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В разрезе предложенной парадигмы тренажёрной подготовки представлены механизмы формиро-

вания перцептивных образов, которые позволяют определить механизм формирования лётных навыков в 
ходе тренажёрной подготовки лётного состава. Показано, что отличительной особенностью базовой и 
начальной подготовки является то, что помимо совершенствования стандартных знаний происходит 
формирование и совершенствование перцептивных интеллектуальных образов, которые в совокупности 
со знаниями образуют навыки. Процесс формирования навыков заключается в тренировках оператора по 
выполнению целенаправленных мыслительных действий с апперцептивными и перцептивными сенсор-
ными и моторными образами, а процесс формирования знаний – в занятиях по становлению и накопле-
нию самих этих образов. Формирования навыков для различных типовых ситуации подобны друг другу, 
однако для каждой ситуации характерны свои схемы мыслительных процессов, определяемые сочетани-
ем и последовательностью смены образов. У каждого будущего лётчика элементы сенсорной, моторной 
и интеллектуальной систем имеют свои специфические настройки, поэтому в ходе тренировок элементы 
этих систем подстраиваются друг под друга в соответствии с конкретным видом лётной деятельности. 
Такая подстройка может осуществляться также по типовым ситуациям, которые отличаются приорите-
тами в использовании элементов систем оператора. Сформулированы возможные конфликтные ситуации 
формирования и реализации навыков. Дана концептуальная модель множества навыков по применению 
летательного аппарата и его систем в типовой ситуации.  

 
Концептуальная модель, лётная подготовка, тренажёр, знания, навыки, сенсорная система, ме-

ханизм формирования навыков. 
 
 
 

Введение 
Целью тренажёрной подготовки 

(ТП) лётного состава (ЛС) является обу-
чение применению летательного аппарата 
(ЛА) и его систем на множестве возмож-
ных типовых ситуаций (упражнений) 

}{ pΩ=Ω . Каждая типовая ситуация ха-
рактеризуется содержательным компо-
нентом, определяющим конкретные усло-
вия функционирования }{ lp ∆=∆∈∆  и 
предписанные операции применения 

}{ kp DDD =∈  ЛА. При этом задачей обу-
чения является формирование по типовым 
ситуациям (упражнениям) { }рΩ = Ω  у 
лётного состава перцептивных образов 

}{},,{ pUD Ψ=ΨΨΨ=Ψ Ξ : сенсорных (вос-
принимаемых) }{ pΞΞ Ψ=Ψ ; моторных (ис-
полняемых) }{ pDD Ψ=Ψ , а также интел-
лектуальных (синтезируемых) образов 

}{ pUU Ψ=Ψ . 
 

Парадигма  
тренажёрной подготовки 

Перцепция – смутное и бессозна-
тельное восприятие в противоположность 
ясному осознанию – апперцепции. При-
чём эти образы на множестве ситуаций Ω  
находятся между собой во взаимосвязи 

 
DU Ψ⇔Ψ⇔ΨΞ ,            (1) 
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которая показывает, что ΞΨ  соответству-
ет DΨ , а DΨ  соответствует ΞΨ  через об-
разы UΨ . 

На основании изложенной цели и в 
соответствии с постановкой задачи тре-
нажёрной подготовки имеем [1]:  

 
Ψ⇔∆=Ω ),(: D , а DU Ψ⇔Ψ⇔ΨΞ ,     (2) 

 
где 

 
pppp D Ψ⇔∆=Ω ),(: , 

pDpUp Ψ⇔Ψ⇔ΨΞ .            (3) 
 
Перцептивные образы 

},,{ UD ΨΨΨ=Ψ Ξ  хранятся в долговре-
менной памяти интеллектуальной систе-
мы и являются «оттисками» информаци-
онно-управляющих полей }{ pΞ=Ξ  и 
операций }{ pDD =  по типовым ситуаци-
ям }{ ðΩ=Ω . 

