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Научно-практическое значение  

оценки профессиональной пригодности будущих авиационных спасателей 
 

Гражданская  авиация – это  отрасль деятельности людей, связанная с эксплуатацией 
источников повышенной опасности. Анализ  документов ИКАО свидетельствует, что рост 
количества аэродромов и аэродромных зданий и сооружений, увеличение числа полетов 
приведет к увеличению числа аварий и катастроф. К примеру, только в России за период 
2012 года произошло 25 авиационных происшествий (17 катастроф, в которых погиб  
31 человек, 8 аварий), 39 инцидентов, 2 чрезвычайных происшествия. По сравнению с  
2011 годом количество авиационных происшествий на самолетах  гражданской авиации 
общего назначения (АОН) увеличилось на 20%, при этом возросла и тяжесть последствий 
авиационных происшествий – число катастроф возросло на 33%. Для сравнения – за весь 
период с 2006 по 2012 годы в Российской Федерации с воздушными судами авиации общего 
назначения  произошло 99 авиационных происшествий, из которых 59 закончились 
катастрофами с гибелью 110 человек. В ходе расследования авиационных происшествий с 
воздушными судами АОН за последние годы были выявлены проблемы, носящие 
систематический характер в обеспечении безопасности полетов [4]. 

Отечественный и зарубежный опыт проведения спасательных операций в авиации 
свидетельствует о том, что по мере усложнения профессиональных задач, все большее 
значение приобретает уровень подготовки авиационных спасателей. Именно на него 
возлагаются задачи по проведению поиска и спасания потерпевших бедствие воздушных 
судов, в том числе в сложных физико-географических районах. Статистика неумолимо 
говорит о том, что из каждых 100 потерпевших бедствие авиапассажиров 35-40 могут 
пострадать в результате удара воздушного судна о поверхность приземления, из них 20-25 
пострадавших будут иметь серьезные ранения, при этом по истечении первых суток могут 
остаться в живых только 4-5 человек. Независимо от складывающейся обстановки, при 
авиационном происшествии после первых суток пребывания в аварийных условиях только 
15-20% раненых еще остаются в живых, если им не оказана первая доврачебная помощь. Эти 
данные и заключения широкого круга специалистов  подтверждают вывод о том, что 
безопасности полетов нужно уделять должное внимание, а поисково-спасательному 
обеспечению -  особенно, так как от оперативного обнаружения потерпевших бедствие и 
оказание квалифицированной помощи зависит шанс на жизнь.  

Многочисленными исследования [1;2;4;5]  установлено, что на поведение человека в 
опасной ситуации, как правило, воздействуют комплексные раздражители биологической и 
психологической природы, что нередко приводит к нарушению целостности  деятельности. 
Принципиальной особенностью опасной профессии, к числу которых относится профессия – 
авиационный спасатель, является то, что человек должен не избегать опасности, а 
преодолевать ее, более того, подчинять ей свою профессиональную деятельность. В этой 
связи возрастает роль активизации человеческого фактора, одним из инструментов которого 
является профессионально-психологический отбор (ППО). 

ППО – представляет собой – специализированную процедуру изучения и 
вероятностной оценки готовности людей к овладению специальностью, достижению 
требуемого уровня мастерства и успешному выполнению профессиональных обязанностей в 
типовых и экстремальных условиях профессиональной деятельности. 

ППО особенно актуален для специалистов опасных профессий, где деятельность 
человека связана с действием стрессогенных факторов, таких как, например, риск для жизни 
или здоровья, постоянная необходимость высокой концентрации памяти, внимания, работа в 
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нестандартных, измененных условиях, а так же другие воздействия, которые оказывают 
влияние на психологическое состояние человека [5].  

Другими словами,  успешная деятельность в опасной профессии не может быть 
обеспечена только лишь  знаниями, навыками, умениями, и в этом ее существенная 
психологическая особенность. В опасной работе спасателю  нередко приходится встречаться 
с ситуацией, в которой требуется преодолеть привычную логику  мышления, совершать 
сложные действия и операции. Опасная профессия требует от будущего спасателя: во-
первых, специальной психологической готовности к работе в экстремальных условиях, тем 
самым, предопределяя ведущее значение личностных характеристик индивидуума (мотивы, 
потребности, целевые установки, характер, воля); во-вторых, наличия достаточно 
выраженных задатков, обеспечивающих высокий уровень поддержания гомеостатических 
функций различных систем организма; в третьих, исключительно пластичной нервной 
системы, позволяющей формировать гибкие функциональные системы в головном мозгу, 
обеспечивающие такие творческие процессы, как интуиция, предвосхищение, эвристика [1]. 

