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Л.М Зеленская 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ПИЛОТОВ 
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫМ ТЕОРЕТИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ 

В данной статье изложены психолого-педагогические проблемы обучения специальным теоретическим 
дисциплинам в системе безопасности полетов, которые требует безотлагательного решения. 
Предложены  пути их решения в области профессиональной авиационной подготовки.  

Pedagogic-psychological problems of teaching special theoretical subjects in the flights safety system are 
expounded in this article. These problems demand urgent solution. The ways of solving them in the sphere of 
professional aviation training are suggested. 
 

Вступление 

Безопасность полетов, а, следовательно, и профе-
ссиональная надежность летного состава на 
современном этапе развития авиации представ-
ляет собой одну из актуальнейших задач, име-
ющую большое государственное значение. 
По данным Международной организации граж-
данской авиации (ICAO) удельный вес летных 
происшествий по причине летного состава сос-
тавляет от 60 до 90%. Основная причина траги-
ческих событий в авиации коренится в 
человеческом факторе, ведущей составляющей 
которой является недостаточная специальная 
теоретическая подготовка летного состава. 
Установлено, что наибольшее коли-чество 
ошибочных действий (до 60%) совершает коман-
дир воздушного судна и второй пилот, основ-
ными из которых являются недостаточная спе-
циальная теоретическая подготовка по специ-
альной теоретической дисциплине «Безопас-
ности полетов» в экстремальных условиях 
деятельности. Именно в этом направлении за 
последние 20-25 лет был совершен стратеги-
ческий поиск путей повышения профессио-
нальной надежности летного состава. 

Постановка проблемы 

Начиная с 60-х годов ХХ века, особое внимание 
было уделено исследованиям в области струк-
туры и содержания специальным теоретическим 
дисциплинам. 
Так, например, в конце 60-х годов ХХ века был 
научно обоснован и внедрен в практику летных 
учебных заведений целый комплекс специальной 
теоретической подготовки летного состава, куда 
вошли такие дисциплины как «Аэродинамика и 
динамика полетов», «Человеческий фактор», 
«Авиационная метеорология», «Пилотажно-на-
вигационный комплекс воздушных судов», 
«Основы эксплуатации авиационной техники», 
«Воздушная навигация» и другие. 
В конце 70-х годов ХХ столетия осуществлялись 
широкомасштабные исследования по дидак-
тическим особенностям преподавания специ-

альных теоретических дисциплин. Особое значе-
ние придавалось исследованиям теории и 
методики обучения. 
В то же время осуществлена и внедрена система 
профессионального отбора абитуриентов в лет-
ных учебных заведениях. Все эти мероприятия 
были направлены на эффективность деятель-
ности летного состава и повышения ее профе-
ссиональной надежности. 
Генерализирующим стержнем в проблеме подго-
товки летных кадров со второй половины ХХ 
века была недостаточная профессиональная 
надежность летного состава. Под этим углом 
зрения были пересмотрены психолого-педаго-
гические условия обучения специальным теоре-
тическим дисциплинам в летных учебных заве-
дениях. 
В конце 70-х и начало 80-х ХХ века особо вни-
мание было уделено научному обоснованию и 
внедрению специального дидактического на-
полнения при обучении специальным теорети-
ческим дисциплинам в летных учебных заведе-
ниях. В эти годы были сконструированы и внед-
рены в практику технические средства подготов-
ки летного состава и, прежде всего комплексные 
тренажеры пилота, позволяющие моделировать 
полет от взлета до посадки, включая модели-
рование более 80 отказов техники и также 
условий посадки. 

