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 В данной статье представлено теоретико-методологическое обоснование применения инновационных 

методов и технологий в обучении курсантов авиационного училища на примере учебной дисциплины 
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В современных социально-истори-

ческих условиях высшее образование пре-

бывает в состоянии перманентного ре-

формирования. Результатами происходя-

щих изменений в отечественной системе 

образования стали: внедрение компетент-

ностного и субъектно-деятельностного под-

ходов к организации учебного процесса 

организаций высшего образования; при-

менение IT-технологий, способствующих 

увеличению объемов информации, ее до-

ступности, созданию разнообразных усло-

вий для творческой деятельности обучаю-

щихся и профессорско-преподавательс-

кого состава (техническая сторона образо-

вательной деятельности); возможность не-

прерывного образования с использовани-

ем дистанционных образовательных техно-

логий (в том числе для лиц  с ограниченными 

возможностями здоровья) и многое другое. 

Мы часто стали обращаться к опыту 

других стран. Например, в США самая 

лучшая подготовка ведется в высших воен-

ных школах (видовых академиях), потому 

что первоочередное значение в этой си-

стеме образования приобретает гумани-

тарный компонент, развитие обучаемого, 

как личности, как гражданина, и далее уже 

как личности военного специалиста (воен-

ные дисциплины занимают около 15% от 

всего учебного времени). Подготовка рас-

сматривается как процесс интеллектуаль-

ного, общекультурного совершенствования 

и развития управленческих качеств. Выпуск-

ник высшей военной школы должен быть в 

первую очередь высокоинтеллектуальным и 

широко образованным человеком [1].  

Реформа системы российского 

высшего образования подразумевает, 

прежде всего, повышение степени гумани-
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таризации образовательного процесса. 

Необходимость гуманизации труда и гума-

нитаризации образования обусловливает 

заказ на разработку теоретической модели 

подготовки специалиста, обладающего 

творческой активностью, профессиональ-

ной компетентностью, способного эффек-

тивно решать те задачи, которые перед ним 

поставлены. 

У будущих специалистов при обуче-

нии в вузе, в котором образовательный 

процесс полноценно построен на принци-

пах гуманитаризации, формируется лич-

ностная профессиональная позиция по от-

ношению к профессиональной деятельно-

сти на основе соотнесения реальных и 

идеальных представлений о будущей про-

фессиональной деятельности. Основную 

идею о том, что же выступает основным по-

будителем к активному выполнению кон-

кретной деятельности, развитию конструк-

тивных отношений и при достижении по-

ставленной цели обретению нового соци-

ального опыта, который отразится на лич-

ностном росте человека, мы вкладываем в 

феномен мотивации. Если мотивация 

профессионального самоопределения (в 

нее входят группа мотивов, побуждающих 

осваивать избранную профессию, и груп-

па мотивов, способствующих реализации 

конкретных действий по активному само-

определению в выбранной профессии) 

совпадает с внутренней мотивационной 

направленностью личности и ее системой 

ценностей, то становится очевидным 

успешность обучения [2, с. 57]. 

Мотивация как один из основных ис-

точников реализации потенций человека, 

его самореализации, как субъекта дея-

тельности, как субъективная стороны соци-

ального бытия  представляет одну из форм 

детерминации деятельности человека, 

определяющей выбор  того или иного пове-

дения в данных социально-исторических 

условиях  [3, с. 4].  

Одним из факторов мотивации явля-

ется познавательная активность человека по 

осмыслению жизни и выработке жизненной 

стратегии. Следовательно, ведение обра-

зовательной деятельности должно идти че-

рез ее смысл. Субъект-преподаватель 

вкладывает в процессы обучения и воспи-

тания нечто большее, чем простую переда-

чу необходимой информации: возмож-

ность самореализации в деятельности, 

удовлетворения в ней своих потребностей.  

Вследствие этого образовательная деятель-

ность ориентирована на всестороннее 

развитие и подготовку субъекта-обучаемого 

к жизни в современных социокультурных 

условиях, реализацию его уникальных воз-

можностей, подготовку к сложным жизнен-

ным ситуациям и их разрешения с мини-

мальными психическими затратами. 

Благодаря гуманитарному знанию, 

человек обогащает свой духовный мир, 

развивает творческие способности, несет 

ответственность за свои поступки. Гумани-

тарное образование формирует научное 

мировоззрение, ценностные ориентации, 

жизненные позиции, способствует творче-

скому развитию и нравственному станов-

лению. Гуманитарные знания обогащают 

культуру личности: это и особое состояние 

ума; это умение работать с окружающими 

людьми и адекватно эмоционально реаги-

ровать на их поведенческие проявления; 

способность к самостоятельному мышле-

нию, пониманию и принятию себя, расши-

рению кругозора. 

