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Аннотация. В статье проводится анализ использования зарубежного опыта в период зарождения 

подготовки летчиков в России. Показываются элементы интеграции России в международную 

аэронавтическую федерацию. Взаимодействие ученых, конструкторов, летчиков в развитии научных 

знаний и опыта воздухоплавания и полетов на аэростатах и аэропланах. Изучается опыт подготовки 

летных кадров, практическая подготовка российских летчиков за рубежом с участием их в боевых 

действиях. Показывается методика подготовки летчика за рубежом и развитие ее при подготовке летчиков 

в России. В частности, раскрывается новая система подготовки, основанная на новом «французском» 

методе обучения. Отмечается, что зарубежный опыт способствовал развитию организационной структуры 

и количественному составу авиационных отрядов в России. Накопление опыта летной работы аэроклубов 

способствовали совершенствованию форм и методов по подготовке летных кадров в России.  
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Abstract. The article analyzes the use of foreign experience in the period of the origin of pilot training in Russia. 

The elements of Russia's integration into the International aeronautical Federation are shown. Interaction of 

scientists, designers, pilots in the development of scientific knowledge and experience of aeronautics and flights on 

balloons and airplanes. The experience of training flight personnel, practical training of Russian pilots abroad with 

their participation in combat operations is being studied. The method of pilot training abroad and its development 

in the training of pilots in Russia is shown. In particular, a new training system based on the new "French" method 

of teaching is revealed. It is noted that foreign experience contributed to the development of the organizational 

structure and the quantitative composition of aviation detachments in Russia. The accumulation of flying 

experience of flying clubs contributed to the improvement of forms and methods of flight training in Russia. 
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Введение 

В современных условиях международных отношений наблюдаются существенные 

сложности решения международных проблем между странами Евросоюза и России. Анализ 

исторического опыта международного сотрудничества, в частности в деятельности авиации, 

подготовке авиационных кадров ХIХ–ХХ веков, позволяет показать пути разрешения про-

тиворечий и улучшения международных взаимоотношений в современных условиях. 

Обучение летчиков и подготовка авиационных кадров начались в начале XX века 

сразу после первого успешного полета братьев Райт. Авиационное образование и подго-

товка летчиков были эволюцией хорошо зарекомендовавшего себя военного командова-

ния в России, Соединенных Штатах, Соединенном Королевстве, Франции, Германии, 

Португалии и др. [Silva, Barata, Neves, 2016, с. 1]. Авиационная мысль, которая делала 

первые шаги в зависимости от традиций каждой конкретной страны, имела основы воен-

но-морского флота. Многие научные знания, необходимые для навигации, были в то вре-

мя адаптацией морских методов к авиации [РГА ВМФ. Ф. Р-61. Оп. 1. Д. 71. Л. 57]. 

Вопросы международного взаимодействия в подготовке авиационных кадров в ходе 

зарождения авиации и воздухоплавания рассматривалась рядом авторов. 

Зарубежные авторы Силва А.Р.Р., Барата Ж.М.М., Невес Ф.М.С.П. изучили авиаци-

онное образование и обучение начала XX века после первых успешных полетов братьев 

Райт на самолетах с двигателем. В их работах рассматриваются виды авиационного обра-

зования, подготовки летных кадров в мире. Высказывается точка зрения, что оно было 

различным во многих странах, и в одних было обусловлено военными потребностями, а в 

других – самоотверженностью нескольких энтузиастов. Рассматривают опыт ряда передо-

вых авиаторов и инженерных школ мира [Silva, Barata, Neves, 2016]. 

В монографии Дузя П.Д., которая широко рассматривает историю авиации с 

1914 года, Первой мировой войны вплоть до 1918 года, автор раскрыл вопросы подготов-

ки и обучения летчиков России за рубежом [Дузь, 1989]. 

Фирсов Р.А. раскрыл особенности подготовки русских летчиков в английской авиа-

ционной школе на аэродроме Кройдон в Лондоне. В ней летному делу обучались русские 

офицеры и солдаты. По его мнению, в России планировалось реализовать систему подго-

товки летных кадров по зарубежному образцу [Фирсов, 2013]. 

