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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования.  Развитие мирового мореплавания, а вме-

сте с ним и рост отечественного транспортного, научно-исследовательского, 

нефтегазового и морского рыбопромыслового флота обусловили новый подход 

к подготовке командных кадров для  российского гражданского морского флота 

и смежных с ним отраслей, оказывающих влияние не только на морскую со-

ставляющую народного хозяйства России, но и на положение России как вели-

кой морской державы, имеющей свои национальные интересы в Мировом оке-

ане. Эффективное функционирование всей морской составляющей  напрямую 

зависит от качества подготовки морских специалистов. Несмотря на успехи ре-

формы морского профессионального образования, ее мероприятия и результаты 

оказались недостаточными для формирования условий качественной подготов-

ки морских специалистов,  позволяющие быть конкурентоспособными на ми-

ровом рынке. Это в значительной степени связано с отсутствием целостной си-

стемы формирования мотивации к профессиональной деятельности курсантов в 

период обучения в морском вузе, в частности в период прохождения плава-

тельной практики.  По результатам проведенного анализа анкетирования кур-

сантов морских вузов: ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный техниче-

ский рыбохозяйственный университет» (Дальрыбвтуз), ФГОУ ВО «Калининград-

ский государственный технический университет» (КГТУ), было выявлено, что они  

не готовы к плавательной практике, не мотивированы на обучение в морском 

вузе, не понимают значение практики для профессиональной деятельности. 

Так, в период учебной практики на УПС «Паллада» (Дальрыбвтуза) были гото-

вы к плавательной практике 16 курсантов из 80 опрошенных; после прохождения 

индивидуальной производственной практики мотивированы на продолжение 

обучения в морском вузе только 30 человек из 76; после преддипломной практи-

ки готовы к профессиональной деятельности 32  курсанта из 56. Существующие 

проблемы организации и прохождения  плавательной практики в морском вузе 
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позволил выявить ключевые моменты: низкий уровень заинтересованности 

курсантов в результатах своих знаний;  недостаточная социально-

психологическая и информационная подготовка к прохождению плавательной 

практики; недостаточная мотивация  курсантов к морской профессии. 

Анализ научно-педагогической литературы по формированию мотивов и 

мотивации к учебно-практической деятельности, результатов проведенного 

нами эксперимента показал, что мотивация студентов к профессиональной дея-

тельности в период прохождения учебных, производственных, преддипломных 

практик изучена недостаточно. Студенты не понимают важность практических 

знаний для профессиональной подготовки, у них недостаточно развита мотива-

ция к практическим навыкам, соответствующая уровню профессиональных 

компетенций, необходимых для профессиональной деятельности. Сравнение 

программ подготовки в морских учебных заведениях, наблюдение за отноше-

нием курсантов к познанию морских  профессий, анализ мотивов курсантов к 

обучению позволяет сделать вывод, что проблемы мотивации профессиональ-

ной деятельности курсантов являются актуальными. 

Учитывая, что плавательная практика является обязательным условием  

подготовки моряка как специалиста командного уровня и  определяется еди-

ными требованиями к приобретению практических навыков в избранной специ-

альности, необходимо  обеспечить в период обучения единство мотивационных 

аспектов и профессиональных компетенций курсантов. Таким образом, очевид-

на необходимость разработки педагогических условий формирования мотива-

ции профессиональной деятельности курсантов в процессе плавательных прак-

тик. 

Степень научной разработанности проблемы. Данная проблема сложна 

и многоаспектна. Диссертационное исследование выполнено с учетом вклада 

трудов зарубежных и отечественных ученых в области теории мотивов к про-

фессиональной деятельности. Аспект мотивации в обучении раскрывается в ра-

ботах И. Аткинсона, В.К. Вилюнаса, Л.С. Вигодского, К. Левина, Г. Олпорт, А. 
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Маслоу, Д.Б.Эльконина, Л.С. Выготского, Д.К. Маккеланда и др. Особенно 

значимые исследования в этой области были проведены зарубежными исследо-

вателями:  Л.А. Маслоу, Ф. Тейлором, Х. Хеккхаузен  и др. Идеи, подходы, по-

строения психологии мотивов и мотивации сформулированы исследователями: 

Л.И. Божович, Н.В. Бордовской, О.С. Гребенюк, А.Н. Леонтьевым, Н.Г. Лурье, 

Г.И. Щукиной, Н.Ф. Талызиной, И.А. Зимней и др. В последнее время учеными 

проведены исследования по теории мотивов Б.Г. Ананьев, Л.Я. Гальперин, В.И. 

Ковалев, А. Маслоу учебной деятельности; М.А. Данилов, В.И. Загвязинский, 

О.С. Гребенюк определили развитие мотивов учения как главную движущую 

силу педагогического процесса. 

Методологические, теоретические и технологические предпосылки ис-

следования формирования мотивации к учебной деятельности лежат в идеях и 

подходах педагогики В.Г. Асеева, Л.И. Божович, Л. Декерс, А.К. Марковой, 

Е.П. Ильина, Р.С. Немова и др. 

Различные аспекты теории мотивации рассматриваются в работах Т.Б. 

Гребенюк, О.С. Гребенюк, В.К. Пельменева и др. Развитие мотивации рассмат-

ривается О.С. Гребенюком как период мотивации с точки зрения целостного 

процесса от низшего уровня развития к высшему.  

Проблемами мотивации в структуре готовности морских специалистов к 

профессиональной деятельности занимались Г.А. Бокарева, М.В. Бастриков, Ю.А. 

Бондарев, К.В. Греля, В.А. Денбров,  А.Ю. Орешков, Г.В. Проценко, В.Ю. Фаде-

ев и др.  В работах С.А. Данченко подчеркивается, что при нахождении курсан-

тов на плавательной практике одной из основных задач является профессио-

нальная направленность, как основа мотивации профессиональной деятельности. 

В исследовании Е.Б. Скачкова  делается акцент на формирование мотивов, свя-

занных с необходимостью курсантам быть здоровыми и физически хорошо 

подготовленными для работы в морских условиях.  

Несмотря на значительное количество научных исследований в области 

мотивации к профессиональной деятельности, разнообразие технологий, мето-
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дов и средств, в настоящее время отсутствуют научно-обоснованные педагоги-

ческие условия, позволяющие формировать мотивацию к профессиональной 

деятельности курсантов морских вузов посредством плавательной практики. 

Теоретическая и практическая значимость научного решения этой проблемы 

как необходимой предпосылки повышений качества подготовки морских спе-

циалистов определяет актуальность диссертационного исследования. Таким об-

разом, в теории и практике профессионального образования возникло проти-

воречие: между потребностью морского флота в кадрах, обладающих профес-

сиональными знаниями и компетенциями, позволяющими качественно осу-

ществлять морскую профессиональную деятельность и неразработанностью 

педагогических условий формирования мотивации профессиональной деятель-

ности курсантов морских вузов в период плавательной практики. 

Исходя из выявленного противоречия, определена проблема исследова-

ния, состоящая в необходимости разработки педагогических условий форми-

рования мотивации профессиональной деятельности курсантов морского вуза в 

период прохождения плавательной практики на каждом этапе. 

Противоречие, актуальность и недостаточная практическая разработан-

ность проблемы формирования мотивации в период плавательной практики 

определили выбор темы диссертационного исследования: «Плавательная 

практика как средство формирования мотивации профессиональной деятельно-

сти курсантов морских вузов». 

Цель исследования: теоретически и экспериментально  обосновать педа-

гогические условия формирования мотивации профессиональной деятельности 

курсантов морских вузов в  период плавательной практики. 

Объект исследования:  практическая подготовка  курсантов морского 

вуза. 

Предмет исследования: цели, содержание, методы, технологии форми-

рования мотивации профессиональной деятельности курсантов морского вуза в 

условиях плавательной практики.  
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Гипотеза исследования: процесс формирования мотивации профессио-

нальной деятельности курсантов морского вуза в период плавательной практи-

ки будет эффективным, если: 

-   цели плавательной практики будут учитывать особенности мотивации 

профессиональной деятельности морских специалистов; 

- учебные и производственные возможности плавательной практики 

определяют этапы и содержание технологий; 

- технологии обеспечивают динамику ценностных мотивов: выбора про-

фессии, овладение профессией и выбор места работы; 

- педагогические условия соответствуют структуре целостного педагоги-

ческого процесса, дополняют цели, содержание и методы практической подго-

товки. 

Задачи исследования: 

1. Выявить особенности мотивации профессиональной деятельности кур-

сантов морского вуза. 

2. Выявить возможности плавательной практики в формировании моти-

вации профессиональной деятельности курсантов морского вуза. 

3. Обосновать и разработать педагогические условия формирования мо-

тивации профессиональной деятельности курсантов в период плавательной 

практики. 

4. Экспериментально проверить  эффективность педагогических условий 

формирования мотивации профессиональной деятельности курсантов в период 

плавательной практики. 

Теоретической и методологической основой послужили результаты науч-

ных исследований отечественных и зарубежных ученых в области педагогики 

мотивации к профессиональной деятельности. 
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Методологическая база исследования. 

– идеи системного подхода (Ю.К. Бабанский, В.П. Беспалько, О.С. Гребе-

нюк, М.А. Данилов, В.В. Краевский, А.Г. Кузнецова, Н.В. Кузьмина, Б.Ф. Ло-

мов, Н.К. Сергеев, В.В. Сериков, Э.Г. Юдин, В.А. Якунин); 

– положения личностно-ориентированного подхода (Н.А. Алексеев, Е.В. 

Бондаревская, Т.И. Кулыпина, В.А. Петровский, С.Л. Рубинштейн, В.В. Сери-

ков, Е.Н. Шиянов, И.С. Якиманская); 

– положения междисциплинарного подхода в образовании (И. Герберт, 

И.Д. Зверев, Я.А. Коменский, Д. Локк, В.М. Максимова, И.Г. Песталоцци, К.Д. 

Ушинский и др.) и идея межпредметных связей как общей дидактической про-

блемы (И.Д. Зверев, Д.М. Кирюшкин, Г.И. Кутузова, В.Н. Максимова, Е.Е. 

Минченков, М.Н. Скаткин); 

– компетентностный подход в современной системе образования (А.Л. 

Андреев, В.И. Байденко, Э.Ф. Зеер, О.Е. Лебедев, И.А. Зимняя, Г.К. Селевко, 

Ю.Г. Татур, А.С. Хуторской, J.C. Raven); 

Теоретическую базу исследования составили: теории целостного педа-

гогического процесса (Г.А. Бокарева, О.С. Гребенюк, Т.Б. Гребенюк, М.А. Да-

нилов, В.С. Ильин, В.К. Пельменев, Н.В. Самсонова, В.В. Сериков и др.); лич-

носто-деятельностного подхода (И.Я. Зимняя, М.И. Махмутов, В.В. Давыдов, 

А.К. Маркова, Г.И. Щукина и др.); мотивации деятельности (Л.И. Божович, 

Л.С. Выготский,  В.В. Давыдов, К. Замфир, Е.П. Ильин, А.Н. Леонтьев, Б. Ф. 

Ломов, А.К. Маркова, А. Маслоу, Д.Б. Эльконин и др.); мотивации к обучению 

в военных учебных заведениях (А.И. Александров, Г.А. Виноградов, М.И. 

Дъяченко, В.И. Ковалёв, В.Н. Михалин, А.М. Столяренко, В.Н. Селезнёв, 

В.А. Суворов и др.); готовности курсантов морских вузов к профессиональной 

деятельности (Г.А. Бокарева, Н.Ю. Бугакова, К.В. Греля, С.А. Данченко, В.А. 

Денбров, В.П. Ефентьев, Н.Ф. Чикунова, Е.Б. Скачков, Ю. Добровольский и др.); 

педагогические условия формировании профессионально важных качеств мо-

ряков (В.Н. Михалин, Т.Н. Савченко, Г.М. Головина, А.Ф. Веселков и др.)  
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Методы исследования. Теоретические: анализ психологической, педаго-

гической литературы, нормативной документации по проблеме исследования; ана-

лиз отобранного материала; синтез, сопоставление, обобщение. Эмпирические: пе-

дагогический эксперимент, анкетирование, беседы, тестирование, наблюдение, экс-

пертная оценка. Сбор данных был осуществлен с выделением уровней мотивации 

профессиональной деятельности курсантов в на трех этапах плавательной практи-

ки, сопоставления полученных  результатов в экспериментальной и контрольной 

группах. С целью проверки эффективности, разработанных педагогических усло-

вий формирования мотивации профессиональной деятельности курсантов на каж-

дом этапе  плавательной практики, была проведена статистическая обработка дан-

ных с применением метода Пирсона. 

Научная новизна исследования определяется тем, что: 

1) определены особенности мотивации профессиональной деятельности 

курсантов морского вуза как цели практической подготовки: ранняя стадия 

профессионального становления: (личностные мотивы: полезность, социальная 

значимость,  общение; познавательные мотивы: самопознание, целеустремлен-

ность, активность; профессиональные мотивы: успешность, удовлетворенность, 

результат: ценностные мотивы - выбор профессии); период практико-

производственной деятельности: (личностные: умение работать в коллективе, 

самостоятельность, ответственность, адаптация; познавательные: самообразо-

вание, развитие творчества; профессиональные: стремление применять знания 

на практике, получение профессиональных навыков, стремление к системной 

работе, устойчивый интерес к выбранной морской профессии; результат: цен-

ностные мотивы - овладение профессией); период преддипломной практики 

(личностные: самостоятельность в принятии решений  в сложных критических 

ситуациях; владение приемами саморегуляции поведения и решения конфлик-

тов; уверенность в профессиональных знаниях; познавательные: потребность в 

знаниях и их применения на практике; умения работать в глобальных информа-

ционных сетях; свободное овладение английским языком; активность в позна-
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нии; профессиональные: владение методами экспериментальных оценок для 

определения степени сложности применения знаний на практике; умение при-

нимать нетрадиционные управленческие решения; лидерство в профессиональ-

ной деятельности; стремление к саморазвитию и самоутверждению; результат: 

ценностные мотивы-выбора места работы). 

2) выявлены возможности плавательной практики в формировании моти-

вации профессиональной деятельности курсантов морского вуза (плавательная 

практика как вид учебных занятий  профессионально-практической подготовки 

способствует комплексному формированию мотивации профессиональной дея-

тельности: плавательная практика на учебно-парусных судах способствует уве-

ренности в выборе профессии; индивидуальная производственная практика на 

рыболовных судах в процессе несения трудовых вахт, участия в различных ры-

бопромысловых технологиях способствует формированию мотивов учебно-

профессиональной деятельности; преддипломная практика на рыбопромысло-

вых судах в качестве руководящего состава включает курсантов в организацию 

работы коллектива, в решение производственных задач в международных во-

дах, в оценке рисков, что способствует формированию мотивов выбора места 

будущей работы);  

3) обоснованы этапы формирования мотивации профессиональной дея-

тельности курсантов морского вуза в период плавательной практики динамикой 

ценностных мотивов выбора профессии, овладение профессией и выбора места 

работы (первый этап – адаптационный – направлен на формирование личност-

ных мотивов интереса к профессии, уважение к членам экипажа, уважение к 

моральным нормам, морским культурным традициям; познавательных мотивов 

делового общения; профессиональных мотивов: значимости и накопления про-

фессиональных знаний, интереса и удовлетворенности обучения в морском ву-

зе; второй этап – практико-ориентированный – направлен на  формирование 

личностных мотивов социальной значимости профессии, адекватной самооцен-

ки возможностей действовать в сложных условиях; познавательных мотивов 
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самостоятельного обучения; профессиональных мотивов самостоятельной дея-

тельности, профессиональной надежности, ответственности; третий этап – 

профессионально-ориентированный – направлен на формирование личностных 

мотивов уверенности в управленческих решениях, ответственности за качество 

и безопасность выполнения рыбопромысловых технологий; познавательных 

мотивов профессионального интереса к управлению качеством рыбопромысло-

вых технологий и влияния на экипаж судна; профессиональных мотивов удо-

влетворенности обучением в вузе; 

4) разработаны педагогические условия  формирования мотивации про-

фессиональной деятельности курсантов морского вуза в период плавательной 

практики, включающие номенклатуру целей, содержание, технологии (адапта-

ционная, индивидуально-производственная, преддипломно-производственная), 

методы и методическое обеспечение. 

5) дана характеристика уровней сформированности мотивации професси-

ональной деятельности курсантов морского вуза в период плавательной прак-

тики, которые определяют  результативность технологий (адаптационной, ин-

дивидуально-производственной, преддипломно-производственной); 

6) экспериментально апробированы педагогические условия сформиро-

ванности мотивации профессиональной деятельности на каждом этапе прохож-

дения плавательной практики: подтверждена номенклатура, поставленных це-

лей, эффективность разработанных технологий (адаптационной, индивидуаль-

но-производственной, преддипломно-производственной).   

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что: обос-

нована номенклатура целей формирования мотивации профессиональной дея-

тельности, которые учитывают особенности подготовки морских специалистов; 

обоснованы учебные и производственные возможности плавательной практики, 

определяющие  этапы и содержание технологий, которые обеспечивают дина-

мику ценностных мотивов: выбора профессии, овладение профессией, выбора 

места работы; обоснованы педагогические условия, соответствующие структу-
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ре целостного педагогического процесса, дополняющие цели, содержание, тех-

нологии, методы. 

 Практическая значимость исследования заключается в следующем: 

разработаны и апробированы  педагогические условия формирования мотива-

ции профессиональной деятельности у курсантов, включающие технологии 

(адаптационную, индивидуально-производственную, преддипломно-

производственную), определенные программой плавательной практики специ-

альности «Судовождение», представляющей собой междисциплинарную, це-

лостную структуру содержания учебного материала с указанием тем практиче-

ских занятий, схемы их проведения, комплекса ситуационных заданий для са-

мостоятельной работы, формы отчетности, ежедневных дневников,  методиче-

ских рекомендаций; составлен  комплекс диагностического инструментария  

для оценки динамики уровней формирования мотивации профессиональной де-

ятельности у курсантов  в условиях плавательной практики. 

Результаты исследования значительно совершенствуют основную обра-

зовательную программу по специальности «Судовождение», расширяют об-

ласть профессиональных компетенций, предусмотренных федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом. 

Разработанные автором технологии, учебно-методические рекомендации, 

программа, пособия проведения плавательной практики, включающие систему 

проблемных практических ситуаций, анкет, вопросов, тестов, внедрены в обра-

зовательный процесс вузов Федерального агентства по рыболовству. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Мотивация профессиональной деятельности курсантов морского вуза 

характеризуется особенностями периода ранней стадии профессионального 

становления морского специалиста, в процессе которой формируются мотивы 

выбора профессии (личностные мотивы полезности, социальной значимости 

профессии; познавательные мотивы самопознания, целеустремленности и ак-

тивности; профессиональные мотивы успешности и удовлетворенности), моти-
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вы освоения профессии (личностные мотивы умения работать в команде, само-

стоятельности, ответственности; познавательные мотивы самообразования; 

развития творчества; профессиональные мотивы устойчивого интереса к про-

фессии, стремление к самостоятельной деятельности), мотивы выбора места 

работы (личностные мотивы самостоятельности в решении критических произ-

водственных ситуаций, владения приемами саморегуляции; познавательные 

мотивы применения знаний в трудовой деятельности, использования информа-

ционных технологий, выполнения трудовых функций на английском языке; 

профессиональные мотивы реализации управленческих функций, лидерства, 

стремление к саморазвитию и самоутверждению).  

2. Обоснование учебных и производственных возможностей плаватель-

ной практики  как вида учебных занятий   профессионально-практической под-

готовки способствует комплексному формированию мотивации профессио-

нальной деятельности: плавательная практика на учебно-парусных судах спо-

собствует уверенности в выборе профессии; индивидуальная производственная 

практика на рыболовных судах в процессе несения трудовых вахт, участия в 

различных рыбопромысловых технологиях способствует формированию моти-

вов учебно-профессиональной деятельности; преддипломная практика на ры-

бопромысловых судах в качестве руководящего состава включает курсантов в 

организацию работы коллектива, в решение производственных задач, что спо-

собствует формированию мотивов выбора места будущей работы.  

3. Эффективность формирования мотивации профессиональной деятель-

ности курсантов обеспечивается реализацией комплекса педагогических усло-

вий, которые включают на каждом этапе: цели, содержание, технологии: адап-

тационную (разработка программы организации практического обучения на 

учебно-парусных судах;  создание проблемных практических ситуаций: роле-

вые игры, дискуссии, диспуты, соревнования и т.д.; разработка и обеспечение 

методическими материалами, составление отчетов,  разработка тестов и пр.); 

индивидуально-производственную  технологию (анализ применения творче-
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ских задач в практике; использование наводящих задач; использование одно-

типных задач, экспертных оценок для определения  степени сложности  приме-

нения знаний на практике;  разработанные методические  рекомендации, про-

граммы практики, графики выполнения индивидуальных практических зада-

ний; разработка тестов, опросников, проведение бесед;  формами контроля яв-

ляются: защита отчета и  сдача экзамена, проведение входного и выходного те-

стирования по заданной методике); преддипломно-производственная техноло-

гия (программа практики; выбор судоходной компании в соответствии с зада-

нием и темой дипломного проектирования; составление индивидуального гра-

фика прохождения практики и обеспечение методическими материалами; ди-

станционное общение с руководителями практики, консультации, ведение 

дневника практики, сбор материалов для дипломного проекта, выполнение 

научно-исследовательской работы на судне, анализ ее результатов и внедрение 

в практику, рекомендации руководителя практики для направления на работу в 

судоходную компанию; формы контроля: индивидуальная сдача отчетов и их 

защита комиссии).  

4. Реализация предложенных технологий позволяет определить уровни 

формирования мотивации профессиональной деятельности на каждом этапе с 

определением критериев эффективного функционирования педагогических 

условий, позволяющих определить степень удовлетворенности выбором про-

фессии, учебно-профессиональной деятельности, определением выбора места 

работы.  Разработанные программы, методическое обеспечение, тесты, анкеты 

экспериментально апробированы  и выступают результативными средствами  

определения  эффективности примененных технологий (адаптационной, инди-

видуально-производственной, преддипломно-производственной) на каждом 

этапе прохождения плавательной практики, что позволяет обеспечить  динами-

ку целостного педагогического процесса. 
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Организация и этапы  исследования. Исследование проводилось в не-

сколько этапов: 

Первый этап (2004-2012 гг.) – подготовительный: сбор эмпирического мате-

риала, анализ и обобщение педагогического опыта по проблемам, связанным с те-

мой диссертации, разработка теоретической концепции исследования. Проводился 

констатирующий эксперимент по проблеме мотивации курсантов в период плава-

тельной практики; систематизация собранного материала, формирование концеп-

ции и гипотезы исследования с целью проверки. 

Второй этап (2012-2016 гг.)  – основной: на данном этапе разрабатывались 

педагогические условия, проводилась опытно-экспериментальная работа, апроби-

ровались условия и технологии формирования мотивации профессиональной дея-

тельности в период плавательной практики. 

Третий этап (2016-2017 гг.) – заключительный: проведение формирующего 

эксперимента, анализ и обобщение полученных результатов, оформление рукописи 

диссертационного исследования.  

База исследования. Экспериментальная работа проводилась на базе ФГБОУ 

ВО «Дальневосточный  государственный технический рыбохозяйственный универ-

ситет» (Дальрыбвтуз), ФГОУ ВО « Калининградский государственный техниче-

ский университет» (КГТУ). Опытно-экспериментальная часть проведена на учебно-

парусных судах «Паллада», «Седов», на базе кафедры «Судовождения» универси-

тетов. Всего в исследовании на разных его этапах приняли участие 424 курсан-

та, 18 преподавателей, 46 сотрудников морских транспортных, рыбопромысло-

вых предприятий, Дальнего Востока и Калининграда. 

Достоверность и обоснованность результатов обеспечены использова-

нием методологии исследования, ее соответствием проблематике, анализом 

большой выборки  испытуемых, возможностью сочетания теоретического и 

опытно-экспериментального подходов, адекватных цели и задачам исследова-

ния; стабильностью наблюдаемых фактов в течении всего периода исследова-

ния; использованием   теоретических и эмпирических  исследования методов 
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для решения поставленных задач; сочетанием количественного и качественного 

анализа полученных данных; положительными результатами эмпирической и 

опытной работы; апробацией результатов исследования. 

Апробация и внедрение результатов исследования нашли отражение в 

периодических изданиях, включенных в перечень ВАК: «Профобразование» 

4/2004, «Известия БГАРФ»3/2017, 2/2017; «Рыбное хозяйство» 4/2017. 

Основные результаты исследования  были изложены: 

- на международном форуме «Инрыбпром» 20 сентября 2017 года 

(г.Санкт-Петербург); на международном форуме морских и рыбохозяйственных 

университетов  Азиатско-Тихоокеанского региона 8 – 12 ноября 2017 года 

(г.Хошимин, КНР); на XII международной научно-практической телеконферен-

ции «EURASIASCIENCE» 15 декабря 2017 года (г.Москва); на X международ-

ной научно-практической конференции «Инновационные проекты и программы 

в психологии, педагогики, образовании» 15 декабря 2017 года ( г.Уфа); на XII 

международной научно-практической конференции  «Инновационные научные 

исследования: теория, методика, практика» 10 января 2018 года (г.Пенза). 

Научные результаты, теоретические положения, авторская программа 

плавательной практики, учебно-методические рекомендации на различных эта-

пах исследования рассматривались на заседаниях Ученого совета Дальрыбвту-

за, кафедры судовождения, кафедры социально-гуманитарных дисциплин, в 

Русской рыбопромышленной компании Дальнего Востока.  

Окончательные результаты исследования  обсуждались на заседании ка-

федры социально-гуманитарных дисциплин  ФГБОУ ВО «Дальневосточный  

государственный технический рыбохозяйственный университет». 

Результаты исследования внедрены в работу УПС «Паллада» ФГБОУ ВО 

«Дальневосточный  государственный технический рыбохозяйственный универси-

тет», УПС «Седов», УПС «Крузенштерн» ФГБОУ ВО «Калининградский государ-

ственный технический университет», Русской рыбопромышленной компании де-
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партамента управления флотом Дальнего Востока; использованы при разработке 

программ плавательных практик вузов Росрыболовства. 

Структура диссертации состоит из введения, двух глав, заключения, 

списка литературы, приложений. 

 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ  

К ФОРМИРОВАНИЮ МОТИВАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУРСАНТОВ МОРСКИХ ВУЗОВ 

 

 

В первой главе исследования решаются три научных задачи: проводится 

анализ тенденций и основные проблемы в области мотивации профессиональ-

ной деятельности в отечественных и зарубежных исследованиях; исследуются 

методологические подходы к формированию мотивации профессиональной де-

ятельности курсантов морских вузов; характеризуются особенности професси-

ональной деятельности подготовки морских специалистов; определяются учеб-

ные и производственные возможности плавательной практики для разработки 

педагогических условий формирования мотивации профессиональной деятель-

ности, включающие цели, содержание, методы, технологии, направленные на 

обеспечение единства мотивационных аспектов и профессиональных компе-

тенций. 

 

 

1.1. Базовые понятия и проблема мотивации профессиональной деятельности  

в отечественных и зарубежных исследованиях 

 

 

Для того чтобы определить особенности мотивации профессиональной дея-

тельности курсантов морского вуза в условиях плавательной практики, необходи-

мо получить ответы на следующие вопросы: что такое мотив, какие виды мотивов 

изучаются, как мотивы влияют на мотивацию профессиональной деятельности? 
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Чтобы ответить на поставленные вопросы, необходимо определить базовые поня-

тия и проанализировать проблему профессиональной мотивации в отечественных 

и зарубежных исследованиях. 

В основе мотивов любого вида деятельности лежат потребности лично-

сти, которые по классификации Леонтьева А.Н. [66] делятся на природные и 

высшие. Исследователи определяют «мотив», как представления, чувства и пе-

реживания человека Божович Л.И. [17], «как личной ценности в познании изу-

чаемой действительности», «через предметы внешнего мира» Леонтьев А.Н. 

[67]. 

Понятие «мотива» многообразно и многоаспектно. Ковалев В.И. рассматри-

вает процесс возникновения мотива в зависимости от возникновения потребности, 

ее осознания, появления стимула, который переходит в осознание мотива [58].            

Под влиянием мотива возникает «побуждение к действию, в зависимости от 

внешних и внутренних условий» [2, с. 68]. Мотив в психологии – «это то, что 

побуждает деятельность человека, ради чего она совершается» [58, с. 143]. В 

широком смысле к мотивам относятся «побуждение, цель, намерение, потреб-

ность, свойство личности или ее состояние» [58]. По мнению Ковалева В.И. 

«Мотивы – осознанные, являющиеся свойствами личности побуждения поведе-

ния и деятельности, возникающие при отражении потребностей» [58]. Из этих 

определений следует, что рассматривать мотив можно как цель, потребность, 

побуждение, свойство личности, ее состояние. Цель направляет деятельность и 

корректирует ее ход, мотив – это то, ради чего осуществляется деятельность, он 

определяет смысл того, что делает человек. Мотив играет важную роль в лю-

бом виде деятельности, так как он является предметом потребностей для по-

буждения к деятельности. Потребность порождает поиск решений и творчество, 

которые направлены на достижение результата, то есть цели. Цели могут быть 

различными, их может быть много, процесс целеполагания (становления моти-

вов в целях) – сложный творческих процесс, который зависит от умений, зна-

ний, способностей, индивидуальности личности и условий протекания деятель-
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ности [99, с. 63].  

Поведение человека определяется совокупностью мотивов и зависит от 

различных факторов, которые не только побуждают человека к действию, но и 

определяют это действие при одинаковой потребности. Исходя из определения 

мотива, можно сделать вывод, что он влияет на поведение человека, которое 

определяется совокупностью мотивов. В свою очередь совокупность мотивов 

определяет поведение личности и стимулирует деятельность. Прежде чем до-

полнить или углубить понятие мотив, обратимся к исследованию мотивации 

профессиональной деятельности, которая детерминирует совокупность мотивов. 

По мнению Шадрикова В.Д. «мотивация обусловлена потребностями, целями 

личности, уровнем притязаний, условиями деятельности, мировоззрением, убеж-

дением и т. д.» [125, с. 82]. Для достижения поставленных определенных целей, 

необходимо раскрыть понятие мотивации профессиональной деятельности, рас-

смотреть теории мотивации зарубежных и отечественных исследователей.  

Учитывая чрезвычайную сложность мотивации профессиональной дея-

тельности, в исследованиях использованы идеи системного подхода                      

(Ю.К. Бабанский, В.П. Беспалько, О.С. Гребенюк, М.А. Данилов, В.В. Краев-

ский, А.Г. Кузнецова, Н.В. Кузьмина, Б.Ф. Ломов, В.К. Пельменев, Н.К. Серге-

ев, В.А. Якунин). При изучении таких мотивирующих явлений, как: потребно-

сти, восприятие, системы целей, их связей и зависимостей, воздействия на 

учебные действия, поступки и поведение студентов, мы опирались на положе-

ния личностно ориентированного подхода (Н.А. Алексеев, Т.И. Кулыпина, В.А. 