Тренажная подготовка может проис-
ходить в интересах: 

- приобретения неизвестных опера-
тору стандартных перцептивных 

},,{ UíDííí ΨΨΨ=Ψ Ξ  образов по новым для 
него типовым ситуациям }{ ríí Ω=Ω ; 

- восстановления приобретённых 
оператором стандартных знаний перцеп-
тивных },,{ UâDâââ ΨΨΨ=Ψ Ξ  образов по 
ранее известным, но забытым им типовым 
ситуациям }{ gèè Ω=Ω ; 

- замещения (стирание и приобрете-
ние) приобретённых оператором стан-
дартных образов на новые перцептивные 

},,{ UçDççç ΨΨΨ=Ψ Ξ  образы по скоррек-
тированным типовым ситуациям 

}{ hêê Ω=Ω . 
Тренажную подготовку ЛС можно 

условно разбить на три этапа [2]: 
- начальная подготовка – формиро-

вание стандартных знаний 
Ψ∈ΨΨ=Ψ Ξ },{ Dkn  по типовым ситуаци-

ям }{ ðΩ=Ω ; 

- базовая подготовка – формирова-
ние стандартных навыков 

}{},,{ pUDsk Ψ=ΨΨΨ=Ψ Ξ , соответствую-
щих знаниям },{ Dkn ΨΨ=Ψ Ξ  по типовым 
ситуациям }{ ðΩ=Ω ; 

- профессиональная подготовка – 
формирование умения синтеза нестан-
дартных знаний }~,~{~

Dkn ΨΨ=Ψ Ξ  по изме-
нённым типовым ситуациям или (и) по 
нестандартным ситуациям }~{~

ðΩ=Ω  на 
базе стандартных знаний },{ Dkn ΨΨ=Ψ Ξ  и 
навыков =ΨΨΨ=Ψ Ξ },,{ UDsk }{ pΨ . 

Отличительной особенностью базо-
вой подготовки от начальной является то, 
что помимо совершенствования стандарт-
ных знаний },{ Dkn ΨΨ=Ψ Ξ  происходит 
формирование и совершенствование пер-
цептивных интеллектуальных UΨ  обра-
зов, которые в совокупности со знаниями 
образуют навыки },,{ UDsk ΨΨΨ=Ψ Ξ . 
Необходимо отметить, что замещение 
знаний, а тем более навыков, требует от 
ЛС больше умственных, физических и 
временных затрат, чем приобретение им 
новых или восстановление старых знаний 
и навыков.  

Проанализируем связь перцептив-
ных образов },,{ UDsk ΨΨΨ=Ψ Ξ  с класси-
ческим понятием навыка: навык – умение 
выполнять целенаправленные действия, 
доведённые до автоматизма в результате 
сознательных многократных повторений 
одних и тех же движений или решения 
типовых задач в производственной или 
учебной деятельности. Для этого сначала 
рассмотрим процесс формирования самих 
перцептивных образов },,{ UDsk ΨΨΨ=Ψ Ξ . 

 
Механизм формирования  

перцептивных образов 
Оператор с помощью сенсорной си-

стемы ΞO  воспринимает текущее состоя-
ние информационно-управляемого поля 

pΞ  тренажного средства. 
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Сенсорные образы }{ pΞΞ Ψ=Ψ  у 
оператора образуются посредством сен-
сорной системы ΞO , включающей в себя 
следующие основные элементы [3]: 

- подсистему зрения siO , которая 
предназначена для восприятия информа-
ционных параметров визуального (опти-
ческого) диапазона (визуальное отраже-
ние состояния и текущих действий над 
органами управления, визуальная индика-
ция взаимодействия ЛА и его систем со 
средой и функционирования самого ЛА, 
оптические помехи и т.п.); 

- подсистему слуха heO , которая 
предназначена для восприятия информа-
ционных параметров звукового диапазона 
(речевые сообщения, звуковые шумы и 
т.п.); 

- подсистему осязания toO , которая 
предназначена для восприятия информа-
ционных параметров вне оптического и 
звукового диапазона (температуры, виб-
рации и т.п.); 

- подсистему обоняния seO , которая 
предназначена для восприятия окружаю-
щих запахов (различных аэрозолей, гари 
элементной базы и т.п.). 