Зарецкий В.М. показал в работе успешное участие первых летчиков военных авиа-

ционных школ воздухоплавания и авиации в учениях и маневрах войск в 1911 году. Автор 

высказал точку зрения, что успешная учебная атака летчиков аэростатов Севастопольской 

авиационной школы позволила показать целесообразность применения авиации в ходе 

боевых действий и сформировать мнение о необходимости развития авиации. Император 

изменил мнение о значении авиации в военном деле, что стало движущей силой в разви-

тии авиационного дела. В его работе также освещены особенности, проблемы подготовки 

авиационных кадров в период зарождения авиации [Зарецкий, 1996]. 

Карташов А.В. изучил влияние зарубежного опыта и сделал вывод, что зарубежный 

опыт стал основой организации учебного процесса обучения летчиков, который был им-

портирован в дореволюционную Россию [Карташов, 2009]. 
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Елисеев С.П. высказал в своей статье точку зрения, что зарубежный опыт способствовал 

развитию организационной структуры и состава авиационных отрядов. На основе докумен-

тального анализа о маневрах в сентябре 1911 года германских войск в Пруссии показал их роль 

в развитии авиации в России и формированию новых авиационных отрядов [Елисеев, 2006]. 

Объект и методы исследования 

Объектом исследования явился анализ особенностей подготовки летчиков в период 

конца ХIХ – начала ХХ веков. Предметом исследования стали система подготовки, мето-

ды, виды подготовки летчиков из России.  

Важными методами для исторического исследования авиационных кадров стали об-

щенаучные методы: сравнительный, аналитический, логических выводов, классификации 

явлений и событий.  

Применялись и специально-исторические методы исследования (периодизации, син-

хронности архивных и публицистических источников). 

Историко-системный метод определил целостность общественно-исторического об-

щества, взаимодействие опыта летного обучения, развитие и обмен методикой обучения 

авиационных кадров и формирования общего и единичного в системе подготовки летчи-

ков для выполнения задач по предназначению. 

Историко-типологический метод позволил выявить сущность явлений, исторических 

фактов, особенностей обучения летчиков, их подготовки к полету, в целом системы под-

готовки авиационных кадров, осуществить сравнительный анализ особенностей и свойств 

образовательной системы. 

Результаты и обсуждение 

Анализ архивных документов, исследований свидетельствует, что ученые, конструк-

торы, летчики, любители авиации и воздухоплавания широко взаимодействовали, обсуж-

дая насущные проблемы развития авиации и воздухоплавания на съездах, конференциях, 

семинарах и т. д. Обмен научным, теоретическим и практическим опытом в значительной 

степени улучшал эффективность работы всех видов деятельности (учебной, научной, лет-

ной) воздухоплавателей. В данный период методами научного познания являлись изуче-

ние лучших руководств по воздухоплаванию, газетных и журнальных источников, обмен 

опытом в зарубежных поездках, самостоятельное проектирование и строительство лета-

тельных аппаратов, их испытание в экспериментальном полете [Ваулин, 2014, с. 276]. 

К концу ХIХ века значительно возрос мировой интерес к проблемам воздухоплава-

ния, который определил создание 12 января 1866 г. императорского «Русского техниче-

ского общества» [Авиация и воздухоплавание…, 1968], которое стало заниматься пробле-

мами отечественного воздухоплавания. Его создание явилось организационной структу-

рой зарождения гражданской авиации [Ваулин, 2014, с. 36].  

В начале ХХ века Россия была интегрирована в мировое сообщество любителей возду-

хоплавания и авиации. В 1909 г. Всероссийский аэроклуб клуб стал членом аэронавтической 

Международной федерации, что дало ему право регистрировать мировые рекорды в воздухо-

плавании и авиации, установленные в России, выдавать дипломы пилотов, которые были 

действительными в странах мирового сообщества [Авиация и воздухоплавание…, 1968, с. 9]. 

