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Подлубная О. Н. Особенности организации профессиональной подготовки пилотов гражданской авиации 

в летных школах США 

Аннотация: В статье рассмотрены современные тенденции развития авиационного образования США. Особое 

внимание сосредоточено на освещении особенностей американского принципа индивидуального обучения, 

прогрессивного опыта летных школ и применения независимых экзаменов для проверки и контроля подготовки 

будущих пилотов. Были определены основные этапы профессиональной подготовки для получения лицензии 

частного пилота гражданской авиации, раскрыты и проанализированы основные требования и способы подго-

товки к экзаменам. Проанализированы особенности организации летной подготовке курсантов, рассмотрены 

принципы преподавания пилота-инструктора. В статье выделены лицензии, которые можно получить после 

профессиональной подготовки. Обучение может проходить как самостоятельно, так и в летных школах. Изучен 

процесс подготовки к теоретическим и практическим экзаменам. Проанализировано летное обучение курсан-

тов, теоретическая и практическая подготовка, которая не требует обязательных сертифицированных школ, 

учебных центров, Федеральное авиационное управление оценивает профессиональную подготовку курсанта 

лишь во время экзамена (check ride), который включает в себя устный экзамен и летную проверку. Важным ас-

пектом для сертификации соответствующей оценки пилотов являются разработанные стандарты проверок 

практических навыков. В статье рассмотрены практические тесты, которые определяют готовность курсантов, 

используя современные компьютерные технологии и которые осуществляются инспекторами по безопасности 

гражданской авиации (ASI – Aviation Safety Inspectors) и назначенными пилотами-экзаменаторами (DPE – 

Designated Pilot Examiner). Профессиональная подготовка пилотов очень важна, особенно в США, где авиаци-

онная система очень интенсивная. В статье представлены особенности обучения и гибкость системы подготов-

ки пилотов в США, что дает возможность соединить практическую и теоретическую подготовку, самостоя-

тельно выбирать способ и время подготовки. Данное исследование особенностей организации обучения пило-

тов в США выделяет позитивный опыт профессиональной подготовки будущих пилотов, который можно адап-

тировать и использовать в летной подготовке пилотов Украины. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка, частный пилот, лицензия пилота, летное обучение, теоре-

тический экзамен, практический экзамен. 
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Одним из приоритетных направлений модерни-

зации высшего образования постсоветских стран 

на современном этапе является необходимость 

развития и совершенствования юридического 

образования. Проблема подготовки юридичес-

ких кадров относится к числу наиболее значи-

мых, поскольку от ее решения во многом зави-

сит успех проводимых в странах политико-

правовых реформ. На пути совершенствования 

отечественной системы юридического образова-

ния, на наш взгляд, важно обратиться к опыту 

зарубежных государств, которые выработали 

собственные концепции подготовки юристов и 

успешно их реализуют в течение длительного 

времени. 

В свете этого особый интерес представляет 

опыт организации и реформирования системы 

юридического образования в США, в государст-

ве, где сложилась одна из наиболее эффектив-

ных моделей подготовки юристов. Особая пра-

вовая система этой страны, традиционно высо-

кий уровень правовой культуры определили ва-

жное место юридической профессии в жизни 

американского общества. Юристы занимают ве-

дущие посты в государственном аппарате, поли-

тике, экономике США. В настоящее время прес-

тиж американского юридического образования 

достаточно высок. Количество студентов-

иностранцев, обучающихся юриспруденции в 

США, превышает количество всех иностранных 
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студентов-юристов, проходящих обучение во 

всех странах мира вместе взятых.  

В своем становлении юридическое образова-

ние в США прошло несколько ключевых этапов. 

Первый период хронологически можно опреде-

лить с конца XVIII века до 70-х годов XIX века. 

Он характеризовался отсутствием структуриро-

ванного юридического образования, не были 

определены требования, предъявляемые к юрис-

там. Для получения звания адвоката было доста-

точно нескольких лет ученичества в адвокатской 

конторе. Тем не менее именно в этот период бы-

ли созданы первые школы права, обучающие 

профессиональных юристов. К ним можно отне-

сти Литчфилдскую школу в Коннектикуте, не-

сколько юридических факультетов в колледже 

Уильяма и Мэри, Гарвардском и Колумбийском 

университетах. Для поступления в перечислен-

ные учебные заведения требовался лишь доку-

мент об окончании средней школы. Обучение 

длилось год или два и состояло в том, что студе-

нты посещали лекции и читали специальную ли-

тературу.  

