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Специфика будущей профессии, а также условия 
обучения в высших морских учебных заведениях 
предъявляют особые требования к социально-
психологическим качествам современных курсантов. 
Поступая на 1 курс Морской академии, юноши попа-
дают в особые условия, значительно отличающиеся 
от условий типичного вуза. 

Практически вся деятельность курсантов вузов 
морского профиля строго регламентирована вре-
менными рамками. Жесткий внутренний распорядок 
с точностью до минуты предписывает, что и в какое 
время дня необходимо делать. Такое положение 
вещей для кого-то является рационализацией 
деятельности, а для кого-то становится тяжелым 
испытанием. В итоге кому-то из курсантов удается 
приспособиться к обстоятельствам и преобразовать 
свой ритм жизни внутри отведенных правилами 
рамок, а кому-то - нет. 

Также следует отметить, что курсанты изолиро-
ваны от привычных социальных контактов: лишены 
возможности постоянного общения с родителями и 
друзьями. Поэтому вне зависимости от своего жела-
ния они вынуждены взаимодействовать друг с другом 
при решении повседневных бытовых вопросов и при 
выполнении служебных задач. Эти процессы сопро-
вождаются необходимостью противостояния психо-
логическому давлению, как со стороны командиров 
рот, так и со стороны неформальных лидеров. 

В таких условиях конструктивное общение 
курсантов является необходимым условием их 
жизнедеятельности. Оно оказывает существенное 
влияние на успешность их обучения и становления 
как морских специалистов.

Однако в процессе общения курсантам не всегда 
удается достичь полного взаимопонимания. В некото-
рых ситуациях у учащихся возникают коммуникатив-

ные барьеры, которые снижают эффективность обще-
ния, затрудняя передачу информации и препятствуя 
адекватному пониманию курсантами друг друга, что 
приводит к возникновению дискомфорта от контакта 
и обостряет взаимоотношения вплоть до конфликта. В 
свою очередь, конфронтации негативно сказываются 
на результатах учебной деятельности курсантов и 
адаптации к жизни в условиях общежития.

В связи с этим особое значение приобретает 
изучение сущности, содержания и причин возникно-
вения коммуникативных барьеров в межличностном 
общении курсантов вузов морского профиля и вы-
явление возможностей их преодоления в процессе 
групповой психологической работы.

В психологической науке существует множество 
работ, посвященных проблеме «коммуникативных 
барьеров». В отечественной и зарубежной литерату-
ре к таким работам относятся труды Г.М. Андреевой, 
Б.Г. Ананьева, Э. Берна, А.А. Бодалева, А.А. Брудного, 
А.А. Леонтьева, А.Н. Леонтьева, Б.Ф. Ломова, 
В.Н. Мясищева, Е.А. Орловой, В.Н. Панферова, 
Б.Д. Парыгина, Л.А. Петровской, К. Роджерса, В. Шутца, 
Л.Б. Филонова, Д.Б. Эльконина и других исследовате-
лей. Эти работы посвящены изучению межличност-
ного восприятия, межличностной коммуникации, 
межличностного взаимодействия, межличностных 
отношений, межличностных конфликтов, коррекции 
общения и других проблем. 

Есть целый ряд работ, ориентированных на ис-
следование коммуникативных барьеров в различных 
профессиональных контекстах. Так, были проведены 
исследования особенностей коммуникативной сферы 
педагогов (Е.В. Алтухова, М.Г. Бобкова, Л. Братченко, 
Л.И. Габдулина, Ю.В. Еремин, Л.Х.-Д. Лайпанова, 
А.Б. Орлов, В.И. Панов, В.А. Петровский, А. Турецкая), 
сотруд н и ко в  п р а в о ох р а н ите л ь н о й  сф е р ы 
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(М.В. Авдеева, Л. Вишневская, М.В. Иванова), гос-
служащих (В.Г. Зазыкин, О.В. Погорелова), врачей 
(А.И. Кипиани, Т.В. Константинова, И.А. Терентьев) и 
младшего медицинского персонала (Е.Е. Богданова), 
психологов (Н.К. Зиналиева, Е.В. Мельник), социаль-
ных работников (Ю.П. Расторгуева), переводчиков 
(Е.В. Сапига), спортсменов (А.В. Челпанов) и др. 

Но, несмотря на широкий спектр теоретических 
исследований, применительно к курсантам вузов 
морского профиля коммуникативные барьеры в 
межличностном общении будут изучены впервые. 
А решение данной проблемы позволит построить 
процесс по преодолению данного явления среди 
будущих морских специалистов.

С учетом этого представляется возможным сле-
дующее.

