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УДК 372.851 

 

ЯХТИНГ - ПРОЦЕСС РАЗВИТИЯ ПРЕДМЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

НАВЫКОВ СТУДЕНТОВ 

 

Аннотация: Рассмотрены основные принципы построения воспитательной системы студентов, 

занимающихся яхтингом; раскрывается возрастающая роль занятий студентов яхтингом в системе 

морского профессионального образования и недостаточная разработанность их практических 

организаций; анализируется потребность современного общества в студентах с высокоразвитыми 

профессиональными качествами и недостаточное использовании воспитательных возможностей занятий 

яхтингом; показывается необходимость развития профессиональных качеств студентов и 

недостаточная разработанность научно-методического обеспечения основ практических занятий 

яхтингом. 

Ключевые слова: формирование личности, студенты, яхтинг, профессиональное образование, 

практическая организация, морской флот. 

 

Introduction 

Наряду со знаниями, умениями, навыками 

важная роль в структуре компетентности 

студента отводится способности применять их в 

профессиональной деятельности. Поэтому в 

качестве результата предметной подготовки 

необходимо рассматривать уровень развития 

предметной компетентности студента - 

составляющей его профессиональной 

компетентности, проявляющейся в готовности и 

способности использовать фундаментальные 

предметные знания в качестве основы 

продуктивной учебной, исследовательской и 

профессиональной деятельности. Обществу 

нужны специалисты, готовые к 

самостоятельному включению в 

производственные процессы, способные 

практически решать встающие перед ними 

жизненные и профессиональные задачи. Развитие 

востребованных современным рынком труда 

профессиональных навыков у студентов является 

актуальной образовательной задачей, что 

подтверждается тем, что именно 
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компетентностный подход заложен сегодня в 

основу федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС). [16]. 

 

Materials and Methods 

Непрерывное самообразование, повышение 

профессиональной компетентности студентов, 

независимо от уровня получаемого образования, 

выступают как метод сопровождения их деловой 

карьеры, как способ творческой самореализации. 

Для общества непрерывное совершенствование 

профкомпетентности студентов является 

механизмом воспроизводства и развития рабочей 

силы, также ориентированной на непрерывное 

расширение «горизонтали» своей квалификации, 

возможности которого безграничны. [1,9].  

Любая компетентность формируется и 

развивается в деятельности. Яхтинг – особый вид 

деятельности. Он важный психолого-

педагогический ресурс, который синтезирует в 

себе возможности развития предметных 

отношений профессиональных навыков 

студентов и одновременно представляет собой 

среду для приобретения ими определенного 

жизненного и практического опыта. Является 

инновационно-творческой образовательной 

средой, которая усиливает профессиональную 

мотивацию, овладения способами 

самоуправления и самообразования, создания 

атмосферы сотрудничества, а также воспитания 

профессионально значимых качеств: умение 

работать в коллективе, уметь подчиняться и 

руководить коллективом в разных 

обстоятельствах; а также системного восприятия 

будущей профессиональной деятельности, 

которое способствует развитию мотивации 

углубления знаний в профессиональной 

деятельности. [14]. 

Занятия яхтингом в вузе являются 

эффективным ресурсом развития предметных 

отношений профессиональных навыков 

студентов при условии: 

- психолого-педагогической подготов-

ленности преподавателей; 

- отбора средств и методов педагогического 

воздействия на студентов; 

- личностным отношением студентов к 

познавательной деятельности, их собственной 

активностью; 

- насыщения предметов блока специальных 

и общепрофессиональных дисциплин смыслами 

яхтинга; 

- изменения характера содержания и 

организации учебных практик студентов 

плавательных специальностей морских вузов; 

- организации яхтенного сообщества 

единомышленников, объединённого общим 

смыслом, возможностью осуществлять социально 

значимую деятельность в вузе. [17]. 

Изменение характера содержания и 

организации учебных практик предоставляет 

возможность студентам активно включиться 

в занятия яхтингом в различных его формах, 

расширяя и углубляя теоретические знания 

студентов в практической деятельности, 

позволяя целенаправленно осуществлять 

социально-значимую деятельность.  