Таким образом, первоначальный этап станов-

лення юридического образования в США был 

схож с организацией процесса обучения в Запа-

дной Европе. Доминирование лекционной фор-

мы обучения, отсутствие четкой системы конт-

роля знаний отличало традиционную модель об-

разования. Однако обучение праву в США уже 

тогда приобрело специфические черты, в насто-

ящее время являющиеся «визитной карточкой» 

американского юридического образования.  

Юридическое образование в США никогда не 

отличалось междисциплинарностью и многофу-

нкциональностью. Специфика прецедентной 

правовой системы определила подготовку юрис-

та-практика, а не юриста-теоретика. В учебных 

планах первых школ права общегуманитарные и 

историко-теоретические дисциплины были све-

дены к минимуму, в то время как в немецких 

университетах они составляли до половины от 

общего числа изучаемых предметов [1].  

Преподаванием специальных дисциплин в 

США занимались юристы-практики, в основном 

адвокатыи судьи [3].  

Второй этап развития юридического образо-

вания в США приходится на 70-е годы XIX века 

– начало XX века. Модель юридического обра-

зования, сложившаяся в этот период, получила 

название «гарвардской». Бурное развитие эко-

номики и социальной сферы потребовали ква-

лифицированных профессионалов в области 

управления и юридических услуг. В это время 

возрастают требования, предъявляемые к студе-

нтам и выпускникам правовых школ. В 1878 го-

ду была создана Ассоциация американских юри-

стов (адвокатов), основной целью которой было 

внедрение нових образовательных стандартов, а 

также организация строгой дисциплинарной си-

стемы для контроля за качеством юридического 

образования [2].  

Деятельность ассоциации к началу ХХ века 

полностью исключила альтернативные пути по-

лучения юридического образования через уче-

ничество и вечерние (заочные) школы. Обязате-

льным условием приобретения юридического 

образования стало наличие диплома университе-

та. Это надолго сделало юридическое образова-

ние элитарным, так как на начало ХХ века толь-

ко 1–2 % населения США оканчивали вузы [4]. 

Именно в этот период сложилась структура 

юридического образования, которая с незначи-

тельными изменениями действует в настоящее 

время. Реформу юридического образования про-

вел декан школы права Гарвардского универси-

тета К.К. Лангдел. Он предложил и апробировал 

совершенно новую программу подготовки юрис-

тов.  

Обучение в Гарварде составляло три года, в 

течение которых студенты прослушивали опре-

деленный набор курсов с обязательными экза-

менами по каждому из них. Неуспевающих сту-

дентов отчисляли. В учебный план, составлен-

ный Лангделом, входили такие предметы, как 

иски (деликты), контракты, имущественное пра-

во и гражданский процесс. Он же вместе с груп-

пой преподавателей написал первые американс-

кие учебники по праву. 

Также этот период характеризуется измене-

нием в процессе подбора преподавательских ка-

дров. На место юристов-практиков, совмещаю-

щих преподавательскую деятельность с основ-

ной работой, пришли преподаватели-практики, 

то есть закончившие свою карьеру судьи, адво-

каты, сенаторы, к тому же преподавательский 

состав юридических факультетов пополнялся за 

счет ученых, занимающихся научной деятельно-

стью.  

Еще одной специфической чертой «гарвардс-

кой модели» юридического образования являет-

ся усиление практической направленности про-

цесса обучения: разбор конкретных дел, учебные 

судебные процессы, работа с документами. Сов-

ременники критиковали «гарвардскую модель» 

за недостаточность практической подготовки 

специалистов. Сторонники данной системы обу-

чения полагали, что в эпоху реформ и динамич-

ного развития права многофункциональная под-

готовка юристов является более оправданной, 

поскольку такой юрист будет гораздо больше 

адаптирован к потенциальным переменам в пра-

вовой сфере. 
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В целом, «гарвардская модель» была продук-

том своего времени, до определенного этапа раз-

вития государства и общества она соответство-

вала поставленным перед ней требованиям.  