Петровский,  С.Л. Рубинштейн, В.В. Сериков, Е.Н. Шиянов, И.С. Якиманская); 

компетентностного подхода в современной системе образования (А.Л. Андреев, 

В.И. Байденко, Э.Ф. Зеер, О.Е. Лебедев, И.А. Зимняя, Г.К. Селевко, Ю.Г. Татур, 

А.С. Хуторской, J.C. Raven). Основную совокупность мотивов студентов опре-

делены Д.Б. Элькониным и В.В. Давыдовым в учебно-профессиональную мо-

тивацию включены  мотивы: учебно-профессиональные, профессионального 

самообразования, социальные, профессионального сотрудничества.  
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Теорией мотивации учебной, педагогической деятельности занимались      

Л.И. Божович, Л.С. Выготский, А. Н. Леонтьев, Б. Ф. Ломов, А.К. Маркова и 

др. Теория Л.С. Выготского утверждает, что в психике человека имеются два 

параллельных уровня развития – высший и низший, которые и определяют вы-

сокие и низкие потребности человека и развиваются параллельно. Исходя из 

того, что мотивы, мотивация непосредственно определяют виды деятельности, 

то и для образования открываются новые возможности личностного и профес-

сионального развития студентов через учебно-профессиональную деятельность. 

Успешность обучения, профессионального и личностного развития студентов 

вуза зависят от сформированности профессиональной мотивации, обеспечива-

ющей формирование образовательных, профессиональных и личностных цен-

ностных ориентаций студентов. Профессиональная мотивация студента высту-

пает как внутренний движущий фактор развития профессиональных, личност-

ных, познавательных качеств личности и включает совокупность мотивов обу-

чения. По мнению Л.И. Божович [17], мотивы учения разделяются на внешние 

(не связанные с учебным процессом) и внутренние (связанные с учением). При 

этом Л.И. Божович отмечает, что мотивация побуждается иерархией мотивов, 

в которой доминирующими могут быть либо внутренние мотивы, связанные 

с содержанием этой деятельности и ее выполнением, либо широкие социаль-

ные мотивы, связанные с потребностью занять определенную позицию в си-

стеме общественных отношений. С одной стороны, А.Н. Леонтьев выделяет 

«мотивы-стимулы», которые являются побудительными (положительными 

или отрицательными) и «смыслообразующие» мотивы, которые побуждают к 

деятельности и носят личностный смысл, а с другой – разделяет на «понима-

емые» и «реально действующие» [66]. Исследователь А.К. Маркова разрабо-

тала теорию мотивов учения, которые по совокупности определяют мотива-

цию учебной деятельности [72]. Рассматривая мотивацию учебной деятель-

ности, А.К. Маркова подчеркивает, что понятие мотив тесно связано с соот-

несением достигаемых целей с возникающими потребностями. При этом она 

рассматривает две группы мотивов учения: познавательную и социальную, с 
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учетом их содержательных и динамических характеристик, которые предпо-

лагают определение условий, влияющих на становление мотивов. К содержа-

тельным характеристикам А.К. Маркова [72] относит: действенность, домини-

рование в структуре мотивации, самостоятельность возникновения, осознан-

ность, обобщенность; к динамическим характеристикам: устойчивость, выра-

женность и силу, переключаемость, эмоциональную окраску, модальность.  

Выявлено, что исследователи изучают мотивацию, мотивы в широком             

и общем понимании, охватывая широкий спектр условий ее возникновения             

(А.Г. Александров, В.И. Ковалёв, А.М. Столяренко) с одной стороны, и в то же 

время рассматривают исследование мотива «как деятельности, которая приобре-

тает самостоятельный мотив» [3, 58, 103]. 

В результате анализа значения понятия «мотивы» и «мотивация» (В. Кова-

лев, К. Обуховский, Х. Хекхаузен, А. Шопенгауэр), его трактовок в психологи-

ческом (К. Левин, Г. Олпорт, У. Джеймс), педагогическом (Е.П. Ельцин, Т.А. 

Ильина, А.К. Маркова), аспектах мотивов обучения (Л.И. Божович,Г. Ро-

зенфельд, Г.И. Щукина), авторских подходов к определению понятия «мотива» 

в исследованиях С.Л. Рубенштейна, А. Маслоу, А.Н. Леонтьева выяснено, что 

при толковании категории «мотив» распространены такие его характеристики, 

как личностные, познавательные, профессиональные.  

Исследованием проблемы потребности и мотивации деятельности зани-

мались многие зарубежные педагоги и психологи – К.Г. Юнг, А. Адлер,           

А. Маслоу, К. Роджерс, Ф. Герцберг,Д.М. Клелланду, являющимися основными 

мотивами поведения  и деятельности. [72, 32] 

Теория мотивации по А. Маслоу рассматривает пять групп потребностей: 

физиологические; социальные; потребности в безопасности и уверенности; по-

требности в уважении, потребность самовыражения. Причем физиологические 

и социальные потребности А. Маслоу считал первичными, три последующие – 

вторичными [76]. Согласно теории А. Маслоу, все эти потребности расположе-

ны в виде пирамиды, в основании которой лежат первичные потребности, а 

вершиной являются вторичные, которые определяют потребность самовыраже-
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ния и роста человека как личности [76]. Теория мотивации Ф. Герцберга опре-

деляет влияние мотивационных и немотивационных факторов на мотивацию че-

ловека. Первая группа факторов (гигиенические факторы) связана с самовыраже-

нием личности, ее внутренними потребностями, а также с окружающей средой, 

которая осуществляется самой работой. Вторая группа факторов мотивации свя-

зана с характером и сущностью самой работы. Румынский социолог К. Замфир 

представляет три составляющие мотивации: внутреннюю мотивацию (ВМ), 

внешнюю положительную мотивацию (ВПМ) и внешнюю отрицательную моти-

вацию (ВОМ) [40]. Под внутренними мотивами автор понимает то, что порожда-

ется в сознании человека самой трудовой деятельностью: понимание ее обще-

ственной полезности, удовлетворение, которое приносит работа, т. е. результат и 

процесс труда. Внутренняя мотивация возникает, как полагает автор, из потребно-

стей самого человека, поэтому на ее основе он трудится с удовольствием, без ка-

кого-либо внешнего давления.  К. Замфир считает, что для высокой эффективно-

сти труда наиболее благоприятно такое соотношение между рассмотренными 

тремя видами мотивации, при котором центральное место занимают внутренние 

мотивы при одновременном использовании внешних положительных мотивов и 

исключении, по возможности, или ограничении внешних отрицательных мотивов: 

ВМ > ВПМ > ВОМ. Наихудшее соотношение – ВОМ > ВПМ > ВМ [40]. Исходя 

из анализа теоретических и методологических  подходов исследователей, мож-

но сделать вывод, что процесс мотивации – это процесс постоянного выбора и 

принятия решений. 

Методологические, теоретические и технологические предпосылки исследова-

ния формирования мотивации к учебной деятельности лежат в идеях и подхо-

дах педагогики Л.Декерс, А.К. Марковой, Е.П. Ильина, В.Г. Асеева, Р.С. Немо-

ва и др. Различные аспекты теории мотивации к профессиональной деятельно-

сти  рассматриваются в работах Г.А. Бокаревой, Т.Б. Гребенюк, О.С. Гребенюк, 

В.К. Пельменева и др. Развитие мотивации в период обучения в вузе рассмат-

ривается О.С. Гребенюком как период мотивации с точки зрения целостного 

процесса от низшего уровня развития к высшему [34]. Анализ требований, из-
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ложенных в отечественных и зарубежных исследованиях в области мотивации 

к профессиональной деятельности подтвердил необходимость формирования 

мотивации к профессиональной деятельности в период обучения в вузе. 

Мотивация профессиональной деятельности оказывает влияние на качество 

работы и на личностные свойства работника. Удовлетворенность работой, учебой, 

жизнью и т. д. является средством для достижения поставленных целей и задач, что 

определяет внутреннюю мотивацию, которая является источником развития чело-

века, стимулирует совершенствование профессионального мастерства. Из прове-

денного анализа мотивации трудовой деятельности необходимо отметить, что мо-

тивация для каждого человека имеет свое собственное значение и содержание на 

разных периодах его профессионального становления: от выбора профессии, ее 

освоения, выбора места работы, самоутверждения в профессии и пр.  В период обу-

чения в вузе студенты осваивают учебно-профессиональную деятельность, 

включающую интерес к профессии, освоение профессиональных знаний, при-

менение их на практике с целью подготовки выпускника к трудовой деятельно-

сти. Таким образом, мотивы и мотивация профессиональной деятельности  мо-

гут быть разнообразными и многоаспектными. Так, например, ценностные мо-

тивы выбора профессии связаны с личностными мотивами, определяющими 

поведение и деятельность студента, с познавательными мотивами, определяю-

щими потребность студента в знаниях, с профессиональными мотивами, 

направленными на побуждение к профессиональным знаниям, удовлетворен-

ность обучением в морском вузе. Ценностные мотивы освоения профессии 

направлены на освоение теоретических и практических знаний при обучении в 

вузе. Ценностные мотивы выбора места работы – это результат удовлетворен-

ности обучением в вузе, итог его учебно-профессиональной деятельности. Для 

формирования мотивации профессиональной деятельности в период обучения в 

вузе важен процесс практической подготовки, как обязательного условия реа-

лизации образовательной программы.  

Анализ научно-педагогической литературы и практики работы педагогов-
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исследователей по формированию мотивов и мотивации к учебной деятельно-

сти А.И. Александрова, Г.А. Виноградовой, М.И. Дьяченко, В.И. Ковалёва, 

В.Н. Михалина, А.М. Столяренко, В.Н. Селезнёва, В.А. Суворова и др., пока-

зал, что мотивация студентов к профессиональной деятельности в период про-

хождения учебных, производственных, преддипломных практик изучена недо-

статочно. В связи с внедрением новых федеральных государственных образова-

тельных стандартов, которые разрабатывались с учетом профессиональных 

стандартов, формирование мотивов овладения практическими  профессиональ-

ными компетенциями является важным при подготовке специалистов.  

Итак, отвечая на первый, поставленный в параграфе вопрос, мы выясни-

ли, что исследования, раскрывающие сущность и виды мотивов, определяется 

многоаспектностью категории, тем, что «мотивы и потребности составляют яд-

ро личности», оказывают влияние на поведение человека и его деятельность [2, 

с.160], а значит и на мотивацию профессиональной деятельности. 

Таким образом, проблема формирования  мотивации профессиональной 

деятельности при обучении в вузе, особенно в период практической подготов-

ки, является актуальной для исследования.   

В рамках нашего дальнейшего исследования, необходимо  рассмотреть 

особенности мотивации профессиональной деятельности курсантов морского 

вуза как цели практической подготовки и выявить ее возможности.  

 

 

1.2. Основные области профессиональной деятельности  

будущих морских специалистов и особенности формирования мотивации 

профессиональной деятельности курсантов морских вузов 

 

 

Становление моряка как специалиста длительный и сложный процесс, кото-

рый зависит от различных факторов: от современных условий эксплуатации мор-

ского и рыбодобывающего флота. Современное судно представляет собой сложное 
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инженерное сооружение с многочисленными системами и устройствами для обес-

печения безопасности мореплавания. Разнообразие современных высоких техноло-

гий, используемых на судах, неизбежно мотивирует развитие морского инженерно-

го образования, требует от него постоянно актуализировать педагогические усло-

вия, содержание, формы, методы, технологии обучения, обеспечивая качественную 

подготовку морских инженерных кадров, отвечающих за безопасность морепла-

вания. 

Области профессиональной деятельности морских специалистов определе-

ны ФГОС. Так, например, для специальности «Судовождение» область професс-

сиональной деятельности это: «эксплуатация судов морского и внутреннего вод-

ного транспорта, рыбопромыслового и технического флотов, судов освоения 

шельфа и плавучих буровых установок, иных судов, используемых для целей тор-

гового мореплавания и судоходства на внутренних водных путях Российской               

Федерации, кораблей и судов федерального органа исполнительной власти в об-

ласти обеспечения безопасности и управление ими как подвижными объектами; 

обеспечение и контроль обеспечения безопасности плавания судов, предотвраще-

ния загрязнения окружающей среды, выполнения международного и националь-

ного законодательства в области водного транспорта; организацию и управление 

движением водного транспорта; научно-исследовательскую и проектную деятель-

ность в области эксплуатации водного транспорта (Приказ Министерства образо-

вания и науки РФ от 24 декабря 2010 г. № 2056 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению подготовки (специальности) 

18.04.03 «Судовождение» (квалификация (степень) «специалист»)» [114].  

Таким образом, основными областями профессиональной деятельности              

будущих морских специалистов является флот: транспортный, рыбопромысло-

вый и другого назначения. Для флота нужны кадры, подготовкой которых за-

нимаются высшие и средние профессиональные образовательные организации 

страны. 
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На первоначальном этапе при анализе анкет курсантов на первом месте – 

уважение в коллективе. Важную роль играют поведенческие, личностные мо-

тивы, которые определяют мотивацию к учебной деятельности. Хорошими зна-

ниями курсант повышает самооценку, уверенность в своих силах. Особенно это 

проявляется в период прохождения плавательной практики, личностные моти-

вы включают такие качества, как работа в команде, взаимная помощь и другие. 

У курсантов в период практики развиваются профессиональные мотивы: работа 

и удовлетворенность будущей профессиональной деятельностью. 

Выбор морской профессии зависит от различных причин: от желания ро-

дителей, от желания быть успешным в той или иной области, от желания полу-

чать высокую заработную плату, от романтики, от удовлетворения потребно-

стей, от желания быть моряком. 

Для привлечения молодежи в морские вузы сегодня уже недостаточно 

работы, проводимой приемными комиссиями, руководством вузов, преподава-

тельским составом и представителями флота. Причин здесь много и вот основ-

ные из них: изменилась демографическая ситуация в стране; появились новые 

интересные профессии в сферах, не связанных с морем; многие виды деятель-

ности связаны с поездками за рубеж; материальное стимулирование трудовой 

деятельности на берегу не только не уступает уровню оплаты труда моряков, но 

зачастую превосходит; у значительной части молодежи сформировался устой-

чивый интерес к комфортной береговой жизни, а морская жизнь связана в 

первую очередь со многими ограничениями и лишениями. Что касается студен-

тов, большинство из них, поступая в морской вуз, представляют эмоционально 

окрашенный, романтический образ выбранной профессии, и мало кто знает о 

своем призвании и назначении.  

Таким образом, подготовка студентов в период обучения в морском вузе 

формирует мотив выбора морской профессии, превращая его в главный стимул 

получения профессиональных знаний и практических навыков.  

Образовательные программы, разработанные по требованиям ФГОС по 

морским специальностям, направлены на формирование профессиональных 



28 

 

  

компетенций, но они не учитывают специфику морского образования. При под-

готовке морских специалистов предусмотрены три вида практик: учебная, про-

изводственная и преддипломная, которые направлены на формирование прак-

тических навыков работы в море на судах. На этапе плавательной практики, как 

обязательного условия реализации образовательной программы, у студентов 

возникают профессиональные мотивы, прежде всего удовлетворенность или 

неудовлетворенность морской профессией, самореализация личности в буду-

щей профессиональной деятельности.  

В сложившейся ситуации на первый план выходит научный подход по 

изучению проблемы мотивов, мотивации профессиональной деятельности кур-

сантов морских вузов на самой ранней стадии их профессионального становле-

ния как моряков. Этой проблеме, равно как и развитию профессиональной дея-

тельности людей на флоте, посвящено много научных исследований и работ 

практически во всех морских вузах России. Попутно можно заметить, что схо-

жие проблемы стоят и перед представителями смежных областей деятельности: 

перед военными, МЧС, полицейскими и другими не менее ответственными 

профессиями.  

Осознание важности профессиональной деятельности и ответственности 

за ее результаты мотивирует студентов на получение профессиональных зна-

ний, которые необходимы в практической деятельности для обеспечения без-

опасности человеческой жизни на море, защиты и сохранности морской среды. 

Особенностями мотивации студентов в морском техническом вузе являются та-

кие факторы, как умение работать в закрытом окружающем пространстве 

(нахождение в море на судах, плавание сроком до 6 месяцев без заходов в порт, 

умение работать бесконфликтно в команде в условиях шторма, чрезвычайных 

ситуациях и прочее). Особое значение в этом процессе занимает период ста-

новления моряка в условиях плавательной практики, так как именно в этот пе-

риод происходит формирование профессиональных навыков, алгоритмов кол-

лективного поведения и личностных особенностей студентов.  
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В соответствии с международными требованиями, конвенциями совре-

менного мореплавания, необходимы знания и навыки по обеспечению эффек-

тивного воздействия на процесс подготовки студентов к профессиональной де-

ятельности в чрезвычайных ситуациях (работа в море на судах в условиях за-

мкнутого пространства). [75 ] В связи с этим в морском инженерном образова-

нии происходят процессы переориентации от узкопрофессионального под-

хода подготовки специалистов к развитию новой парадигмы образования, 

суть которой состоит в мотивированном обучении студентов, обладающих си-

стемным и творческим мышлением, способных к целостному видению и 

анализу проблем. Изучение мотивации профессиональной деятельности в пе-

риод практической подготовки студентов имеет как теоретическое, так и 

огромное практическое значение. 

Мотивы выбора профессии на первых курсах обучения студентов мор-

ского вуза возникают в период поступления и прохождения первой учебной 

плавательной практики на учебно-парусных судах. На старших курсах обуче-

ния студентов в морском вузе возникают мотивы выбора места работы, которые 

связаны с периодом производственной и преддипломной плавательной практики. 

При прохождении этих видов практик студенты принимают решение – куда 

лучше пойти на практику, а затем работать? В данном случае мотивами явля-

ются величина заработной платы, льготы, склонности, интерес, возможности, 

престижность и др.  

Мы в своем исследовании остановимся на практической подготовке мор-

ских специалистов для рыбопромыслового флота в учебных заведениях Ро-

срыболовства (ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» и ФГБОУ ВО «Калининградский 

государственный технический университет»). В связи с вводом в эксплуатацию 

рыбопромысловых судов, имеющих современные электронные и автоматизиро-

ванные устройства, требуются для работы высококвалифицированные кадры, 

мотивированные для работы в экстремальных сложных морских условиях. В 

современных условиях необходимо находить новые методы мотивации, усили-
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вать мотивы выбора морской профессии, мотивы учебно-профессиональной де-

ятельности, мотивы выбора места работы, те есть формировать у студентов 

морского вуза мотивацию профессиональной деятельности. Вопросы подготов-

ки высококвалифицированных кадров, мотивированных для работы в рыбной 

отрасли ставит новые задачи перед морскими вузами по научному подходу к 

изучению мотивов (личностных, профессиональных, познавательных, ценност-

ных), совокупность которых, позволит сформировать поэтапно мотивацию кур-

сантов профессиональной деятельности в период обучения в вузе. В сложив-

шейся ситуации на первый план выходит научный подход по изучению моти-

вов и формированию мотивации профессиональной деятельности курсантов 

морских вузов на самой ранней стадии их профессионального становления как 

моряков, на плавательных практиках. Так Бокарева Г.А. в своих исследованиях 

разработала «алгоритм педагогических воздействий на сознание и личность кур-

санта, повышение его творческо – мировоззренческого компонента, свидетель-

ствующего о желании повысить мотивацию профессиональной деятельности в 

период обучения в морском вузе» [19]. Формированию мотивации профессио-

нальной деятельности, посвящена работа Добровольского Ю., которая рассматри-

вает по организационно-социальным условиям подготовки морских специалистов 

к действиям в экстремальных ситуациях в Республике Польша. Курсант готовится 

на тренажерах к работе в экстремальных ситуациях, приобретает навыки, умения, 

то есть готов психологически к работе в море. Тренажерная подготовка позволяет 

сформировать мотивы профессиональной деятельности курсанта на этапе подго-

товки к плавательной практике [20]. 

По мнению Рубинштейна С.Л. «направленность личности» является предпо-

сылкой мотивов интереса, потребностей, склонностей и устремлений [94].                

То есть, при формировании мотивации профессиональной деятельности у кур-

сантов, им необходимо ответить: Что он желает получить в морском вузе? 

Нужна ли ему морская профессия? Чем она его привлекает? Нужно ли стре-

миться к профессиональным знаниям? Эти вопросы о направленности, уста-

новках, потребностях, желаниях, интересах, идеалах определяют совокупность 



31 

 

  

мотивов личностных, познавательных, профессиональных на этапе выбора 

профессии и учебно-профессиональной деятельности в вузе. По мере вовлече-

ния курсантов в морскую жизнь, появляются другие вопросы, связанные с осо-

знанием своего места в морском вузе, в коллективе, выбором места прохожде-

ния плавательной практики производственной и преддипломной, которые 

предопределяют место работы на флоте в компании,  с оценкой своих возмож-

ностей и способностей. В своей работе «Профессиональная направленность 

моряков» Данченко С.А. подчеркивает, что системообразующим компонентом 

психологического склада личности является ее направленность, оказывающая 

влияние на мотивацию. [51] При нахождении курсантов на плавательной прак-

тике одной из основных задач является профессиональная направленность, как 

основа мотивации профессиональной деятельности. [100] Cкачков Е.Б.  делает ак-

цент на формирование мотивов, связанных с необходимостью курсантам быть 

здоровыми и физически хорошо подготовленными для работы в штормовых 

многодневных условиях качки, долгого ожидания берега, встречи с родными, 

что находит свое отражение в занятиях спортом и самостоятельной работой в 

период плавательной практики. В исследовании Скачкова Е.Б. проводится ос-

новная мысль «о детерминировании потребностей личности в раннем профес-

сиональном самоопределении на основе осознания будущих видов деятельно-

сти в избранной профессиональной среде», что также способствует мотивации 

профессиональной деятельности курсантов [100]. Особое внимание уделяется 

требованиям подготовки к морским специалистам в международной конвен-

ции ПДМНВ 78/95, в которой подчеркивается, что  морской специалист «не 

только физически развит, но и обладать серьезным отношением к своему фи-

зическому состоянию, отсутствием боязни больших физических нагрузок, 

смелостью, нравственной и психологической устойчивостью к экстремальным 

факторам, умениями находить решение в критических ситуациях деятельно-

сти в море, интеллектуальной активностью и бойцовскими качествами». [75] 

Требования к морским специалистам, к сформированности компетенций 

определены федеральными государственными образовательными стандартами 
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(ФГОС) [114]. В них предусмотрены учебная и производственная практики, в 

том числе преддипломная, из расчета 43-80 зачетных единиц. В период плава-

тельных практик у курсантов должны быть сформированы общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции, предусмотренные 

программой практик и требованиями Положения о дипломировании членов 

экипажей судов. Плавательная практика представляет вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подго-

товку обучающихся. Практики проводятся на учебно-парусных судах, рыбо-

промысловых судах, обладающих необходимым кадровым и научно-

техническим потенциалом. Аттестация по итогам практики осуществляется на 

основании оформленного в соответствии с установленными требованиями 

письменного отчета и (или) журнала регистрации практической подготовки. В 

соответствии с ФГОС ВО по специальности 26.05.05 «Судовождение» раздел 

С.5 «Учебная и производственная практики, НИР» является обязательным и 

определяет вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на про-

фессионально-практическую подготовку обучающихся. Трудоемкость цикла 

С.5 согласно учебному плану по специальности 26.05.05 «Судовождение» со 

специализацией «Промысловое судовождение» составляет 80 ЗЕТ (2880 часов). 

Плавательная практика способствуют комплексному формированию общекуль-

турных и профессиональных компетенций [114].  

Плавательные практики со специализацией «Промысловое судовождение» 

делятся на три вида: учебная, на учебно-парусных судах, которая проводится после 

второго курса обучения в течение 12 недель, что составляет 18 ЗЕТ (648 часов) 

[114]. Перед учебной практикой курсанты проходят обучение по программе 

начальной морской практики. Затем курсанты отправляются на плавательную прак-

тику на учебно-парусных судах. Целью работы на УПС является закрепление зна-

ний, уверенность в выборе профессии, подготовка к дальнейшей учебно-

профессиональной деятельности. После окончания практики курсанты сдают экза-

мен и приступают к дальнейшему обучению в вузе, которое заключается в изуче-
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нии следующих профессиональных дисциплин: «Устройство судна», «Практика 

матросов», в проведении анкетирования о готовности работе, прохождении меди-

цинской комиссии. 

Следующая индивидуальная практика является индивидуальной производ-

ственной, которая проводится после четвертого курса обучения в течение 22 

недель на рыболовных судах [75, 114]. Целью второй плавательной практики 

является: приобретение профессиональных умений с использованием получен-

ных знаний на реальном оборудовании (промысловом, штурманском); приобре-

тение опыта несения навигационно-промысловых вахт, составление судовой 

документации, ознакомление с различными рыбопромысловыми технологиями, 

участие в транспортировке и выгрузке грузов. Знания и умения, приобретенные 

во время второй практики, являются основными для дальнейшей учебно-

профессиональной деятельности, мотивируют курсантов к подготовке предди-

пломной практики. Практика проводится на основании программы, индивиду-

ального задания с учетом тематики выпускной квалификационной работы и 

обязательным научно-техническим исследованием. 

Как видно из содержания образовательной программы специальности              

«Судовождение», плавательные практики являются важной составляющей 

учебно-профессиональной деятельности морского вуза. Поэтому проблема 

формирования мотивации профессиональной деятельности в период плаватель-

ной практики очень важна для становления морского специалиста.  

Исходя из требований ФГОС, Международных конвенций, Порядка ди-

пломирования экипажей морских судов, образовательных программ практик     

[114], приходим к выводу, что специфика организации учебного процесса в 

морском учебном заведении направлена на формирование личности студента 

(курсанта), которая мотивирована на работу в морских изолированных услови-

ях. Курсанты с позиции личности представляют собой систему отношений к 

образовательной среде, к себе, к окружающим, к своей учебно-

профессиональной деятельности.  

Таким образом, изучая потребности, мотивы, интересы, желания, цен-



34 

 

  

ностные ориентации, можно определить профессиональную направленность 

обучения, то есть сформировать у курсантов «устойчивые свойства личности», 

а именно способности, ответственность, удовлетворенность, успешность, ха-

рактер и самосознание, необходимые для формирования мотивации профессио-

нальной деятельности курсантов морского вуза [2, 56]. Поэтому понятие «мо-

тивация профессиональной деятельности курсантов морского вуза в период 

плавательной практики» мы рассматриваем с позиции «формирования мотивов, 

которые являются составляющими деятельности и выступают в качестве ком-

понентов сложной системы мотивационной сферы личности» [69, с. 188]. 

При исследовании мотивации к профессиональной деятельности курсан-

тов морских вузов выделена плавательная практика как средство ее формиро-

вания, с учетом особенностей в части совокупности групп мотивов и их содер-

жания. Это относится, прежде всего, к необходимости выработки профессио-

нально важных качеств и навыков, применяемых к повседневной деятельности 

на морских судах, которые формируются у будущих морских специалистов. Во 

время плавательных практик Савченко Т.Н., Головина Г.Н. и Веселов А.Ф. 

определили важность и эффективность мотивации к деятельности различных 

категорий моряков дальнего плавания. [97] Был сделан вывод о том, что фор-

мирование мотивации профессиональной деятельности курсантов морского ву-

за в условиях плавательной практики является обязательным условием. Срав-

нение программ подготовки в морских учебных заведениях, наблюдение за от-

ношением курсантов к познанию морских  профессий, отсутствие целостной 

системы формирования мотивации к профессиональной деятельности курсан-

тов в период обучения в морском вузе, в частности в период прохождения пла-

вательной практики до  настоящего времени мало исследованы. Так  по резуль-

татам проведенного анализа анкетирования курсантов морских вузов: ФГБОУ 

ВО «Дальневосточный  государственный технический рыбохозяйственный универ-

ситет» (Дальрыбвтуз»), ФГОУ ВО «Калининградский государственный техниче-

ский университет» (КГТУ), было выявлено, что у курсантов перед плавательной 
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практикой есть желание пойти в море, завоевать авторитет и уважение в кол-

лективе. Однако, в период прохождения первой учебной практики, анализ анкет 

показывает, что курсанты    не готовы к плавательной практике, не мотивирова-

ны на обучение в морском вузе, не понимают значение практики для професси-

ональной деятельности, у них  практически отсутствует мотивация к практиче-

ским навыкам, соответствующая уровню профессиональных компетенций, не-

обходимых для профессиональной деятельности. 

В период учебной практики на УПС «Паллада» (опрос  проводился после 

2 спец. Судовождение) были готовы к плавательной практике 16 курсантов из 80 

опрошенных; после прохождения индивидуальной производственной практики 

мотивированы на продолжение обучения в морском вузе только 30 человек из 76 

(опрос проводился после 3 курса); после преддипломной практики готовы к 

профессиональной деятельности 32  курсанта из 56 (опрос проводился на 5 кур-

се). Существующие проблемы организации и прохождения  плавательной прак-

тики в морском вузе позволил выявить ключевые моменты: низкий уровень за-

интересованности курсантов в результатах своих знаний;  недостаточная соци-

ально-психологическая и информационная подготовка к прохождению плава-

тельной практики; недостаточная мотивация  курсантов к морской профессии. 

В сложившейся ситуации на первый план выходит научный подход по 

изучению мотивов и формированию мотивации профессиональной деятельно-

сти курсантов морских вузов на плавательных практиках, как поэтапного про-

фессионального становления моряков.  

На основе анализа учебно-профессиональной деятельности в морском ву-

зе нами была определена совокупность мотивов, которые мы разделили на че-

тыре группы: личностные, познавательные, профессиональные, ценностные. 

Различные мотивы изучаются не только в развитии, но и являются сложной 

иерархической системой, все элементы которой находятся в подчинении и за-

висимости. Личностные мотивы обусловливают поведение и деятельность сту-

дента. Познавательные мотивы – это потребность студента в знаниях, которая 

характеризуется активностью, самопознанием, самосознанием. Профессио-
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нальные мотивы – это побуждение к профессиональным знаниям, удовлетво-

ренность обучением в морском вузе. Ценностные мотивы – это осознание вы-

бора профессии, стремление к учебно-профессиональной деятельности, жела-

ние к профессиональной деятельности, выбору места работы. Мотивы в раз-

личные периоды обучения в вузе изменяются по содержанию, наполняются 

стремлениями, развитием, совершенствованием и пр. Совокупность личност-

ных, познавательных и профессиональных мотивов составляют основу мотива-

ции профессиональной деятельности курсантов морских вузов. 

Для исследования формирования мотивации профессиональной деятель-

ности в морском вузе в личностные мотивы мы включили полезность, социаль-

ную значимость,  общение; в  познавательные мотивы: самопознание, целе-

устремленность, активность; в  профессиональные мотивы: успешность, удо-

влетворенность; как результат  ценностные мотивы выбора профессии. Сово-

купность этих мотивов формируется в период раннего становления морской 

профессии. В  период освоения профессии мотивы изменяются и наполняются 

иным содержанием, а именно: личностные (умение работать в коллективе, са-

мостоятельность, ответственность, адаптация; познавательные (самообразова-

ние, использование методов анализа, развитие творчества); профессиональные 

(стремление применять знания на практике, получение профессиональных 

навыков, стремление к системной работе, устойчивый интерес к выбранной 

морской профессии и пр.); результатом являются  ценностные мотивы - овладе-

ние профессией. В  период окончания вуза, мотивы также видоизменяются по 

содержанию – личностные (самостоятельность в принятии решений  в сложных 

критических ситуациях; владение приемами саморегуляции поведения и реше-

ния конфликтов; уверенность в профессиональных знаниях); познавательные 

(потребность в знаниях и их применения на практике; умения работать в гло-

бальных информационных сетях; свободное овладение английским языком; ак-

тивность в познании); профессиональные (владение методами эксперименталь-

ных оценок для определения степени сложности применения знаний на практи-

ке; умение принимать нетрадиционные управленческие решения; лидерство в 
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профессиональной деятельности; стремление к саморазвитию и самоутвержде-

нию); результатом являются  ценностные мотивы - выбора места работы.  