Современная система образования 

предполагает формирование специали-

стов с определенным набором знаний, 

умений и навыков, которыми им необхо-

димо владеть, прежде всего, на уровне по-

нимания того, что предстоит делать в про-

фессиональной деятельности. Эта идея во-

площена в предусмотренных федераль-

ными государственными образовательны-

ми стандартами результатов обучения в ви-

де компетенций. Так, в ходе преподавания 

учебной дисциплины «Психология летного 

труда» в рамках ФГОС по специальности 

25.05.04 «Летная эксплуатация» и примене-

ние авиационных комплексов основные 

усилия профессорско-преподавательс-

кого состава направлены на овладение 

курсантами следующих компетенций: 

способность понимать социальную значи-

мость профессии, смысл государственной 

службы; обладать высоким уровнем моти-

вации к выполнению профессиональной 

деятельности; способность к работе в мно-

гонациональных коллективах, применяя 

формы и методы конструктивного решения 

конфликтных ситуаций; способность к логи-

ческому мышлению, обобщению, анализу, 

критическому осмыслению; самостоятель-
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но приобретать новые знания и умения и 

применять их в профессиональной дея-

тельности; организовывать работу коллекти-

ва, обосновывать, принимать и реализовы-

вать управленческие решения в условиях 

дефицита времени и информации и др. 

Теоретическая часть учебной дисци-

плины обеспечивает курсантам формиро-

вание необходимых знаний о единстве и 

целостности всех явлений психики, пони-

мания психических процессов, свойств и 

состояний, особенности их проявления и 

развития в условиях летной деятельности. 

Изучение психологических особенностей 

различных видов летной деятельности, влия-

ния многообразных условий полета на пси-

хику человека, познание особенностей со-

циально-психологического взаимодействия 

в процессе летной деятельности, в конеч-

ном счете, определит успешность и летно-

го обучения, и летного дела в целом.   

В практическом плане курсант в хо-

де обучения познает проявления своего ха-

рактера и темперамента, своих убеждений 

и взглядов, ценностных ориентаций, то есть 

внутренний субъективный мир.  Особенно 

при изучении «Психологии  летного труда» 

необходимо выяснить побуждения и по-

требности, мотивы, способствующие овла-

дению летным делом. В ходе семинарских  

и практических занятий происходит изуче-

ние особенностей внимания, памяти, мыш-

ления, восприятия, учет их влияния на ориен-

тирование в пространстве и времени, раз-

витие навыков оценки собственных эмоци-

ональных переживаний и проявления воли, 

реакций на изменение обстановки и т.д. 

Важным принципом обеспечения эффек-

тивности учебного процесса в ходе изуче-

ния «Психологии летного труда» является 

диалектическое сочетание технологий, 

приемов и методов обучения, решая зада-

чи на овладение необходимыми способа-

ми действия, в полете, умения выделять, 

анализировать, соотносить собственные 

действия с предметной ситуацией. Выбор 

методов и технологий обосновывается за-

дачами развития познавательных способ-

ностей летчика, формирования навыков 

наблюдательности  и внимательности, спо-

собности принимать решения в ограничен-

ный интервал времени (секунды).  

Таким образом, моральная готов-

ность, психологическая устойчивость, про-

фессиональная надежность – три «кита» 

безопасности полета есть и цель, и резуль-

тат изучения «Психологии летного труда». 

Поэтому одной из актуальных идей при ре-

ализации учебной программы дисциплины 

в рамках компетентностного подхода явля-

ется поиск и применение таких дидактиче-

ских средств, которые обеспечат высокий 

уровень профессионализма выпускников 

авиационного вуза. 

Обучение в вузах предусматривает 

для реализации задач формирования ком-

петентного специалиста немалый объем 

методических инноваций с применением, 

прежде всего, интерактивных методов. Суть 

интерактивного обучения предполагает бо-

лее широкое взаимодействие субъектов 

образовательной деятельности: диада обу-

чающий - обучающийся трансформирова-

на во множественные связи между самими 

обучающимися, при этом доминирующей 

является именно их активность. Учащиеся, 

вовлеченные в процесс познания, имеют 

возможность понимать, осознавать, 

осмысливать и осуществлять глубокую ре-

флексию по поводу того, что они знают, де-

лают и о чем думают. Таким образом, ин-

терактивные методы обучения предполага-

ют организацию и развитие диалогового 

общения, которое ведет к высокому уровню 

гуманитарной культуры участников образо-

вательного процесса.  Диалоговое обще-

ние учит критически мыслить, разрешать 

сложные проблемы и нестандартные прак-

тические задачи на основе анализа ин-

формации и тех обстоятельств, условий и 

факторов, которые могут повлиять на выбор 

того или иного решения, с учетом альтерна-

тивного мнения каждого. Применение ин-

новационных методов и технологий не 

предполагает получения однозначного ре-

зультата обучения. Каждая конкретная ме-

тодика, которая может быть применена в 

той или иной ситуации обучения, предпола-

гает и ее корректировку, исходя из облада-

ния педагогом определенного уровня ком-

петенции и уровня подготовленности обу-

чающихся, их индивидуальных особенно-

стей.  В этой связи логичнее рассматривать 

стратегии обучения и формируемые на их 

основе образовательные технологии, что 

позволит обучающему самому подбирать 

те или иные методы и методики в их диалек-

тическом сочетании. 
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Учебные стратегии, или модели обу-

чения, определяют четкие направления на 

достижение результатов образовательной 

деятельности путем специальным образом 

сконструированных учебных программ. 