В зависимости от вида лётной дея-
тельности одна часть этих подсистем мо-
жет выступать как основная (доминиру-
ющая), а другая – как дополнительная 
(способствующая). 

Информационное поле pΞ , посту-
пающее на вход сенсорной системы ΞO , 
из-за наличия нехарактерных для типовой 
ситуации pΩ  помех pδ Ξ  может отли-

чаться от действительного. Помехи pδ Ξ  
могут быть объективными (непреднаме-
ренными) и субъективными (организо-
ванными); имитационными и шумовыми; 
механическими, звуковыми, оптическими, 
температурными, аэрозольными и т.п. Из-
за наличия внутренних (операторских) 
ошибок восприятия ΞOδ  информационное 
поле pΞ  сенсорной системой ΞO  воспри-
нимается в искажённом виде pΞ′ . Сенсор-

ные ошибки ΞOδ  могут быть врождённы-
ми или приобретёнными: дефекты орга-
нов зрения и слуха, органов осязания и 
обоняния из-за хронических и эпизодиче-
ских заболеваний (простудных, травмати-
ческих, психологических, профессиональ-
ных и т.п.). 

Воспринимаемое сенсорной систе-
мой ΞO  информационное поле pΞ′  посту-
пает в интеллектуальную систему UO , где 
оно с помощью мыслительных процессов 
преобразуется в апперцептивные сенсор-
ные образы pΞΨ , которые запоминаются в 
долговременной памяти в виде перцеп-
тивных сенсорных образов }{ pΞΞ Ψ=Ψ . 

Моторные образы }{ pDD Ψ=Ψ  опо-
средованно формируются в интеллекту-
альной системе UO  оператора с помощью 
целенаправленных мыслительных процес-
сов при реализации моторной системой 

DO  предписываемых операций }{ pDD =  
по типовым ситуациям }{ pΩ=Ω , отража-
емым непосредственно апперцептивными 
сенсорными { }pψ ψΞ Ξ=  образами. 

Моторная система UO  оператора 
включает в себя [4]: 

- двигательную подсистему imO , ко-
торая предназначена для осуществления 
действий над органами управления ЛА и 
его систем; 

- речевую подсистему spO , которая 
предназначена для выполнения речевых 
сообщений. 

Так же, как и для сенсорной систе-
мы, в зависимости от вида лётной дея-
тельности один из элементов моторной 
системы может выступать в качестве ос-
новного (ведущего), а другой – дополни-
тельного (ведомого). Возможны такие си-
туации для некоторых видов лётной дея-
тельности, когда элементы моторной си-
стемы не имеют приоритетов, т.е. по сво-
ему функциональному предназначению 
они между собой эквивалентны. 

Действия над органами управления 
и речевые сообщения выступают в своём 
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роде как реакция оператора на функцио-
нирование ЛА и на его взаимодействие со 
средой. 

Интеллектуальная система UO  опе-
ратора включает в себя: 

- мыслительные процессы (процес-
сор) prO , которые предназначены для 
осуществления умственных операций с 
апперцептивными и перцептивными обра-
зами в интересах реализации операций; 

- оперативную память opmO , которая 
предназначена для временного хранения 
результатов обработки апперцептивных и 
перцептивных образов; 

- долговременную память lomO , ко-
торая предназначена для продолжитель-
ного хранения приобретённых перцептив-
ных образов. 