Учебные и производственные возможности плавательной практики как 

вида учебных занятий  профессионально-практической подготовки способству-

ет комплексному формированию мотивации профессиональной деятельности: 

плавательная практика на учебно-парусных судах способствует уверенности в 

выборе профессии; индивидуальная производственная практика на рыболовных 

судах в процессе несения трудовых вахт, участия в различных рыбопромысло-

вых технологиях способствует формированию мотивов учебно-

профессиональной деятельности; преддипломная практика на рыбопромысло-

вых судах в качестве руководящего состава включает курсантов в организацию 

работы коллектива, в решение производственных задач в международных во-

дах, в оценке рисков, что способствует формированию мотивов выбора места 

будущей работы. Плавательные практики являются обязательным условием  

подготовки моряка как специалиста командного уровня и их содержание  опре-

деляется едиными требованиями к приобретению практических навыков в из-

бранной специальности. 

Таким образом, особенности подготовки морских специалистов  опреде-

ляются личностными, познавательными, профессиональными, ценностными 

мотивами, которые в период разных этапов прохождения плавательных практик 

способствуют развитию мотивации профессиональной деятельности курсантов. 

Учебные и производственные возможности плавательной практики  как вида 

учебных занятий   профессионально-практической подготовки способствуют 

комплексному формированию мотивации профессиональной деятельности уве-

ренности в выборе профессии, в профессиональных знаниях, в учебно-

профессиональной деятельности, в решении производственных задач и пра-

вильности выбора места будущей работы.  

Выявленные учебные и производственные  возможности  формирования 

мотивации профессиональной деятельности курсантов морского вуза на каж-
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дом этапе плавательной практики позволили  перейти к разработке комплекса 

педагогических условий, направленных на обеспечение единства мотивацион-

ных аспектов и профессиональных компетенций. Этой проблеме исследования 

посвящен следующий параграф. 

 

 

1.3. Педагогические условия формирования мотивации профессиональной 

деятельности в период прохождения плавательной практики 

 

 

Для того чтобы определить комплекс педагогических условий, необходи-

мо ответить на вопросы: что относится к педагогическим условиям; какова 

структура, содержание, функции, принципы, методы, технологии формирова-

ния мотивации профессиональной деятельности в период прохождения плава-

тельной практики курсантом морского вуза; каковы критерии оценки уровней 

сформированности мотивации профессиональной деятельности в период про-

хождения плавательной практики курсантом морского вуза?  

Педагогические условия подготовки морских специалистов изучались                

в научной школе Бокаревой Г.А. [19] Так, в исследованиях Подрейко А.М.      

рассматривались дидактические условия готовности морских специалистов к изу-

чению математики. Греля К.В., Бастриков М.В., Орешков А.Ю., Денбров В.А. ис-

следовали педагогические условия формирования готовности военных морских 

специалистов к профессиональной деятельности.  Проценко Г.В., Фадеев В.Ю., 

Бондарев Ю.А. рассматривали педагогические условия формирования готовно-

сти через обучение дисциплинам общепрофессионального цикла, посредством 

развития физической культуры будущих морских специалистов, готовности 

старшеклассников к инженерному творчеству.   Маслянов Н.Н, Чикунова Н.Ф., 

Соболин В.Н. рассматривали педагогические условия формирования проектно-

конструкторской, информационно-компьютерной грамотности, готовности к 
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лидерству морских специалистов. Управление процессом профессиональной 

подготовки морских специалистов в условиях учебно-тренажерного центра в 

экстремальных ситуациях были определены в исследованиях Ефентьева В.П., 

Добровольского Ю. Однако, педагогические условия мотивации профессио-

нальной деятельности курсантов в период морской плавательной практики до 

сих пор недостаточно исследованы, особенно в области технологий использо-

вания. Как известно, становление моряка как специалиста – сложный педагоги-

ческий процесс, который зависит от учебно-профессиональной деятельности, 

от организации практической подготовки в вузе. Разнообразие современных 

образовательных тренажерных технологий, методов и средств обучения ак-

туализирует педагогические условия формирования мотивации  профессио-

нальной деятельности в период обучения в вузе. 

Исходя из того, что в период обучения в морском вузе по морским специ-

альностям, курсанты проходят три плавательные практики, рассмотрим три 

этапа формирования мотивации профессиональной деятельности: выбора про-

фессии, освоение профессии, выбор места работы. Первый этап – этап формиро-

вания мотивации профессиональной деятельности в период прохождения плава-

тельной практики на учебно-парусных судах, первоначального осознания выбора 

профессии. Второй этап – этап формирования мотивации профессиональной де-

ятельности в период прохождения плавательной практики на производствен-

ных рыбопромысловых судах.  Третий этап – этап формирования мотивации про-

фессиональной деятельности в период прохождения преддипломной плавательной 

практики. Первый этап формирования мотивации профессиональной деятельно-

сти курсантов определим как адаптационный. Как мы указывали в выше, лич-

ностные мотивы обусловливают поведение и деятельность студента, которые от-

вечают на желания, хотения, достижения курсантов и направлены на повышение 

самооценки и умения работать в коллективе. На первом адаптационном этапе 

необходимо в период учебной плавательной практики сформировать понимание 

сущности и социальной значимости будущей морской профессии; интерес к про-
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фессиональным знаниям; способность к взаимодействию с сокурсниками, руково-

дителями практики, членами экипажа на основе принятых моральных и правовых 

норм; уважение к историческому наследию и культурным традициям; толерант-

ность к другой национальности и культуре в условиях многонациональных экипа-

жей; умение избегать конфликтные ситуации; стремление к правильности и уве-

ренности в выборе профессии.  Познавательные мотивы на первом адаптаци-

онном этапе рассматриваются как потребность студента в знаниях, которые ха-

рактеризуются активностью, самопознанием, самосознанием, то есть способ-

ность и готовность к активному общению в коллективе. Курсанты понимают 

важность владения английским языком как средством делового общения; владе-

ния навыками публичной и научной речи; быть адаптированы в новых ситуаци-

ях; умения переоценивать своей опыт и других; умения анализировать свои зна-

ния и познавать новые; умения расставлять приоритеты для достижения цели в 

ограниченное время.  Профессиональные мотивы на первом адаптационном 

этапе – это побуждение к изучению, накоплению профессиональных знаний; 

появление интереса и удовлетворенность обучением в морском вузе.  Профес-

сиональные мотивы направлены на знание и понимание норм здорового образа 

жизни, использование средств физической культуры для оптимизации труда и 

повышения работоспособности; понимание роли охраны окружающей среды и 

рационального природопользования в профессии; готовность применять знания 

национальных и международных требований по безопасности судна в аварий-

ных ситуациях и в целях сохранения человеческой жизни на море. 

Второй этап – этап формирования мотивации профессиональной деятель-

ности в период прохождения плавательной практики на производственных ры-

бопромысловых судах, мы определили как практико-ориентированный, 

направленный на закрепление профессиональных знаний, полученных в период 

учебно-профессиональной деятельности в вузе.  На втором этапе личностные 

мотивы направлены на повышение социальной значимости своей будущей 

профессии; готовность взять на себя лидерство в коллективе; готовность к 
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адаптации в новых ситуациях, умение анализировать и оценивать свои возмож-

ности к самостоятельному принятию решений; умение принять на себя ответ-

ственность в возможных штормовых условиях; умением быстро оценивать об-

становку и принять лидерство.  Познавательные мотивы заключаются в жела-

нии быть готовым к анализу своих способностей, к самостоятельному обуче-

нию, умению принимать решения в ограниченное время, способность разраба-

тывать обобщенные варианты решения проблемы, выполнять анализ этих вари-

антов, прогнозировать последствия, находить компромиссные решения; к уме-

нию использовать полученные профессиональные знания в решении постав-

ленных задач с учетом международных требований и экономико-правовых 

проблем. Профессиональные мотивы: желание курсантов быть уверенными в 

своих знаниях и умении работать в экстремальных условиях; приобретение 

профессиональных умений для работы на штурманском оборудовании с со-

блюдением правил безопасности; самостоятельное несение вахт, умение рабо-

тать с документацией, владение технологией ведения промысла, погрузки, вы-

грузки, транспортировки, приобретение опыта авральных, швартовых работ с 

учетом техники безопасности; приобретение опыта использования методов ис-

следования в практике, владение теоретическими основами профессиональных 

знаний для использования в практике, оценки точности нахождения судна, 

оценка рисков, умение анализировать и систематизировать информацию для 

проведения научных исследований, умение выполнять любые профессиональ-

ные задачи, поставленные капитаном-наставником, руководителем практики; 

умение передавать знания по дисциплинам специализации на практических за-

нятиях. Успешное прохождение производственной штурманской практики 2 эта-

па завершается продолжением изучения профессиональных дисциплин при даль-

нейшем обучении в вузе. В результате прохождения практической подготовки у 

обучающихся на втором этапе формируется мотивация профессиональной дея-

тельности (учебно-профессиональной деятельности), что является ценностным 

мотивом и результатом. На третьем этапе формирования мотивации профессио-
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нальной деятельности в период прохождения преддипломной плавательной прак-

тики определим ее как профессионально-ориентированную. На этом этапе на 

преддипломную практику курсанты идут уже с учетом выбора места работы. 

Преддипломная практическая подготовка проводится после пятого курса обуче-

ния и составляет 12 недель, 18 ЗЕТ (648 часов) [114]. На этапе профессионально 

ориентированной мотивации профессиональной деятельности личностные мо-

тивы направлены на: организацию работы в коллективе в качестве будущего 

руководителя экипажа; высокую мотивацию к профессиональной деятельности; 

умение осуществлять свою профессиональную деятельность в морских услови-

ях; умение владеть способами воздействия на социально-психологический кли-

мат в коллективе; свободное владение английским языком для принятия реше-

ний в международных водах; способность к адаптации в различных ситуациях, 

умение нести ответственность за управленческие решения; умение учитывать и 

оценивать ситуации риска. Познавательные мотивы: познание правильности 

выбора управленческих решений; умение анализировать и искать способы пра-

вильности решений; способность самостоятельно пополнять знания в профес-

сиональной области; стремление к свободному владению английский языком в 

объеме, необходимом для выполнения своих функциональных обязанностей; 

умение систематизировать профессиональные знания и умения; проведение 

научных исследований; разработка технических условий; умение выполнять 

профессиональные задания, связанные с координацией действий экипажа; зна-

ние о распределении и назначении перевозимого груза, промыслового улова и 

пр. Профессиональные мотивы связаны с профессиональной деятельностью 

курсанта на преддипломной практике: умение работать с информацией в гло-

бальных информационных сетях, включая сети спутникового мониторинга 

промысла; умение применять теоретические знания, методы оценки ситуации, 

технические средства, риски в различных условиях; умение свободного техни-

ческого ведения документации на английском языке; способность управлять 

работой в штормовых условиях; умение оценивать последствия принимаемых 
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организационно-управленческих решений. Ценностные мотивы заключаются в 

уверенности выбора морской профессии, успешного выбора места работы.  Та-

ким образом, в период плавательных практик формирование мотивации про-

фессиональной деятельности у курсантов морского вуза проходит три этапа: 

адаптационный – мотивы выбора профессии; практико-ориентированный – моти-

вы учебно-профессиональные; профессионально ориентированный – мотивы вы-

бора места работы в совокупности с личностными, познавательными, профессио-

нальными мотивами.  

В рамках исследования нами рассматривается формирование мотивов у 

курсантов во время проведения плавательной практики как стремления к по-

знанию своей профессии, приобретению профессиональных навыков и компе-

тенций, наработке практических свойств, необходимых для вхождения в свою 

будущую морскую профессию. Учитывая чрезвычайную сложность мотивации 

деятельности курсантов в период прохождения плавательной практики, в ис-

следовании нами использовался системный подход с включением анализа не 

только личностных, профессиональных, познавательных мотивов, но и мотиви-

рующих факторов: потребности, восприятия, системы целей, их внутренних 

связей и зависимостей, воздействий на поступки и поведение студентов. Моти-

вы, влияющие на их развитие, изучаются как сложная иерархическая система, 

все элементы которой находятся во взаимозависимости. 

В результате анализа предлагаемых исследователями структур мотивации              

профессиональной деятельности (В.Г. Леонтьев, Б.Ф. Ломов)  [68, 70] нами 

предложены педагогические условия на каждом этапе прохождения плаватель-

ной практики, определить их цели, содержание, принципы, технологии, сред-

ства, результат. 

Осознание важности мотивации профессиональной деятельности как це-

ли обучения в морском вузе на каждом этапе плавательной практики позволяет 

развивать мотивы выбора профессии, учебно-профессиональной деятельности, 

освоения профессии, выбора места работы в совокупности с личностными, по-
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знавательными и профессиональными мотивами, направленными на повыше-

ние качества профессиональной подготовки курсантов.  

Определим, какие же педагогические условия необходимы для формиро-

вания мотивации профессиональной деятельности в период плавательных прак-

тик: учебной, производственной, в том числе преддипломной. 

Особенности мотивации профессиональной деятельности курсантов мор-

ского вуза как цели практической подготовки позволили определить характери-

стики  мотивов на адаптационном этапе (личностные - полезность, социальная 

значимость,  общение; познавательные - самопознание, целеустремленность, 

активность; профессиональные - успешность, удовлетворенность  и пр.; цен-

ностные мотивы выбора профессии). Педагогические условия на адаптацион-

ном этапе включают номенклатуру целей, которые раскрывают и дополняют 

основную цель: развитие стремлений к пониманию сущности и социальной 

значимости морской будущей профессии (личностный мотив); развитие по-

требности студента в знаниях, активность (познавательный мотив); развитие 

самопознания, стремлений к здоровому образу жизни, повышение работоспо-

собности (профессиональный мотив). Содержание практики определяется про-

граммой и содержит учебно-тематический план, графики, формы отчетов, кон-

троля. Технология первого этапа, которую мы определили как адаптационную, 

включает комплексную, расширенную программу практического обучения на 

учебно-парусных судах;  создание системы проблемных практических ситуа-

ций: ролевые игры, дискуссии, диспуты, соревнования и т.д; разработку и обес-

печение методическими материалами, разработку анкет и их апробацию, про-

ведение анализа анкетирования и принятия корректирующих действий.  Целе-

полаганием адаптационной технологии является создание проблемной, моти-

вирующей ситуации: постановка задач, использование теоретических знаний на 

практике; доведение до курсантов содержания программы практик; психологи-

ческая и психологофизиологическая подготовка к получению практических 

навыков в замкнутом пространстве. Система реальных проблемных практиче-
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ских ситуаций, разработанная автором: «Морская практика – основа формиро-

вания мотивации профессиональной деятельности курсантов»: задача 1. «Несе-

ние вахты» позволяет развить у курсантов практичность, полезность и пр.; за-

дача 2. «Моряки и рыбаки – важнейшие профессии -  удовлетворенность, об-

щительность и пр.; задача 3. «Подготовка к участию в парусной регате» -  ак-

тивность, успешность, умение работать в команде и пр.  позволяет использо-

вать в учебной практике и такие методы обучения, как:  имитационные – работа 

на тренажерах; дискуссионные  – дискуссии, семинары, ролевые игры;  про-

блемные – создание проблемы при решении задач практики. Адаптационная 

технология направлена  на выработку у курсантов ценностного мотива  к своей 

будущей профессии, личностного мотива значимости и необходимости глубоко 

вникать в сущность своей профессии, познавать все тонкости и детали профес-

сии (познавательного мотива), убеждаться в необходимости морской профес-

сии для морской отрасли и России в целом (профессиональный мотив). На ос-

нове этой технологии были разработаны анкеты, вопросы с учетом бесед с 

наставниками, отчетов, экспериментальных оценок уровней мотивации профес-

сиональной деятельности. Основные формы практического обучения: задания, 

самостоятельная работа, профессиональные проблемы и ситуации. Итогом со-

здания мотивированной проблемной ситуации является активизация у курсан-

тов мотивов, способных обеспечить их включение в процесс формирования мо-

тивации профессиональной деятельности от  низшего уровня к высшему.  Ре-

зультатом адаптационного этапа является формирование личностных мотивов: 

интереса к профессии, уважение к членам экипажа, уважение к моральным 

нормам, морским культурным традициям; познавательных мотивов: делового 

общения; профессиональных мотивов: значимости и накопления профессио-

нальных знаний, интереса и удовлетворенности обучения в морском вузе. 

Очень важно в период плавательной практики  научить курсантов работать в 

стесненных условиях, с большим количеством ограничений и самоограниче-

ний, с удаленностью от нормальной человеческой цивилизации, к жизни пол-
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ной лишений и больших психофизических нагрузок. Здесь очень большую роль 

играет способность человека к адаптации в замкнутом пространстве, его уме-

ние налаживать отношения с членами коллектива, находиться с одними и теми 

же людьми в замкнутом пространстве судна весьма продолжительное время. 

Всячески поощрять способности к организации досуга, к умению находить по-

зитивные моменты в любом, даже самом трудном положении.  Система ситуа-

ционных задач позволяет сформировать ответственное отношение курсанта к сво-

ей будущей профессии. История мореплавания и развитие морской техники, гео-

графия плаваний и районы промысла позволяют расширить кругозор курсантов, 

развить чувство ответственности. Большой опыт курсанты приобретают при обще-

нии с судовыми наставниками, членами экипажей судов. Таковы педагогические 

условия первого этапа. Основные методы применения технологий обучения раз-

нообразны, на первом этапе являются анализ применения творческих задач в 

практике; использование наводящих задач; использование однотипных задач, 

анкетирование, беседы, опрос и пр. Результатом использованных педагогиче-

ских условий является на адаптационном этапе: уверенность в своих  силах; 

уверенность в выборе морской профессии. 

На втором  практико-ориентированный этапе педагогические условия будут 

включать основную цель формирование мотивов  учебно-профессиональной дея-

тельности, которая имеет свою номенклатуру целей: развитие устойчивого инте-

реса к выбранной профессии; умение хранить конфиденциальную информа-

цию; развитие самостоятельного обучения в новых условиях производственной 

деятельности с умением принимать решения в ограниченное время; способ-

ность  самостоятельно получать профессиональные знания; развитие готовно-

сти курсанта к работе в экстремальных условиях; развитие анализа состояния и 

динамики показателей качества объектов профессиональной деятельности с ис-

пользованием подходящих методов и средств исследований; способность гра-

мотно готовить к работе и применять рыбопоисковую технику и средства при-

цельного лова; способность выполнять правила совместного плавания и про-
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мысла и готовность к выполнению административных обязанностей, способ-

ность обеспечить экологическую безопасность эксплуатации, хранения, обслу-

живания ремонта и сервиса промыслового оборудования безопасные условия 

труда персонала в соответствии с системой международных и национальных 

требований. Для достижения поставленных целей была разработана индивиду-

ально-производственная технология, которая  обеспечивает быстрое и опера-

тивное получение объективной информации о фактическом усвоении курсан-

тами контролируемого материала, в том числе непосредственно в процессе 

практики; возможность детально и персонифицировано представить эту ин-

формацию руководителю для оценки учебных достижений и оперативной кор-

ректировки процесса прохождения практики; формирования и накопления ин-

тегральных (рейтинговых) оценок достижений курсантов по разделам програм-

мы практики; привитие умений и развитие навыков работы с информационны-

ми ресурсами и средствами; возможность самоконтроля и мотивации курсантов 

в процессе самостоятельной работы. В качестве педагогического сопровожде-

ния курсантов в период плавательной практики на втором этапе  автором раз-

работаны: информационный методический комплекс практических занятий с 

использованием сети Интернет и тренажерной техники («Управление судном в 

период траления», «Распознавание местоположения судна с использованием 

электронной картографии» и т.д.). В соответствии с методическими рекоменда-

циями разработаны ежедневные дневники практики, формы отчетов, индивиду-

альных заданий, научных исследований. Для повышения уровней мотивации 

профессиональной деятельности курсантов, автором разработана программа 

производственной практики второго этапа, состоящая из модулей: личностно-

профессиональный (занятия: «Портрет рыбака», «Мои мотивы», «Мой профес-

сиональный рост» и др.); познавательно-профессиональный (занятия: «Навига-

ция в различные периоды мореплавания», «Учебно-парусные суда современно-

сти», «Рыбопромысловый флот XX века», в условиях плохой видимости и т.д.); 

ценностно-профессиональный (дискуссия «Моя плавательная практика» беседы 
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с капитаном-наставником о выполнении плана-задания практики, дистанцион-

ное общение и пр.). Индивидуально-производственная технология направлена 

на развитие умения анализировать  и применять  творческие задачи на практи-

ке; использовать наводящие и  однотипные задачи, для определения  степени 

сложности  применения знаний на практике использовать метод экспертных 

оценок.   Разработанные методические  рекомендации, программы практики, 

графики выполнения индивидуальных практических заданий; разработка те-

стов, опросников, проведение бесед, являются необходимым условием для 

формирования мотивов. работы коллектива в сложных и критических условиях; 

выбор альтернативных решений, обоснование, принятие к реализации управленче-

ских решений в рамках приемлемого риска; способность оценивать условия       и 

последствия принимаемых организационно-управленческих решений. На индиви-

дуальной практике курсантам важно применить профессиональные знания для ор-

ганизации работы коллектива в сложных и критических условиях; обосновать при-

нятие управленческих решений; оценивать условия  и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений; участвовать в разработке проектов, тех-

нических условий и требований, нормативной документации; знать систему нацио-

нальных и международных требований, нравственных аспектов деятельности,  

уметь работать в коллективе в авральных режимах и в режимах судовых тревог; 

знать технические средства поиска рыбы и лова, чтения информации; уметь выпол-

нять такелажные работы, работать с судовыми устройствами, промысловыми меха-

низмами, участвовать  в швартовых работах в полном соответствии с требованиями 

техники безопасности; производить оценку рисков. Методы: определение степени 

оригинальности и  новизны применения знаний на практике, тесты и опросники, 

беседы, дистанционное общение с наставниками, общение с руководителями, 

консультирование, экспертные оценки для определения степени сложности 

применения знаний на практике и др. Результатом применения индивидуально-

производственной  технологии является  формирование таких мотивов как лич-

ностные - умение работать в коллективе, самостоятельность, ответственность, 
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адаптация; познавательные - самообразование, использование методов анализа 

учебно-профессиональной деятельности, развитие творчества; профессиональ-

ные - стремление применять знания на практике, получить профессиональные 

навыки, стремление к системной работе, устойчивый интерес к выбранной мор-

ской профессии и пр.; формирование ценностных мотивов овладения профес-

сией.  Формами контроля на втором этапе являются: защита отчета и  сдача эк-

замена, проведение входного и выходного тестирования по заданной методике. 

Итогом второго этапа является формирование желание курсантов не только 

овладеть профессией, но и продолжить активно заниматься учебно-

профессиональной деятельностью. В качестве результата педагогических усло-

вий, разработанных для второго этапа является стремление к успеху, развитое 

чувство общения, появление интереса к изучению профессиональных дисци-

плин, склонность к риску, уверенность в действиях в различных нестандартных 

профессиональных экстремальных ситуациях 

На третьем профессионально-ориентированном этапе основной целью 

педагогических условий является мотивы выбора места работы. Номенклатура 

целей включала: личностные - развитие самостоятельности в принятии реше-

ний  в сложных критических ситуациях; владение приемами саморегуляции по-

ведения и решения конфликтов; уверенность в профессиональных знаниях; по-

знавательные - потребность в знаниях и их применения на практике; умения 

работать в глобальных информационных сетях; свободное овладение англий-

ским языком; активность в познании; профессиональные - владение методами 

экспериментальных оценок для определения степени сложности применения 

знаний на практике; умение принимать нетрадиционные управленческие реше-

ния; лидерство в профессиональной деятельности; стремление к саморазвитию 

и самоутверждению. Для достижения поставленных целей была разработана 

преддипломно- производственная технология, которая  включает средства, ме-

тоды, результат  организации практики. Автором разработана комплексная про-

граммы практики, включающая выбор судоходной компании в соответствии с 

заданием и темой дипломного проектирования; составление индивидуального 
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графика прохождения практики и обеспечение методическими материалами; 

дистанционное общение с руководителями практики, консультации, ведение 

дневника практики, сбор материалов для дипломного проекта, выполнение 

научно-исследовательской работы на судне, анализ ее результатов и внедрение 

в практику, рекомендации руководителя практики для направления на работу в 

судоходную компанию.  Методические указания и пособия  третьего этапа 

предусматривают использование комплекса профессиональных ситуаций на 

имитационных тренажерах и проверкой их результата на действующем обору-

довании, самостоятельные задания на английском языке с учетом рисков, рабо-

та с документацией на английском языке.  Методический комплекс самостоя-

тельных научно-исследовательских заданий включает оценку рисков  в услови-

ях аварийных и чрезвычайных ситуаций, что  позволяет курсанту самостоя-

тельно научиться принимать решения, выполнять  обязанности командного со-

става (например, «Управление судном в условиях шторма», «Действия команд-

ного состава в условиях столкновения» и т.д.). Формы контроля: индивидуаль-

ная сдача отчетов и их защита комиссии. Результатом преддипломно-

производственной технологии является формирование ценностного мотива вы-

бора места работы,   личностные – самостоятельность, активность, уверенность; 

познавательные - потребность в знаниях, свободное овладение английским 

языком; активность в познании; профессиональные владение методами экспе-

риментальных оценок; умение принимать управленческие решения; лидерство 

в профессиональной деятельности; стремление к саморазвитию и самоутвер-

ждению. Владение и совершенствование приемами саморегуляции поведения и 

методами конструктивного разрешения конфликтных ситуаций; умение взять 

на себя лидерство в коллективе; настойчивость в получении знаний способ-

ствуют развитию стремления к успеху, общению, появление интереса к позна-

нию и совершествованию профессиональных знаний.  На преддипломной прак-

тике развивается умение анализировать и оценивать свои возможности для са-

мостоятельного обучения, осуществляется сбор, обработка, анализ и системати-

зация научно-технической информации, развиваются навыки самостоятельной  
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научной работы. Знание профессии необходимо для принятия  мер предотвра-

щения загрязнения морской окружающей среды, для защиты и безопасности 

экипажа, управление и маневрирование судном позволяет курсантам быть от-

ветственными и самостоятельными в принятии решений. Методы: анкеты, те-

сты, опросники; определение степени оригинальности и новизны применения 

профессиональных знаний на практике, экспертных оценок для определения сте-

пени сложности применения знаний на практике; дипломирование выпускника и 

его портфолио. Результатом педагогических условий является формирование таких 

личностных качеств как склонность к риску, принятие решений в различных не-

стандартных профессиональных экстремальных ситуациях и др.. на ряду с мотива-

ми в период плавательных практики формируются личностные профессиональные 

качества курсантов. Приходим к выводу, что на профессионально-

ориентированном этапе  формируются   личностные мотивы: уверенности в 

управленческих решениях, ответственности за качество и безопасность выпол-

нения рыбопромысловых технологий; познавательные мотивы: профессиональ-

ного интереса к управлению качеством рыбопромысловых технологий и влия-

ния на экипаж судна; профессиональные мотивы удовлетворенности обучением 

в вузе. Совокупность личностных, познавательных и профессиональных моти-

вов, определяющих мотивы осознания профессии, мотивы выбора профессии и 

мотивы выбора места работы составляют основу формирования мотивации 

профессиональной деятельности курсантов морских вузов в период морской 

практики.  

Как показало исследование, педагогические  условия структурируются 

функциями: организующей, которая определяет  подготовку, организацию и 

прохождение плавательной практики; управляющей, направленной на  развитие 

взаимоотношений обучающихся с руководителями практики, экипажем судна, 

умением сотрудничать с коллегами и работать в коллективе, в команде; кон-

тролирующей, обеспечивающей степень усвоения профессиональных знаний, 

умений, навыков, сформированности компетенций. (Е.П. Ильин, А.В. Запоро-

жец). [48, 49] Система функций определяет мотивацию профессиональной дея-
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тельности курсантов в период плавательной практики в целом при условии реа-

лизации дидактических принципов: 

- системности и целостности в содержании программы плавательной 

практики, в понятиях и методах прикладных аспектов теоретических знаний, в 

приобретаемом практическом опыте, в исходном состоянии «мотивации про-

фессиональной деятельности», в задачах ее дальнейшего развития с позиции 

системности и целостности знаний, которые  позволяют вести работу со всем 

контингентом практикантов. Работа строится на основе рейсовых планов, кото-

рые позволяют ежедневно внедрять в сознание курсантов важность и значи-

мость познания морской специальности, глубокое изучение всего комплекса 

знаний и практических навыков, необходимых для овладения своей будущей 

профессией; 

 - индивидуальности, стимулирующего развитие  личностных мотивов 

обучающихся, влияющих на его поведение и отношение к выбору профессии, 

учебно-профессиональной деятельности, выбору места работы. Индивидуаль-

ный подход позволяет проводить работу с каждым курсантом в отдельности, 

влиять на его поведение и отношение к изучению профессии, пониманию необ-

ходимости глубоко вникать в профессию, достигать целей,     поставленных на 

практику; 

- саморазвития личности, определяющего готовность курсантов к позна-

нию самостоятельного изучения профессии, морской жизни, человеческих от-

ношений, английского языка для самостоятельного применения знаний в про-

фессиональной и учебной деятельности. Саморазвитие личности подразумева-

ет, прежде всего, самостоятельную работу по изучению специальности, углуб-

лению познаний о морской жизни, постоянное изучение общечеловеческих и 

общегражданских тенденций в развитии человека и отношений, которые скла-

дываются на данный момент в общественной и профессиональной жизни, чте-

ние литературы, обращение к классикам, изучение и совершенствование в ино-

странных языках, одним словом постоянно чувствовать себя на высоте положе-

ния, несмотря на оторванность от береговой жизни и многомесячное пребыва-
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ние в сложных морских условиях. 

- преемственности и структурности в содержании гуманитарных, про-

фессиональных знаний для использования их на практике для познания буду-

щей профессии. Преемственность и структурность предполагают уделять 

значительное внимание преемственности знаний и их применению в будущей 

профессии: штурмана, механика, электромеханика, радиоспециалиста и пр. 

Структурность предполагает обобщенные свойства профессиональных, специ-

альных и гуманитарных знаний для применения их на практике.  

Таким образом, педагогические условия формирования мотивации про-

фессиональной деятельности на каждом этапе прохождения плавательной прак-

тики претерпевают качественные изменения в содержании мотивов и их назна-

чении.  Приведем номенклатуру педагогических целей формирования мотива-

ции профессиональной деятельности курсантов морского вуза в таблице 1.  