Анализ философских подходов к яхтингу 

помог определить его педагогическую сущность. 

Он является квазипрофессиональной, 

общественно-полезной деятельностью и 

рассматривается как «антропологический, 

аксиологический и деятельностный ресурс» для 

развития у будущих 

специалистов нравственных ценностей и 

профессионально-значимых навыков. [15].  

Выявлены педагогические условия, при 

которых занятия яхтингом являются ресурсом 

развития профессиональных навыков у 

студентов. Таковыми являются: 

психодиагностика готовности студента к 

восприятию высшего образования и 

профессиональному обучению; создание 

рефлексивной среды, включение студентов в 

ситуации, требующие многовариантного 

решения, а также моделирующие возможные 

нестандартные производственные ситуации; 

соотнесённость учебно-профессиональной 

деятельности с реальной практикой 

профессиональной работы; использование 

коллективных форм деятельности, в которых 

благодаря групповому взаимодействию 

происходит коррекция индивидуальных способов 

работы, а также усвоение профессиональных 

эталонов и образцов; снятие психологических 

барьеров у студентов при самоанализе своей 

учебно-профессиональной деятельности, 

организация переосмысления прошлого опыта; 

мотивационно-ценностное отношение к 

профессиональному выбору, адекватной 

личностной и профессиональной самооценки, 

самоконтроля и само регуляции собственных 

действий и психических состояний; включение 

студентов в поисково-исследовательскую 

деятельность. [4]. 

Деятельность рассматривается как сложное 

системное образование с разными уровнями 

строения, функционирования и механизмами 

самоуправления. Выделяются такие уровни: 

деятельность – действия – операции – 

психофизиологические процессы. Студент 

овладевает необходимыми знаниями посредством 

особой деятельности, организуемой в обучении и 

воспитании. Усвоение знаний следует 

организовывать как совместную деятельность 

обучающего и обучаемого с распределением 
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функций между ними. У первого – функции 

организации, регуляции, оценки и коррекции 

деятельности обучаемого, у второго – 

исполнительские функции (т.к. на начальном 

этапе он ещё не умеет самостоятельно 

организовывать свою деятельность). 

Первоначально обучаемый, выражаясь словами 

Л.С.Выготского, учится «по программе учителя». 

Но постепенно управляющие функции 

обучающего переходят к обучаемому, и 

последний начинает выполнять деятельность в 

целом самостоятельно – делать то, что в начале 

он мог делать только в сотрудничестве с 

обучающим. В этой деятельности формируется её 

собственный образ и понятия о ней, 

ориентирующие учащегося при овладении ею как 

объективной реальностью. [2,6]. 

Анализ эмпирических данных определил 

конкретную связь между факторами, условиями, 

предпосылками личностного развития студентов 

и их практической деятельностью. В результате 

был выделен ряд существенных 

закономерностей: чем глубже осмысление и 

принятие педагогических, психологических и 

профессиональных смыслов яхтинга, тем выше 

активная включенность студентов в эту 

деятельность; чем шире и разнообразнее поле 

занятий яхтингом, тем больше у студента 

возможностей приобретения субъектных 

профессиональных навыков; чем дольше 

пребывание студента на борту парусной яхты, 

тем чаще происходит его рефлексивное 

включение в деятельность связанной с 

настройкой парусов, определением координат 

места положения, азимутов и расстояний до 

ориентиров в дневные и ночные часы,  работой 

по прокладке курса на картах. [11]. 

Деятельность выступает не особым 

абстрактным учебным предметом, а как форма и 

способ усвоения предмета любой конкретной 

учебной дисциплины, при этом она и сама 

усваивается. Действие в яхтинге 

основополагающий процесс. Морская среда сама 

по себе очень динамична это в равной мере 

переносится и на палубу парусной яхты. Ветер от 

природы «живой» - часто меняет направление и 

силу в единицу времени. Паруса зависимы от 

силы и направления работы ветра: не смог 

подстроиться под его изменение - паруса не 

будут иметь определенной тянущей силы, а это 

означает дрейф вместо движения вперёд. 