В России проводился анализ развития иностранных систем военного образования офице-

ров (Англии, Австро-Венгрии, Германии, Франции и других) с составлением специальных от-

четов [Самойлов, 2002]. Ученые изучали учебные издания (книги, пособия), используемые в 

обучении летному делу за границей и в России. Проводилась систематизация отечественных 

научных достижений, публикаций научных статей, книг, курсов лекций по авиационной тема-

тике. Анализ литературных источников позволил определить, что в период зарождения авиа-

ции были изданы более 50 статей и книжных изданий [Ваулин, 2014, с. 143–147; 278; 280; 292]. 
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Журналы «Воздухоплаватель», «Вестник воздухоплавания» и др. внесли значитель-

ный вклад в популярность зарождающегося воздухоплавания и авиации в России. В них 

первые авиаторы делились впечатлением от полетов, делились опытом обучения летать 

[Раевский, 1911, с. 28–32], печатались рекорды достижений и т. п., демонстрировались 

итоги работы авиационных школ. 

Следует заметить, что в период зарождения подготовка летчиков велась в зарубеж-

ных авиационных школах. Уже в 1910 году шесть офицеров из России командировали во 

Францию в целях подготовки летчиков и мотористов.  

Для того чтобы летать, необходимо было письменно подать прошение в комиссию 

авиации на имя председателя. Получив письменное разрешение, кандидат в летчики присту-

пал к освоению курса летного обучения и подготовке к сдаче экзамена. Он включал выполне-

ние трех полетов по кругу не менее километра без пассажира и посадки. Полеты должны бы-

ли быть выполнены в течение месяца [Правила для получения…, 1909, 1]. После испытания 

летная комиссия принимала решение о возможности выдать кандидату в пилоты по диплом 

дирекцией французского аэроклуба. От пилота требовалось в ходе пилотирования не допус-

кать аварий, сохраняя самолет в рабочем состоянии для выполнения дальнейших полетов.  

Анализ жизни и деятельности первых летчиков в России свидетельствует, что их лет-

ное становление осуществлялось в аэроклубах за рубежом. Так, Михаил Никифорович 

Ефимов (1881–1919 гг.) летом 1909 г. освоил планер и осенью уехал во Францию обучаться 

полетам на аэроплане. В Мурмелоне он познакомился с Анри Фарманом, который стал его 

преподавателем и инструктором. 25 декабря 1909 года Ефимов М.Н. выполнил первый са-

мостоятельный полет продолжительностью 45 мин. в аэроклубе Мурмелона. 21 января 

1910 г. (15 февраля 1910 г.) в присутствии специальной комиссии национального аэроклуба 

Франции Ефимов сделал три полета по правилам ФАИ. Они были выполнены успешно, и 

авиатор стал первым представителем России, получившим диплом летчика, сдал пилотский 

экзамен, получил свидетельство пилота-авиатора № 31. Окончив авиационную школу Фар-

мана, он стал инструктором в школе, которая готовила любителей и военных авиаторов. 

Анри Фарман считал М.Н. Ефимова самым лучшим учеником и пилотом. После получения 

пилотского диплома Ефимов установил мировой рекорд продолжительного полета с пасса-

жиром. Фарман доверил ему обучение пилотажу летчиков Франции, а 5 февраля привлек 

его к проведению сдаточных испытаний самолетов, заказанных французским военным ми-

нистерством. Ефимов М.Н. выполнял летные испытания аппаратов новых типов. 

Ефимов М.Н. был приглашен французским аэроклубом в Ниццу для участия в меж-

дународных соревнованиях, где, выступая на «Фармане», он завоевал первое место. На 

следующих соревнованиях в Вероне он занял второе место. 

В Будапеште на авиационной неделе Ефимову М.Н. был вручен приз за планирова-

ние на самолете с высоты 1 000 м. В ходе соревнований в Руане им был завоеван приз за 

подъем на самолете «Фарман» наибольшего груза. В Реймсе на новом самолете «Соммер» 

он завоевал призы за продолжительность и скорость полета с пассажиром.  