Так как изначально у каждого чело-
века (будущего оператора) элементы сен-
сорной, моторной и интеллектуальной си-
стем имеют свои специфические настрой-
ки, то в ходе тренировок элементы этих 
систем подстраиваются друг под друга в 
соответствии с конкретным видом лётной 
деятельности. Такая подстройка может 
осуществляться также по типовым ситуа-
циям, которые отличаются приоритетами 
в использовании элементов систем опера-
тора. 

 
Механизм  

формирования навыков 
Одновременно при формировании 

апперцептивных моторных образов 
{ }D D pψ ψ=  у оператора образуются ап-

перцептивные интеллектуальные образы 
{ }U U pψ ψ= , которые для каждой ситуации 

pΩ  определяют сочетание и последова-
тельность (алгоритм) мыслительных опе-
раций над апперцептивными pψΞ , D pψ  и 
перцептивными pΞΨ , pDΨ  образами. 
Сформированные апперцептивные мотор-
ные { }D D pψ ψ=  и интеллектуальные 

{ }U U pψ ψ=  образы поступают в долго-
временную память, где хранятся в виде 

перцептивных моторных }{ pDD Ψ=Ψ  и 
интеллектуальных }{ pUU Ψ=Ψ  образов 
[5]. 

Таким образом, навыки оператора - 
умение оператора выполнять целенаправ-
ленные мыслительные действия 
Ψ }{ pUU ψ=  с апперцептивными 

{ }pψ ψΞ Ξ= , { }D D pψ ψ=  и перцептивными 
}{ pΞΞ Ψ=Ψ , }{ pDD Ψ=Ψ  образами в инте-

ресах реализации операций }{ pDD =  
применения ЛА и его систем, доведённые 
до автоматизма в результате сознательно-
го многократного выполнения одних и тех 
же типовых упражнений операторской 
деятельности.  

Процесс формирования навыков за-
ключается в тренировках оператора по 
выполнению целенаправленных мысли-
тельных действий с апперцептивными и 
перцептивными сенсорными и моторными 
образами, а процесс формирования знаний 
– в занятиях по становлению и накопле-
нию самих этих образов. Формирование 
навыков для различных типовых ситуаций 
подобно друг другу, однако для каждой 
ситуации характерны свои схемы мысли-
тельных процессов, определяемые соче-
танием и последовательностью смены об-
разов. В принципе для каждой типовой 
ситуации pΩ  перцептивные сенсорные 

pΞΨ  и моторные pDΨ  образы представ-
ляют собой некий «банк образов» { ptΞΨ } 
и { ptDΨ }. Из «банка образов» в соответ-
ствии с текущими t  условиями функцио-
нирования и этапами выполнения опера-
ции применения ЛА и его систем «изы-
маются» в определённой последователь-
ности отдельные образы ptΞΨ  и ptDΨ . 

Известно, что выполнение операции 
применения ЛА – это совокупность дей-
ствий, упорядоченных в пространстве и во 
времени. Этот порядок соответствует 
определённой логической схеме (про-
грамме) целенаправленных мыслительных 
действий. Поэтому помимо перцептивных 
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сенсорных pCΨ  и моторных pDΨ  образов 
у оператора для конкретной типовой си-
туации pΩ  в процессе отработки навыков 
формируются в долговременной памяти 
перцептивные интеллектуальные образы 

}{ pUU Ψ=Ψ  схем выполнения операций. 
Перцептивные образы pUΨ  по сути явля-
ются некоторой программой, которая це-
ленаправленно пошагово активизирует 
оператора на выполнение совокупности 
мыслительных действий по текущим сен-
сорным и моторным образам. 