Таблица 1 

Номенклатура педагогических целей формирования мотивации 

профессиональной деятельности курсантов 

морского вуза 

Технологии 

Мотивы 

Ценностные Личностные Познавательные 
Профессиональ-

ные 

1 2 3 4 5 

Адаптационная  выбора профес-

сии 

интереса к про-

фессии, уважение 

к членам экипажа, 

уважение к мо-

ральным нормам, 

морским культур-

ным традициям 

делового обще-

ния, стремление 

к знаниям 

значимости и 

накопления про-

фессиональных 

знаний, интереса 

и удовлетворен-

ности обучения в 

морском вузе  

Индивидуально-

производствен-

ная 

освоение про-

фессии, стрем-

ление к учебно-

професиональ-

ной деятельно-

сти 

умение работать в 

коллективе, разви-

тие самостоятель-

ности, ответствен-

ности, адаптация к 

морским условиям 

стремление к 

самообразова-

нию, использо-

вание методов 

анализа в  учеб-

но-

профессио-

нальной дея-

тельности, раз-

витие творче-

ства 

стремление при-

менять знания на 

практике, полу-

чить профессио-

нальные навыки; 

стремление к си-

стемной работе, 

устойчивый инте-

рес к выбранной 

морской профес-

сии. 
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Окончание таблицы 1 

1 2 3 4 5 

Преддипломно-

производствен-

ная 

выбора места 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

уверенность, са-

мостоятельность, 

уверенность 

потребность в 

знаниях, сво-

бодное овладе-

ние английским 

языком; актив-

ность в позна-

нии 

владение метода-

ми эксперимен-

тальных оценок; 

умение прини-

мать управленче-

ские решения; 

лидерство в про-

фессиональной 

деятельности; 

стремление к са-

моразвитию и са-

моутверждению. 

Исходя из того, что плавательная практика является частью единого про-

цесса обучения в морском вузе, приходим к выводу: процесс обучения курсантов 

в период плавательной практики есть единый процесс формирования мотивации 

профессиональной деятельности, который определяется адаптационными, инди-

видуально-производственными, преддипломно-производственными технология-

ми, являющимися частью педагогических условий, реализующих организацион-

ные, управленческие, контролирующие функции, единство которых обеспечива-

ется принципами системности и целостности индивидуальности, саморазвития 

личности, преемственности и структурности, подчиненными адекватным зако-

номерностям отбора содержания и методов усвоения профессиональных практи-

ческих знаний, способствующих стимулированию мотивов выбора профессии, 

освоения профессии, выбора места работы. 

Реализация предложенных технологий позволяет определить уровни фор-

мирования мотивации профессиональной деятельности на каждом этапе с 

определением критериев эффективного функционирования педагогических 

условий. Известно, что процесс мотивации профессиональной деятельности как 

системный может выполнять различные роли в развитии мотивов: вводить в 

область профессиональной деятельности; развивать личностные, познаватель-

ные, профессиональные качества; ориентировать в выборе профессии, в выборе 

профессиональных знаний, места работы и пр. Таким образом, педагогические 

условия формирования мотивации профессиональной деятельности курсантов 

морского вуза можно представить в виде схемы (схема 1).
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Схема 1 – Педагогические условия формирования мотивации профессиональной деятельности курсантов 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Цель исследования: формирование мотивации профессиональной деятельности курсантов в условиях плавательной практики 

Подходы: 

- системный; 

- личностно-деятельностный; 

- компетентностный. 

Принципы: 

- системность;                             - саморазвитие личности; 

- целостность;                             -  преемственности; 

- индивидуальность;                   - структурности. 
 

-  

Номенклатура педагогических целей 

Ценностные мотивы Личностные мотивы Познавательные мотивы Профессиональные мотивы 

Технологии на этапах плавательной практики 

Адаптационная 

I этап: адаптационный 
 

Индивидуально-производственная 

II этап: практико-ориентированный 

Преддипломно-производственная 

III этап: профессионально-ориентированный 
 

1 

уровень 

 

2 

уровень 

 

3 

уровень 

 

4 

уровень 

 

5 

уровень 

 

6 

уровень 

 

7 

уровень 

 

8 

уровень 

 

9 

уровень 

 

Результат - выбор профессии Результат - осознание профессии Результат - выбор места работы 
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В следующем параграфе мы представим опытно-экспериментальное ис-

следование формирования мотивации профессиональной деятельности курсан-

тов морского вуза средствами плавательной практики с  определением  харак-

теристик уровней, апробацией  педагогических условий, что  позволит опреде-

лить степень удовлетворенности и динамику мотивов  выбора профессии, учеб-

но-профессиональной деятельности, выбора места работы.  

 

 

Выводы по первой главе 

 

 

1. Мотивация профессиональной деятельности курсантов морского вуза 

характеризуется особенностями периода ранней стадии профессионального 

становления морского специалиста, в процессе которой формируются мотивы 

выбора профессии (личностные мотивы полезности, социальной значимости 

профессии, познавательные мотивы самопознания, целеустремленности и ак-

тивности, профессиональные мотивы успешности и удовлетворенности), моти-

вы освоения профессии (личностные мотивы умения работать в команде, само-

стоятельности, ответственности, познавательные мотивы самообразования, раз-

вития творчества, профессиональные мотивы устойчивого интереса к профес-

сии, стремление к самостоятельной деятельности), мотивы выбора места рабо-

ты (личностные мотивы самостоятельности в решении критических производ-

ственных ситуаций, владения приемами саморегуляции, познавательные моти-

вы применения знаний в трудовой деятельности, использования информацион-

ных технологий, выполнения трудовых функций на английском языке, профес-

сиональные мотивы реализации управленческих функций, лидерства, стремле-

ние к саморазвитию и самоутверждению).  

2. Учебные и производственный возможности плавательной практики в 

формировании мотивации профессиональной деятельности курсантов морского 

вуза (плавательная практика как вид учебных занятий  профессионально-
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практической подготовки способствует комплексному формированию мотива-

ции профессиональной деятельности: плавательная практика на учено-

парусных судах способствует уверенности в выборе профессии; индивидуаль-

ная производственная практика на рыболовных судах в процессе несения тру-

довых вахт, участия в различных рыбопромысловых технологиях способствует 

формированию мотивов учебно-профессиональной деятельности; преддиплом-

ная практика на рыбопромысловых судах в качестве руководящего состава 

включает курсантов в организацию работы коллектива, в решение производ-

ственных задач в международных водах, в оценке рисков, что способствует 

формированию мотивов выбора места будущей работы);  

3. Этапы формирования мотивации профессиональной деятельности кур-

сантов морского вуза в период плавательной практики динамикой ценностных 

мотивов выбора профессии, овладение профессией и выбор места работы (пер-

вый этап – адаптационный – направлен на формирование личностных мотивов 

интереса к профессии, уважение к членам экипажа, уважение к моральным 

нормам, морским культурным традициям, познавательных мотивов делового 

общения, профессиональных мотивов значимости и накопления профессио-

нальных знаний, интереса и удовлетворенности обучения в морском вузе; вто-

рой этап – практико-ориентированный – направлен на  формирование лич-

ностных мотивов социальной значимости профессии, адекватной самооценки 

возможностей действовать в сложных условиях, познавательных мотивов само-

стоятельного обучения, профессиональных мотивов самостоятельной деятель-

ности, профессиональной надежности, ответственности; третий этап – профес-

сионально-ориентированный – направлен на формирование личностных моти-

вов уверенности в управленческих решениях, ответственности за качество и 

безопасность выполнения рыбопромысловых технологий, познавательных мо-

тивов профессионального интереса к управлению качеством рыбопромысловых 

технологий и влияния на экипаж судна, профессиональных мотивов удовлетво-

ренности обучением в вузе); 
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4. Сформирован  комплекс педагогических условий, которые включают 

на каждом этапе: цели, содержание, технологии: адаптационную (разработка 

программы организации практического обучения на учебно-парусных судах;  

создание проблемных практических ситуаций: ролевые игры, дискуссии, дис-

путы, соревнования и т.д; разработка и обеспечение методическими материа-

лами, составление отчетов,  разработка тестов и пр.); индивидуально-

производственную (анализ применения творческих задач в практике; использо-

вание наводящих задач; использовании однотипных задач, экспертных оценок 

для определения  степени сложности  применения знаний на практике;  разра-

ботанные методические  рекомендации, программы практики, графики выпол-

нения индивидуальных практических заданий; разработка тестов, опросников, 

проведение бесед;  формами контроля являются: защита отчета и  сдача экзаме-

на, проведение входного и выходного тестирования по заданной методике); 

преддипломно-производственная (программа практики; выбор судоходной 

компании в соответствии с заданием и темой дипломного проектирования; со-

ставление индивидуального графика прохождения практики и обеспечение ме-

тодическими материалами; дистанционное общение с руководителями практи-

ки, консультации, ведение дневника практики, сбор материалов для дипломно-

го проекта, выполнение научно-исследовательской работы на судне, анализ ее 

результатов и внедрение в практику, рекомендации руководителя практики для 

направления на работу в судоходную компанию; формы контроля: индивиду-

альная сдача отчетов и их защита комиссии).  

5. Мотивация профессиональной деятельности курсантов в период плава-

тельной практики формируется при условии реализации дидактических прин-

ципов: системности и целостности в содержании программы плавательной 

практики, в понятиях и методах прикладных аспектов теоретических знаний, в 

приобретаемом практическом опыте, в исходном состоянии «мотивации про-

фессиональной деятельности», в задачах ее дальнейшего развития с позиции 

системности и целостности знаний; принципа индивидуальности, стимулирую-
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щего развитие личностных мотивов обучающихся, влияющих на его поведение 

и отношение к выбору профессии, учебно-профессиональной деятельности, 

выбору места работы; принципа саморазвития личности, определяющего го-

товность курсантов к познанию самостоятельного изучения профессии, мор-

ской жизни, человеческих отношений, английского языка для самостоятельного 

применения знаний в профессиональной и учебной деятельности; принципа 

преемственности и структурности в содержании гуманитарных, профессио-

нальных знаний для использования их на практике для познания будущей про-

фессии. Реализация в процессе прохождения плавательной практики названных 

принципов в их единстве обусловливаются определенными закономерностями, 

направленными на методологические методы усвоения профессиональных практи-

ческих знаний, способствующих стимулированию мотивации профессиональной 

деятельности.  

 

 

ГЛАВА 2. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУРСАНТОВ МОРСКОГО ВУЗА СРЕДСТВАМИ 

ПЛАВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

 

Во второй главе «Опытно-экспериментальное исследование формирования 

мотивации профессиональной деятельности курсантов морского вуза средствами 

плавательной практики» обосновываются и разрабатываются педагогические 

условия, включающие номенклатуру целей, содержание, технологии, методы, 

результат, излагаются ход и результаты экспериментальной работы, формируют-

ся выводы об эффективности технологий, предлагаются методические рекомен-

дации. Номенклатура целей педагогических условий, адаптационная, индивиду-

ально-производственная, преддипломно-производственная технологии  форми-

руются на каждом этапе, на основе диагностики уровней сформированности мо-
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тивации профессиональной деятельности. 

Адаптивная, индивидуально-производственная, преддипломно-

познавательная технологии содержат определенный алгоритм действий, направ-

ленных на  решение поставленных целей и задач, с учетом целостного педагоги-

ческого процесса практической подготовки курсантов. 

Во второй главе мы определим  характеристики уровней формирования 

мотивации профессиональной деятельности на каждом этапе, проанализируем  

организацию опытно-экспериментальной работы  с применением, разработан-

ных педагогических условий, рассмотрим эффективность адаптационной, инди-

видуально-производственной, преддипломно-производственной технологий, 

определим результативность  динамики формирования мотивации профессио-

нальной деятельности курсантов морского вуза в период прохождения плава-

тельной практики. 

 

 

2.1. Организация опытно-экспериментальной работы по формированию 

мотивации профессиональной деятельности курсантов морского вуза 

 

 

Проведенные нами исследования позволили выявить мотивы прохождения 

курсантами плавательной практики, на основании которых разработаны педагоги-

ческие условия формирования мотивации профессиональной деятельности кур-

сантов морского вуза на каждом этапе. По каждому этапу определены и закрепле-

ны личностные, познавательные, профессиональные, ценностные мотивы, кото-

рые определяют уровень сформированности мотивации: до начала практики, в пе-

риод прохождения практики и после окончания практики. Определена логическая 

и содержательная связь личностных, познавательных, профессиональных, цен-

ностных мотивов, участвовавших в формировании мотивации профессиональной 

деятельности. Полученные данные в результате эксперимента позволяют разрабо-

тать алгоритм педагогических действий с учетом условий прохождения плава-
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тельной практики для осуществления поставленных целей. На основе анализа со-

ответствия целей развития мотивов выбора профессии были выявлены технологии 

с принципами и закономерностями мотивации профессиональной деятельности, 

разработана система методического обеспечения практики (планы, программы, 

методические пособия) с учетом поэтапного формирования мотивации професси-

ональной деятельности. 

Основная цель первого этапа в общей логике целей нашего исследования: 

разработать и внедрить вариант педагогических условий формирования моти-

вации выбора профессии (личностные, профессиональные, познавательные, 

ценностные мотивы), включающие цели, адаптационную технологию, методы, 

методическое обеспечение, результат.  

Для определения динамики формирования выбора профессии приведем 

характеристики уровней сформированности мотивации профессиональной дея-

тельности в период первой плавательной практики на учебно-парусных судах – 

на адаптационном этапе.  

Первый уровень мотивации профессиональной деятельности характерен 

тем, что курсанты не обладают практическими навыками, не могут применять 

теоретические знания на практике, не имеют опыта коллективного решения по-

ставленных задач, не понимают значимость будущей профессии, не активны, у 

них не развиты методы самопознания, не знают чем себя занять в свободное 

время, не могут работать в команде, не готовы к активному общению в коллек-

тиве, не понимают влияние роли окружающей среды на профессию; не желают 

использовать знания для оценки и анализа, не хотят познавать новые знания, не 

могут  расставлять приоритеты для достижения цели, не знают своих возмож-

ностей в творчестве. Предпочитают учиться на опыте наставников и сокурсни-

ков. Курсанты не мотивированы на адаптацию, выбор профессии, не могут 

оценить ее значимость для дальнейшей учебно-профессиональной деятельно-

сти. В период подготовки к первой плавательной практике курсанты не владе-

ют необходимыми личностными, профессиональными, ценностными и позна-

вательными мотивами. 
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Второй уровень мотивации профессиональной деятельности, мы рассмат-

риваем в период первой плавательной практики на учебно-парусном судне. Кур-

санты хотят использовать теоретические знания в практике, стараются учиться 

работать в команде, желают использовать теоретические знания в практике, 

изучают национальные и международные требования по безопасности судна, 

экипажа, груза и предотвращению загрязнения окружающей среды, имеют до-

стижения в творческом подходе решения поставленных задач. 

Третий уровень мотивации профессиональной деятельности в период 

первой плавательной практики на учебно-парусном судне определяет степень 

обширности приобретения практических профессиональных знаний и умений, 

методов их применения в решении практических задач. Результатом сформиро-

ванности мотивации на третьем уровне является то, что курсант умеет работать в 

коллективе и команде; владеет методами разрешения конфликтных ситуаций; 

осознает степень важности свободного владения русским и английским языками 

для делового общения; адаптирован к условиям плавательной практики; понима-

ет степень важности применения профессиональных знаний в аварийных ситуа-

циях. После первой плавательной практики курсант знает устройство судна, судо-

вых помещений и устройств, промысловых механизмов, технику безопасности; 

определился с выбором морской профессии и осознал важность профессиональ-

ных знаний для дальнейшей учебно-профессиональной деятельности.  

Таким образом, совокупность мотивов личностных, познавательных, цен-

ностных и профессиональных мотивов на адаптационном этапе определил мотивы 

выбора профессии, то есть сформированность мотивации профессиональной дея-

тельности в период первой плавательной практики на учебно-парусном судне, ко-

торая является промежуточной целью формирования мотивации профессиональ-

ной деятельности, как целостного свойства личности выпускника морского вуза.  

С учетом теоретического обоснования и мнения исследователей                         

(К.С. Козлякова, В.Н. Михалина, Г.А. Бокаревой, В.П. Ефентьева, Н.Ф. Чикуновой, 

М.Ю. Бокарева, Е.Б. Скачкова, С.А. Данченко, Ю. Добровольского) на первом 

адаптационном этапе формирования мотивации профессиональной деятельности 
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курсантов результатом мотивов являются адаптация к условиям дальнейшего учеб-

но-профессионального процесса, удовлетворенность выбором профессии, актив-

ность в получении новых знаний, умение работать в коллективе. 

В результате активизации мотивов выбора профессии курсанты после 

первой практики мотивированы на получение профессиональных знаний,   не-

обходимых для прохождения второй индивидуальной плавательной практики 

после 4 курса, которое мы определили вторым практико-ориентированным 

этапом. На этом этапе также три уровня шкалы сформированности мотивации 

профессиональной деятельности: до начала практики, в период прохождения 

практики и после окончания практики которые мы определили как 4,5 и 6 уров-

ни. Основная цель второго этапа: разработать и внедрить вариант педагогиче-

ских условий в их единстве для формирования мотивации учебно-

профессиональной деятельности, включающей личностные, профессиональ-

ные, познавательные, ценностные мотивы. 

Четвертый уровень мотивации профессиональной деятельности состоит 

из личностных, познавательных, профессиональных, ценностных мотивов, 

сформированных в период учебно-профессиональной деятельности в вузе и 

указанных в авторской программе плавательной производственной практики.  

Вторая плавательная практика является индивидуальной, курсанты идут 

уже на рядовые должности матросов, мотористов или кадетами. Курсанты име-

ют запас учебно-профессиональных теоретических знаний, уверены в правиль-

ности выбора профессии, готовы к самостоятельному принятию управленческих 

решений, сознательно контролируют свои действия, умеют работать в коллекти-

ве, осознают важность социально-психологического климата в коллективе; гото-

вы к адаптации в новых ситуациях; пригодны физически и психофизиологически 

к работе на рыболовных судах в море. На этой основе большая значимость при-

дается методам анализа применения творческих задач в практике; использования 

наводящих и типовых примеров. Курсанты высоко оценивают опыт самостоя-

тельного обучения в новых условиях производственной деятельности с умением 

принимать решения в ограниченное время.  
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Пятый уровень мотивации профессиональной деятельности определяется 

в период прохождения индивидуальной плавательной практики. Курсант под 

руководством капитана-наставника способен: грамотно подготовить к работе и 

применить рыбопоисковую технику и средства прицельного лова, учиться 

обеспечивать безопасные условия в соответствии с системой международных 

требований на практике; развивать в себе ответственность к работе в экстре-

мальных условиях; развивать и использовать методы анализа состояния и ди-

намики показателей качества объектов профессиональной деятельности с ис-

пользованием известных средств исследований. У курсантов развивается 

стремления к системному мышлению, как основному профессиональному каче-

ству морского инженера. Курсанты все больше уверены в своих силах и в зна-

чимости профессиональных знаний. В этот период для определения уровней 

характерны методы в виде опросников, контрольных вопросов и тестов. 

Шестой уровень мотивации профессиональной деятельности определяет-

ся после окончания производственной практики в период сдачи отчета, выпол-

ненного в соответствии с заданием. Курсанты готовы к дальнейшей учебно-

профессиональной деятельности для получения профессиональных и специаль-

ных знаний. Оценка их мотивации на шестом уровне включает степень обшир-

ности профессиональных практических знаний для продолжения обучения; 

умение оценивать последствия принимаемых управленческих решений; умение 

применять знания при разработке технических требований; умение самостоя-

тельно пополнять знания в профессиональной деятельности; степень владения 

теоретическими основами для оценки рисков. У курсантов развит устойчивый 

интерес к выбранной профессии, он активен, появляется удовлетворенность 

своими действиями. Однако, он еще не готов к профессиональной деятельно-

сти, у него не сформированы мотивы выбора места работы. Основными мето-

дами являются определение степени оригинальности и новизны применения 

теоретических знаний на практике.  

Таким образом, характеристика 4, 5, 6 уровней сформированности моти-
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вации профессиональной деятельности заключается в определении мотивов 

учебно-профессиональной деятельности (осознание профессии): мотивы, свя-

занные с содержанием практики и профессий – профессиональные (стремление 

как можно больше узнать о профессиональной деятельности, желание приме-

нить свой опыт и знания на практике, развить деловые качества общения и уме-

ния работать в коллективе при принятии решений в различных нестандартных 

профессиональных экстремальных ситуациях и пр.); личностные мотивы 

(стремление к активности, ответственности, удовлетворенность результатами 

своего труда, уверенность в своих силах; уверенность в значимости профессио-

нальных знаний, устойчивый интерес к профессии стремление к успеху, развитое 

чувство общения, и пр.); познавательные мотивы (стремление к творчеству, раз-

витие системного мышления, отсутствие боязни применения теоретических зна-

ний на практике; стремление к новым профессиональным знаниям, ценностные 

мотивы, стремление к учебно-профессиональной деятельности и пр.)  

Состав мотивации профессиональной деятельности курсантов морского вуза 

на третьем профессионально ориентированном этапе: мотивы выбора места работы 

формируются в период преддипломной практики, курсанты идут на эту практику с 

учетом продолжения своей профессиональной деятельности в рыбопромысловой 

компании, если им понравятся условия работы, команда, заработная плата, а также 

со стороны команды будет рекомендация – характеристика деловых и профессио-

нальных качеств практиканта. Для прохождения практики курсантам выдается тема 

дипломного проекта и задание. В период преддипломной практики курсант не 

только выполняет должностные обязанности стажера-штурмана, механика, но и го-

товит материал для дипломного проекта. По сути он является почти специалистом в 

своей области и готов работать. Однако, у него не хватает плавательного стажа для 

получения рабочего диплома, который он может получить только после защиты 

дипломного проекта и получения диплома специалиста. На этом этапе также три 

уровня шкалы сформированности мотивации профессиональной деятельности: до 

начала практики, в период прохождения практики и после окончания практики, ко-
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торые мы определили как самые высокие – 7, 8 и 9 уровни. 

На седьмом уровне состав мотивации профессиональной деятельности 

характерен тем, что курсанты уже обладают системными профессиональными 

знаниями, умеют их применять на практике, владеют методами познания раз-

личных профессиональных дисциплин и умеют применять их на практике. У 

них развито чувство ответственности перед выбором, обоснованием, принятием 

и реализацией управленческих решений. Однако, не хватает знаний в области 

работы с информацией в глобальных сетях, включая сети спутникового мони-

торинга промысла; не совсем владеют методами разрешения конфликтных си-

туаций; не всегда умеют взять на себя ответственность и лидерство; недоста-

точно владеют профессиональным морским английским языком. В связи с этим 

они испытывают потребность в расширении области применения профессио-

нальных знаний.  

На восьмом уровне формирования мотивации профессиональной деятель-

ности курсанты должны научиться анализировать информацию о нахождении 

судна; свободно вести документацию на английском языке; уметь принимать и 

нести ответственность за управленческие решения; учитывать риски; система-

тизировать информацию и на их основе прогнозировать результаты экологиче-

ской безопасности; принимать меры предотвращения чрезвычайных ситуаций; 

владеть профессиональными знаниями и применять их на практике (расчеты 

остойчивости, ходкости, плавучести, сопротивления и пр.); уметь ставить судно 

на якорь, швартоваться; принимать меры после столкновения или посадки суд-

на на мель.  

На девятом уровне (самом высоком) формирования мотивации профес-

сиональной деятельности курсант имеет совокупность личностных, профессио-

нальных, познавательных, ценностных мотивов, необходимых для мотивов вы-

бора места работы, для своей профессиональной деятельности в выбранной 

компании. Он владеет всеми необходимыми личностными, профессиональны-

ми качествами, необходимыми для профессиональной деятельности: испытыва-

ет потребность в знаниях, удовлетворенность в выбранном месте работы, умеет 



67 

 

  

анализировать, экспериментировать. Испытывает уверенность в своих силах, 

активно общается и отстаивает свою точку зрения, умеет работать в коллективе, 

уверен, что знания способствуют творчеству, самосовершенствованию, самораз-

витию, самоутверждению. Умеет принять управленческое нетрадиционное ре-

шение в экстремальных ситуациях. Считает, что для успешного достижения 

личных и профессиональных целей необходима активность в познании, лидер-

ство в системе профессиональной деятельности. Владеет методами экспертных 

оценок для определения степени сложности применения знаний на практике. 

Таков высокий уровень проектируемой цели – мотивации профессио-

нальной деятельности курсантов морского вуза в период плавательной практи-

ки в целом.  

Описанная динамика формирования мотивации профессиональной дея-

тельности позволила выявить технологии, как эффективного условия функцио-

нирования педагогической деятельности в процессе обучения курсантов на 

практике, которые дополняют и раскрывают педагогические условия формиро-

вания мотивации профессиональной деятельности. 

Педагоги-исследователи морского образования (Г.А. Бокарева,                

В.Н. Михалин, Т.Н. Савченко, Г.М. Головина, А.Ф. Веселков) отнесли к педа-

гогическим условиям при формировании профессионально важных качеств мо-

ряков: целеполагание; структуру, принципы, функции, содержание; систему 

методов, форм, технологий обучения. По мнению А.Н. Леонтьева «цель обуче-

ния – есть мотив», то есть на основе поставленных целей формируются те или 

иные мотивы. Исходя из анализа исследований педагогов-практиков, приходим 

к выводу, что целеполагание является создание проблемной, мотивирующей 

ситуации: постановка перед обучаемым задач, использование теоретических 

знаний на практике; доведение до курсантов содержания программы практик; 

психологическая и психологофизиологическая подготовка к получению прак-

тических навыков в замкнутом пространстве и т. д., что составляет основу тех-

нологий практической подготовки курсантов. Результатом создания мотивиро-

ванной проблемной ситуации является активизация у курсантов мотивов, спо-
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собных обеспечить их включение в процесс формирования мотивации профес-

сиональной деятельности на каждом этапе прохождения плавательной практи-

ки от низшего уровня к высокому, с учетом преемственности логических и со-

держательных связей профессиональных и практических знаний.  По мнению 

Н.Ф. Талызиной «преемственность целей разных уровней, обеспечивает их 

связь с содержанием обучения и обеспечивает синтез знаний в целостную си-

стему» [106]. Смирнов С.Д. отмечает, что «основным путем формирования мо-

тивов можно назвать движение снизу – вверх: от целей к мотивам» [98, с. 190]. 

В рамках деятельностного подхода к обучению мы в своем исследовании ис-

пользовали  теорию и практику развивающего обучения (Л.В. Занков, Д.Б. Эль-

конин, В.В. Давыдов), которая основана на поуровневом развитии личности и 

ее индивидуальных особенностях. [129] При этом педагогическое воздействие 

опережает, стимулирует, направляет, формирует мотивацию курсантов, разви-

вает свойства личности в целом. Разработанные на основе методологических 

подходов педагогические условия, нашли свое применение  в системе органи-

зации практического процесса обучения в морском вузе, в частности в период 

прохождения плавательных практик.  

На основе анализа соответствия  педагогических условий  на каждом эта-

пе определялся уровень мотивации каждого курсанта.  В соответствии с прин-

ципами и закономерностями формирования мотивации профессиональной дея-

тельности, выявлялись  возможности корректировки технологий (адаптацион-

ной, индивидуально-производственной, преддипломно-производственной) в 

содержании, средствах, разработанном методическом обеспечении практик 

(планы, программы, методические пособия и пр.). Основой технологий для 

каждого этапа  являлось создание проблемной, мотивирующей ситуации: по-

становка перед обучаемыми задач, использование теоретических знаний на 

практике; доведение до курсантов содержания программы практик; психологи-

ческая и психологофизиологическая подготовка к получению практических 

навыков в замкнутом пространстве и т.д.  Результатом применения технологий 

является активизация у курсантов мотивов, способных обеспечить их включе-
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ние в процесс формирования мотивации профессиональной деятельности на 

каждом этапе прохождения плавательной практики от низшего уровня к выс-

шему, с учетом преемственности логических и содержательных связей профес-

сиональных и практических знаний.  

Исходя из вышеизложенного, рассмотрим каковы же  критерии оценки 

мотивов для каждого уровня формирования мотивации профессиональной дея-

тельности? Как мы уже отмечали, для каждого этапа разрабатываются свои пе-

дагогические условия, содержащие основную цель, номенклатуру целей, рас-

крывающих и дополняющих основную цель, технологии, включающие содер-

жание, совокупность средств, методов, форм обучения, направленные на ре-

зультат. 

В ходе экспериментального исследования с 2004 по 2017 гг. была прове-

дена целенаправленная работа педагогического коллектива университета, рабо-

тодателей, руководителей практик, капитанов-наставников по формированию 

мотивационной деятельности курсантов, заключающаяся в организации плава-

тельных практик с трехэтапной программой, в которой подробно описывались 

педагогические условия ее проведения: цель, структура, функции, принципы, 

технологии, методы, средства и формы контроля. Экспериментальное исследо-

вание по формированию мотивации профессиональной деятельности проводи-

лось  в Дальрыбвтузе на УПС «Паллада» среди курсантов до введения, разрабо-

танных педагогических условий в контрольной группе и  после – в эксперимен-

тальной группе. Для адаптационного этапа в соответствии с принципами и за-

кономерностями мотивации профессиональной деятельности, была разработана 

адаптивная технология, дополненная средствами, системой изменений и до-

полнений методического обеспечения практик (планы, программы, методиче-

ские пособия). Адаптивная технология включала разработку программы орга-

низации практического обучения на учебно-парусных судах;  создание про-

блемных практических ситуаций: ролевые игры, дискуссии, диспуты, соревно-

вания; разработку и обеспечение методическими материалами, составление от-
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четов,  разработка тестов и пр. Форма контроля на первом этапе: защита отчета, 

экзамен на рабочую профессию. На основе анализа адаптивной технологии 

первого этапа путем проведения анкетирования курсантов выявлялись несоот-

ветствия, которые определяли ход внесения изменений и корректировки педа-

гогических условий.    

Из поставленных целей, на первом адаптационном этапе, нами определе-

ны  мотивы: личностные – адаптированность, активность, ответственность, 

умение работать в команде; познавательные – умение применять теоретические 

знания на практике, понимание значимости знаний для познавательной дея-

тельности; профессиональные – осознают значимость будущей профессии, го-

товы использовать знания для оценки и анализа, ценностные – уверенность в 

выборе будущей профессии, обладают достаточными знаниями для дальнейшей 

учебно-практической деятельности, к дальнейшей практической деятельности 

на втором этапе. Для раскрытия характеристик уровней  необходимо рассмот-

реть их критерии. Так каковы же критерии первого этапа, включающего пер-

вый, второй и третий уровни сформированности мотивации профессиональной 

деятельности курсантов в период прохождения плавательной практики на 

учебно-парусных судах? 

Первый уровень мотивации профессиональной деятельности: критерии – 

оценка готовности курсантов к прохождению практики; методы – тестирование, 

опрос, собеседование. На основании первого уровня мотивации профессио-

нальной деятельности определяется физическая готовность курсанта к работе в 

море, его психофизиологическая пригодность. В основе теоретической подго-

товки лежат знания профессиональных дисциплин, которые получены в период 

обучения на 1 и 2 курсах обучения в вузе («Теория и устройство судна», «Нави-

гация и лоция», «Безопасность судоходства», «Организация службы на рыбо-

промысловых судах», «Морская практика») с учетом знаний математических и 

гуманитарных дисциплин. Определяется место практической подготовки на 

учебно-парусных судах «Паллада», «Крузенштерн», «Седов». Для первой учеб-
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ной практики разрабатывается программа, которая предусматривает различную 

тематику групповых занятий, индивидуальных заданий, опрос и тестирование 

курсантов. Результат первого уровня: желание курсантов обязательно пройти те-

стирование и попасть на практику. 