Ефимов М.Н. проводил показательные полеты, летные испытания, летал в качестве 

инструктора. Он стал одним из первых пилотов в мире, способных выполнять виражи и 

спирали, осуществлять планирование и пикирование на самолете с выключенным двига-

телем. Он первым выполнил демонстрацию этих элементов в России. 

Также Ефимов М.Н. участвовал в боевых действиях, выполняя полеты на самолете 

«Ньюпор-XI» на Румынском фронте. В 1917 г. он назначен на Черноморский флот в гид-

роавиацию. 

Попов Николай Евграфович (1878–1929 гг.). В 1909 году начал работать в организо-

ванной фирме «Ариэль» по продаже и эксплуатации самолетов «Братьев Райт», которые 

изготавливались во Франции. Летать на самолетах научился самостоятельно и прошел 

летную проверку 19 апреля 1910 года во Французском аэроклубе, где ему вручили второе 

после М.Н. Ефимова летное свидетельство русскому летчику, который освоил аэроплан во 
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Франции. Ему вручен диплом пилота-авиатора № 50. Уже весной 1910 года он выполнил 

полеты в Канне на авиационном празднике. Полеты выполнялись как над сушей, так и над 

морем. Он написал ряд практических работ, в которых показал роль авиации в войне. В 

книге «Война и лет воинов», изданной в Москве в 1912 году, он обосновал необходимость 

создания воздушного флота в России. С 1916 г. Н.Е. Попов до окончания войны служил на 

дирижаблях ВВС Франции рулевым. 

Видным летчиком был поручик от артиллерии Сергей Алексеевич Ульянов  

(1871–1920 гг.). В 1895 году он окончил в Петербурге офицерский класс «Учебного воздуш-

ного парка», где освоил управление аэростатом и продолжил службу в Варшавском воздухо-

плавательном отделении. В 1905 году капитан Ульянов С.А. назначен начальником данного 

отделения. Отделом воздушного флота в конце марта 1910 г. был направлен в составе группы 

офицеров во Францию в целях освоения авиационного дела и обучения полетам на аэропла-

нах. Там он успешно освоил летную подготовку в школе Фармана и начал летать на биплане. 

9 августа 1910 г. выполнил зачетные полеты и получил диплом пилота-авиатора № 181 во 

Французском аэроклубе. Его подготовку к сдаче экзамена проводил М.Н. Ефимов.  

Лев Макарович Мациевич (1877 (75)–1910 гг.), капитан корпуса корабельных инжене-

ров, в 1910 году был направлен во Францию в целях изучения авиационного дела и приема 

заказанных ОВФ двигателей и аэропланов. Ему также поручили организовать обучение 

офицеров русской авиационной школы. Капитан Мациевич Л.М. закончил авиационную 

школу Фармана. 9 августа 1910 г. выполнил зачетный полет, получив диплом пилота-

авиатора № 178 аэроклуба во Франции. Обучение и подготовку Мациевича Л.М. к экзамену 

и полету осуществил летчик Ефимов М.Н., который работал в школе Фармана. По возвра-

щению в Россию Мациевич Л.М. продолжил работу по проектированию самолета и выпол-

нял полеты. Осуществлял научные изыскания и разработал приспособление для безопасно-

сти летчика в случае вынужденной посадке на воду. Написал и издал книгу «Воздухоплава-

ние в морской войне». В октябре 1910 года Мациевич Л.М. осуществил реорганизацию 

«Учебного воздухоплавательного парка» (УВП) в «Офицерскую воздухоплавательную 

школу» (ОВШ). В 1914 г. «авиационный отдел» ОВШ положил начало «Гатчинской воен-

ной авиационной школе», отделение которой было в Варшаве [Карташов, 2009]. 

Вступление в Международную федерацию позволило подготовить новые требования 

к получению дипломов пилота, и в 1910 году в России были утверждены новые правила. 

Гражданин любого государства старше 18 лет мог стать пилотом-авиатором. 

Летный экзамен на получение диплома пилота включал выполнение двух полетов по 

кругу на дальность более 5 километров и высоте не менее 50 метров [Новые правила…, 1911]. 