Многолетний опыт применения ППО в промышленности и силовых структурах США 
показал, что эффективность его является чрезвычайно высокой. В частности, отсев 
непригодных в процессе обучения снижается с 30-40 до 5-8 процентов, аварийность по вине 
персонала уменьшается на 40-70 процентов, надежность систем  управления повышается на 
10-25 процентов, затраты на подготовку специалистов  уменьшаются на 30-40 процентов.         

Целый ряд работ отечественных и зарубежных исследователей свидетельствуют, что 
неудачи в профессиональной подготовке часто связаны с наличием выраженных 
некомпенсируемых недостатков в развитии профессионально важных  качеств. Так, 
например, опыт обучения специалистов экстремальных профессий  в учебных заведениях 
МЧС России показывает, что из 10 абитуриентов только один обладает необходимыми 
психологическими качествами для этой работы. Выявление и развитие профессионально 
важных психологических качеств следует рассматривать как неотъемлемую часть 
подготовки специалиста опасной профессии.   

Опыт внедрения  ППО в учебных заведениях в системе МЧС России и Белоруссии 
свидетельствует  о существенном снижении количества неблагоприятных последствий 
ошибок персонала, которые  обусловлены психологической непригодностью специалиста и 
могут повлечь за  собой значительные потери и являются потенциально опасными для 
людей. Для абитуриентов, поступающих на обучение в учебные заведения на такие 
специальности  ППО является обязательной процедурой [1;5].  

Специализированные учебные заведения МОН Украины, к которым относятся  ВУЗы  
гражданской авиации, имеют огромных опыт применения профессионально-
психологического отбора  для оценки профессиональной пригодности будущих  
специалистов. Практика подготовки летного и диспетчерского составов в летных ВУЗах  
показала, что для формирования профессиональной надежности будущих авиационных 
специалистов недостаточно лишь наличия высокого уровня развития профессионально 
важных качеств в личностной структуре  выпускника ВУЗа, что профессиональные знания, 
навыки и умения  не есть центральное звено личности курсанта, а лишь средство 
личностного и профессионального роста. Стержнем профессиональной надежности 
авиационных специалистов является системное свойство специалиста опасной профессии, 
которое включает в себя  ряд способностей личности, в частности,  способности  к 
конструированию собственного профессионализма внутри себя; способности  достигать 
мастерства за счет  расширения границ риска, за счет выхода за рамки  собственных 
психофизиологических возможностей; способности  преодолеть себя, пойти на риск  в 
интересах других [3,4].  

Другими словами, профессиональная надежность будущих авиационных специалистов  
зависит от уровня сформированных у них способностей, которые успешно трансформируют 
знания в действия, а поведение – в поступки личности. Именно личность курсанта  
становится ключевым звеном профессиональной надежности, а ее ведущей способностью – 
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конструирование личностного и профессионального роста как в процессе первоначальной 
профессиональной подготовки, так и на протяжении всей жизни. 

Безусловно, слагаемое профессиональной надежности выпускника летного ВУЗа – это 
грамотно организованный профессионально-психологический отбор не только  во время 
проведения вступительной компании в летный ВУЗ, но и в ходе процесса овладения 
курсантами летной профессией. Именно поэтому в последние годы специалистами уделяется 
огромное внимание  ППО абитуриентов, поступающим в летное учебное заведение. Высокая 
стоимость профессиональной подготовки авиационных специалистов, значительный  
процент их отчисления из вузов по профнепригодности и психологическим причинам, 
высокие требования  к мотивационной сфере  личности, ее эмоционально-волевым качествам 
и когнитивным способностям определяют  необходимость  дальнейшего 
усовершенствования ППО абитуриентов для обучения  в специализированных вузах.  

Не в меньшей степени острота  этих проблем в летном учебном заведении стоит   и 
перед специалистами, которые обеспечивают подготовку авиационных спасателей. 
Собственно экстремальный характер деятельности  авиационных спасателей, значительные 
физические и нервно-психические нагрузки при ликвидации авиационных аварий, катастроф 
и чрезвычайных ситуаций на транспорте обуславливает актуальность и практическую 
необходимость разработки профессионально - психологического отбора. Особую остроту эта 
необходимость приобретает  в летных учебных заведениях на этапе первоначальной 
профессиональной подготовки авиационных спасателей. Надежная оценка  
профессиональной пригодности будущих авиационных спасателей  к действиям  по поиску и 
спасению на авиационном транспорте, является актуальной и нерешенной научно-
практической задачей. Ее решение будет способствовать  безопасности  жизнедеятельности  
человека опасной профессии и направлено на повышение эффективности и надежности 
деятельности по ликвидации чрезвычайных ситуаций на авиационном транспорте. 
Отечественный и зарубежный опыт применения ППО в учебных заведениях раскрывает 
широкие научно-методические, инструментальные и организационные возможности для 
разработки и внедрения специально-ориентированного ППО в КЛА НАУ и как следствие 
прогнозируемого повышения качества профессионального обучения в специализированном  
ВУЗе.  
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