Схематично процесс формирования 
навыков можно представить в следующем 
виде: 

 

 ,
3

5

162

5

63

5

32

5

2

5

342

5

411

↑

↓

⇑↑⇓

↓

↓↓

↓

↓⇑

↑

⇓

↓

↓↓

Ξ

⇓

↓

↑

Ξ

⇓⇓

⇔′′⇔⇔⇔Ψ⇔⇔Ψ⇔

⇔⇔Ψ⇔⇔⇔Ξ⇔∆⇔Ω

UDUDUU

UU

D ψψψψ

ψψψ

     (4) 
 

где 
m
⇓  и 

m

⇑  ( 2,1=m ), ⇔  – символы, 

определяющие последовательность реали-

зации операции D ′′ ; 
n

↑ , 
n
↓ , 6,5,3,2=n  – 

символы, определяющие схему коррекции 
перцептивных образов по исходу реализа-
ции операции D ′′ . 

Исход реализации операции D ′′  мо-
жет быть позитивным ( DD →′′ ) и нега-
тивным ( DD →/′′ ). Позитивность заклю-
чается в сотрудничестве (согласованно-
сти) выполняемой оператором операции 
D ′′  с предписанной операцией D , отра-
жающей принятые условия функциониро-
вания ЛА. Негативность, напротив, обу-
словлена конфликтом формирования и 
реализации навыков, характеризующимся 
наличием противоречия между отрабаты-
ваемыми оператором действиями, что 
приводит к снижению полезности приме-
нения ЛА и его систем. Причинные меха-
низмы возникновения конфликта навыков 
рассмотрим ниже. 

 
Конфликтные ситуации  

формирования и реализации навыков 
К одной из причин возникновения 

конфликта навыков, связанных с индиви-
дуальными особенностями операторов, 
можно отнести следующее. В долговре-
менной памяти перцептивные образы 

},,{ UD ΨΨΨ=Ψ Ξ  представляются изна-
чально в несколько искажённом виде по 
отношению к исходному множеству 

}{ pΞ′=Ξ′  и }{ pDD = . Причина этого – 
наличие в интеллектуальной системе UO  
индивидуальных ошибок UOδ . Поэтому 
«оттиски» множеств }{ pΞ=Ξ  и }{ pDD =  
не полностью соответствуют «исходным». 
Характер ошибок интеллектуальной си-
стемы UO  определяется умственными 
способностями оператора, его темпера-
ментом и психофизиологическим состоя-
нием. 

Из-за наличия моторных ошибок 
DOδ  реализация операции pD′  по сгенери-

рованному оператором моторному образу 
может происходить в искажённом виде. 
Моторные ошибки DOδ , так же, как и сен-
сорные ошибки ΞOδ , могут быть врож-
дёнными или приобретёнными. Кроме 
этого, операция pD ′′  на выходе моторной 
системы DO  из-за наличия для типовой 
ситуации pΩ  нехарактерных внешних 
помех pDδ  может отличаться от операции 

pD′ , сгенерированной интеллектуальной 
системой UO  в соответствии с перцептив-
ным образом },,{ pUpDpp ΨΨΨ=Ψ Ξ . 

Если предположить, что отсутству-
ют внешние помехи ( 0→Ξδ , 0→Dδ ) 
имитации типовых ситуации Ω  и инди-
видуальные ошибки ( 0→ΞOδ , 0→UOδ , 

0→DOδ ) операторов, то сформировать 
множество идеальных образов 

→ΨΨΨ=Ψ Ξ }ˆ,ˆ,ˆ{ˆ
UD },{ DΞ  возможно 

лишь при проведении бесконечного числа 
тренировок. Это с практической точки 
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зрения нереально и поэтому сформиро-
ванные образы },,{ UD ΨΨΨ=Ψ Ξ  всегда 
будут отличаться от идеальных образов 

}ˆ,ˆ,ˆ{ˆ
UD ΨΨΨ=Ψ Ξ . 

