляется в поведении людей, прежде всего, как несоблюдение 
социокультурных норм поведения по отношению к представителям той или иной 
этнокультурной группы. Между тем, именно поведение как внешнее реальное прояв-
ление межэтнических отношений является индикатором межэтнического «благопо-
лучия» общества. 

Формирование требуемого обществом этнокультурного поведения человека не-
обходимо начинать еще на этапе его обучения в школе. В процессе межличностного 
взаимодействия в школьном многокультурном коллективе складываются межлично-
стные отношения – субъективно переживаемые взаимосвязи между людьми, объек-
тивно проявляющиеся в характере и способах взаимных культурных влияний, оказы-
ваемых людьми друг на друга в процессе совместного обучения. При этом педагоги 
создают условия для межкультурного взаимодействия, организуя образовательный 
процесс таким образом, чтобы освоение культуры взаимодействия субъектами обра-
зования строилось на основе принципов мультикультурного образования: этнокуль-
турной направленности образования, этнопедагогизации образовательного процесса, 
налаживании диалога во взаимодействии культур [7].  

К настоящему времени в психологии утвердился родовой термин «поведение», 
«…охватывающий действия, деятельность, реакции, движения, операции и т.д., то 
есть любая измеряемая реакция организма» [6, с. 343]. При всех концептуальных раз-
личиях поведенческих теорий обнаруживается общее: поведение человека обуслов-
лено взаимодействием со средой; поведение опосредовано внешней (двигательной) 
активностью; поведение опосредствовано внутренней (психической) активностью; 