Начало следующего этапа становления юри-

дического образования в США приходится на 

кризисное время конца 20-х – начала 30-х годов 

XX века и связано с деятельностью юридической 

организации «Правовые реалисты» и проведе-

ним политики «нового курса». Реалисты утвер-

ждали, что право надо изучать и преподавать как 

социальный продукт, соединив юриспруденцию 

и общественные реалии, а также настаивали на 

усилении практической ориентации юридичес-

кого образования. Реализация политики «нового 

курса» породила необходимость в преподавании 

таких дисциплин, как трудовое право, налоговое 

право, антитрестовское законодательство, цен-

ные бумаги, экологическое право. Позднее соци-

альные потрясения 60–70-е годов ХХ века заста-

вили включить в учебный план юридических 

факультетов предметы, изучающие права жен-

щин, афро-американцев, вопросыдискримина-

ции.  

Разумеется, юридическая наука Западной Ев-

ропы также вносит коррективы в связи с изме-

нениями, происходящими в обществе и государ-

стве. Но отличительной чертой всего американс-

кого юридического образования и «реалистичес-

кой модели» в частности является быстрая реак-

ция на перемены и мониторинг последних тен-

денций в социально-экономической и политиче-

ской сферах.  

Современное юридическое образование в 

США представляет собой консолидацию неско-

льких моделей. К особенностям американского 

юридического образования можно отнести уз-

кую специализацию, практическую направлен-

ность подготовки юристов, а также специфичес-

кую форму организации учебного процесса.  

В настоящее время в США насчитывается 185 

аккредитованных учебных заведения, осуществ-

ляющих подготовку юристов [5]. Американская 

ассоциация юристов, уполномоченная Минис-

терством образования США, разрабатывает и 

утверждает требования, которым должен соот-

ветствовать юридический вуз для того, чтобыпо-

лучить официальный статус.  

Начиная с конца XIX века высшее юридичес-

кое образование в США является только «вто-

рым высшим». Для поступления в юридическую 

школу (колледж) необходимо получить общее 

высшее образование и диплом «бакалавра ис-

кусств». Срок обучения составляет 3 года.  

Юридические факультеты строят учебный 

процесс в соответствии с образовательными ста-

ндартами, которые разрабатывает ассоциация 

американських юристов с учетом требований, 

предъявляемых к кандидату при поступлении в 

адвокатуру [6]. Однако образовательные станда-

рты, предлагаемые американским вузам, не но-

сят столь жестко регламентированного характе-

ра, как в постсоветских странах. Обязательный 

перечень дисциплин устанавливается только для 

первого курса, для последующих лет обучения 

обозначено только минимальное количество 

учебных часов в неделю, которые должен про-

слушать студент [7]. К числу обязательных пре-

дметов первого года обучения относятся догово-

рное, имущественное, деликтное, уголовное, 

конституционное, административное право, 

профессия юриста. Например, в школе права 

Нью-Йоркского университета набор дисциплин 

первого семестра выглядит следующим образом: 

Contracts (контракты), Torts (деликтное право), 

Civil Procedure (гражданский процесс), 

Constitutional Law (конституционное право), 

Lawyering (профессия юриста)  

Обучение на втором и третьем курсах имеет 

узкоспециализированную направленность: до 95 

% предметов, изучаемых студентами, относятся 

к программам специализации [Карнаков 2009: 

78]. Так, программа «Налогообложение» школы 

права Нью-Йоркского университета включает 40 

различных лекций и семинаров, специальность 

«Корпоративное и коммерческое право» – 30 

предметов, «Уголовное право и процесс» – 20 

предметов [8].  

Из предлагаемого набора курсов студенты 

выбирают наиболее интересные для себя, но при 

этом они обязаны сдать экзамены по установ-

ленному количеству дисциплин. В оставшиеся 

5% входят предметы общегуманитарного про-

филя, такие как философия права, психология, 

педагогика. Многие университеты организуют 

лекции по интересным и актуальным темам ис-

торико-теоретического толка. Например, в Нью-

Йоркском университете читается курс «Юриди-

ческие аспекты суда над Иисусом Христом», в 

Гарвардской школе права среди дополнительных 

предметов – «Государственное устройство Дре-

вней Греции и Рима», «Расовое законодательст-

во с 1776 года по настоящее время». 