Таким образом, начальная и базовая 
ТП оператора должна способствовать: 

- формированию в долговременной 
памяти оператора ранее ему неизвестных 
перцептивных образов },,{ UíDííí ΨΨΨ=Ψ Ξ  
(согласно новой цели обучения 

}{ ríí Ω=Ω ), а также восстановлению 
},,{ UâDâââ ΨΨΨ=Ψ Ξ  или замещению 
},,{ UçDççç ΨΨΨ=Ψ Ξ  ранее приобретён-

ных им образов (согласно принятой 
}{ gèè Ω=Ω  или скорректированной 
}{ hêê Ω=Ω  цели обучения); 

- умелому анализу оператором ин-
формационно-управляющего поля Ξ∈Ξ p  
ЛА (отражающего конкретную типовую 
ситуацию },,{ kuíp ΩΩΩ∈Ω ), направлен-
ному на выработку у него внимания, пра-

вильности обнаружения и распознавания 
по pΞ  сенсорного pΞΨ  образа из множе-
ства ΞΨ  образов, хранящихся у него в 
долговременной памяти; 

- рациональному выбору оператором 
способа применения ЛА и его систем pDΨ  
из множества перцептивных моторных 

DΨ  образов, хранящихся в его памяти, с 
учётом их возможностей и перцептивного 
сенсорного pΞΨ  образа; 

- корректной реализации оператором 
с помощью его моторной системы и орга-
нов управления ЛА операции pD ′′ , соот-
ветствующей моторному pDΨ  образу и 
умению её корректировать при изменении 

pΞΨ . 
Концептуальная модель множества 

навыков по применению ЛА и его систем 
в типовой ситуации nSΩ  можно предста-
вить в виде следующего кортежа: 

 
 

>Ψ′′ΨΨΨΨΞΨ∆Ξ=<= ΞΞ DUDUp DDSkSk /,/,/,/),,/(}{ ,                   (5) 
 
 
где =∆Ξ ),/(D )},/({ ppp D ∆Ξ  – множество 
вариантов информационно-управляющего 
поля, отражающее стандартные операции 
D  и типовые условия ∆  применения ЛА 
и его систем; }/{/ pp ΞΨ=ΞΨ ΞΞ  – множе-
ство сенсорных перцептивных образов, 
соответствующее Ξ ; }/{/ ppUU ΞΞ ΨΨ=ΨΨ  
– множество интеллектуальных перцеп-
тивных образов, соответствующее ΞΨ ; 

}/{/ pUpDUD ΨΨ=ΨΨ  – множество мо-
торных перцептивных образов, соответ-
ствующее UΨ ; }/{/ pSpD DD Ψ′′=Ψ′′  – 
множество операций применения ЛА и 
его систем, реализуемое в соответствии с 
моторными DΨ  образами.  

Необходимо отметить, что в процес-
се профессиональной деятельности опера-
тор: 

- вырабатывает умение синтеза не-
стандартных знаний по изменённым ти-
повым ситуациям или (и) по нестандарт-
ным ситуациям на базе стандартных зна-
ний и навыков; 

- приобретает мастерство по синтезу 
нестандартных навыков по изменённым 
типовым ситуациям или (и) по нестан-
дартным ситуациям на базе стандартных и 
нестандартных знаний и типовых навы-
ков. 

Как правило, профессиональная дея-
тельность выходит за рамки курсов ТП и 
производится в процессе непосредствен-
ной эксплуатации ЛА лётным составом. 
При этом  справедливыми являются сле-
дующие утверждения, отражающие кон-
фликтные ситуации: 

- если синтез нестандартных знаний 
производится на базе стандартных, но ис-
кажённых (ложных) знаний, то сами не-
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стандартные знания окажутся искажён-
ными (ложными); 

- если синтез нестандартных навы-
ков производится на базе стандартных и 
нестандартных искажённых (ложных) 
знаний и типовых искажённых (ложных) 
навыков, то сами нестандартные навыки 
окажутся искажёнными (ложными). 