Определить стратегию – означает разрабо-

тать цели обучения, процесс усвоения со-

держания обучения, поддержку обучаю-

щихся и их обратную связь. Разработка 

стратегии имеет своей целью создание 

учебных программ, ориентированных на 

определенные группы обучающихся, име-

ющиеся ресурсы, сценарии выполнения 

учебных задач и многое другое. Наиболее 

распространенными стратегиями обучения 

в системе высшего образования считаются 

следующие: коммуникативного обучения; 

контекстного обучения; критического обу-

чения; рефлексивного обучения; коллабо-

ративного обучения; проектного обучения; 

обучения ассертивному поведению; обуче-

ния планированию карьеры и многие дру-

гие.  

С учетом выбранной стратегии обу-

чения формируется перечень образова-

тельных технологий, предполагающих отбор 

принципов обучения и воспитания, разра-

ботку приемов оптимизации образователь-

ного процесса, конструирование приемов 

и материалов и их применение в соответ-

ствии с учебно-воспитательными  целями. 

Выбор той или иной образовательной тех-

нологии предполагает учет основной цели 

всей системы профессиональной подго-

товки, а именно: приобретение выпускни-

ком вуза компетенций, благодаря которым 

он сможет стать субъектом профессио-

нальной деятельности, субъектом обще-

ственных и межличностных отношений, 

субъектом собственного развития. В этой 

связи наиболее предпочтительными являют-

ся инновационные педагогические техноло-

гии, которые отличаются от традиционных 

на том основании, что обучаемый, как 

субъект образования, является режиссером 

своей жизненной стратегии, в которой лич-

ностное и профессиональное развитие 

выступает одной из главной целью. А соот-

ветствующий акцент на характере деятель-

ности преподавателя делается на том, что 

он не транслятор учебной информации, а 

организатор и педагог-менеджер.  

Осуществляемый обмен знаниями 

между субъектами образовательной дея-

тельности ведет к появлению новых идей, 

форм и методов в обучении и воспитании.  

Содержание образования меняется вслед-

ствие возникающих несоответствий имею-

щихся знаний и умений от первоначального 

замысла субъектов образовательной дея-

тельности. Это  свидетельствует о неповто-

римости и уникальности каждого человека. 

Его незаурядная натура, многомерный ин-

дивидуальный мир, неординарность мыш-

ления и действий начнут не соответствовать 

определенным стандартам, что предопре-

делит возможность делать выбор в сторону 

раскрытия своих потенциалов. В этом слу-

чае личность становится способной к твор-

ческой активности, созиданию, самоде-

терминации. 

Формирование общекультурных, 

профессиональных и специальных компе-

тенций основывается на освоении обуча-

ющимися составляющих эти компетенции 

компонентов: когнитивного (методологиче-

ские знания), ориентационного (ориента-

ция в предметном содержании, формиро-

вание мотиваций) и операционального 

(способы активности по применению полу-

чаемых знаний). Их последующая интегра-

ция в целостный способ образовательной 

деятельности предполагает приобретение 

опыта решения практических задач, что 

свидетельствует об овладении  компетен-

ции в рамках задач образования.  

Наиболее приемлемыми видами 

образовательных инновационных техноло-

гий в вузе можно считать следующие: дис-

куссии; интерактивные игры; мозговой 

штурм; научные семинары; проблемные 

лекции; лекции-конференции и т.д. Выбор 

методов и технологий определяется содер-

жанием задач обучения, потенциальными 

возможностями этих методов обеспечить 

требуемый результат. 

Следовательно, роль образователь-

ных технологий в формировании военного 

летчика-инженера в вузе с позиций иннова-

ций заключается в следующем: 

активизация поведения и мышления 

обучающихся; 

повышенная степень мотивации, 

творческого характера занятий; 

высокая вовлеченность обучающе-

гося в процесс познания, обязательность 

взаимодействия обучающего и обучаемых 

между собой; 
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стимулирование поисковой и позна-

вательной активности обучающихся; 

понимание и осознание трудностей 

предстоящей деятельности, а значит, полу-

чение решения проблем заставляет раз-

мышлять и формировать запрос на соот-

ветствующие знания. 

Таким образом, образовательная 

деятельность с применением инновацион-

ных методов должна обеспечивать целост-

ность картины мира субъекта, способство-

вать формированию компетентного взгляда 

на происходящие события и процессы, 

развивать системное мышление. 
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