Как уже отмечалось выше, наличие жесткой 

специализации является одной из важнейших 

особенностей юридического образования в 

США. Подобный подход в процессе обучения 

юристов имеет как плюсы, так и минусы. С од-

ной стороны, из стен американских вузов выхо-

дят юристы, получившие хорошую теоретичес-

кую и практическую подготовку по выбранной 

специализации, которые будут востребованы в 

конкретной сфере деятельности. Но с другой 

стороны, такая подготовка ограничивает возмо-
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жности американских юристов, заставляя оста-

навливаться на одной области правоприменения 

[9]. Подготовить квалифицированного специа-

листа широкого профиля, разбирающегося во 

многих законодательных сферах, в США просто 

невозможно. Именно поэтому американская сис-

тема высшего юридического образования осно-

вана на углубленном изучении предметов специ-

ализации. В случае, если уже практикующий 

юрист захочет переквалифицироваться, для это-

го в американских вузах предусмотрены годич-

ные программыобучения – магистр в области 

права. 

Другой существенной особенностью юриди-

ческого образования в США является его прак-

тическая направленность. Для чтения многих 

курсов привлекаются практикующие юристы: 

советники крупных компаний, судьи, адвокаты. 

В американских вузах нет деления занятий на 

лекционные и семинарские. Занятие на юриди-

ческих факультетах США представляет собой 

активный диалог преподавателя со студентами. 

Метод обучения заключается в анализе прецеде-

нтов и решений апелляционных судов.  

Основной целью, стоящей перед образовани-

ем, является развитие аналитических способнос-

тей студента, а не только овладение определен-

ным набором знаний. Перед каждым занятием 

преподаватели направляют студентам задания и 

список литературы, обязательной для ознаком-

ления, поэтому само занятие превращается в бе-

седу лектора с учениками. Часто преподаватели 

устраивают разбор конкретных дел, учебные су-

ды.  

Многие курсы должны содержать практичес-

кий компонент. Так, например, семинарские за-

нятия обязательны для дисциплин «Экологичес-

кое право», «Бытовоенасилие», «Права челове-

ка», «Некоммерческие организации» (Йельский 

университет). 

Таким образом, большое значение в образо-

вательном процессе имеет самостоятельная ра-

бота студентов. Во время обучения будущие 

юристы приобретают навыки самостоятельного 

анализа законодательного материала и судебных 

решений.  

Также школы права предлагают несколько 

курсов, которые формируют умения работы с 

документами. Это «Правовой практикум» (Йель-

ский университет), «Составление юридических 

документов» (Гарвардский университет), «Сос-

тавление проектов контрактов» (Пенсильванс-

кий университет). Также многие курсы предпо-

лагают, что учащиеся должны подготовить нео-

бходимый набор документов в рамках дисцип-

лин, посвященных судебным разбирательствам.  

Кроме того, учебные планы американских ву-

зов подлежат перманентному изменению, посто-

янно вводятся новые дисциплины и модернизи-

руются существующие. Такие нововведения за-

висят от конъектурных потрібностей общества и 

государства. Например, уже с 2009 года в Нью-

Йоркской школе права был введен курс «Кризис 

2008», с этого же времени дисциплина «Миро-

вой экономический кризис» преподается в Йель-

ском университете. Также учебные программы 

пополняются другими актуальными курсами: в 

свете тесного американо-японского сотрудниче-

ства в бизнесе и финансах школа права Мичига-

нского университета предлагает своим студен-

там семинар по японскому законодательству. В 

Нью-Йоркском университете есть целый цикл 

программ, изучающих китайское право и финан-

сы: «Урегулирование международных коммер-

ческих споров с Китаем», «Введение в законода-

тельство и государственное устройство Китая», 

«Международный бизнес и инвестиционные 

сделки с Китаем» и др.  