На основе анализа и обобщения теоретических 1. 
положений о процессе межличностного общения 
установить сущность и содержание коммуника-
тивных барьеров в общении курсантов вузов 
морского профиля.
Выявить психологические детерминанты, обу-2. 
словливающие возникновение коммуникативных 
барьеров в межличностном общении курсантов 
вузов морского профиля.
Эмпирически исследовать личностные качества 3. 
курсантов, испытывающих коммуникативные 
барьеры, а также определить влияние указанных 
затруднений на межличностное общение и резуль-
таты учебной деятельности данных учащихся.
Провести сравнительный анализ коммуникатив-4. 
ных барьеров, возникающих в общении курсантов 
вузов морского профиля, и коммуникативных 
барьеров, присутствующих в общении предста-
вителей иных профессий.
Разработать и экспериментально апроби-5. 
ровать программу психологического тренинга 
по преодолению коммуникативных барьеров в 
межличностном общении курсантов вузов мор-
ского профиля.
Обобщение итогового материала позволит сфор-

мулировать теоретические выводы и практические 
рекомендации для психологов, преподавателей, 
командиров рот в отношении того, как повысить 
эффективность общения курсантов, а, следовательно, 
оптимизировать процесс обучения и воспитания 
будущих морских специалистов.

Следует отметить, что успешное решение данного 
вопроса важно не только для учебной деятельности 
курсантов, но и для их предстоящей профессиональ-
ной деятельности. 

Существуют профессии, для которых коммуника-
тивная компетентность специалиста не оказывает 
особого влияния на продукт профессиональной 
деятельности (например, профессия программиста), 

но в морском деле это одна из основополагающих 
профессиональных характеристик. Еще в 80-е гг. ХХ 
века исследователи Э.С. Вересоцкий и В.Н. Парохин 
определили, что наряду с активностью, уверенно-
стью в себе и ответственностью наиболее успешной 
деятельности морских специалистов способствует 
такое личностное качество, как способность нахо-
дить общий язык с людьми, то есть общительность. 
Коммуникабельность особенно необходима пред-
ставителям старшего командного состава. По данным 
В.Н. Парохина, около 80 % времени руководителями 
расходуется на то, чтобы вступать в те или иные 
формы взаимодействия с экипажем. Поэтому каждый 
руководитель должен уметь грамотно организовать 
процесс межличностных взаимоотношений и пони-
мать, что контакты между людьми являются основой 
всех аспектов человеческих взаимоотношений [1]. 

Следует отметить, что общительность имеет 
различную по степени значимость для различных 
профессиональных подразделений плавсостава. В 
работе судоводителя направленность на общение 
занимает первостепенную позицию. Ученые экспе-
риментально доказали, что успешные судоводители 
имеют повышенную потребность в общении, у них 
наиболее развиты способности к сопереживанию, 
к взаимопониманию и сотрудничеству с коллегами 
[6]. 

Для личности успешного механика наиболее 
значима направленность на дело. Основная дея-
тельность судомеханической службы направлена на 
грамотное обслуживание главной и вспомогательных 
силовых установок судна, бесперебойная работа 
которых обеспечивает безопасность мореплавания, 
выполнение производственных операций и создает 
комфортные условия для жизнедеятельности эки-
пажа. Поэтому успешные механики должны быть, 
прежде всего, специалистами своего дела, заинтере-
сованными в выполнении работы как можно лучше. 
Но направленность на общение у судомехаников 
также имеет существенное значение, и отсутствие 
навыков коммуникации может привести к множеству 
проблем [6].

Коммуникативная компетентность имеет важное 
значение также и в связи с тем, что трудовая дея-
тельность плавсостава протекает в экстремальных 
условиях. Морские специалисты являются предста-
вителями профессиональной группы, на которую 
воздействует множество вредных факторов, раз-
личных по своей природе и силе влияния. Об этом 
говорят многие авторы, среди которых А.А. Репин, 
Ю.М. Стенько, И.А. Жильцова. В табл. 1 представлены 
общие, присущие всем представителям судоэкипа-
жей, экстремальные факторы [6]. 
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Конфликты в таких условиях недопустимы, и то, 
что на суше можно списать на сложный характер 
человека, в море становится источником угрозы для 
безопасности плавания.
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Таблица 1.
Общие группы экстремальных факторов в морской деятельности

Природные Техногенные Временные Социальные

Климато-зональные контрасты
Однообразные, монотонные

 раздражители
Чрезмерная длительность рейсов Оторванность от семьи

Качка Шум
Круглосуточный вахтенный 

режим работы
Строгое соблюдение дисциплины

Зависимость от природных усло-
вий и катаклизмов

Излучение ВЧ и СВЧ от работы 
средств связи

Отсутствие выходных дней
Уставные правила отношений

(строгая субординация)

Нарушение биологических про-
цессов, связанных сос меной дня 

и ночи

Электромагнитное излучение от 
оборудования судна

Неравномерное распределение 
производственных нагрузок и 

отдыха: то работа, то бездеятель-
ность

Неразделенность бытовой и произ-
водственной сфер жизнедеятель-

ности

Нарушение периодики физиоло-
гических функций организма

Токсичность груза, полимерных 
материалов, из которых изготовле-
ны корпусные детали, внутренние 

помещения судна

Неопределенность и ожидание 
(в рейсе – в отношении семьи; 

после рейсов – в предоставлении 
места работы)