Известно, что конкретной типовой 
ситуации (упражнению) соответствуют 
стандартная операция pD  применения ЛА 
и заданные условия их функционирова-
ния, которые в предельном случае долж-
ны формироваться у лётного состава в ви-
де потенциально возможных образов, ха-
рактеризующихся конкретными отличи-
тельными признаками. При приобретении 
(восстановлении) или старении образов у 
них могут качественно и количественно 
изменяться отличительные признаки. От 
качества отличительных признаков зави-
сит восприятие (обнаружение) исходного 
образа, от количества отличительных при-
знаков – его распознание. Качество и ко-
личество отличительных признаков обра-
за определяют возможности его иденти-
фикации среди других образов. Возможны 
такие ситуации, когда сформированные 
образы для конкретной типовой ситуации 

pΩ  могут по «отличительным» признакам 
оказаться сходными с образами, которые 
изначально формировались по совершен-
но другим ситуациям kΩ , pk ≠ . Такое 
сходство отличительных признаков может 
быть как на качественном, так и на коли-
чественном уровне. В зависимости от сте-
пени сходства по «отличительным» при-
знакам двух образов они могут быть: эк-
вивалентными – полностью соответству-
ют друг другу; подобными – частично со-
ответствуют друг другу. Адекватными 
образами могут считаться только эквива-

лентные образы, для которых существуют 
эквивалентные типовые ситуации. 

Другими словами, существование 
эквивалентных перцептивных образов 
свидетельствует о наличии конфликта 
знаний и навыков по соответствующим 
типовым ситуациям. Естественно, что ве-
роятность правильного обнаружения и 
идентификации, а значит и распознания 
образов, снижается с увеличением числа 
эквивалентных образов. В зависимости от 
индивидуальных способностей (врождён-
ных и приобретённых) операторов у них 
может быть различная чувствительность к 
возможности различия двух подобных об-
разов. Известно, что если два образа pΨ  и 

kΨ  отличаются между собой менее чем на 
10-15%, то оператор не чувствителен к их 
различию, т.е. для него эти образы экви-
валентны друг другу. С учётом этого, 
часть на самом деле подобных образов 
оператор может воспринимать как экви-
валентные, а значит по соответствующим 
типовым ситуациям у него могут быть 
сформированы конфликтные знания и 
навыки. 

 
Заключение 

Таким образом, современная систе-
ма ТП лётного состава подвержена кон-
фликтам, которые являются объективны-
ми как в организационно-технических, так 
и в психолого-физиологических аспектах. 
При этом организационно-техническая и 
психолого-физиологическая стороны 
конфликтов ТП взаимосвязаны между со-
бой. Это необходимо учитывать при 
определении мер по защите от возможных 
конфликтов. Разрешение конфликта за-
ключается в «правильности» использова-
ния технических средств в общей системе 
тренажёрной подготовки лётного состава. 
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CONCEPTUAL MODEL OF THE FORMATION OF FLYING SKILLS  
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Mechanisms of perceptive image formation are presented in terms of the proposed paradigm. These 

mechanisms make it possible to determine the mechanism of flying skills formation in the process of flying per-
sonnel simulator training. It is shown that basic and primary training is characterized by the fact that, apart from 
improving the fundamental knowledge, it leads to the formation and development of perceptive intellectual im-
ages that form skills when combined with the knowledge. The process of skills formation consists in operator’s 
training in fulfilling purposeful mental actions with apperceptive and perceptive sensory and motor images, 
while the process of knowledge development implies carrying out training sessions on the accumulation of such 
images. Skills development is similar for different typical situations, but each situation requires particular mental 
actions depending on the combination and sequence of image variation. Each prospective pilot has his own spe-
cific settings of elements of sensory, motor and intellectual systems, so in the course of training elements of 
these systems are adjusted to each other in accordance with the particular type of flight activity. Such adjustment 
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can also be carried out for typical situations that differ in priorities in the use of the operator’s elements. Possible 
conflict situations in the process of skills formation and implementation are described in the article. A conceptual 
model of a set of skills necessary for the use of aircraft and its systems in typical situations is presented. 

 
Conceptual model, flight training simulator, knowledge, skills, sensory systems, mechanism of skills for-

mation. 
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