В большинстве университетов США на юри-

дических факультетах преподают курсы по ис-

ламскому праву, в связи с возрастающей ролью 

исламского фактора в мировой экономике и ку-

льтуре: «Гендерные проблемы в исламском пра-

ве», «Сила и закон в исламском мире» (Нью-

Йоркский университет), «Исламское право» 

(Мичиганский университет), «Введение в мусу-

льманское право» (Гарвардский университет) и 

т. д.  

Из приведенных примеров видно, что юриди-

ческое образование в США стремится выпол-

нить тот социальный заказ, который предъявляет 

к нему общество и государство. 

За двухсотлетнюю историю американское 

юридическое образование выработало наиболее 

оптимальную модель подготовки юристов. Ее 

основными характеристиками являются узкая 

специализация и практическая направленность 

обучения.  

Современное юридическое образование США 

развивается в направлении глобализации [Гор-

дон 2002: 11]. Американские школы права рас-

ширяют учебные программы для иностранных 

студентов, направляют своих студентов на учебу 

в другие страны, дополняют курсыпо трансна-

циональным правовым областям.  

Большое влияние на современное юридичес-

кое образование оказал доклад 1992 года Амери-

канской ассоциации юристов «Юридическое об-

разование и повышение квалификации – образо-

вательный континуум», на основе которого про-

исходит его дальнейшее функционирование и 

развитие. Согласно данному докладу американ-

ський юрист должен обладать необходимым на-

125



Science and Education a New Dimension: Pedagogy and Psychology. Vol. 3, 2013 

 

бором компетентностей, которые должны быть 

сформированыво время обучения. К таким ком-

петентностям относятся:  

• решение проблем; 

• юридический анализ и оценка; 

• изучение юридической литературыи доку-

ментов; 

• изучение фактов;• коммуникативность; 

• консультирование; 

• ведение переговоров; 

• знание процедур, связанных с судебными 

спорами, и альтернативные способыразрешения 

споров; 

• организация и управление в области юриди-

ческой работы; 

• выявление и разрешение проблем этическо-

го характера. 

Также в докладе Ассоциации говорится о на-

личии определенных ценностей, определяющих 

работу юриста. Это: 

• компетентное представительство интересов 

клиента; 

• содействие укоренению принципов право-

судия, справедливости и морали; 

• профессиональное самосовершенствование. 

Таким образом, юридические учебные заве-

дения США несут ответственность перед Ассо-

циацией за уровень квалификации своих выпус-

кников. Но вместе с тем в докладе признается, 

что «едва ли справедливо требовать от дающих 

юридическое образование учебных заведений 

США, чтобы они взяли на себя задачу превра-

щения пусть даже самых способных студентов в 

зрелых и опытных юристов».  

На наш взгляд, знание истории становления и 

современного состояния юридического образо-

вания в США, его организации, подходов к по-

ниманию практической юриспруденции могут 

быть полезными в сегодняшний день странам 

постсоветского пространства. Рост значения 

юриста в нашей стране диктует необходимость 

выработать наиболее эффективную систему под-

готовки юридических кадров. Конечно, слепое 

заимствование западных образовательных тех-

нологий в разработке концепции собственного 

юридического образования не сможет решить 

данную проблему. Однако определенные поло-

жительные черты американского юридического 

образования могут быть использованыпри рефо-

рмировании отечественной системыподготовки 

юристов.  
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Julia Roskopina. The evolution of legal education in the United States: Past and Present  

Аbstract: The article describes the main stages of the development of American legal education, legal education model 

are highlighted in force in different periods; peculiarities of legal education in the United States, the characteristic of the 

modern training of lawyers in the United States on the basis of the curriculum of law schools at Harvard, Yale, New 