Второй уровень мотивации профессиональной деятельности мы рассмат-

риваем в период прохождения первой плавательной практики на учебно-

парусных судах. Критерии: оценка уровня мотивации профессиональной дея-

тельности курсантов; методы виды и формы текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации: тестирование, опрос, контроль практических зада-

ний, самостоятельной работы; беседы преподавателя и курсанта; использование 

компьютерных программ, приборов, установок и т. п. В период второго уровня 

мотивации закрепляются профессиональные навыки, развиваются профессио-

нальные, познавательные мотивы: умение работать в команде, ставить паруса, 

выполнять индивидуальные поручения, участвовать в несении вахт, приобре-

тать опыт работ на судах с устройствами, знать требования техники безопасно-

сти при работе в море.  Таким образом, результатом второго уровня являются 

умения использовать теоретические знания в практике, работать в команде, 

знать требования по безопасности мореплавания, иметь достижения в творче-

ском подходе решения поставленных задач. Курсанты уверены в выбранной 

профессии. 

Третий уровень мотивации профессиональной деятельности, мы опреде-

ляем после прохождения плавательной практики. Критерии: оценка готовности 

курсантов к учебно-профессиональной и дальнейшей практической деятельно-

сти. Методы, формы, технологии: отчеты по практике, устный опрос; контроль 

с помощью технических средств и информационных систем. Результат: моти-

вация выбора профессии (понимание сущности и значимости своей будущей 

профессии, интереса к знаниям, получение рабочей квалификации и пр.), фор-

мирование мотивов учебно-профессиональной деятельности, подготовки к сле-

дующему этапу практики. Практическая подготовка завершается сдачей квали-
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фикационного экзамена на рабочую профессию «Вахтенный матрос» в морской 

квалификационной комиссии при капитане порта. После прохождения первой 

плавательной практики проводится опрос курсантов и определяется их удовле-

творенность выбором профессии.   

На втором этапе плавательная практика проводится после четвертого 

курса обучения на рыболовных судах. Основной целью практической подго-

товки является: формирование мотивации учебно-профессиональной деятель-

ности, профессиональных и познавательных мотивов (приобретение умений 

работать с промысловым и штурманским оборудованием; знать правила без-

опасности мореплавания; приобретение опыта несения навигационно-

промысловых вахт, умение работать с документацией; составление суточных 

отчетов; ознакомление с технологиями транспортировки, выгрузки, погрузки 

пр.), личностных мотивов (удовлетворенности, умение работать в коллективе, 

самостоятельно принимать решения, ответственности и пр.). Индивидуально-

производственная технология: анализ применения творческих задач в практике; 

использование наводящих задач; использовании однотипных задач, экспертных 

оценок для определения  степени сложности  применения знаний на практике;  

разработанные методические  рекомендации, программы практики, графики 

выполнения индивидуальных практических заданий; разработка тестов, опрос-

ников, проведение бесед;  формами контроля являются: защита отчета и  сдача 

экзамена, проведение входного и выходного тестирования по заданной методи-

ке.  

Педагогические условия второго этапа заключались в следующем: цель – 

формирование мотивации освоения профессии – мотивы учебно-

профессиональной деятельности. Для реализации педагогических условий про-

хождения плавательной практики нами была использована индивидуально-

производственная технология, которая  обеспечивает быстрое и оперативное 

получение объективной информации о фактическом усвоении курсантами кон-

тролируемого материала, в том числе непосредственно в процессе практики; 
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возможность детально и персонифицировано представить эту информацию ру-

ководителю для оценки учебных достижений и оперативной корректировки 

процесса прохождения практики; формирования и накопления интегральных 

(рейтинговых) оценок достижений курсантов по разделам программы практики; 

привитие умений и развитие навыков работы с информационными ресурсами и 

средствами; возможность самоконтроля и мотивации курсантов в процессе са-

мостоятельной работы. В качестве индивидуально-производственной техноло-

гии в период плавательной практики на втором этапе использовался: информа-

ционный методический комплекс практических знаний с использованием сети 

Интернет и тренажерной техники («Управление судном в период траления», 

«Распознавание местоположения судна с использованием электронной карто-

графии» и т.д.). В соответствии с методическими рекомендациями разработаны 

ежедневные дневники практики, формы отчетов, индивидуальных заданий, 

научных исследований. Для повышения уровней мотивации профессиональной 

деятельности курсантов разработана программа производственной практики, 

состоящая из модулей: мотивационно-личностный (занятия: «Портрет рыбака», 

«Мои мотивы», «Мой профессиональный рост» и др.); мотивационно-

познавательный (занятия: «Навигация в различные периоды мореплавания», 

«Учебно-парусные суда современности», «Рыбопромысловый флот XX века», в 

условиях плохой видимости и т.д.); мотивационно-ценностный (дискуссия 

«Моя плавательная практика» беседы с капитаном-наставником о выполнении 

плана-задания практики и пр.).  

В дальнейшем определим характеристики 4,5,6 уровней сформированно-

сти мотивации на втором этапе - практико-ориентированном, прохождение  

курсантами индивидуальной производственной практики. Четвертый уровень 

мотивации профессиональной деятельности состоит из личностных, психологи-

ческих, профессиональных мотивов, сформированных в период учебно-

профессиональной деятельности в вузе и в период прохождения первой практи-

ки. Критерии: оценка готовности курсантов к индивидуальной практической де-
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ятельности. Методы, формы, технологии: индивидуальное задание на практику, 

контроль с помощью технических средств и информационных систем, использо-

вание метода анализа применения творческих задач в практике; использование 

наводящих и типовых примеров. Результатом пятого уровня являются мотивы 

самостоятельного обучения в новых условиях производственной деятельности, 

умение принимать решения в ограниченное время; самообразование в области 

профессиональных знаний.  Пятый уровень мотивации профессиональной дея-

тельности состоит из мотивов: профессиональных (грамотное применение зна-

ния по рыбопоисковой технике, знание правил обеспечения экологической без-

опасности; безопасных условий труда; ненарушение международных требова-

ний), личностных (развитие умения выполнять административные обязанности, 

развитие ответственности курсанта к работе в экстремальных условиях, развитие 

системного мышления и пр.), познавательных (развитие использования  методов 

анализа, систематизации, динамики, показателей профессиональной деятельно-

сти). Основными методами, средствами и технологиями обучения являются со-

трудничество с членами экипажа для приобретения практических навыков, 

опрос, взаимодействие с руководителем практики через сеть Интернет, ежеднев-

ное ведение журнала практической подготовки на судах, проведение научно-

исследовательских работ по заданию преподавателя-руководителя НИР, подго-

товка отчета. Результат: развитие самостоятельности, системного мышления, от-

ветственности, удовлетворенности, сотрудничества и пр. На шестом уровне мо-

тивации профессиональной деятельности критериями являются оценка мотивов 

готовности курсантов к продолжению учебно-профессиональной деятельности 

и подготовка к третьему этапу – преддипломной практике. На этом уровне про-

веряются развитие мотивов профессиональных, личностных, познавательных 

(уметь оценивать последствия принимаемых управленческих решений; приме-

нять профессиональные знания при разработке технических условий и требова-

ний; степень обширности профессиональных знаний с учетом системы между-

народных требований, самостоятельно пополнять знания, появляется устойчи-
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вый интерес к выбранной профессии, активность, удовлетворенность и пр.). 

Методы, формы, технологии: отчет по практике, устный опрос, проверка жур-

нала практики, проверка индивидуального задания НИР, контроль с помощью 

технических средств и информационных систем. Результатом шестого уровня 

являются степень обширности профессиональных практических знаний для 

продолжения обучения, мотивы выбора профессии, определение степени ори-

гинальности и новизны применения теоретических знаний на практике, степень 

опыта ведения наблюдения; степень владения теоретическими основами и раз-

ными техническими средствами для оценки рисков. 

Формирование мотивации на втором этапе основано на профессиональ-

ных знаниях и умениях, полученных при обучении в вузе на 1, 2, 3 и 4 курсах 

обучения по дисциплинам: «Навигация и лоция», «Маневрирование и управле-

ние судном», «Теория и устройство судна», «Организация службы на рыбопро-

мысловых судах», «Техника и технология промышленного рыболовства», 

«Промысловая навигация», «Промысловая гидроакустика и рыболокация», 

«Безопасность судоходств», «Радиосвязь и телекоммуникации» и др. Они со-

ставляют базу для успешного прохождения производственной преддипломной 

штурманской практики и завершения изучения профессиональных дисциплин.  

Третий этап, заключительный, формирования мотивации профессио-

нальной деятельности проходит в условиях преддипломной практики. На 

третьем этапе – профессионально ориентированном – проводится практиче-

ская подготовка после пятого курса обучения в течение 12 недель на рыбо-

ловных или транспортных судах. В составе экипажа судна курсанты могут 

быть на штатных должностях матросов или иметь статус стажера штурмана. 

Перед тем как поступить на суда, курсанты дополнительно проходят обяза-

тельное обучение на тренажерах по пожарной подготовке командиров спаса-

тельных средств. Практическая подготовка на судах имеет своей целью: за-

крепление профессиональных знаний и умений, полученных в предшеству-

ющий период обучения, и приобретение новых профессиональных знаний и 
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умений, необходимых для вахтенного помощника капитана при исполнении 

им должностных обязанностей судоводителя; сбор и обработку материалов, 

проведение натурных наблюдений и экспериментов по теме дипломной ра-

боты в соответствии с утвержденным заданием. По окончании практики кур-

сант предъявляет руководителю практики журнал, отчет и материалы для 

выпускной квалификационной работы. 

Педагогические условия третьего этапа заключались в следующем: 

цель – формирование мотивации выбора места будущей работы. Технология 

использовалась на третьем этапе – преддипломно-производственная, которая 

включала в себя программу практики, систему профессиональных ситуаций с 

использованием иммитационных тренажеров и проверкой их на действую-

щем оборудовании, самостоятельные задания на английском языке с учетом 

рисков. Методические указания и пособия  третьего этапа предусматривает 

методический комплекс самостоятельных знаний с использованием сети Ин-

тернет и тренажерной техники (например, «Управление судном в условиях 

шторма», «Действия командного состава в условиях столкновения» и т.д.), 

которые позволяют курсанту самостоятельно научиться производить оценку 

рисков  в условиях аварийных и чрезвычайных ситуаций, выполнять  обязан-

ности командного состава. В соответствии с методическими рекомендациями 

разработаны темы, план сбора материала для дипломных проектов, тематика 

индивидуальных научно - исследовательских работ. Преддипломно-

производственная технология по содержанию является профессиональной, 

направленной на готовность курсанта к будущей работе, включает  ком-

плексную   программу практики; определяется выбором судоходной компа-

нии в соответствии с заданием и темой дипломного проектирования; состав-

лением индивидуального графика прохождения практики и обеспечением 

методическими материалами. В преддипломно-производственную техноло-

гию включается дистанционное общение с руководителями практики, кон-

сультации, ведение дневника практики, сбор материалов для дипломного 
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проекта, выполнение научно-исследовательской работы на судне, анализ ее 

результатов и внедрение в практику, рекомендации руководителя практики 

для направления на работу в судоходную компанию.  Формами контроля яв-

ляются опрос, анкетирование, индивидуальная сдача отчетов и их защита 

комиссии. Для определения эффективности и результативности педагогиче-

ских условий третьего этапа нами рассмотрены характеристики 7,8,9 уровней 

сформированности мотивации профессиональной деятельности курсантов. 

На седьмом уровне критериями оценки является потребность в расши-

рении области применения профессиональных знаний в практической дея-

тельности, подготовка к сбору материала для дипломной работы. Методы, 

формы, технологии седьмого уровня заключаются в самостоятельном, инди-

видуальном подходе к организации практической деятельности для примене-

ния знаний в области работы с информацией в глобальных информационных 

сетях, включения в сеть спутникового мониторинга промысла; применении 

методов конструктивного разрешения конфликтных ситуаций; умении быть 

лидерством в коллективе; развитии познания и совершенства английского 

языка. Результат: потребность в расширении в области применения профес-

сиональных знаний.  

На восьмом уровне формирования мотивации профессиональной дея-

тельности критериями оценки являются: самостоятельное выполнение расче-

тов с помощью информации о состоянии судна; способность ведения доку-

ментации на английском языке; умение принимать управленческие решения 

с учетом опыта членов команды в рамках приемлемого риска. Методы, фор-

мы, технологии: сбор, обработка, анализ и систематизация научно-

технической информации, совещания, беседы, обмен опытом, выполнение 

технических проектов, сбор материала для дипломной работы, ведение еже-

дневных журналов и пр. Результат: мотивация к выбору места работы (уметь  

предотвращать загрязнения морской окружающей среды, знать меры предо-

сторожности для защиты и безопасности пассажиров, уметь управлять суд-
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ном и пр., удовлетворенность работать на данных типах судов, желание про-

должить профессиональную деятельность в компании).  

На девятом уровне (самом высоком) формирования мотивации профес-

сиональной деятельности критериями оценки являются  степень удовлетворен-

ности условиями труда, взаимоотношением в коллективе, условиями оплаты 

труда и пр. Технологии, средства, методы: владеет методами экспертных оце-

нок для определения степени сложности применения знаний на практике, само-

стоятелен в выборе и применении решений, опрос, защита отчета комиссии, 

сдача квалификационного экзамена, оценка руководителем собранного матери-

ала для дипломной работы, подготовка к написанию диплома. Результат: по-

требность в знаниях, удовлетворенность в выбранном месте работы, умение 

анализировать, экспериментировать, уверенность в своих силах, активность и 

творческий подход к своим обязанностям. 

3. Экспериментально-опытная работа проводилась в четыре этапа. Подго-

товительный этап (2010-2012 год), на котором осуществлялись проработка диа-

гностических методик, разработка педагогических условий, включающих но-

менклатуру целей, адаптивную, индивидуально-производственную, предди-

пломно-производственную технологии. Констатирующий эксперимент (2013-

2015 гг.) и формирующий эксперимент (2016-2017 гг) и заключительный этапы. 

В эксперименте  независимой переменной являлись педагогические условия 

формирования мотивации профессиональной деятельности, включающие но-

менклатуру целей, адаптивную, индивидуально-производственную, предди-

пломно-производственную технологии, направленные на результативность их 

применения, на трех этапах плавательной практики (адаптационном, практико-

ориентированном, профессионально-ориентированном) в Дальрыбвтузе. В ка-

честве зависимой переменной выступили уровни сформированности мотивации 

профессиональной деятельности в период первой учебной плавательной прак-

тики,  в период второй индивидуальной производственной практики, в период 

преддипломной плавательной практики. 
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Разработанная система диагностики, включающая взаимодополняющие 

методики экспериментальных оценок определения смысла мотивации профес-

сиональной деятельности (анкетирование), систему реальных проблемных 

практических ситуаций, разработанных автором для каждого этапа плаватель-

ной практики, использование методов обучения, такие как:  имитационные – 

работа на тренажерах; дискуссионные  – дискуссии, семинары, ролевые игры;  

проблемные – создание проблемы при решении задач практики позволили    

определить уровень сформированности компонентов мотивации, личностные, 

познавательные, профессиональные, ценностные.  

Полученное эмпирическое знание экспериментальной работы  до плава-

тельной практики подтвердило необходимость формирования мотивации про-

фессиональной деятельности студентов.  

На этапе проведения опытно-экспериментального исследования анализи-

ровалась динамика формирования мотивации профессиональной деятельности 

курсантов на основе тестовых заданий и опросов. Первый этап определения 

уровней мотивации профессиональной деятельности основан на теории про-

фессионального выбора, суть которой заключается в том, что успех «выбора 

профессии зависит от соответствия типа личности и типа профессиональной 

среды». Сфера деятельности моряков относится к реалистическому типу, т.е. к 

профессиональной деятельности, которая дает результат, развивает мышлени-

Таким образом, поуровневый подход к формированию мотивации профессио-

нальной деятельности курсантов в период плавательных практик, предусмотрен-

ных ФГОС, позволяет проследить в динамике формирование мотивов: выбора 

профессии, учебно-профессиональной деятельности, выбора места работы.  

В следующем параграфе рассмотрим сравнительный анализ динамики  

формирования мотивации профессиональной деятельности курсантов морского 

вуза до и после реализации опытно-экспериментального исследования и  про-

анализируем результативность разработанных технологий. 
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2.2. Исследование и сравнительный анализ динамики формирования  

мотивации профессиональной деятельности курсантов морского вуза,  

начало и окончание опытно-экспериментального исследования 

 

 

Экспериментальная работа по формированию мотивации профессиональ-

ной деятельности в  период плавательной практики проводилась  на  базе 

ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный 

университет» (Дальрыбвтуз).  В качестве  контрольной группы была взята группы 

курсантов 2005, 2006, 2007  годов набора. Опрос  среди курсантов  специальности  

«Судовождение» проводился в 2010 году 5 курса количество - 56 человек,  в 2010 

году 4 курса -76 человек, в 2010 3 курса - 80 человек.  Все курсанты обучаются по 

единой образовательной программе , разработанной в соответствии с ФГОСом.  

Необходимость  выбора групп  разных лет предопределена тем, что плавательная 

практика  имеет три вида: учебная после 2 курса, производственная  - после 4 курса, 

преддипломная после 5 курса. По результатам проведенного анализа анкетиро-

вания курсантов морских вузов ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный 

технический рыбохозяйственный университет» (Дальрыбвтуз), ФГОУ ВО «Кали-

нинградский государственный технический университет» (КГТУ), было выявлено, 

что они  не готовы к плавательной практике, не мотивированы на обучение в 

морском вузе, не понимают значение практики для профессиональной деятель-

ности. Так, в период учебной практики на УПС «Паллада» (Дальрыбвтуза) бы-

ли готовы к плавательной практике 16 курсантов из 80 опрошенных; после про-

хождения индивидуальной производственной практики мотивированы на про-

должение обучения в морском вузе только 30 человек из 76; после преддиплом-

ной практики готовы к профессиональной деятельности 32  курсанта из 56.  

Анкетирование курсантов на УПС «Паллада» проводилось среди курсан-

тов до экспериментальной работы, до введения, разработанных автором педаго-

гических условий в так называемой контрольной группе. Результат анкетирова-

ния показал, что курсанты контрольной группы не готовы к плавательной прак-
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тике. Не мотивированы на обучение в морском вузе, не понимают значение 

практики для профессиональной деятельности. 

На вопрос «Удовлетворяет ли распорядок дня плавательной практики?»              

23 из 80 чел. ответили «да», что составило 29 % опрошенных, ответ «не всегда» – 

68 % (54 чел.), не определились 3 % (3 чел.). На отсутствие интернета и мо-

бильной связи 40 % курсантов ответили в качестве трудностей, возникающих в 

период прохождения плавательной практики; 33 % курсантов скучали по бере-

говой жизни и родственникам, что составило 26 %. Это доказывает необходи-

мость мотивации профессиональной деятельности курсантов. Результаты анке-

тирования приведены на рисунке 1. 

 

Блок диагностики, направленный на изучение трудностей по мотиваци-

онно-профессиональному показателю состоит из распорядка дня, условий про-

живания в кубрике, питание на судне и др. Исследование трудностей показало, 

что самая большая трудность в современных условиях – это отсутствие интер-

нета – 40% (50 чел.). Остальные трудности незначительны. [44, с. 210] 

Существующие проблемы организации и прохождения  плавательной 

практики в морском вузе позволил выявить ключевые моменты: низкий уро-
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вень заинтересованности курсантов в результатах своих знаний;  недостаточная 

социально-психологическая и информационная подготовка к прохождению 

плавательной практики; недостаточная мотивация  курсантов к морской про-

фессии. Таким образом, перед учебно-методической работой профессорско-

преподавательского состава стала задача повысить уровень учебной и произ-

водственной  мотивации курсантов. Обеспечение роста уровня учебной моти-

вации и уровня исходной подготовки обучаемых, как о наиболее перспектив-

ном направлении повышения качества образовательного процесса, определяет 

необходимость не только обоснования и разработки соответствующих  педаго-

гических условий, но и их апробации с целью повышения мотивационных по-

казателей и расширения характеристик уровней.. В ходе экспериментального 

исследования с 2012 по 2017 гг. была проведена целенаправленная работа педа-

гогического коллектива университета, работодателей, руководителей практик, 

капитанов-наставников по формированию мотивационной деятельности кур-

сантов, заключающаяся в организации, плавательных практик с трехэтапной 

программой, в которой подробно описывались педагогические условия ее про-

ведения: цель, структура, функции, принципы, технологии, методы, средства и 

формы контроля. 

В эксперименте  независимой переменной являлись педагогические усло-

вия формирования мотивации профессиональной деятельности, включающие 

номенклатуру целей, адаптивную, индивидуально-производственную, предди-

пломно-производственную технологии, направленные на результативность их 

применения, на трех этапах плавательной практики (адаптационном, практико-

ориентированном, профессионально-ориентированном) в Дальрыбвтузе. 

В качестве зависимой переменной выступили уровни сформированности 

мотивации профессиональной деятельности в период первой учебной плава-

тельной практики,  в период второй индивидуальной производственной прак-

тики, в период преддипломной плавательной практики. 

Эксперимент включал в себя четыре этапа. 
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Подготовительный этап (2010-2012 год), на котором осуществлялись 

проработка диагностических методик, разработка педагогических условий, 

включающих номенклатуру целей, адаптивную, индивидуально-

производственную, преддипломно-производственную технологии. 

Разработанная система диагностики, включающая взаимодополняющие 

методики экспериментальных оценок определения смысла мотивации профес-

сиональной деятельности (анкетирование), систему реальных проблемных 

практических ситуаций, разработанных автором для каждого этапа плаватель-

ной практики, использование методов обучения, такие как:  имитационные – 

работа на тренажерах; дискуссионные  – дискуссии, семинары, ролевые игры;  

проблемные – создание проблемы при решении задач практики позволили    

определить уровень сформированности компонентов мотивации, личностные, 

познавательные, профессиональные, ценностные.  

Полученное эмпирическое знание экспериментальной работы  до плава-

тельной практики подтвердило необходимость формирования мотивации про-

фессиональной деятельности студентов. Большинство курсантов хотели бы на 

плавательной практике получить профессиональные знания, проверить лич-

ностные способности и умения жить в замкнутом судовом пространстве; быть 

коммуникативными при нахождении в одном и том же коллективе в условиях 

длительного пребывания в море; выполнять требования суровой морской дис-

циплины. Данный блок диагностики выявил основное противоречие – «трудно-

сти» и «мотив» не являются для курсантов формирующим мотивацию профес-

сиональной деятельности, они в понятиях не взаимосвязаны. Таким образом, в 

контрольной группе курсантов было установлено, что мотивация профессио-

нальной деятельности незначительна, что позволило поставить вопрос: какие 

же педагогические условия необходимы для формирования мотивации профес-

сиональной деятельности курсантов на первом адаптационном этапе? 

Констатирующий эксперимент (2013-2015гг) и формирующий экспери-

мент (2016-2017 гг.), на которых устанавливался уровень сформированности 
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мотивации профессиональной деятельности с использованием разработанных 

педагогических условий и технологий, их реализацией и корректировкой,  про-

водился на УПС «Паллада», « Крузенштерн», « Седов». 

Рассмотрим более подробно ход исследования  при констатирующем и 

формирующем экспериментах. 

Педагогические условия на адаптационном этапе формирования мотива-

ции профессиональной деятельности курсантов состоят в следующем: цель: 

формирование мотивов выбора профессии; содержание плавательной практики 

на учебных парусных судах заключается в разработке ее программы с опреде-

лением задач, условий их выполнения, адаптационной технологии обучения.  

Поуровневое формирование мотивов выбора профессии позволяет проследить 

динамику личностных, познавательных, профессиональных, ценностных моти-

вов и их влияние на личность будущего моряка (личностного, познавательного, 

профессионального, ценностного). На этапе проведения опытно-

экспериментального исследования анализировалась динамика формирования 

мотивации профессиональной деятельности курсантов на основе тестовых за-

даний и опросов. Первый этап определения уровней мотивации профессио-

нальной деятельности основан на теории профессионального выбора, суть ко-

торой заключается в том, что успех «выбора профессии зависит от соответствия 

типа личности и типа профессиональной среды». Сфера деятельности моряков 

относится к реалистическому типу, т.е. к профессиональной деятельности, ко-

торая дает результат, развивает мышление, решает конкретные задачи. 

Личностные качества и ценности, которыми должны обладать моряки яв-

ляются практичность, надежность, упорство, уверенность в себе, склонность к 

риску, целеустремленность, активность, стремление к общению, комфортность, 

системность и пр. Исходя из теории профессионального выбора нами были 

определены мотивы выбора профессии с учетом личностных, познавательных, 

профессиональных, ценностных качеств личности. При разработке тестов нами 

использовались также методики: В.И. Мильмана «Диагностика  мотивационной 
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структуры личности» [77], по которой оценивались личностные качества каж-

дого курсанта (активность, общительность, удовлетворенность, эмоциальность 

и пр.); А.А. Реана и В.А. Якунина «Изучение мотивов учебной деятельности 

студентов» [92, 132]; Т.И. Ильиной «Изучение мотивации в вузе» [47], диагно-

стики учебной мотивации студентов, предложенной А.А. Реаном [92], учитыва-

лись:  беседы с наставниками (отчеты), экспериментальные оценки определе-

ния смысла мотивации профессиональной деятельности (анкетирование). Раз-

работанная автором адаптивная технология, включала систему реальных про-

блемных практических ситуаций, разработанных автором: «Морская практика – 

основа формирования мотивации профессиональной деятельности курсантов»: 

задача 1. «Несение вахты» позволяет развить у курсантов практичность, полез-

ность и пр.; задача 2. «Моряки и рыбаки – важнейшие профессии -  удовлетво-

ренность, общительность и пр.; задача 3. «Подготовка к участию в парусной ре-

гате» -  активность, успешность, умение работать в команде и пр. с использова-

нием   таких методов обучения, как:  имитационные – работа на тренажерах; 

дискуссионные  – дискуссии, семинары, ролевые игры;  проблемные – создание 

проблемы при решении задач практики. Основные формы практического обу-

чения: задания, самостоятельная работа.  

В ходе эксперимента нам необходимо было определить изменения моти-

вов (личностных, познавательных, профессиональных, ценностных), от низше-

го к высшему уровню. 

 Для этого использовалась авторская методика ранжирования мотивов в 

порядке приоритетности и значимости мотивов, на основе анализов тестов –

опросников, приведенных в приложении 1. 

 В таблице  2 приведем структуру формирования мотивации профессио-

нальной деятельности курсантов в период плавательной практики (динамику 

мотивов курсантов в ходе экспериментальной работы на первом адаптационном 

этапе). 
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 Таблица 2 

Динамика мотивов курсантов в ходе экспериментальной работы на 

первом адаптационном этапе 

№ 

п/п 

Мотивы выбора профессии Число курсантов – 80 чел. (100%) 

до начала 

плаватель-

ной практи-

ки 

(I уровень) 

в период 

плаватель-

ной прак-

тики 

(II уровень) 

после плава-

тельной прак-

тики 

(III уровень) 

1 Личностные мотивы: 

 

 

- полезность   П (понимание сущности мор-

ской профессии); 

-  социальная значимость  С (владение при-

емами саморегуляции поведения и пр.); 

- общение – О  (умение работать в коллек-

тиве; владение методами выхода из кон-

фликтных ситуаций и пр.) 

23,5 %  

(18 чел.) 

39,5 % 

(32чел.) 

58 %  

(46 чел.) 

8% 

 

7% 

 

32 % 

22% 

 

16% 

 

41 % 

41% 

 

27% 

 

48 % 

2 Познавательные мотивы: 

 

- самопознание, целеустремленность -СП, 

(степень владения английский языком, по-

требность в знаниях;) 

- активность (А). (адаптированность в но-

вой ситуации) 

16% 

 (13 чел.) 

26%  

(21чел.) 

49%  

(40чел.) 

 

18%  

 

 

14 % 

 

34 % 

 

 

18 % 

 

 

 

56 % 

 

 

42 % 

3 Профессиональные мотивы: 

 

- успешность -УС  (повышенная работоспо-

собность;  стремление к здоровому образу 

жизни; умение применять знание в аварий-

ных ситуациях; оценка профессиональных 

знаний по специальным дисциплинам и пр.) 

- удовлетворенность  У (удовлетворенность 

выбором профессии и пр.).  

21% 

 (17чел.) 

43 %  

(34 чел.) 

53,0 %  

(42 чел.) 

28% 

 

 

 

 

14 % 

48 % 

 

 

 

 

38 % 

50% 

 

 

 

 

56 % 

4. Ценностные мотивы: 

Продолжение учебно-профессиональной 

деятельности –УПД 

 

Выбор профессии - ВП 

 

 

14% 

 (11чел.) 

20,3%  

(16 чел.) 

 

 

 

25%  

(20чел.) 

37,8% 

(30чел.) 

 

 

 

56,3%  

(45 чел.) 

55,3% 

 (44 чел.) 

 

Мотив выбора профессии – состоит из суммы характеристик общей мо-

тивационной направленности, которая включает среднеарифметическое актив-
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ности, полезности и целеустремленности (П+СП+А); профессиональной 

направленности, которая состоит из среднеарифметического социальной зна-

чимости, общительности, успешности, удовлетворенности (С+О+УС+У).  

Сравнительный анализ результатов начала и окончания эксперимента на I этапе 

показал, что мотивационная направленность курсантов  до начала плавательной 

практики составляет 14%, то есть только 11 курсантов мотивированы, в выборе 

профессии уверены только 20,3% , то есть 16 курсантов, остальные курсанты не 

имеют ясного представления о будущей морской деятельности.  У них  не раз-

виты личностные, познавательные, профессиональные, ценностные  мотивы. 

Так, например, утверждение, что  знания учебных дисциплин образовательной 

программы, которые получены в период обучения на 1,2 курсах обучения в ву-

зе:  «Теория и устройство судна», «Навигация и лоция», «Безопасность судо-

ходства», «Организация службы на рыбопромысловых судах», «Морская прак-

тика»  с учетом знаний математических и гуманитарных дисциплин необходи-

мы для практики дало следующие оценки: уверен, что «да» - 18 % (14 чел.), за-

труднились с ответом –56% (45чел.), не определились – 26% (21чел.) После 

окончания практики( на третьем уровне)  из анализа опроса курсантов ситуа-

ция изменилась с оценкой знаний профессиональных дисциплин: уверен, что 

«да» - 56 % (45 чел.), затруднились с ответом –38% (30чел.), не определились –

6%(5чел.). То есть в период практики мотивы меняются в сторону профессио-

нальных знаний и желания дальше учиться.  