Соответственно увеличивается пройденное 

расстояние. Студенты учатся правильно 

ориентироваться в ситуации, требующей 

действия, и правильно ориентировать его 

исполнение - самое важное в жизни. [3]. 

Оснастка современной парусной яхты 

включает в себя множество позиций. Здесь  

стоячий и бегучий такелаж, паруса, блоки и 

лебёдки для управления бегучим такелажем и 

многое другое, что в целом формирует объект 

изучения – парусная яхта. Но это статика. 

Динамика, то есть движение яхты под парусами и 

управление ею в целом осуществляется по 

законам гидравлики (все, что ниже ватерлинии: 

смачиваемая поверхность корпуса, форма киля, 

вид пера руля и т.д.) и аэродинамики (по ним 

работают паруса, а также влияет стоячий 

такелаж, экипаж, форма рубки). Результатом 

систематических занятий является более 

глубокое знание о взаимодействии  

целенаправленного преобразования объекта, 

появление соответствия понятия о нём его 

объективным свойствам и преобразование их в 

предметные знания об объекте. Знания настройки 

парусов на определённый курс относительно 

ветра и  умения держать руль ровно и вести яхту 

по курсу на компасе   выступают единым 

содержанием преобразовательной деятельности – 

знания ориентируют её исполнение, а 

исполнение, ориентированное знаниями, является 

умением. Неприменяемые «знания» не являются 

собственно знаниями, это – заученные пустые 

слова, без своего внутреннего содержания 

(значения). Процесс усвоения знаний – особая 

деятельность, предполагающая специальную 

организацию. Она должна конструироваться как 

деятельность, формирующая требуемую основу 

усваиваемых умений, направляющих знаний и 

способа мышления с определённым типом 

ориентировки в предмете и деятельности с ним. 

Метод вербального сообщения готового знания 

оставляет познавательную деятельность 

учащегося не организуемой, стихийно 

формируемой. [5]. 

Одним из показателей развитого мышления 

человека является его способность к внутреннему 

диалогу. Наиболее благоприятные условия для 

формирования внутреннего диалога 

представляют различные формы 

дополнительного образования. Разнообразие 

выражается в предоставлении воспитаннику 

возможности принять добровольное решение о 

предпочтении той или иной формы активности. 

Сама эта возможность утверждает в сознании 

учащегося ответственность за свою судьбу. 

Предполагается также его готовность к анализу 

ситуации, учёту различных внешних 

обстоятельств, своих способностей, временных 

возможностей и интересов. Сама процедура 

выбора является мощным фактором стимуляции 

умственной активности учащегося. 

Самостоятельно сделанный выбор укрепляет 

способность преодолевать препятствия, отводит 

возможные жалобы воспитанника на трудности 

исполнения принятого решения, то есть 

способствует реализации принципа 

добровольности. В процессе принятия решения 
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происходят диалоги и дискуссии с товарищами, 

другими членами команды, капитаном 

(шкипером). [12]. 

Способность к самоуправлению возникает 

не спонтанно. Как и все высшие психические 

функции, эта способность развивается в 

результате регуляции деятельности нормами, 

устанавливаемыми на борту яхты. Отказ от 

давления авторитета взрослых приводит к 

активизации поисковых действий в решении 

практически значимых задач. Оказанное доверие 

взрослых создаёт предпосылки для 

формирования ответственности за принятое 

решение.  Контролирующим органом за их 

исполнением является шкипер. На практике, чем 

меньше возрастной разрыв между командой 

(студентами) и шкипером, тем более понятным 

языком друг для друга они изъясняются (лучше 

чтобы шкипер был студент старшего курса). 

Правила организации деятельности на борту яхты 

стандартны, а отличаются лишь внешними 

условиями на них оказываемыми (штиль, свежий 

ветер, шторм). В быстроизменяющихся условиях 

деятельности слаженнее работает та команда, в 

которой навыки применяются на рефлексивном 

уровне и где от момента подачи команды 

шкипером до её исполнения проходит 

минимальное количество времени. Готовность к 

переменам является одной из черт личности. 