York, Michigan universities. It was revealed that the system of legal education United States was formed under the in-

fluence of cultural, historical, political, economic and social changes taking place in American society. The signing of 

the "Declaration of Independence" in 1776, creating a single rule of law, the industrialization of the United States dur-

ing the second half of the XIX century., Rapid progress of science, the prestige of the university, the need for industry 

and government managers, the growth of democratic movements in the United States in the XX century., Fighting Pov-

erty and legal illiteracy - all these factors shaped the development of legal education in the United States. The basis of 

the USA European approach has been taken in the organization of education, has created its own model of higher law 

school, which has kept the features of historical continuity, and on the other - had a pronounced national character of 

the state. It was found that the English educational tradition has had a greater impact on American law school, because 

of the close historical ties of both countries and their development within the framework of a unified system of common 
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law. Thus, American universities have adapted to their conditions of Britain's "classic program" of disciplines and the 

name "college" on the English model. Thus, creative borrowing of European traditions of university education, their ad-

aptation to the socio-economic realities of the country have created the phenomenon of the American Law School, was 

formed parallel to and under the influence of political ideas that have infiltrated from Europe. In the USA legal educa-

tion is also reflected and features of American society, its socio-cultural dominant: the autonomy of the individual «pri-

vacy», independence, democracy, active citizenship, self-worth individual. During the research it was found that the 

change in legal education at the turn of the century affected not only the organization but also the forms and methods of 

training and the requirements for admission to the university. 

Keywords: legal education, the training of lawyers, "Harvard model ", specialization, curriculum, training course 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема внедрения инновационных педагогических и информационно-

коммуникационных технологий в учебно-воспитательный процесс общеобразовательной и высшей педагогиче-

ской школы. Анализируется влияние инновационных образовательных процессов на содержание, методы и 

формы профессиональной подготовки будущих учителей математики. В частности, проведен сравнительный 

анализ методов традиционной педагогики, учебной работы в сотрудничестве, метода проектов, информацион-

но-коммуникационных образовательных технологий и сделан вывод о возможности гармоничного сочетания 

этих подходов в учебно-воспитательном процессе как общеобразовательной, так и высшей профессиональной 

школы. Предлагаются пути совершенствования учебного процесса в педагогических вузах на основе разработ-

ки интегрированной системы спецкурсов по выбору. Интегрирующим ядром такой методической системы дол-

жен стать теоретический курс «Взаимодействие инновационных педагогических и информационных техноло-

гий в современном образовании», преподавание которого может осуществляться традиционными академиче-

скими методами и формами: лекции, семинары, научные доклады, статьи. Предусмотрено, что после изучения 

этого курса студент имеет возможность выбрать для последующей работы один из спецкурсов практического 

направления. Студенты, которые выбрали одинаковое направление могут объединяться в творческие группы. 

Основным методом обучения на этом этапе целесообразно использовать метод проектов с обязательной откры-

той защитой результатов работы. В статье отмечается, что для обеспечения гармоничного сочетания инноваци-

онных педагогических и информационно-коммуникационных технологий необходимо создать и реализовать 

методическую систему управления учебно-познавательной деятельностью студентов в процессе использования 

образовательных ресурсов сети Интернет. Одним из эффективных элементов такой системы может стать техно-

логия веб-квест. Веб-квест – это веб-проект, в котором практически вся учебная информация находится в сети 

Интернет. В основе веб-квеста лежит индивидуальная или групповая работа студентов по решению предложен-

ной проблемы на основе использования Интернет-ресурсов, заранее подготовленных преподавателем. Строение 

веб-квеста предусматривает рациональные затраты времени на его выполнение. Благодаря целенаправленному 

поиску информации активная учебно-познавательная деятельность сосредоточена не на блуждании по просто-

рам Интернета, а на обработке полученной информации в соответствии с поставленными задачами. 

Ключевые слова: инновационные педагогические технологии, информационные-коммуникационные тех-

нологии, личностно-ориентированное обучение, сотрудничество, метод проектов, спецкурсы по выбору, веб-
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В условиях модернизации современного образо-

вания основным приоритетом развития высшей 

педагогической школы становится подготовка 

компетентного мобильного специалиста, спо-

собного не только быстро адаптироваться в со-

временной системе образования, но и принимать 

творческое участие в ее совершенствовании, 

проявлять инициативу, самостоятельность, быть 

готовым к внедрению педагогических иннова-

ций. 

Сущность инновационного образования мож-

но выразить словами: «Не догонять прошлое, а 

создавать будущее». В лучших своих образцах 

оно ориентируется не столько на передачу зна-

ний, сколько на овладение базовыми компетен-

циями, которые позволяют в дальнейшем приоб-

ретать знания самостоятельно. 
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