Для выявления сформированности мотивов выбора профессии на первом 

этапе нами  были разработаны и реализованы: методы, виды и формы текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации: тестирование, опрос, 

контроль практических заданий, самостоятельной работы; беседы преподавате-

ля и курсанта; использования компьютерных программ, приборов, установок и 

т.п., которые позволили определить второй  уровень сформированности лич-

ностных, профессиональных, познавательных мотивов. Так например, 48% (38 

чел.) курсантов стало наиболее общительными, научились работать в команде. 
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До начала практики по результатам теста только 32% (25 чел.) курсантов могли 

работать коллективно. Второй уровень формирования мотивации профессио-

нальной деятельности позволяет определить степень обширности приобретения 

практических профессиональных знаний и умений, методов их применения в 

решении практических задач, умение работать в коллективе и команде; владе-

ние методами разрешения конфликтных ситуаций; осознание степени важности 

свободного владения русским и английским языками для делового общения; 

адаптацию к условиям плавательной практики; понимание степени важности 

применения профессиональных знаний в аварийных ситуациях и в целях со-

хранения человеческой жизни на море. По результатам исследования на втором 

уровне  мотивационная направленность составила 25% (20 чел.), профессио-

нальная направленность - 37,8% (31 чел.). 

Практическая подготовка первого этапа завершается предъявлением за-

полненного журнала практической подготовки на судах, составлением и защи-

той отчета по практике в комиссии на судне, а также сдачей квалификационно-

го экзамена на рабочую профессию «Вахтенный матрос» в морской квалифика-

ционной комиссии при капитане порта, характеризуется определением третьего 

уровня сформированности мотивации у курсантов. Изучая третий уровень 

сформированности мотивации профессиональной деятельности после прохож-

дения плавательной практики выяснилось, что при сдаче отчетов по практике 

результатом мотивации выбора профессии стали такие мотивационные каче-

ства курсантов, как: активность 42% (34 чел.); успешность 50% (40 чел.); удо-

влетворенность 56% (45 чел.).  После окончания первой учебной плавательной 

практики мотивационная направленность составила 46,3% (37 чел.), професси-

ональная направленность - 45,3% ( 36 чел.). Таким образом, после первого 

адаптационного этапа плавательной практики курсанты 36 курсантов уверены в 

выборе профессии и 37 человек готовы к дальнейшей учебно-

профессиональной деятельности, остальные не определились.  
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Таким образом, совокупность мотивов личностных, познавательных, 

профессиональных, ценностных мотивов на адаптационном этапе определил 

мотивы выбора профессии, то есть сформированность мотивации профессио-

нальной деятельности в период первой плавательной практики на учебно-

парусном судне «Паллада», которая является промежуточной целью формиро-

вания мотивации профессиональной деятельности, как целостного свойства 

личности выпускника морского вуза.  

Для определения эффективности апробации, предложенных автором пе-

дагогических условий формирования мотивации, проводилось анкетирование в 

контрольной группе (КГ) и эксперимент (ЭГ). Контрольная группа курсантов 

проходила плавательную практику в обычном режиме, в соответствии с про-

граммой практики, предусмотренной федеральным государственным образова-

тельным стандартом. 

Экспериментальная группа проходила плавательную практику с учетом 

разработанных автором педагогических условий, разработанной адаптивной 

технологии, направленных на результат удовлетворенность выбором профес-

сии. Для чистоты эксперимента анкетирование проводилось у равного количе-

ства курсантов на всех этапах плавательной практики. Итак, на адаптационном 

этапе число курсантов контрольной группы составило - 80 чел., эксперимен-

тальной группы – 80 чел. 

В таблице 3 приведем результаты формирования мотивации профессио-

нальной деятельности на первом адаптационном этапе для контрольной и экс-

периментальной группы с учетом признаков уровней и характеристик уровней. 
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Таблица 3 

 
Поуровневая динамика формирования мотивации профессиональной деятельности в ходе экспериментальной работы на 

первом адаптационном этапе.    

Количество курсантов контрольная группа  - 80 чел. (КГ) -100% 

Экспериментальная группа 80 чел. (ЭГ)  -100% 

уровни Признаки уровня Характеристика структуры мотивации КГ ЭГ 

1 2 3 4 5 

Первый 

уровень  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Второй 

уровень 

 

Не обладают практическими навыками, не могут при-

менять теоретические знания на практике,  не имеют 

опыта  коллективного решения поставленных задач, не 

понимают значимость  будущей профессии, не актив-

ны, у них  не развиты методы самопознания,  не знают, 

как себя занять в свободное время, не могут работать в 

команде, не готовы к активному общению в коллекти-

ве, не понимают  влияние роли окружающей среды на 

профессию; не желают использовать знания для оценки 

и анализа, не хотят познавать новые знания, не могут   

расставлять приоритеты для достижения цели, не зна-

ют своих возможностей в творчестве. Не мотивирова-

ны на адаптацию, выбор профессии. 

 

 

 

 

Хотят использовать теоретические знания в практике, 

стараются учиться работать в команде, желают изучать 

национальные и международные требования по без-

опасности судна, экипажа, груза и предотвращению 

загрязнения окружающей среды, имеют достижения в 

творческом подходе решения поставленных задач. 

Личностные мотивы 

 

 

Познавательные мотивы  

 

 

Профессиональные мотивы  

 

 

Ценностные мотивы: 

Продолжение учебно-профессиональной 

деятельности –УПД 

 

Выбор профессии – ВП 

 

 

 

Личностные мотивы  

 

 

Познавательные мотивы  

 

 

23,5% 

(18чел.) 

 

16% 

(13чел.) 

 

21% 

(17чел.) 

 

 

14% 

(11чел.) 

 

20,3% 

(16чел.) 

 

 

28,5% 

(23чел.) 

 

22% 

(18чел.) 

 

23,5% 

(18чел.) 

 

16% 

(13чел.) 

 

21% 

(17чел.) 

 

 

14% 

(11чел.) 

 

20,3% 

(16чел.) 

 

 

39,5%   

(32чел.) 

 

26%   

(21чел.) 
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Окончание таблицы 3 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Третий 

уровень  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Степень обширности приобретения практических про-

фессиональных знаний и умений, методов их примене-

ния в решении практических зада; умеют работать в 

коллективе и команде; владеют методами разрешения 

конфликтных ситуаций; осознают степень важности 

свободного владения  русским и английским языками 

для делового общения; адаптированы к условиям пла-

вательной практики;  понимает степень важности при-

менения профессиональных знаний   в аварийных си-

туациях и в целях сохранения человеческой жизни на 

море. Знает  устройство судна, судовых помещений и 

устройств, промысловых механизмов, технику без-

опасности. Определился с выбором морской профессии 

и осознал важность профессиональных знаний для 

дальнейшей учебно-профессиональной деятельности. 

 

Профессиональные мотивы 

 

 

 

Целостные мотивы: 

Продолжение учебно-профессиональной 

деятельности –УПД 

 

Выбор профессии – ВП 

 

 

Личностные мотивы  

 

 

Познавательные мотивы  

 

 

Профессиональные мотивы  

 

 

Ценностные мотивы:  

Продолжение учебно-профессиональной 

деятельности –УПД 

 

Выбор профессии – ВП 

 

 

32% 

(26чел.) 

 

 

 

25% 

(20чел.) 

 

32% 

(26чел.) 

 

42%  

(34 чел.) 

 

38%  

(30 чел.) 

 

42%  

(34 чел.) 

 

 

42%  

(34 чел.) 

42%  

(35 чел.) 

 

43%   

(34чел.) 

 

 

 

25%   

(20чел.) 

 

37,8%   

(30чел.) 

 

58%  

(46 чел.) 

 

49%  

(40 чел.) 

 

53%  

(42 чел.) 

 

 

56,3% 

(45 чел.) 

55,3% 

(44 чел.) 
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Таким образом, на первом этапе  при сравнительном анализе контрольной 

группы курсантов, которые проходили учебную практику до эксперимента и 

экспериментальной группы на УПС «Паллада», где апробировались, 

разработанные автором  педагогические условия, заключающиеся: в 

формировании мотивации профессиональной деятельности - мотивов выбора 

профессии;  в применении адаптационной технологии на принципах 

системности,  целостности, единства, преемственности, структурности,  

саморазвития с учетом функций организующих, управляющих, 

контролирующих, основанных на единстве методов применения теоретических 

знаний на практике (анализ применения творческих задач в практике; 

использование наводящих задач; использовании однотипных задач, экспертных 

оценок для определения  степени сложности  применения знаний на практике); 

в  разработанных методических рекомендациях, программах практик, графиках 

выполнения  практических заданий; в  формах контроля (защита отчета, сдача 

экзамена, проведение входного и выходного тестирования по заданной 

методике), можно сделать вывод, что формирование мотивации 

профессиональной деятельности - мотивов выбора профессии составил на 

первом этапе 45,3%,  в экспериментальной группе – 45 чел. из 80. В 

контрольной группе выбор профессии у курсантов составил только 42%, что  

составило 34 чел., уверенных в правильности выбора профессии, остальные 

курсанты не определились. 

Дальнейшее наше исследование будет направлено на формирование мо-

тивации к учебно-профессиональной деятельности курсантов на втором и тре-

тьем этапах плавательной практики в контрольной и экспериментальной груп-

пах. 

Согласно требованиям ФГОС и рекомендациями примерной ОП ВО для 

подготовки специалистов по специальности 26.05.05 «Судовождение» прово-

дятся обязательные производственные индивидуальные практики.  
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Для реализации педагогических условий прохождения плавательной 

практики необходимо использование информационных технологий и систем, 

которые  обеспечивают: быстрое и оперативное получение объективной ин-

формации о фактическом усвоении курсантами контролируемого материала, в 

том числе непосредственно в процессе практики; возможность детально и пер-

сонифицировано представить эту информацию руководителю для оценки учеб-

ных достижений и оперативной корректировки процесса прохождения практи-

ки; формирования и накопления интегральных (рейтинговых) оценок достиже-

ний курсантов по разделам программы практики; привитие умений и развитие 

навыков работы с информационными ресурсами и средствами; возможность 

самоконтроля и мотивации курсантов в процессе самостоятельной работы.  В 

связи с вышеуказанными требованиями в качестве педагогического сопровож-

дения курсантов в период плавательной практики на втором этапе  автором бы-

ла разработана индивидуально-производственная технология, включающая: 

информационный методический комплекс практических знаний с использова-

нием сети Интернет и тренажерной техники («Управление судном в период 

траления», «Распознавание местоположения судна с использованием электрон-

ной картографии» и т.д.); методические рекомендации, которые являются по-

мощником курсанту для определения своих профессиональных мотивов и воз-

можностей, системности знаний и умений, владения навыками самостоятель-

ной работы, развития творческого мышления. В соответствии с методическими 

рекомендациями разработаны ежедневные дневники практики, формы отчетов, 

индивидуальных заданий, научных исследований. Для повышения уровней мо-

тивации профессиональной деятельности курсантов автором разработана про-

грамма производственной практики, состоящая из модулей: мотивационно-

личностный (занятия: «Портрет рыбака», «Мои мотивы», «Мой профессио-

нальный рост» и др.); мотивационно-познавательный (занятия: «Навигация в 

различные периоды мореплавания», «Учебно-парусные суда современности», 

«Рыбопромысловый флот XX века», в условиях плохой видимости и т.д.); мо-
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тивационно-ценностный (дискуссия «Моя плавательная практика» беседы с ка-

питаном-наставником о выполнении плана-задания практики и пр.). 

 На втором практико-ориентированном этапе число опрошенных курсан-

тов составило 76 человек.  Опрос проводился в контрольной группе и в экспе-

риментальной группе. Количество опрошенных одинаково.   Для определения 

уровня сформированности мотивации профессиональной деятельности нами 

использовались, разработанные тесты-опросники по  методике  «Изучение мо-

тивов учебной деятельности студентов А.А. Реана и В.А. Якунина» (приложе-

ние 2). Данные динамики мотивов курсантов в ходе экспериментальной работы 

на втором практико-ориентированном этапе приведем в таблице 4. 

Таблица 4 

Динамика мотивов курсантов в ходе экспериментальной работы на 

втором практико-ориентированном этапе 
№ 

п/п 

Мотивы учебно-профессиональной 

деятельности 

Число курсантов –76чел. -100% 

до начала пла-

вательной 

практики 

(IV уровень) 

в период пла-

вательной 

практики 

(V уровень) 

после плава-

тельной прак-

тики 

(VI уровень) 

1 Личностные: 

- умение работать в коллективе (п.  

14, 16); 

- самостоятельность (п.5, 7); 

- ответственность в экстремальных 

ситуациях. (п. 15). 

- адаптация (п.9) 

56 % (43 чел.) 59,3 % (45чел.) 64,6 % (50 чел.) 

68 % 

 

 

52 % 

 

48 % 

68 % 

 

 

54 % 

 

56 % 

70 % 

 

 

60 % 

 

62 % 

2 Познавательные: 

- самообразование (п. 6,7,10,22); 

- использование методов анализа 

состояния показателей учебно-

профессиональной деятельности 

(п. 4,8, 10,21); 

- развитие творчества, активности  

(п. 18,13).  

30,8 % (23 чел.) 42,2 % (32 чел.) 42,2 % (32 чел.) 

42 % 

 

56 % 

 

 

26 % 

 

 

48 % 

 

71 % 

 

 

32 % 

 

 

52 % 

 

71 % 

 

 

32 % 

 

 

3 Профессиональные: 

 - стремление применять знания на 

практике (п. 7, 10, 17); 

- получить профессиональные 

навыки (п. 2, 3); 

- стремление к системной работе 

(п. 1, 4, 12); 

- развитие системного мышления 

(п. 16, 18). 

 

37,5% (29 чел.) 42,0 % (32 чел.) 47,0 % (36 чел.) 

45 % 

 

38 % 

 

 

38 % 

 

29 % 

48 % 

 

42 % 

 

 

46 % 

 

32 % 

52 % 

 

46 % 

 

 

52 % 

 

38 % 
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Окончание таблицы 4 

1 2 3 4 5 

4 Ценностные - готовы к дальней-

шей учебно-профессиональной де-

ятельности (п.4, п.1, п.19) 

78 % (59 чел.) 82 % (62 чел.) 85 % (65 чел.) 

степень обширности профессио-

нальных практических знаний для 

продолжения обучения (п.4); 

- устойчивый интерес к выбранной 

морской профессии (п1.); 

- удовлетворенность выбранным 

морским вузом и профессией 

(п.19). 

78 % 

 

 

 

80 % 

 

 

76 % 

82 % 

 

 

 

82 % 

 

 

82 % 

88 % 

 

 

 

84 % (64 чел.) 

 

 

84 % 

 

После второго этапа плавательной практики у курсантов  резко вырос ин-

терес к морской профессии и удовлетворенность составила 84%, что составило 

64 человека из 76 опрошенных курсантов. Готовы к дальнейшей учебно-

профессиональной деятельности 85% (65 курсантов). Таковы результаты второ-

го практико-ориентированного этапа формирования мотивации профессио-

нальной деятельности у экспериментальной группы. Такой же опрос проводил-

ся и в контрольной группе курсантов. Результаты приведены в таблице 8.  

В таблице 5 представлена поуровневая динамика формирования мотива-

ции профессиональной деятельности на II этапе – практико-ориентированном в 

контрольной и экспериментальной группах курсантов, проходивших индивиду-

альную плавательную практику. 
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Таблица 5 

Поуровневая динамика формирования мотивации профессиональной деятельности в ходе экспериментальной работы 

на втором практико-ориентированном этапе. 

Количество курсантов контрольная группа -76 чел. (КГ)-100% 

Экспериментальная группа 76 чел. (ЭГ)-100% 

уровни 
Признаки уровня 

Характеристика структуры мо-

тивации 
КГ ЭГ 

Четвертый 

уровень 

Курсанты уже имеют запас учебно-профессиональных теоретических знаний, 

уверены в правильности выбора профессии, не готовы к самостоятельному 

принятию управленческих решений, не могут сознательно контролировать 

свои действия, умеют работать в коллективе, осознают важность социально- 

психологического климата в коллективе; готовы к адаптации в новых ситуа-

циях; пригодны физически и психофизиологически к работе на рыболовных 

судах в море.  Однако, не владеют методами анализа применения творческих 

задач в практике; использования наводящих и типовых примеров. Высоко 

оценивают опыт самостоятельного обучения в новых условиях производ-

ственной деятельности с умением  принимать решения в ограниченное время; 

понимают  необходимость самостоятельно пополнять знания в области судо-

ходства, понимают научно-технические, правовые и экономические проблемы 

водного транспорта.  

Личностные мотивы  

 

  

Познавательные мотивы 

 

 

Профессиональные мотивы  

 

 

 

Ценностные мотивы: 

- удовлетворенность выбран-

ным морским вузом и профес-

сией. 

42%  

(32 чел.) 

 

30 % 

(23 чел.) 

 

30% 

 (23 чел.) 

 

 

 

58 %  

(44 чел.) 

56%  

(43 чел.) 

 

30,8 % 

(23 чел.) 

 

37,5% 

 (29 чел.) 

 

 

 

78 %  

(59 чел.) 

Пятый уро-

вень  

 Курсант под руководством капитана - наставника способен грамотно гото-

вить к работе и применять рыбопоисковую технику и средства прицельного 

лова, готовится к выполнению административных обязанностей, учится обес-

печивать экологическую безопасность эксплуатации, хранения, обслуживания 

ремонта и сервиса промыслового оборудования; обеспечивать безопасные 

условия труда персонала в соответствии с системой международных и нацио-

нальных требований; развитие ответственности курсанта к работе в экстре-

мальных условиях; развитие и использование   методов  анализа состояния и 

динамики показателей качества объектов профессиональной деятельности с 

использованием известных средств исследований. У курсантов развивается 

стремления к системному мышлению, как основному профессиональному ка-

честву морского инженера. Курсанты все больше уверены в своих силах и в 

значимости профессиональных знаний. В этот период для определения уров-

ней характерны методы в виде опросников, контрольных вопросов и тестов. 

Личностные мотивы  

 

  

Познавательные мотивы 

 

 

Профессиональные мотивы  

 

 

 

Ценностные мотивы: 

- удовлетворенность выбран-

ным морским вузом и профес-

сией. 

42%  

(32 чел.) 

 

35 % 

(27 чел.) 

 

38% 

 (29 чел.) 

 

 

 

64 %  

(49 чел.) 

59,3% 

(45чел.) 

 

42,2 % 

 (32 чел.) 

 

42,0 %  

(32 чел.) 

 

 

 

82 % 

 (62 чел.) 
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Окончание таблицы 5 

1 2 3 4 5 

Шестой 

уровень 

Курсанты готовы к дальнейшей учебно-профессиональной деятельности для 

получения профессиональных и специальных знаний. Оценка их мотивации 

включает степень обширности профессиональных практических  знаний для 

продолжения обучения; способность оценивать условия и последствия 

принимаемых организационно-управленческих решений; способность 

принимать участие в разработке проектов технических условий и требований, 

нормативной документации; степень обширности профессиональных знаний с 

учетом системы национальных и международных требований, нравственных 

аспектов деятельности (способностью самостоятельно пополнять знания в 

профессиональной деятельности; степень опыта ведения наблюдения; степень  

владения теоретическими основами и разными техническими средствами для 

оценки рисков. У курсантов развит устойчивый интерес к выбранной 

профессии, он активен, появляется удовлетворенность своими действиями. 

Однако, он еще не готов к профессиональной деятельности, у него еще не 

сформированы мотивы выбора места работы. Основными методами являются 

определение степени оригинальности и новизны применения теоретических 

знаний на практике. 

Личностные мотивы  

 

  

Познавательные мотивы 

 

 

Профессиональные мотивы  

 

 

 

Ценностные мотивы: 

- удовлетворенность выбран-

ным морским вузом и профес-

сией. 

45%  

(34 чел.) 

 

38 % 

(29 чел.) 

 

38% 

(29 чел.) 

 

 

 

72 %  

(55 чел.) 

64,6 %  

(50 чел.) 

 

42,2 %  

(32 чел.) 

 

 

47,0 %  

(36 чел.) 

 

 

85 %  

(65 чел.) 
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Педагогические условия второго этапа заключались в следующем: цель – 

формирование мотивации профессиональной деятельности – мотивы учебно-

профессиональной деятельности; индивидуально-производственная технология 

строится на принципах системности, целостности, единства, преемственности, 

структурности, саморазвития с учетом организующих, управляющих, контро-

лирующих функций. Единство методов применения технологий: анализ приме-

нения творческих задач в практике; использование наводящих задач; использо-

вание однотипных задач, определение степени оригинальности и новизны при-

менения знаний на практике: тесты и опросники; тесты креативности; эксперт-

ных оценок для определения  степени сложности  применения знаний на прак-

тике. Автором разработана программа производственной практики, состоящая 

из модулей: мотивационно-личностный, мотивационно-познавательный, моти-

вационно-ценностный, ежедневные дневники – отчеты. Формы контроля: те-

стирование, сдача и защита отчета, экзамен.  

Результат: формирование мотивации профессиональной деятельности - 

мотивов учебно-профессиональной деятельности составил на втором этапе в 

экспериментальной группе 85% (65 чел.),  остальные курсанты 15% не уверены 

в своей профессиональной деятельности. В контрольной группе – 72% (55чел.). 

III этап заключительный формирования мотивации профессиональной 

деятельности, который проходит в условиях преддипломной практики, выбора 

места работы выпускника. Основан на методике диагностики учебной мотива-

ции студентов (А.А. Реана, В.А. Якунина, в модификации Н.И. Бадмаевой). Ис-

пользуя методику оценки учебно-профессиональной деятельности курсантов, 

проведем самодиагностику мотивации деятельности по анкете «УМС» (уровень 

мотивации студентов) [92, 132]. ( Приложение 3). 

 «Личностные мотивы» (стремление к приобретению знаний): самостоя-

тельность - (самостоятельно организует работу коллектива в сложных критиче-

ских условиях; принимает самостоятельно решения (п. 3, 4, 7, 8, 20, 21); владе-

ют приемами саморегуляции поведения и решения конфликтов (п.10, 11, 14, 15, 
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18, 19, 23); уверенность в своих профессиональных знаниях (п. 2, 9, 16, 17, 28, 

29). «Познавательные мотивы» (стремление сформировать профессионально 

важные качества): потребность в знаниях (п.1, 26, 27, 41), потребность работы в 

глобальных информационных сетях (п.34), владеют английским языком и ис-

пытывают потребность в применении профессии (п.32;), активны в познании 

(п.40, 42;), саморазвитие (п.43, 44, 45, 46, 48). «Профессиональны мотивы» вла-

деют методами экспериментальных оценок для определения степени сложности 

применения знаний на практике (п.33, 37;), принимают нетрадиционные управ-

ленческие решения (п.37), лидер в профессиональной деятельности (п.31, 47), 

самоутверждение (п.49, 50, 51). Ценностные мотивы - стремление выбрать ме-

сто работы в соответствии со своими способностями и возможностями; удовле-

творенность местом работы, условиями, заработной платой и т.д.; (п.6, 12, 22, 

24, 25). В таблице 6 приведена динамика мотивов. 

Таблица  6 

Динамика мотивов курсантов в ходе экспериментальной работы 

 
№ 

п/п 

Мотивы выбора места работы Число курсантов – 56 чел.-100% 

до начала пла-

вательной прак-

тики 

(VII уровень) 

в период плава-

тельной прак-

тики 

(VIII уровень) 

после плава-

тельной прак-

тики 

( IX уровень) 

1 Личностные:  

 

- самостоятельно организуют ра-

боту коллектива в сложных кри-

тических условиях; 

- владеют приемами саморегуля-

ции поведения и решения кон-

фликтов; 

- уверенность в своих професси-

ональных знаниях. 

 

64,6 % (36чел.) 76,3 % (43чел.) 90 % (50 чел.) 

62 % 

 

70 % 

 

 

62 % 

72 % 

 

81 % 

 

 

76 % 

82 % 

 

94 % 

 

 

94 % 

2 Познавательные: 

 

- потребность в знаниях; 

- потребность работы в глобаль-

ных информационных сетях; 

- владеют английским языком и 

испытывают потребность в при-

менении профессии; 

- активны в познании; 

- саморазвитие. 

 

57,6 % (32чел.) 68,8 %(39чел.) 77,2 % (43чел.) 

58 % 

52 % 

 

48 % 

 

78 % 

52 % 

68 % 

76 % 

 

58 % 

 

82 % 

60 % 

72 % 

81 % 

 

68 % 

 

89 % 

76 % 
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Окончание таблицы 6 

1 2 3 4 5 

3 Профессиональные: 

 

- владеют методами эксперимен-

тальных оценок для определения 

степени сложности применения 

знаний на практике; 

- принимают нетрадиционные 

управленческие решения; 

- лидер в профессиональной дея-

тельности; 

- самоутверждение. 

65,8 % (37чел.) 82,4 % (47чел.) 96,5 % (54чел.) 

 

68 % 

 

 

 

64 % 

 

58 % 

 

76 % 

 

79 % 

 

 

 

82 % 

 

77 % 

 

86 % 

 

94 % 

 

 

 

96 % 

 

99 % 

 

100 % 

4. Ценностные - удовлетворенность 

местом работы, условиями, зара-

ботной платой и т.д.; 

 

85 % (48чел.) 

 

88 % (49 чел.) 

 

98 % (55чел.) 

 

 

Удовлетворенность морской профессией по окончании преддипломной 

практики в экспериментальной группе составляет  98%, что составило 55  чело-

век из 56 опрошенных курсантов.  Обладают профессиональными мотивами и 

готовы к  профессиональной деятельности в рыбопромышленной компании 

96,5 % (54 курсантов). Таковы результаты третьего профессионально-

ориентированного этапа формирования мотивации профессиональной деятель-

ности. 

Анкетный опрос, проведенный в контрольной группе курсантов (56 чел.) 

показал, что удовлетворены выбранной морской профессией и местом работы 

только 46 чел., что составило 82,5%, что значительно ниже, чем в эксперимен-

тальной группе. 

Результаты формирования мотивации профессиональной деятельности на 

третьем профессионально-ориентированном этапе для контрольной группы и 

экспериментальной приведены в таблице 7.
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Таблица 7 
Поуровневая динамика формирования мотивации профессиональной деятельности в ходе экспериментальной работы 

на третьем профессионально-ориентированном этапе.  

Количество курсантов контрольная группа - 56 чел.-100% 

Экспериментальная группа - 56 чел. -100% 

уровни 
Признаки уровня 

Характеристика  

структуры мотивации 
КГ ЭГ 

1 2 3 4 5 

Седьмой 

уровень 

На седьмом уровне  критериями оценки мотивации профессиональной деятель-

ности является  потребность  в расширении области применения профессио-

нальных знаний в практической деятельности, подготовка к сбору материала 

для дипломной работы. Самостоятельно организуют работу коллектива в слож-

ных критических условиях; развитие мотивов к профессиональной деятельно-

сти условиях жесткой иерархической системы управления; потребность к соци-

альному взаимодействию; умение создавать в коллективе отношения сотрудни-

чества; способность к активному общению  профессиональной деятельности. 

Осуществление выбора, обоснования, принятия и реализации управленческих 

решений; организация работы коллектива в сложных и критических условиях, 

при чрезвычайных ситуациях.  развитие  способности  самостоятельно попол-

нять знания в области морского рыболовства;   совершенствовать научно-

технические, правовые и экономические знания морского рыболовства; уметь 

работать с информацией в глобальных информационных сетях, включая сети 

спутникового мониторинга промысла;  

Личностные мотивы  

 

  

Познавательные мотивы 

 

 

Профессиональные мотивы  

 

 

 

Ценностные мотивы: 

- удовлетворенность выбран-

ным морским вузом и профес-

сией. 

48 %  

(27 чел.) 

 

52%  

(29 чел.) 

 

 

52%  

(29 чел.) 

 

 

72% 

(40 чел.) 

 

64,6 %  

(36 чел.) 

 

57,6 %  

(32 чел.) 

 

 

65,8 %  

(37 чел.) 

 

 

85% 

(48 чел.) 

 

Восьмой 

уровень  

 На восьмом уровне  формирования мотивации профессиональной деятельности 

критериями оценки являются выполнение самостоятельно  расчетов с помощью 

информации о состоянии судна; способностью ведения документации на ан-

глийском языке; умение  принимать управленческие решения с учетом опыта 

членов команды в рамках приемлемого риска. Владение и совершенствование  

приемами саморегуляции поведения и методами конструктивного разрешения 

конфликтных ситуаций; умение взять на себя лидерство в коллективе;  настой-

чивость в получении и поддержании знаний ситуаций; знание техники личного 

сохранения жизни. Владеть стандартным английским языком в объеме, необхо-

димом для выполнения своих функциональных обязанностей; способность са-

мостоятельно пополнять знания в области судоходства; уметь производить рас-

четы с помощью информации о состоянии судна. 

Личностные мотивы  

 

  

Познавательные мотивы 

 

 

Профессиональные мотивы  

 

 

 

Ценностные мотивы: 
 

61% 

(34 чел.) 

 

62% 

(35 чел.) 

 

 

78%  

(44 чел.) 

 

78 %  

(44 чел.) 

76,3 % 

(43 чел.) 

 

68,8 % 

(39 чел.) 

 

 

82,4%  

(47 чел.) 

 

88 %  

(49 чел.) 
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Окончание таблицы 7 

1 2 3 4 5 

  - удовлетворенность выбран-

ным морским вузом и профес-

сией. 

  

Девятый 

уровень 

На девятом уровне (самом высоком) формирования мотивации профессиональ-

ной деятельности критериями оценки являются   степень удовлетворенности 

условиями труда, взаимоотношением в коллективе, условиями оплаты труда и 

пр.. Степень использования английского языка в профессиональной деятельно-

сти; организация работы коллектива в сложных и критических условиях; сте-

пень способности оценить ситуации и риски; выбора курса действий; принятие 

к реализации управленческих решений в рамках приемлемого риска.  

надлежащее знание английского языка, позволяющее лицу командного состава 

использовать навигационные карты и другие навигационные пособия, понимать 

метеорологическую информацию и сообщения относительно безопасности 

судна и его эксплуатации; способность принимать управление задачами, 

включая: планирование и координацию, назначение персонала, временные 

рамки и ограничения в персонале, назначение приоритетов; знание и 

способность применять эффективное управление ресурсами. Степень умения 

использовать и обслуживать технические средства судовождения, связи и 

оповещения, умения переходить с ручного управления на автоматическое и 

обратно; владеть теоретическим основами и умением определять место судна 

различными методами и разными техническими средствами с оценкой 

точности; степень умения производить оценку рисков  в условиях аварийных и 

чрезвычайных ситуаций; степень готовности к выполнению административных 

обязанностей, знание организации и системы учета и документооборота; 

владение умениями действовать в аварийных ситуациях и в целях сохранения 

человеческой жизни на море; знать содержание, применения и целей 

международных правил предупреждения столкновения судов в море с 

поправками;  знать принципы несения  вахт; знание технических приемов 

лоцманской проводки вслепую (по приборам); знать процедуры действий в 

чрезвычайных ситуациях. 

Личностные мотивы  

 

  

Познавательные мотивы 

 

 

Профессиональные мотивы  

 

 

 

Ценностные мотивы: 

- удовлетворенность выбран-

ным морским вузом и профес-

сией. 

61,6%  

(34 чел.) 

 

62,6 % 

(35 чел.) 

 

 

78,6 %  

(44 чел.) 

 

 

82,5%  

(46 чел.) 

90 %  

(50 чел.) 

 

77,2 % 

(43 чел.) 

 

 

96,5 %  

(54 чел.) 