Категории людей, обладающих этой чертой, в 

отношении социальных процессов свойственно 

проявлять структурную гибкость. Это качество 

может формироваться во всём многообразии 

игровой, познавательной, учебной и 

практической деятельности человека. В основе 

структурной гибкости лежит умение действовать 

в ситуации изменяющихся правил. [7,8]. 

Итак, предметные отношения в 

жизнедеятельности студентов имеют два 

направления: предметно-деятельностное и 

предметно-социальное. Первое рассматривает и 

обобщает статические знания о яхте в целом: её 

устройстве, оснастке стоячего и бегучего 

такелажей (такелажные работы); виды парусов и 

их оснастка; работа с картами (навигация и 

лоция); метеорология, курсы относительно ветра 

и настройка яхты на них и прочие 

судоводительские, судомеханические, 

радионавигационные и даже медицинские знания 

необходимые для успешного и безопасного 

плавания. Второе направление в динамике 

обобщенно рассматривает яхтенную команду 

(экипаж): её внутреннее взаимодействие в 

различных метеорологических (выпадение 

осадков, ветровых, волновых) условиях; 

распределение ролей (обязанностей: работа на 

баке, мачте, шкотах стакселя, шкотах грота, а в 

крейсерском плавании добавляется вахта на 

камбузе и приборка салона); чёткая иерархия 

взаимоотношений и субординация, особенно в 

экстремальных условиях (взаимодействие 

капитана, старшего помощника и студентов-

матросов в соответствии с записями в судовой 

роли). Для того чтобы рулевой мог получить 

максимум отдачи от экипажа и наоборот, между 

ними должно быть истинное содружество: матрос 

должен удовлетворять требованиям рулевого, а 

рулевой — стремиться к тому же для матроса. В 

слаженном экипаже буквально по мимике и 

жестам происходит взаимопонимание и 

взаимодействие между членами команды. В 

народе про это говорят, они «понимают друг 

друга с полуслова». 

Включая в педагогический процесс занятия 

яхтингом на факультативной основе, мы создаем 

развивающую среду, которая помогает студентам 

освоить новые способы поведения, расширить 

свои профессиональные знания и навыки, найти 

им практическое применение. Яхтинг также 

развивает продуктивное творческое мышление, 

коммуникативную компетентность. Участие 

студентов в крейсерских походах и различных 

«морских» проектах помогает им приобрести 

опыт, связанный с организацией коллективной 

творческой деятельности. Это даёт возможность 

студентам развить свои профессиональные 

навыки и личностный опыт, апробировать 

технологии будущей работы в должности 

офицера морского флота. Проведенная работа 

подтверждает, что изменение характера 

содержания и организации учебных практик 

студентов углубляет и расширяет их знания в 

области технологии общения с различными 

типами личности и характера сверстников, 

способствует приобретению и развитию нового 

субъектного опыта профессиональной 

деятельности. [10,13]. 

 

Conclusion 

Исследование не претендует на 

окончательное решение проблемы поиска путей и 

средств, способствующих личностному развитию 

студентов, но актуализирует проблему 

подготовки специалиста, используя для этого 

ресурс занятий яхтингом в вузе. 

Дальнейшее углубленное исследование данной 

проблемы может осуществляться в направлении 

изучения влияния яхтинга на студентов, 

обучающихся по 

специальностям гуманитарного профиля.  

Возможен научный поиск, направленный на 

разработку проблемы воспитания абитуриентов, 

студенческой молодежи средних и специальных 

учебных заведений, а также учащихся 

профтехобразования по вовлечению их в занятия 

яхтингом, формированию у них активной 

гражданской позиции, любви к своему учебному 

заведению, к своей стране. 



Impact Factor: 

ISRA (India)       =  1.344 

ISI (Dubai, UAE) = 0.829 

GIF (Australia)    = 0.564 

JIF                        = 1.500 

SIS (USA)         = 0.912  

РИНЦ (Russia) = 0.207  

ESJI (KZ)          = 3.860 

SJIF (Morocco) = 2.031 

ICV (Poland)  = 6.630 

PIF (India)  = 1.940 

IBI (India)  = 4.260 
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