Анализ достижений и публикаций 

Проблема безопасности полетов и особенности 
структуры и содержания теоретических дисцип-
лин рассматривались Международной организа-
цией гражданской авиации (ICAO), в странах 
СЭВ и в Советском Союзе. В спе-циальных 
постановлениях Кабинета Министров СССР 
неоднократно отмечались недостатки в подго-
товке летного состава, и изучался анализ ава-
рийности в авиации, и конкретизировались меры 
по повышению эффективности профессиональ-
ной подготовки летного состава.  
Так, например, приказом по Министерству 
гражданской авиации было дано указание всем 
летным учебным заведениям о крайней 
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необходимости повышении эффективности тео-
ретической подготовки курсантов летных 
заведений. Этим документом предписывалось 
всем летным учебным заведениям о запрещении 
допуска к реальному летному обучению кур-
сантов, имеющих оценку ниже 4 балла. 
На фоне большой масштабности организации и 
психолого-педагогических условий повышения 
эффективности специальной теоретической под-
готовки в 1982 году было принято решение о 
создании во всех летных учебных заведениях 
(независимо от квалифицированного уровня) кА-
федр (циклов) безопасности полетов, которые 
аккумулировали и интегрировали бы различные 
и в то же время важные для безопасности поле-
тов дисциплины. Возглавляют такие кафедры 
исключительно ректоры летных учебных заве-
дений. 
Таким образом, было положено начало одной из 
ведущих дисциплин «Безопасность полетов».  
В ходе анализа установлено, что значительное 
количество ошибочных действий (до 30%) 
летного состава совершается из-за неумения 
работать в условиях лимита и дефицита времени; 
в условиях воздействия стресса; незнания осо-
бенностей профессиональной деятельности, свя-
занных с обеспечением полета, при работе в 
перегруженном информационном поле или в 
условиях дефицита информации; неумения пос-
троения концептуальной модели образа полета. 
К сожалению, до настоящего времени эти 
проблемные вопросы не нашли своего отражения 
как в структурной, так и в содержательной части 
дисциплины и самое главное в практике 
обучения центральной дисциплине учебного пла-
на отсутствует методика, которая раскрывала бы 
психолого-педагогические условия форми-
рования знаний, навыков и умений курсантов 
летных учебных заведений по дисциплине 
«Безопасность полетов».  
Поиск путей повышения безопасности полетов 
ведется по различным направлениям. Выполнено 
большое количество научных исследований в 
области психологии, эргономики, инженерной 
психологии, биологии, авиационной медицины и 
т.д. Особенно следует подчеркнуть, что педаго-
гические исследования в исследуемой нами 
области составляют всего 1,5 – 2%. 
В то же время анализом установлено, что в 
педагогике образования и воспитания за послед-
ние 25 – 30 лет выполнено значительное коли-
чество научных исследований, которые являются 
фундаментальной основой современной 
педагогики (А.Алексюк, С.Архангельский, Ю.Ба-
банский, А.Макаренко, А.Петровский, 
М.Скаткин и другие).  
Психологические механизмы процесса обучения 

нашли свое обоснование в теориях: 
– личности, механизмах ее персонализации и 
развитии в деятельности (Б.Ананьев, А.Леон-
тьев, К.Платонов, С.Рубинштейн );  
– о деятельности и ее субъекте (Б.Ананьев, 
Л.Выготский, П.Гальперин, В.Давыдов);  
– о психологическом аспекте деятельности 
(А.Брушлинский, В.Крутецкий, А.Леонтьев, Б.Теп-
лов, Д.Эльконин); 
– об индивидуальности и ее развитии (А.Лук, 
Б.Теплов). 
Большое значение имели работы, посвященные 
проблемам профессиональной подготовки, про-
фессиональной надежности и безопасности поле-
тов (В.Пономаренко, Р.Макаров, П.Кова-ленко, 
Н.Завалова, В.Небылицин, В.Марищук, Д.Гандер, 
П.Картамышев и др.). 
Как показал анализ, фундаментальные иссле-
дования педагогики ХХ века не нашли своей ре-
ализации в инженерной педагогике авиационно-
космического профиля. Выполнен-ные отдель-
ные работы в этом направлении не раскрывают 
полную картину путей решения проблемы безо-
пасности полетов.  
Иными словами, до настоящего времени научно 
не обоснованы и не разработаны дидактические 
основы обучения специальной теоретической 
дисциплине, что в значительной степени отрица-
тельно сказывается на формировании у кур-
сантов-пилотов знаний, навыков и умений, 
лежащих в основе безопасности полетов, и, 
следовательно, не формируются в достаточной 
степени у курсантов-пилотов: 
– знания, навыки и умения при выполнении 
полетов в экстремальных ситуациях полета; 
– знания, навыки и умения при выполнении 
полетов в особых и критических ситуациях, 
предусмотренных Руководством по летной экс-
плуатации, изучаемой техники; 
– знания, навыки и умения по построению кон-
цептуальной модели  
образа полета; 
– знания, навыки и умения для работы в  
вынужденном высоком темпе при лимите 
времени в условиях дефицита информации и 
перегруженном информационном поле; 
– знания, навыки и умения по принятию и 
реализации решения в особых ситуациях; 
– способности экстраполировать развитие 
особых и критических ситуаций и т.д.  

Выводы 

Как известно, перечисленные слагаемые лежат в 
основе обучения курсантов-пилотов дисцип-
лине «Безопасность полетов».  
Практика эксплуатации воздушных судов, преж-
де всего безопасность полетов и недостаточная 
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профессиональная надежность летного состава 
требует безотлагательного решения данных 
психолого-педагогических проблем, что и под-
черкивает актуальность данной проблемы.  
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