 

 

98%  

(55 чел.) 
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Таким образом, результаты третьего этапа – профессионально-

ориентированного показывает эффективность педагогических условий форми-

рования профессиональной деятельности курсантов на преддипломной практи-

ке. В экспериментальной группе ЭГ ценностные мотивы составили 98%, то есть 

55 курсантов готовы к профессиональной деятельности и удовлетворены ме-

стом работы. В контрольной группе ценностные мотивы составили только 

82,5%, то есть только 43 курсанта готовы к морской профессиональной дея-

тельности, остальные по всей видимости останутся работать на берегу. 

По результатам диагностики на каждом этапе к основным целям: выбора 

профессии, освоения профессии, выбора места работы ставились промежуточ-

ные цели, направленные на развитие личностных, познавательных, профессио-

нальных,  ценностных мотивов. 

Дальнейшее наше исследование направлено на конечный результат опыт-

но-экспериментальной работы по формированию мотивации профессиональной 

деятельности курсантов морского вуза, который мы представим в следующем 

параграфе.  

 

 

2.3 Результаты опытно-экспериментальной работы по формирова-

нию мотивации профессиональной деятельности курсантов морского вуза 

 

 

Для эмпирической проверки результативности формирования мотивации 

профессиональной деятельности у курсантов морского вуза (на материале про-

хождения плавательной практики) была проведена обработка эмпирических 

данных и их теоретическое обобщение, которые соответствуют поставленным 

целям и задачам на каждом этапе. В таблице 8 представлена динамика форми-

рования мотивации профессиональной деятельности на первом этапе в КГ и ЭГ. 
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Таблица 8 

 Формирование мотивации на первом адаптационном этапе в КГ и ЭГ 

I этап 

I уровень  II уровень  III уровень  

КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ 

личностные 
23,5%  

(18чел.) 

23,5% 

(18чел.) 

28,5% 

(23чел.) 

39,5% 

(32чел.) 

42% 

(34чел.) 

58% 

(46чел.) 

познавательные 
16% 

(13чел.) 

16% 

(13чел.) 

22% 

(18чел.) 

26% 

(21чел.) 

38% 

(30чел.) 

49% 

(40чел.) 

профессиональные 
21% 

 (17чел.) 

21% 

(17чел.) 

32% 

(26чел.) 

43% 

(34чел.) 

42% 

(34чел.) 

53% 

(42чел.) 

ценностные 
20,3%  

(16чел.) 

20,3% 

(16чел.) 

32% 

(26чел.) 
37,8% 

(30чел.) 
42% 

(34чел.) 

55,3% 

(44чел.) 

 

На рисунке 2 представлена диаграмма личностных, познавательных, про-

фессиональных, целостных мотивов  на первом адаптационном уровне.

 

Рис. 2. Диаграмма формирования мотивации профессиональной деятель-

ности на первом этапе. 
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В таблице  9 представлено формирование мотивации на втором практико-

ориентированном этапе.  

Таблица 9 

Формирование мотивации на втором практико-ориентированном 

этапе в КГ и ЭГ 

II этап 

IV уровень V уровень  VI уровень  

КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ 

личностные 
42% 

(32 чел.) 

56% 

(43 чел.) 

42% 

(32 чел.) 

59,3% 

(45чел.) 

45% 

(34 чел.) 

64,6 % 

(50 чел.) 

познавательные 
30 % 

(23 чел.) 

30,8 % 

(23 чел.) 

35 % 

(27 чел.) 

42,2 % 

(32 чел.) 

38 % 

(29 чел.) 

42,2 % 

(32 чел.) 

профессиональные 
30% 

(23 чел.) 

37,5% 

(29 чел.) 

38% 

(29 чел.) 

42,0 % 

(32 чел.) 

38% 

(29 чел.) 

47,0 % 

(36 чел.) 

ценностные 
58 % 

(44 чел.) 
78 % 

(59 чел.) 
64 % 

(49 чел.) 
82 % 

(62 чел.) 

72 % 

(55 чел.) 
85 % 

(65 чел.) 

 

На рисунке 3 представлена диаграмма формирования мотивации на вто-

ром практико-ориентированном этапе. 

 

Рис. 3. Диаграмма формирования мотивации на втором практико-

ориентированном этапе. 
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В таблице  10 представлена динамика формирования личностных, про-

фессиональных, познавательных, ценностных мотивов на третьем профессио-

нально-ориентированном этапе. 

Таблица 10 

Формирование мотивации на третьем этапе профессионально-

ориентированном в КГ и ЭГ 

III этап 

VII уровень VIII уровень IX уровень 

КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ 

личностные 
48 %  

(27 чел.) 

64,6 %  

(36 чел.) 

61% 

(34 чел.) 

76,3 % 

(43 чел.) 

61,6%  

(34 чел.) 

90 %  

(50 чел.) 

познавательные 
52%  

(29 чел.) 

57,6 %  

(32 чел.) 

62% 

(35 чел.) 

68,8 % 

(39 чел.) 

62,6 % 

(35 чел.) 

77,2 % 

(43 чел.) 

профессиональные 
52%  

(29 чел.) 

65,8 %  

(37 чел.) 

78%  

(44 чел.) 

82,4%  

(47 чел.) 

78,6 %  

(44 чел.) 

96,5 %  

(54 чел.) 

ценностные 
72% 

(40 чел.) 

85% 

(48 чел.) 

78 %  

(44 чел.) 

83 %  

(46 чел.) 

82,5%  

(46 чел.) 
98%  

(55 чел.) 

 

На рисунке 4 представлена диаграмма формирования мотивации на тре-

тьем профессионально-ориентированном этапе. 

 

Рис. 4. Диаграмма личностных, познавательных, профессиональных, це-

лостных мотивов на третьем профессионально-ориентированном этапе. 



107 

 

  

Для оценки статистической значимости различий сформированности мо-

тивации профессиональной деятельности в начале эксперимента (на I этапе) и в 

конце эксперимента (III этап) принималась математическо-статистическая об-

работка данных, которая заключалась в анализе статистических данных, оценке 

достоверности отличий, ранжированием данных, применением групповых таб-

лиц, использованием графического отображения информации в виде диаграмм, 

вычислением средней величины статистических параметров, оценкой уровней 

связи между рассматриваемыми характеристиками структуры мотивации.  

На рисунке 5 представлена диаграммы форсированности мотивации про-

фессиональной деятельности в контрольной и экспериментальной группах. 

 

Рис 5. Диаграмма формирования мотивации профессиональной деятель-

ности в экспериментальной и контрольной группах. 

Для исследования характеристик личностных, познавательных, профес-

сиональных, ценностных мотивов при обобщении полученных данных, исполь-

зовался критерий Пирсона χ
2

Эмп для сопоставления нескольких эмпирических 

распределений одного и того же признака. Для проверки достижимости иссле-

дования произведем автоматический расчет χ
2
Эмп критерия Пирсона[96]. 
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Таблица  11 

Проверка достоверности экспериментального исследования 

по критерию Пирсона 

N Эмпирическая 

частота 

Теоретическая 

частота 

(ƒЭ - ƒT) (ƒЭ - ƒT)
2
 (ƒЭ - ƒT)

2
/ƒT 

1 2 3 4 5 6 

1 23.5 20.97 2.53 6.4 0.305 

2 39.5 37.97 1.53 2.34 0.062 

3 58.0 53.28 4.72 22.28 0.418 

4 56.0 52.5 3.5 12.25 0.233 

5 59.3 58.52 0.78 0.61 0.01 

6 64.6 61.97 2.63 6.92 0.112 

7 64.6 70.85 -6.25 39.06 0.551 

8 76.3 81.88 -5.58 31.14 0.38 

9 90.0 93.87 -3.87 14.98 0.16 

10 16.0 16.16 -0.16 0.03 0.002 

11 26.0 29.26 -3.26 10.63 0.363 

12 49.0 41.06 7.94 63.04 1.535 

13 30.8 40.46 -9.66 93.32 2.306 

14 42.2 45.1 -2.9 8.41 0.186 

15 42.2 47.76 -5.56 30.91 0.647 

16 57.6 54.59 3.01 9.06 0.166 

17 68.8 63.09 5.71 32.6 0.517 

18 77.2 72.33 4.87 23.72 0.328 

19 21.0 19.25 1.75 3.06 0.159 

20 43.0 34.85 8.15 66.42 1.906 

21 53.0 48.91 4.09 16.73 0.342 

22 37.5 48.2 -10.7 114.49 2.375 

23 42.0 53.72 -11.72 137.36 2.557 
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Окончание таблицы 11 

1 2 3 4 5 6 

24 47.0 56.89 -9.89 97.81 1.719 

25 65.8 65.04 0.76 0.58 0.009 

26 82.4 75.16 7.24 52.42 0.697 

27 96.5 86.17 10.33 106.71 1.238 

28 20.3 24.42 -4.12 16.97 0.695 

29 37.8 44.22 -6.42 41.22 0.932 

30 45.3 62.05 -16.75 280.56 4.522 

31 78.0 61.15 16.85 283.92 4.643 

32 82.0 68.16 13.84 191.55 2.81 

 

33 85.0 72.18 12.82 164.35 2.277 

34 85.0 82.52 2.48 6.15 0.075 

35 88.0 95.36 -7.36 54.17 0.568 

36 98.0 109.33 -11.33 128.37 1.174 

Суммы 2049.2 2049.2 - - 36.979 

 

Результат: χ
2

Эмп = 36.979 

 

Критические значения χ
2
 при v=24 

v 
p 

0.05 0.01 

24 36.415 42.98 

 

Различия между двумя распределениями могут считаться достоверными, 

если χ
2

Эмп достигает или превышает χ
2

0.05, и тем более достоверным, если 

χ
2

Эмп достигает или превышает χ
2

0.01. Ответ: χ
2
Эмп равно критическому значению 

или превышает его, расхождения между распределениями статистически до-

стоверны, что соответствует гипотезе. 
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В исследовании диагностики сформированности мотивации профессио-

нальной деятельности курсантов в период плавательной практики на графике 1 

показана динамика ее мотивов (личностного, познавательного, профессиональ-

ного, ценностного). Среди значимых устремлений курсантов являются лич-

ностные мотивы, познавательные мотивы занимают второе место, профессио-

нальные и ценностные мотивы занимают третье место. 

На основе диагностических данных студенты в контрольной (КГ) и экс-

периментальной (ЭК) группах, полученных после экспериментальной работы 

показывает стабильное повышение уровня сформированности мотивации про-

фессиональной деятельности средствами плавательной практики. По итогам 

формирующего эксперимента  существенно выросла доля курсантов, обладаю-

щих достаточной, высокой  мотивацией с 20,3% до 98% в экспериментальной 

группе, в контрольной группе значительно ниже с 20,3% до 82,5% 

Эффективность реализации педагогических условий формирования моти-

вации профессиональной деятельности подтверждается результатами аналити-

ческой анкеты, в которой обозначены основные личностные мотивы: удовле-

творенность выбором профессии – 98%, познавательные: потребность в знани-

ях – 77,2%; профессиональные удовлетворенность местом работы – 96,5%; 

ценностные: успешность, самопознание, саморазвитие – 98%. 

Подтверждение эффективности реализации педагогических условий фор-

мирования мотивации профессиональной деятельности является то, что 56 кур-

сантов связали себя с морской профессией: осуществляют свою профессио-

нальную деятельность в рыбопромысловых компаниях и только 1 курсант 

остался работать на берегу. 

Расчет с использованием  критерий Пирсона χ
2
Эмп для сопоставления не-

скольких эмпирических распределений одного и того же признака подтвердил 

выдвинутую гипотезу о значимости  различий между КГ и ЭГ  по конечному 

уровню сформированности мотивации профессиональной деятельности курсан-

тов средствами плавательной практики. 
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Результаты опытно-экспериментальной работы и математической обра-

ботки полученных данных подтверждают  положения выдвинутой гипотезы ис-

следования и доказывают эффективность  разработанных педагогических усло-

вий формирования мотивации профессиональной деятельности курсантов сред-

ствами плавательной практики. 

 

Выводы по 2 главе 

 

1. Результативность  динамики формирования мотивации профессиональ-

ной деятельности курсантов морского вуза в период прохождения плавательной 

практики определяется педагогическими условиями, включающими номенкла-

туру целей, адаптивную, индивидуально-производственную, преддипломно-

познавательную технологии, содержащих определенный алгоритм действий на 

каждом этапе плавательной практики: адаптационном, практико-

ориентированном, профессионально-ориентированном,  направленных на  ре-

шение поставленных целей и задач, с учетом целостного педагогического про-

цесса практической подготовки курсантов. 

2. Выявленные характеристики  уровней формирования мотивации про-

фессиональной деятельности для каждого вида плавательной практики: учеб-

ной, производственной, преддипломной позволяют провести  организацию 

опытно-экспериментальной работы  с применением, разработанных педагоги-

ческих условий,  адаптационной, индивидуально-производственной, предди-

пломно-производственной технологий. 

Первый уровень мотивации профессиональной деятельности характерен 

тем, что курсанты не мотивированы на адаптацию, выбор профессии, не могут 

оценить ее значимость для дальнейшей учебно-профессиональной деятельно-

сти. В период подготовки к первой плавательной практики курсанты не владе-

ют необходимыми личностными, профессиональными и познавательными мо-

тивами. 
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Второй уровень мотивации профессиональной деятельности, характери-

зуется желанием курсантов использовать теоретические знания в практике, 

стараются учиться работать в команде, желают использовать теоретические 

знания в практике, изучают национальные и международные требования по 

безопасности судна, экипажа, груза и предотвращению загрязнения окружаю-

щей среды, имеют достижения в творческом подходе решения поставленных 

задач. 

Третий уровень мотивации профессиональной деятельности в период 

первой плавательной практики на учебно-парусном судне определяет степень 

обширности приобретения практических профессиональных знаний и умений, 

методов их применения в решении практических зада; умеет работать в 

коллективе и команде; владеем методами разрешения конфликтных ситуаций; 

осознает степень важности свободного владения русским и английским 

языками для делового общения; адаптирован к условиям плавательной 

практики; понимает степень важности применения профессиональных знаний в 

аварийных ситуациях и в целях сохранения человеческой жизни на море. Знает 

устройство судна, судовых помещений и устройств, промысловых механизмов, 

технику безопасности. Определился с выбором морской профессии и осознал 

важность профессиональных знаний для дальнейшей учебно-профессиональной 

деятельности.  

Четвертый уровень мотивации профессиональной деятельности состоит 

из личностных, психологических, профессиональных мотивов, сформирован-

ных в период учебно-профессиональной деятельности в вузе и указанных в 

программе плавательной производственной практики. Высоко оценивают опыт 

самостоятельного обучения в новых условиях производственной деятельности 

с умением принимать решения в ограниченное время; понимают необходи-

мость самостоятельно пополнять знания в области судоходства, понимать 

научно-технические, правовые и экономические проблемы водного транспорта.  



113 

 

  

Пятый уровень мотивации профессиональной деятельности определяется 

в период прохождения индивидуальной плавательной практики. Курсант под 

руководством капитана - наставника способен грамотно готовиться к работе и 

применять профессиональные знания в экстремальных условиях; развитие и 

использование методов анализа состояния и динамики показателей качества 

объектов профессиональной деятельности с использованием известных средств 

исследований. У курсантов развивается стремления к системному мышлению, 

как основному профессиональному качеству морского инженера. В этот период 

для определения уровней характерны методы в виде опросников, контрольных 

вопросов и тестов. 

Шестой уровень мотивации профессиональной деятельности 

определяется после окончания производственной практики в период сдачи 

отчета, выполненного в соответствии с заданием. Курсанты готовы к 

дальнейшей учебно-профессиональной деятельности для получения 

профессиональных и специальных знаний. Оценка их мотивации на седьмом 

уровне включает степень обширности профессиональных практических знаний 

для продолжения обучения; способность оценивать условия и последствия 

принимаемых организационно-управленческих решений; степень владения 

теоретическими основами и разными техническими средствами для оценки 

рисков. У курсантов развит устойчивый интерес к выбранной профессии, он 

активен, появляется удовлетворенность своими действиями. Однако, он еще не 

готов к профессиональной деятельности, у него еще не сформированы мотивы 

выбора места работы. Основными методами являются определение степени 

оригинальности и новизны применения теоретических знаний на практике. 

На седьмом уровне состав мотивации профессиональной деятельности 

характерен тем, что курсанты уже обладают системными профессиональными 

знаниями, умеют их применять на практике, владеют методами познания раз-

личных профессиональных дисциплин и умеют применять их на практике. У 

них развито чувство ответственности перед выбором, обоснованием, принятием 
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и реализацией управленческих решений, могут организовать работу коллектива 

в сложных и критических условиях, при чрезвычайных ситуациях. Однако, ис-

пытывают потребность в расширении области применения профессиональных 

знаний.  

На восьмом уровне формирования мотивации профессиональной деятель-

ности отражается способность курсантов вести документацию. 

На девятом уровне (самом высоком) формирования мотивации 

профессиональной деятельности курсант имеет совокупность личностных, 

профессиональных, познавательных мотивов, необходимых для мотивов 

выбора места работы, для своей профессиональной деятельности в выбранной 

компании. Курсант владеет всеми необходимыми личностными, 

профессиональными качествами, необходимыми для профессиональной 

деятельности: испытывают потребность в знаниях, удовлетворенность в 

выбранном месте работы, умеют анализировать, экспериментировать. 

Испытывают уверенность в своих силах, активно общаются и отстаивают свою 

точку зрения, умеют работать в коллективе, уверены, что знания способствуют 

творчеству, самосовершенствованию, саморазвитию, самоутверждению. Умеют 

принять управленческое нетрадиционное решение в экстремальных ситуациях. 

Считают для успешного достижения личных и профессиональных целей 

необходима активность в познании, лидерство в системе профессиональной 

деятельности. Владеют методами экспертных оценок для определения степени 

сложности применения знаний на практике. 

3. Поуровневый подход к формированию мотивации профессиональной 

деятельности курсантов в период плавательных практик, предусмотренных 

ФГОС, позволяет проследить в динамике формирование мотивов: выбора 

профессии, учебно-профессиональной деятельности, выбора места работы.  В 

эксперименте  независимой переменной являлись педагогические условия 

формирования мотивации профессиональной деятельности, включающие 

номенклатуру целей, адаптивную, индивидуально-производственную, 
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преддипломно-производственную технологии, направленные на 

результативность их применения, на трех этапах плавательной практики 

(адаптационном, практико-ориентированном, профессионально-

ориентированном) в Дальрыбвтузе. В качестве зависимой переменной 

выступили уровни сформированности мотивации профессиональной 

деятельности в период первой учебной плавательной практики,  в период 

второй индивидуальной производственной практики, в период преддипломной 

плавательной практики. 

Сравнительный анализ результатов начала и окончания эксперимента на I 

этапе показал, что мотивационная направленность курсантов  до начала плава-

тельной практики составляет 14%, то есть только 11 курсантов мотивированы, в 

выборе профессии уверены только 20,3% , то есть 16 курсантов, остальные кур-

санты не имеют ясного представления о будущей морской деятельности.  У них  

не развиты личностные, познавательные, профессиональные, ценностные  мо-

тивы. По результатам исследования на втором уровне  мотивационная направ-

ленность составила 25% (20чел.), профессиональная направленность - 37,8% 

(31чел.). Изучая третий уровень сформированности мотивации профессиональ-

ной деятельности после прохождения плавательной практики выяснилось, что 

при сдаче отчетов по практике результатом мотивации выбора профессии стали 

такие мотивационные качества курсантов, как: активность 42% (34 чел.); 

успешность 50% (40 чел.); удовлетворенность 56% (45 чел.).  После окончания 

первой учебной плавательной практики мотивационная направленность соста-

вила 46,3% (37 чел.), профессиональная направленность - 45,3% (36 чел.).  

Формирование мотивации профессиональной деятельности - мотивов выбора 

профессии составил на первом этапе 45,3%,  в экспериментальной группе – 45 

чел. из 80. В контрольной группе выбор профессии у курсантов составил только 

42%, что  составило 34 чел., уверенных в правильности выбора профессии, 

остальные курсанты не определились. После второго этапа плавательной прак-

тики у курсантов  резко вырос интерес к морской профессии и удовлетворен-
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ность составила 84%, что составило 64 человека из 76 опрошенных курсантов. 

Готовы к дальнейшей учебно-профессиональной деятельности 85% (65 курсан-

тов). Анкетный опрос, проведенный в контрольной группе курсантов (56 чел.) 

показал, что удовлетворены выбранной морской профессией и местом работы 

только 46 чел., что составило 82,5%, что значительно ниже, чем в эксперимен-

тальной группе. Результаты третьего этапа – профессионально-

ориентированного показывает эффективность педагогических условий форми-

рования профессиональной деятельности курсантов на преддипломной практи-

ке. В экспериментальной группе ЭГ ценностные мотивы составили 98%, то есть 

55 курсантов готовы к профессиональной деятельности и удовлетворены ме-

стом работы. В контрольной группе ценностные мотивы составили только 

82,5%, то есть только 43 курсанта готовы к морской профессиональной дея-

тельности, остальные по всей видимости останутся работать на берегу. 

4. На основе диагностических данных студенты в контрольной (КГ) и 

экспериментальной (ЭК) группах, полученных после экспериментальной рабо-

ты показывает стабильное повышение уровня сформированности мотивации 

профессиональной деятельности средствами плавательной практики. По итогам 

формирующего эксперимента  существенно выросла доля курсантов, обладаю-

щих достаточной, высокой  мотивацией с 20,3% до 98% в экспериментальной 

группе, в контрольной группе значительно ниже с 20,3% до 82,5% 

Эффективность реализации педагогических условий формирования моти-

вации профессиональной деятельности подтверждается результатами аналити-

ческой анкеты, в которой обозначены основные личностные мотивы: удовле-

творенность выбором профессии – 98%, познавательные: потребность в знани-

ях – 77,2%; профессиональные удовлетворенность местом работы – 96,5%; 

ценностные: успешность, самопознание, саморазвитие – 98%. 

Подтверждение эффективности реализации педагогических условий фор-

мирования мотивации профессиональной деятельности является то, что 56 кур-

сантов связали себя с морской профессией: осуществляют свою профессио-
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нальную деятельность в рыбопромысловых компаниях и только 1 курсант 

остался работать на берегу. 

5. Расчет с использованием  критерий Пирсона χ
2
Эмп для сопоставления 

нескольких эмпирических распределений одного и того же признака подтвер-

дил выдвинутую гипотезу о значимости  различий между КГ и ЭГ  по конечно-

му уровню сформированности мотивации профессиональной деятельности кур-

сантов средствами плавательной практики. 

Результаты опытно-экспериментальной работы и математической обра-

ботки полученных данных подтверждают  положения выдвинутой гипотезы ис-

следования и доказывают эффективность  разработанных педагогических усло-

вий формирования мотивации профессиональной деятельности курсантов сред-

ствами плавательной практики. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Актуальность исследования проблемы формирования мотивации профес-

сиональной деятельности курсантов в период обучения в морском вузе, в част-

ности в период прохождения плавательной практики определяется несколькими 

обстоятельствами: 

во – первых, развитие мирового мореплавания, рост отечественного 

транспортного, морского рыбопромыслового флота обусловили новый подход к 

подготовке командных кадров для  российского гражданского морского флота 

и смежных с ним отраслей, оказывающих влияние на морскую составляющую 

народного хозяйства России; требования Международных конвенций по без-

опасности  мореплавания требуют актуализировать мотивацию курсантов к 

профессиональной морской деятельности. 

во-вторых, сравнение программ подготовки в морских учебных заведени-

ях, наблюдение за отношением курсантов к познанию морских  профессий, 

анализ мотивации курсантов к изучению морских специальностей – позволяет 
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сделать вывод, что практическая подготовка очень важна для качественной 

подготовки морских специалистов,  позволяющих быть конкурентоспособными 

на мировом рынке; 

в-третьих, анализ существующих проблем мотивации профессиональной 

деятельности позволил выявить ключевые моменты: низкий уровень заинтере-

сованности курсантов в результатах своих знаний;  недостаточная социально-

психологическая и информационная подготовка курсантов к получению про-

фессиональных знаний и прохождению плавательной практики; недостаточная 

согласованность в реализации образовательных программ практик;  

в - четвертых, отсутствуют научно-обоснованные, теоретические педаго-

гические условия, позволяющие формировать мотивацию профессиональной 

деятельности курсантов морских вузов посредством плавательной практики;  

Возникшее противоречие в теории и практике профессионального обра-

зования между потребностью морского флота в кадрах, обладающих професси-

ональными знаниями и компетенциями, позволяющими качественно осуществ-

лять морскую профессиональную деятельность и неразработанностью педаго-

гических условий формирования мотивации профессиональной деятельности 

курсантов морских вузов в период плавательной практики позволила решить 

проблему исследования: теоретически и экспериментально  обосновать педаго-

гические условия формирования мотивации профессиональной деятельности 

курсантов морских вузов в  период плавательной практики, как вида учебных и 

практических  занятий. 

Решение первой задачи направлено на выявление особенностей мотива-

ции профессиональной деятельности курсантов морского вуза.  Для ее решения 

были проанализированы теоретико-методологические подходы педагогов – ис-

следователей мотивов и мотивации. Был сделан вывод, что  понятие мотивация 

профессиональной деятельности рассматривается, как стремление к познанию 

своей профессии, приобретению профессиональных навыков и компетенций, 

наработке практических свойств, необходимых для вхождения в будущую про-



119 

 

  

фессиональную деятельность, определяющих поведение, свойства личности: 

удовлетворенность, успешность, самостоятельность,  умение работать в коман-

де, активность, самопознание, побуждение к профессиональным знаниям, удо-

влетворенность обучением в вузе.  Особенности мотивации профессиональной 

деятельности курсантов морского вуза как цели практической подготовки поз-

волили определить характеристики  мотивов: личностные - полезность, соци-

альная значимость,  общение; познавательные - самопознание, целеустремлен-

ность, активность; профессиональные -  успешность, удовлетворенность на 

первом этапе (адаптационном) учебной практики, которые в совокупности со-

ставили ценностные мотивы выбора профессии. В  период практико-

производственной деятельности на втором этапе плавательной практики (прак-

тико-ориентированном) были определены следующие характеристики мотивов: 

личностные умение работать в коллективе, самостоятельность, ответствен-

ность, адаптация; познавательные: самообразование, умение использовать ме-

тоды анализа учебно-профессиональной деятельности, развитие творчества; 

профессиональные: стремление применять знания на практике, получить про-

фессиональные навыки, стремление к системной работе, устойчивый интерес к 

выбранной морской профессии; результатом второго этапа являются  ценност-

ные мотивы овладение профессией. В период преддипломной практики на тре-

тьем этапе (профессионально-ориентированном) характеристики мотивов были 

личностные: самостоятельность в принятии решений  в сложных критических 

ситуациях; владение приемами саморегуляции поведения и решения конфлик-

тов; уверенность в профессиональных знаниях; познавательные потребность в 

знаниях и их применения на практике; умения работать в глобальных информа-

ционных сетях; свободное овладение английским языком; активность в позна-

нии; профессиональные: владение методами экспериментальных оценок для 

определения степени сложности применения знаний на практике; умение при-

нимать нетрадиционные управленческие решения; лидерство в профессиональ-

ной деятельности; стремление к саморазвитию и самоутверждению; результа-
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том третьего этапа являются  ценностные мотивы выбора места работы. Плава-

тельная практика как вид учебных занятий  профессионально-практической 

подготовки способствует комплексному формированию мотивации профессио-

нальной деятельности курсантов. 

Вторая задача исследования состояла  в выявлении возможностей плава-

тельной практики в формировании мотивации профессиональной деятельности 

курсантов морского вуза. Выявленные учебные и производственный возможно-

сти плавательной практики в формировании мотивации профессиональной дея-

тельности курсантов морского вуза как вида учебных занятий  профессиональ-

но-практической подготовки заключаются в особенностях морской практиче-

ской подготовки: учебная плавательная практика на учено-парусных судах спо-

собствует уверенности в выборе профессии; индивидуальная производственная 

практика на рыболовных судах в процессе несения трудовых вахт, участия в 

различных рыбопромысловых технологиях способствует формированию моти-

вов учебно-профессиональной деятельности; преддипломная практика на ры-

бопромысловых судах в качестве руководящего состава включает курсантов в 

организацию работы коллектива, в решение производственных задач в между-

народных водах, в оценке рисков, что способствует формированию мотивов 

выбора места будущей работы. 

Этапы формирования мотивации профессиональной деятельности кур-

сантов морского вуза соотнесенные с видами плавательных определяются ди-

намикой ценностных мотивов выбора профессии, овладение профессией и вы-

бор места работы (первый этап – адаптационный – направлен на формирование 

личностных мотивов интереса к профессии, уважение к членам экипажа, ува-

жение к моральным нормам, морским культурным традициям, познавательных 

мотивов делового общения, профессиональных мотивов значимости и накопле-

ния профессиональных знаний, интереса и удовлетворенности обучения в мор-

ском вузе; второй этап – практико-ориентированный – направлен на  формиро-

вание личностных мотивов социальной значимости профессии, адекватной са-
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мооценки возможностей действовать в сложных условиях, познавательных мо-

тивов самостоятельного обучения, профессиональных мотивов самостоятель-

ной деятельности, профессиональной надежности, ответственности; третий 

этап – профессионально-ориентированный – направлен на формирование лич-

ностных мотивов уверенности в управленческих решениях, ответственности за 

качество и безопасность выполнения рыбопромысловых технологий, познава-

тельных мотивов профессионального интереса к управлению качеством рыбо-

промысловых технологий и влияния на экипаж судна, профессиональных моти-

вов удовлетворенности обучением в вузе. 

Третья задача исследования заключалась в обосновании и разработке пе-

дагогических условий формирования мотивации профессиональной деятельно-

сти курсантов в период плавательной практики. Для каждого этапа разработаны 

педагогические условия, включающие  цели, содержание, подбор технологий: 

адаптационную (разработка программы организации практического обучения 

на учебно-парусных судах;  создание проблемных практических ситуаций: ро-

левые игры, дискуссии, диспуты, соревнования; разработка и обеспечение ме-

тодическими материалами, составление отчетов,  разработка тестов и пр.); 

форма контроля: защита отчета, экзамен на рабочую профессию; индивидуаль-

но-производственную технологию (анализ применения творческих задач в 

практике; использование наводящих задач; использовании однотипных задач, 

экспертных оценок для определения  степени сложности  применения знаний 

на практике;  разработанные методические  рекомендации, программы практи-

ки, графики выполнения индивидуальных практических заданий; разработка 

тестов, опросников, проведение бесед;  формами контроля являются: защита 

отчета и  сдача экзамена, проведение входного и выходного тестирования по 

заданной методике); преддипломно-производственная технология (программа 

практики; выбор судоходной компании в соответствии с заданием и темой ди-

пломного проектирования; составление индивидуального графика прохождения 

практики и обеспечение методическими материалами; дистанционное общение 
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с руководителями практики, консультации, ведение дневника практики, сбор 

материалов для дипломного проекта, выполнение научно-исследовательской 

работы на судне, анализ ее результатов и внедрение в практику, рекомендации 

руководителя практики для направления на работу в судоходную компанию; 

формы контроля: индивидуальная сдача отчетов и их защита комиссии). На ос-

нове анализа соответствия  педагогических условий были выявлены возможности 

корректировки технологий (адаптационная, индивидуально-производственная, 

преддипломно-производственная) в соответствии с принципами и закономерно-

стями мотивации профессиональной деятельности, дополнены средства, разрабо-

тана система изменений и дополнений методического обеспечения практик (пла-

ны, программы, методические пособия). Целеполаганием каждого этапа плава-

тельной практики  является создание проблемной, мотивирующей ситуации: 

постановка перед обучаемыми задач, использование теоретических знаний на 

практике; доведение до курсантов содержания программы практик; психологи-

ческая и психологофизиологическая подготовка к получению практических 

навыков в замкнутом пространстве и т.д. Итогом создания мотивированной 

проблемной ситуации является активизация у курсантов мотивов, способных 

обеспечить их включение в процесс формирования мотивации профессиональ-

ной деятельности на каждом этапе прохождения плавательной практики от 

низшего уровня к высшему, с учетом преемственности логических и содержа-

тельных связей профессиональных и практических знаний.  

Четвертая задача исследования состояла в экспериментально-опытной 

проверке эффективности педагогических условий формирования мотивации 

профессиональной деятельности курсантов в период плавательной практики. 

В ходе экспериментального исследования с 2004 по 2017 гг. была прове-

дена целенаправленная работа педагогического коллектива университета, рабо-

тодателей, руководителей практик, капитанов-наставников по формированию 

мотивационной деятельности курсантов, заключающаяся в организации плава-

тельных практик с трехэтапной программой, в которой подробно описывались 
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педагогические условия ее проведения: цель, структура, функции, принципы, 

технологии, методы, средства и формы контроля. Экспериментальное исследо-

вание по формированию мотивации профессиональной деятельности проводи-

лось  в Дальрыбвтузе на УПС «Паллада» среди курсантов до введения, разрабо-

танных автором педагогических условий в контрольной группе и  после – в 

экспериментальной группе.  Результат анкетирования, проведенного с 2004 г. 

по 2009 г. на УПС «Паллада», показал, что курсанты контрольной группы не 

готовы к плавательной практике, не мотивированы на обучение в морском вузе, 

не понимают значение практики для профессиональной деятельности. Эти кур-

санты были отнесены к контрольной группе. Для чистоты эксперимента мы 

определили число опрошенных после 2 курса, при прохождении практики на 

УПС составляло 80 курсантов, после 3 курса – 76 курсантов, после 4 курса – 56 

курсантов. 

Адаптационные технологии первого этапа включали систему реальных 

проблемных практических ситуаций, разработанных автором: «Морская прак-

тика – основа формирования мотивации профессиональной деятельности кур-

сантов»: задача 1. «Несение вахты» позволяет развить у курсантов практич-

ность, полезность и пр.; задача 2. «Моряки и рыбаки – важнейшие профессии -  

удовлетворенность, общительность и пр.; задача 3. «Подготовка к участию в 

парусной регате» -  активность, успешность, умение работать в команде и пр.  

позволяет использовать в учебной практике и такие методы обучения, как:  

имитационные – работа на тренажерах; дискуссионные  – дискуссии, семинары, 

ролевые игры;  проблемные – создание проблемы при решении задач практики. 

Основные формы практического обучения: задания, самостоятельная работа. 

На первом этапе  при сравнительном анализе контрольной группы курсантов, 

которые проходили учебную практику до эксперимента и экспериментальной 

группы на УПС «Паллада», где апробировались, разработанные автором  педа-

гогические условия, формирование мотивации профессиональной деятельности 

- мотивов выбора профессии составил на первом этапе 45,3%,  в эксперимен-
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тальной группе – 45 чел. из 80. В контрольной группе выбор профессии у кур-

сантов составил только 42%, что  составило 34 чел., уверенных в правильности 

выбора профессии, остальные курсанты не определились. 

Педагогические условия второго этапа заключались в следующем: цель – 

формирование мотивации освоения профессии – мотивы учебно-

профессиональной деятельности. Для реализации педагогических условий про-

хождения плавательной практики нами была использована индивидуально-

производственная технология, которая  обеспечивает быстрое и оперативное 

получение объективной информации о фактическом усвоении курсантами кон-

тролируемого материала, в том числе непосредственно в процессе практики; 

возможность детально и персонифицировано представить эту информацию ру-

ководителю для оценки учебных достижений и оперативной корректировки 

процесса прохождения практики; формирования и накопления интегральных 

(рейтинговых) оценок достижений курсантов по разделам программы практики; 

привитие умений и развитие навыков работы с информационными ресурсами и 

средствами; возможность самоконтроля и мотивации курсантов в процессе са-

мостоятельной работы. В качестве индивидуально-производственной техноло-

гии в период плавательной практики на втором этапе  автором использовался: 

информационный методический комплекс практических знаний с использова-

нием сети Интернет и тренажерной техники («Управление судном в период 

траления», «Распознавание местоположения судна с использованием электрон-

ной картографии» и т.д.). В соответствии с методическими рекомендациями 

разработаны ежедневные дневники практики, формы отчетов, индивидуальных 

заданий, научных исследований. Для повышения уровней мотивации профес-

сиональной деятельности курсантов автором разработана программа производ-

ственной практики, состоящая из модулей: мотивационно-личностный (заня-

тия: «Портрет рыбака», «Мои мотивы», «Мой профессиональный рост» и др.); 

мотивационно-познавательный (занятия: «Навигация в различные периоды мо-

реплавания», «Учебно-парусные суда современности», «Рыбопромысловый 
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флот XX века», в условиях плохой видимости и т.д.); мотивационно-

ценностный (дискуссия «Моя плавательная практика» беседы с капитаном-

наставником о выполнении плана-задания практики и пр.). На втором практико-

ориентированном этапе число опрошенных курсантов составило 76 человек.  

Опрос проводился в контрольной группе и в экспериментальной группе. Ре-

зультатом второго этапа является то, что освоили профессию в эксперимен-

тальной группе 85% (65 чел.),  остальные курсанты 15% не осознали значимо-

сти морской профессии. В контрольной группе – 72% (55чел.), 28% (21 чел.) - 

не определились. 

Третий этап, заключительный, формирования мотивации профессиональной 

деятельности проходит в условиях преддипломной практики. Педагогические 

условия третьего этапа заключались в следующем: цель – формирование моти-

вации выбора места будущей работы. Технология использовалась на третьем 

этапе – преддипломно-производственная, которая включала в себя программу 

практики, систему профессиональных ситуаций с использованием иммитаци-

онных тренажеров и проверкой их на действующем оборудовании, самостоя-

тельные задания на английском языке с учетом рисков. Методические указания 

и пособия  третьего этапа предусматривает методический комплекс самостоя-

тельных знаний с использованием сети Интернет и тренажерной техники 

(например, «Управление судном в условиях шторма», «Действия командного 

состава в условиях столкновения» и т.д.), которые позволяют курсанту само-

стоятельно научиться производить оценку рисков  в условиях аварийных и 

чрезвычайных ситуаций, выполнять  обязанности командного состава. В соот-

ветствии с методическими рекомендациями разработаны темы, план сбора ма-

териала для дипломных проектов, тематика индивидуальных научно - исследо-

вательских работ.  

Удовлетворенность морской профессией по окончании преддипломной 

практики в экспериментальной группе составляет  98%, что составило 55 чело-

век из 56 опрошенных курсантов.  Обладают профессиональными мотивами и 
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готовы к  профессиональной деятельности в рыбопромышленной компании 

96,5% (54 курсантов). Таковы результаты третьего профессионально-

ориентированного этапа формирования мотивации профессиональной деятель-

ности. 

Для проверки достижимости исследования произведем автоматический 

расчет χ
2

Эмп критерия Пирсона. Результат: χ
2

Эмп = 36.979 расхождения между 

распределениями статистически достоверны, что соответствует гипотезе. 

Проведенное экспериментальное исследование подтвердило эффектив-

ность, разработанных автором педагогических условий формирования мотива-

ции профессиональной деятельности курсантовю 

Расчет с использованием  критерий Пирсона χ
2
Эмп для сопоставления не-

скольких эмпирических распределений одного и того же признака подтвердил 

выдвинутую гипотезу о значимости  различий между КГ и ЭГ  по конечному 

уровню сформированности мотивации профессиональной деятельности курсан-

тов средствами плавательной практики. 

Результаты опытно-экспериментальной работы и математической обра-

ботки полученных данных подтверждают  положения выдвинутой гипотезы ис-

следования и доказывают эффективность  разработанных педагогических усло-

вий формирования мотивации профессиональной деятельности курсантов сред-

ствами плавательной практики. 

Выводы исследования: 

1. Особенности мотивации профессиональной деятельности курсантов 

морского вуза как цели практической подготовки способствуют формированию 

личностных, познавательных, профессиональных, ценностных мотивов при 

прохождении плавательных учебных, производственных и преддипломных 

практик соотнесенных с этапами: первый – адаптационный – направлен на 

формирование личностных мотивов интереса к профессии, уважение к членам 

экипажа, уважение к моральным нормам, морским культурным традициям, по-

знавательных мотивов делового общения, профессиональных мотивов значи-
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мости и накопления профессиональных знаний, интереса и удовлетворенности 

обучения в морском вузе; второй – практико-ориентированный – направлен на  

формирование личностных мотивов социальной значимости профессии, адек-

ватной самооценки возможностей действовать в сложных условиях, познава-

тельных мотивов самостоятельного обучения, профессиональных мотивов са-

мостоятельной деятельности, профессиональной надежности, ответственности; 

третий – профессионально-ориентированный – направлен на формирование 

личностных мотивов уверенности в управленческих решениях, ответственности 

за качество и безопасность выполнения рыбопромысловых технологий, позна-

вательных мотивов профессионального интереса к управлению качеством ры-

бопромысловых технологий и влияния на экипаж судна, профессиональных мо-

тивов удовлетворенности обучением в вузе. 

2. Выявленные учебные и производственные  возможности плавательной 

практики как вида учебных занятий позволяет обеспечить комплексное форми-

рование мотивации профессиональной деятельности: плавательная практика на 

учебно-парусных судах - уверенности в выборе профессии; индивидуальная 

производственная практика на рыболовных судах в процессе несения трудовых 

вахт, участия в различных рыбопромысловых технологиях – мотивы учебно-

профессиональной деятельности; преддипломная практика на рыбопромысло-

вых судах в качестве руководящего состава включает курсантов в организацию 

работы коллектива, в решение производственных задач в международных во-

дах, в оценке рисков, что способствует формированию мотивов выбора места 

будущей работы.  

3. Предложенные и экспериментально апробированные педагогические 

условия,  включающие номенклатуру целей, содержание, технологии (адапта-

ционная, индивидуально-производственная, преддипломно-производственная), 

методическое обеспечение, позволяют проследить динамику сформированно-

сти мотивации профессиональной деятельности курсантов морского вуза в пе-

риод плавательной практики на каждом этапе. Разработанные программы, ме-
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тодическое обеспечение, тесты, анкеты экспериментально апробированы  и вы-

ступают результативными средствами  определения  эффективности применен-

ных технологий (адаптационной, индивидуально-производственной, предди-

пломно-производственной). 

4. Экспериментально апробированы педагогические условия с описанием 

уровней  сформированности мотивации профессиональной деятельности на 

каждом этапе прохождения плавательной практики (низкий – до плавательной 

практики, средний - в период плавательной практики, высокий-после плава-

тельной практики).  

Разработанные программы практики, методические указания, включаю-

щие систему проблемных имитационных практических ситуаций, анкет, опро-

сов, самостоятельных заданий с использованием тренажеров,  выступают ре-

зультативными средствами  определения уровня сформированности  мотивации 

профессиональной деятельности. 

Проведенное исследование раскрыло ряд проблем, решение которых в 

дальнейшем позволит  расширить комплекс педагогических условий формиро-

вания мотивации профессиональной деятельности курсантов не только в пери-

од плавательной практики, но и для  учебно-профессиональной деятельности в 

вузе.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 Диагностика мотивации выбора профессии 

на первом  адаптационном этапе 

Анкетирование позволяет выявлять некоторые устойчивые  личностные 

мотивы: полезность, социальная значимость,  общение; познавательные моти-

вы: самопознание, целеустремленность, активность; профессиональные моти-

вы: успешность, удовлетворенность, результат: ценностные мотивы - выбор 

профессии. 

 На основе всех ответов можно составить суждение о рабочей (деловой) и 

общежитейской направленности личности. Инструкция 

Перед вами 14 утверждений, касающихся жизненных устремлений и неко-

торых сторон образа жизни человека. Просим вас высказать отношение к ним по 

каждому из 8 вариантов ответов (а, б, в, г, д, е, ж, з), проставив в соответствую-

щих клетках бланка для ответов одну из следующих оценок каждого утвержде-

ния: «+» – «согласен с этим», «=» – «когда как», «—» – «нет, не согласен», «?» – 

«не знаю». Старайтесь отвечать быстро, не задумывайтесь долго над ответами; 

отвечайте на вопросы последовательно, от 1а до 14з, следите за тем, чтобы не 

путать клетки. На всю работу у вас должно уйти не более 20 минут. 

В своем поведении в жизни нужно придерживаться следующих принципов: 

1. а) «время – деньги». Нужно стремиться зарабатывать их больше; 

б) «главное – здоровье». Нужно беречь себя и свои нервы; 

в) свободное время нужно проводить с друзьями; 

г) нужно делать добро, даже если это дорого обходится; 

д) нужно делать все возможное, чтобы завоевать место под солнцем; 

е) нужно приобретать больше знаний, чтобы понять причины и сущ-

ность того, что происходит вокруг; 

ж) нужно стремиться открыть что-то новое, создать, изобрести. 

2. В своем поведении на работе нужно следовать таким принципам: 

а) работа – это вынужденная жизненная необходимость; 

б) главное – не допускать конфликтов; 

в) нужно стремиться обеспечить себя спокойными, удобными условиями; 

г) нужно активно стремиться к служебному продвижению; 

д) главное – завоевать авторитет и признание; нужно постоянно со-

вершенствоваться в своем деле; 

ж) в своей работе всегда можно найти интересное, то, что может увлечь; 

з) нужно не только увлечься самому, но и увлечь работой других. 

3. Среди моих дел в свободное от работы время большое место занимают 

следующие дела: 

а) текущие, домашние; 

б) отдых и развлечения; 

в) встречи с друзьями; 

г) общественные дела; 
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д) занятия с детьми; 

е) учеба, чтение необходимой для работы литературы; 

ж) «хобби»; 

з) подрабатывание денег. 

4. Среди моих рабочих дел много места занимают: 

а) деловое общение (переговоры, выступления, обсуждения и т. д.); 

б) личное общение (на темы, не связанные с работой); 

в) общественная работа; 

г) учеба, получение новой информации, повышение квалификации; 

д) работа творческого характера; 

е) работа, непосредственно влияющая на заработок (сдельная, дополни-

тельная); 

ж) работа, связанная с ответственностью перед другими; 

з) свободное время, перекуры, отдых. 

5. Если бы мне добавили дополнительный выходной день, я бы скорее 

всего потратил его на то, чтобы: 

а) заниматься текущими домашними делами; 

б) отдыхать; 

в) развлекаться; 

г) заниматься общественной работой; 

д) заниматься учебой, получать новые знания; 

е) заниматься творческой работой; 

ж) делать дело, в котором чувствуешь ответственность перед другими; 

з) делать дело, дающее возможность заработать. 

6. Если бы у меня была возможность полностью по-своему планировать 

рабочий день, я бы стал скорее всего заниматься: 

а) тем, что составляет мои основные обязанности; 

б) общением с людьми по делам (переговоры, обсуждения); 

в) личным общением (разговорами, не связанными с работой); 

г) общественной работой; 

д) учебой, получением новых знаний, повышением квалификации; 

е) творческой работой; 

ж) работой, в которой чувствуешь пользу и ответственность; 

з) работой, за которую можно получить больше денег. 

7. Я часто разговариваю с друзьями и знакомыми на такие темы: 

а) где что можно купить, как хорошо провести время; 

б) об общих знакомых; 

в) о том, что вижу и слышу вокруг; 

г) как добиться успеха в жизни; 

д) о работе; 

е) о своих увлечениях (хобби); 

ж) о своих успехах и планах; 

з) о жизни, книгах, кинофильмах, политике. 

8. Моя работа дает мне прежде всего: 
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а) достаточные материальные средства для жизни; 

б) общение с людьми, дружеские отношения; 

в) авторитет и уважение окружающих; 

г) интересные встречи и беседы; 

д) удовлетворение непосредственно от самой работы; 

е) чувство своей полезности; 

ж) возможность повышать свой профессиональный уровень; возмож-

ность служебного продвижения. 

9. Больше всего мне хочется бывать в таком обществе, где: 

а) уютно, хорошие развлечения; 

б) можно обсудить волнующие тебя рабочие вопросы; 

в) тебя уважают, считают авторитетом; 

г) можно встретиться с нужными людьми, завязать полезные связи; 

д) можно приобрести новых друзей; 

е) бывают известные заслуженные люди; 

ж) все связаны общим делом; 

з) можно проявить и развить свои способности. 

10. Я хотел бы на работе быть рядом с такими людьми: 

а) с которыми можно поговорить на разные темы; 

б) которым мог бы передавать свой опыт и знания; 

в) с которыми можно больше заработать; 

г) которые имеют авторитет и вес на работе; 

д) которые могут научить чему-нибудь полезному; 

е) которые заставляют тебя становиться активнее на работе; 

ж) которые имеют много знаний и интересных идей; 

з) которые готовы поддержать тебя в разных ситуациях. 

11. К настоящему времени я имею в достаточной степени: 

а) материальное благополучие; 

б) возможность интересно развлекаться; 

в) хорошие условия жизни; 

г) хорошую семью; 

д) возможности интересно проводить время в обществе; 

е) уважение, призвание и благодарность других; 

ж) чувство полезности для других; 

з) созданное что-то ценное, полезное. 

12. Я думаю, что, занимаясь своей работой, имею в достаточной степени: 

а) хорошую зарплату, другие материальные блага; 

б) хорошие условия для работы; 

в) хороший коллектив, дружеские взаимоотношения; 

г) определенные творческие достижения; 

д) хорошую должность; 

е) самостоятельность и независимость; 

ж) авторитет и уважение коллег; 

з) высокий профессиональный уровень. 
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13. Больше всего мне нравится, когда: 

а) нет насущных забот; 

б) кругом комфортное, приятное окружение; 

в) кругом оживление, веселая суета; 

г) предстоит провести время в веселом обществе; 

д) испытываю чувство соревнования, риска; 

е) испытываю чувство активного напряжения и ответственности; 

ж) погружен в свою работу; 

з) включен в совместную работу с другими. 

14. Когда меня постигает неудача, не получается то, что я очень хочу: 

а) я расстраиваюсь и долго переживаю; 

б) стараюсь переключиться на что-нибудь другое, приятное; 

в) теряюсь, злюсь на себя; 

г) злюсь на то, что мне помешало; 

д) стараюсь оставаться спокойным; 

е) пережидаю, когда пройдет первая реакция, и спокойно анализирую, 

что произошло; 

ж) стараюсь понять, в чем я сам был виноват; 

з) стараюсь понять причины неудачи и исправить положение. 

Обработка результатов 

Ответы испытуемого (мнение по утверждениям) переводятся в баллы: 

«+» – 2 балла; «+-» – 1 балл; «-» или «?» – 0 баллов. Баллы суммируются по 

следующим шкалам: «Удовлетворенность» (У); «Успешность» (УС); «Соци-

альная значимость» (С); «Умение работать в коллективе, общение» (О); «Ак-

тивность» (А); «Самопознание» (СП); «Полезность» (П). 

Ключ к шкалам 

К шкале «удовлетворенность» (У) относятся ответы по следующим пози-

циям опросника: 1а, ж; 2ж; Зе; 4е; 5а; 6з; 8д; 1 Од; 11а; 12а; к шкале «Успеш-

ность» (УС) – 1а, е; 2ж; 3ж; 4в; 5г; 6а; 7г; 8е; 9б; 10в; 11а;12д; к шкале «Соци-

альный статус» (С) – 1е; 2г; 7в, г; 8в, з; 9в, г, е; 10г; 11д; 12а, е; к шкале «Уме-

ние работать в коллективе» (О) – 1в; 2д; Зв; 4в; 6в; 7в, з; 8в, г; 9д, з; 10а; 11г; 

12в; к шкале «Активность» (А) – 1г, з; 4а, г; 5з; 6а, б, г; 7д; 9в; 10в; 12з; к шкале 

«Самопознание» (СП) – 1ж, з; 2е, ж; Зж; 4д; 5д, е; 6е; 7е, ж; 8д, ж; 10ж; Из; 12г; 

к шкале «Полезность» (П) – 1д; 2з; Зг, д; 4в, ж; 5г, ж; 6ж; 8е; 9ж; 10в, е; 11е, ж; 12ж. 

Сумма всех баллов по шкалам У, УС, С, О характеризует общежитейскую 

направленность личности; сумма баллов по шкалам А, СП, П характеризует 

«общую» направленность личности. 

Затем строятся графики (мотивационные профили), при этом по горизон-

тали обозначаются шкалы, по вертикали – баллы. 

Выводы. Если опрашиваемый набирает наиболее высокие баллы по шкалам 

А, СП, П, то у него выражена «общая» мотивационная направленность личности, 

если наиболее высокие баллы (или такие же, как по другим шкалам) – по шкалам У, 

УС, С, О, то у него выражен профессиональный мотивационный профиль. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Диагностика мотивации освоения профессии 

на втором  практико-ориентированном этапе 

Анкетирование направлено на мотивацию освоения профессии, дальней-

шей учебно-профессиональной деятельности период практико-

производственной деятельности: (личностные: умение работать в коллективе, 

самостоятельность, ответственность, адаптация; познавательные: самообразо-

вание, развитие творчества; профессиональные: стремление применять знания 

на практике, получение профессиональных навыков, стремление к системной 

работе, устойчивый интерес к выбранной морской профессии; результат: цен-

ностные мотивы - овладение профессией). 

 

Выберите из списка мотивов пять наиболее значимых для Вас и отметьте 

их крестиком в соответствующей строке. 

Список мотивов: 

1. Стать морским специалистом. 

2. Стремиться к профессиональным знаниям. 

3. Успешно пройти практику. 

4. Успешно продолжить обучение на последующих курсах. 

5. Стремиться самостоятельно принимать решения. 

6. Постоянно стремиться к самообразованию. 

7. Приобрести глубокие профессиональные знания. 

8. Быть постоянно готовым к практическим занятиям. 

9. Быть психологически адаптированным к морским условиям. 

10. Стремиться к изучению теоретических предметов. 

11. Не отставать от сокурсников, уметь работать в коллективе. 

12. Обеспечить успешность прохождение практики. 

13. Выполнять требования руководителя практики и быть активными. 

14. Достичь уважения экипажа, сокурсников. 

15. Быть ответственным за результаты работы в экстренной ситуации. 

16. Добиться одобрения окружающих в принятых решениях. 

17. Избежать осуждения за некачественную работу. 

18. Стремиться к систематизации знаний. 

19. Получить удовлетворение от результатов работы. 

20. Стремиться применять знания на практике. 

21.  Стремиться изучать английский язык. 

22. Стремиться самостоятельно изучать новые условия производственной 

деятельности. 

Обработка результатов тестирования. 

Для каждого студента проводится качественный анализ мотивов учебно- 

профессиональной деятельности. По всей выборке (группе) определяется ча-

стота выбора того или иного мотива. 
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Таблица 
1 2 3 4 5 

№ 

п/п 
Наименование  

1 2 3 4 5 

1 Личностные: 

– умение работать в коллективе  

(п. 14, 16); 

– самостоятельность (п. 5, 7); 

– ответственность в экстремальных 

ситуациях. (п. 15). 

– адаптация (п. 9) 

   

   

2 Познавательные: 

– самообразование (п. 6, 7, 10, 22); 

– использование методов анализа со-

стояния показателей учебно-

профессиональной деятельности 

(п. 4, 8, 10, 21); 

– развитие творчества, активности  

(п. 18, 13) 

   

3 Профессиональные: 

– стремление применять знания на 

практике (п. 7, 10, 17); 

– получить профессиональные навы-

ки (п. 2, 3); 

– стремление к системной работе  

(п. 1, 4, 12); 

– развитие системного мышления  

(п. 16, 18) 

   

4. Степень обширности профессиональ-

ных практических знаний для про-

должения обучения (п. 4); 

– устойчивый интерес к выбранной 

морской профессии (п. 1); 

– удовлетворенность выбранным 

морским вузом и профессией (п. 19) 

   

 Ценностные – готовы к дальнейшей 

учебно-профессиональной деятель-

ности  

(п. 4, п. 1, п. 19) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Диагностика мотивации выбора места работы на третьем 

профессионально-ориентированном   практико-ориентированном этапе 

 

Анкетирование направлено определение мотивов выбора места работы: 

(личностные: самостоятельность в принятии решений  в сложных критических 

ситуациях; владение приемами саморегуляции поведения и решения конфлик-

тов; уверенность в профессиональных знаниях; познавательные: потребность в 

знаниях и их применения на практике; умения работать в глобальных информа-

ционных сетях; свободное овладение английским языком; активность в позна-

нии; профессиональные: владение методами экспериментальных оценок для 

определения степени сложности применения знаний на практике; умение при-

нимать нетрадиционные управленческие решения; лидерство в профессиональ-

ной деятельности; стремление к саморазвитию и самоутверждению; результат: 

ценностные мотивы-выбора места работы). 

  

Инструкция. Отметьте Ваше согласие знаком «+» или несогласие знаком 

«-» со следующими утверждениями. 

«Личностные мотивы» (стремление к приобретению знаний): самостоя-

тельность – (самостоятельно организует работу коллектива в сложных критиче-

ских условиях; принимает самостоятельно решения (п. 3, 4, 7, 8, 20, 21); владеет 

приемами саморегуляции поведения и решения конфликтов (п. 10, 11, 14, 15, 18, 

19, 23); уверенность в своих профессиональных знаниях (п. 2, 9, 16, 17, 28, 29). 

«Познавательны мотивы» (стремление сформировать профессионально 

важные качества): потребность в знаниях (п. 1; 26, 27, 41); потребность работы 

в глобальных информационных сетях (п. 34); владеют английским языком и ис-

пытывают потребность в применении профессии (п. 32); активны в познании (п. 

40, 42); саморазвитие (п. 43, 44, 45, 46, 48). 

«Профессиональные мотивы» (стремление выбрать место работы в соот-

ветствии со своими способностями и возможностями): удовлетворенность ме-

стом работы, условиями, заработной платой и т. д. (п. 6, 12, 22, 24, 25); владеют 

методами экспериментальных оценок для определения степени сложности 

применения знаний на практике (п. 33, 37); принимают нетрадиционные управ-

ленческие решения (п. 37); лидер в профессиональной деятельности (п. 31, 47); 

самоутверждение (п. 49, 50, 51). 

1. Лучшая атмосфера занятий – свобода выбора. 

2. Обычно я не уверен в своих знаниях. 

3. Я не переживаю за неверные решения. 

4. Я самостоятельно изучаю дисциплины, по моему мнению, необходи-

мых для моей будущей профессии. 

5. Какое из присущих Вам качеств Вы выше всего цените? Напишите от-

вет рядом (самостоятельность, активность, целеустремленность, дружбу). 
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6. Я считаю, что жизнь нужно посвятить выбранной профессии. 

7. Я испытываю удовольствие от решения трудных задач. 

8. Я не вижу смысла в большинстве практических работ, которые мы делаем. 

9. С большим удовлетворением я говорю о своей будущей профессии. 

10. Я неконфликтный, стараюсь мирно решить проблемы. 

11. Я считаю, что в наше время не обязательно иметь высшее образование. 

12. Я твердо уверен в правильности выбора морской профессии. 

13. От каких из присущих Вам качеств Вы бы хотели избавиться? Напи-

шите ответ рядом.( лень, нежелание творчески подходить к решению проблем, 

несамостоятельность). 

14. При удобном случае я использую помощь друга при составлении отчета. 

15. Самое замечательное время жизни – студенческие годы. 

16. Я очень беспокоюсь по поводу учебы в вузе. 

17. Я считаю, что для полного овладения профессией все учебные дисци-

плины нужно изучать одинаково глубоко. 

18. При возможности я поступил бы в другой вуз. 

19. Я обычно решаю более легкие задачи, а более трудные оставляю для 

друзей. 

20. Для меня было трудно на первой плавательной практике привыкнуть к 

коллективу.  

21. Я не могу спать в кубрике, с большим количеством курсантов. 

22. Я твердо уверен, что моя профессия даст мне материальный достаток 

в жизни. 

23. Мне кажется, что мои друзья способны учиться лучше, чем я. 

24. Для меня очень важно иметь диплом о высшем образовании. 

25. Из неких практических соображений морской вуз дает мне моральное 

удовлетворение. 

26. У меня достаточно силы воли, чтобы учиться самостоятельно. 

27. Плавательная практика дает мне много для познания профессии. 

28. Отчеты по практике и экзамены закрепляют мои профессиональные 

знания. 

29. Есть много вузов, в которых я мог бы учиться с не меньшим интересом. 

30. Какое из присущих Вам качеств больше всего мешает учиться? 

Напишите ответ рядом (необязательность, безответственность, неактивность). 

31. Я очень увлекающийся человек, но все мои увлечения, так или иначе, 

связаны с будущей профессией. 

32. Понимаю, что для работы необходимо знать английский язык. 

33. Высокая зарплата после окончания вуза для меня не главное. 

34.  Я стремлюсь работать в информационных сетях и получать профес-

сиональные знания. 

35. Я вынужден был поступить в вуз, чтобы занять желаемое положение в 

обществе, избежать службы в армии. 

36. Я учу материал, чтобы стать профессионалом. 

37. Я владею методами экспериментальных оценок для определения сте-
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пени сложности применения знаний на практике, умею анализировать и при-

нимать нестандартные решения.  

38. Для продвижения по службе мне необходимо иметь высшее образование. 

39. Какое из Ваших качеств помогает Вам учиться? Напишите ответ ря-

дом (любознательность, активность, выносливость, хорошее здоровье). 

40. Мне очень трудно заставить себя изучать как следует дисциплины, 

прямо не относящиеся к моей будущей специальности. 

41. Меня весьма тревожат возможные неудачи в решении профессио-

нальных задач. 

42. Лучше всего я занимаюсь, когда меня периодически стимулируют, 

подстегивают. 

43. Я доволен выбором морского вуза и считаю, что обучение в вузе по-

вышает мой уровень самооценки. 

44. Мои друзья имеют высшее образование, и я не хочу отставать от них. 

45. Я стремлюсь к повышению уровня своего саморазвития через знания. 

46.  Я доволен условиями прохождения практики и считаю, что практика 

способствует развитию личностных профессиональных качеств. 

47. Мне нравится компания, в которой я прохожу практику. 

48. Меня привлекает романтика будущей профессии. 

49. Я давно интересовался работой в рыбопромысловой компании. 

50. Профессия, которую я получаю, самая важная и перспективная. 

51. Мои профессиональные знания достаточны для профессиональной 

деятельности. 

Ценностные мотивы заключаются в трудоустройстве выпускника, в воз-

можности выбрать после преддипломной практики место работы. 
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