В ходе выполнения посадки летчик должен был выключить мотор в воздухе в указанной им 

точке до соприкосновения аппарата с землей с погрешностью точки приземления не более 

50 м. К исполнению новые правила должны были вступить со 2 (15) февраля 1911 года. 

Введенный в 1911 г. «Международный воздушный кодекс» определил организацию 

и правила выполнения полетов [Ваулин, 2014, с. 227], это вносило особенности в ход лет-

ной подготовки пилотов. Например, в программу выпускного экзамена в Севастопольской 

авиационной школе ОВФ ввели оценку знаний по тактике и стратегии, появилось требо-

вание выполнять полет не менее 1 часа 15 минут на самолете «Блерио» с двигателем в 

70 л. с., а на самолете «Фарман» с двигателем в 50 л. с. – до 2 часов при ветре до 7 м/с. 

Полет должен быть выполнен на высоте 600 метров на дальность около 100 верст. В ходе 

полета летчик производил разведку и решал тактические задачи [Вейгелин, 1912, с. 101].  

Зарубежный опыт способствовал развитию организационной структуры и количе-

ственному составу авиационных отрядов. В ходе маневров германских войск в Пруссии в 

сентябре 1911 года принимали участие 26 самолетов и несколько «Цеппелинов» [Уокер, 

1914]. По итогам учений самолеты и дирижабли показали высокую эффективность в боевой 

обстановке, что позволило руководству России сделать выводы о целесообразности скорей-

шего развития авиации. Главное инженерное управление специальным докладом военному 
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министру 21 сентября 1911 г. предложило сформировать авиационные отряды при воздухо-

плавательных ротах в гг. Гродно, Киеве, Новогеоргиевске, Чите и при Сибирском воздухо-

плавательном батальоне в селе Спасском (ныне г. Спасск). Это предложение было утвер-

ждено. В течение 1911–1912 гг. намечалось создать 10 авиационных отрядов [Елисеев, 2006]. 

В ходе работы аэроклубов совершенствовались формы и методы подготовки летных 

кадров. Эффективными мерами были: сбор материалов изобретателей-аэронавтов; сбор 

средств; организация школ по подготовке пилотов-авиаторов с военным и гражданскими 

классами; проведение международных недель (с целью установления рекордов, показа 

фигурных полетов и т. п.); проведение Всероссийских воздухоплавательных съездов; из-

дание журналов, справочников; практическая подготовка летных кадров; широкая пропа-

ганда идей воздухоплавания на публичных лекциях, в докладах и рефератах; публичная 

демонстрация полетов моделей летательных машин, планеров, аэропланов и т. д.; коман-

дировки для обучения полетам за рубеж; изыскание средств на покупку собственного ап-

парата; содействие в мирное время отечественному воздухоплаванию, а во время войны 

содействие флоту и армии как цель деятельности аэроклубов [Ваулин, 2014, с. 110]. 

Использовались методы зарубежных школ подготовки летчиков. Французский метод 

летного обучения был утвержден Советом Севастопольской авиашколы в 1916 г. Техно-

логия подготовки летчика включала три ступени обучения: вывозку, тренировку, освоение 

боевого самолета.  

Этап «вывозка» являлся первоначальным этапом обучения и считался наиболее важ-

ным, поэтому проводился опытным инструктором. На данном этапе обучающийся в поле-

те находился за инструктором и наблюдал за действиями органами управления. После 

усвоения действий они менялись местами и полет выполнял курсант, инструктор мог 

только давать указания или советы по пилотированию. После приобретения будущим лет-

чиком навыков полета на самолете инструктор принимал решение о допуске его к выпол-

нению самостоятельных полетов, при этом на сиденье инструктора помещался груз.  

Этап «тренировки» выполнялся с налетом 10 часов на самолете «Фарман» и на само-

лете «Моран» с налетом 12 часов. После этого полученные летные навыки подвергались 

проверке и получал диплом. Далее летное обучение проводилось на боевом самолете с 

налетом не менее 12 часов в ходе третьего этапа обучения [Ваулин, 2014, с. 293]. 

В ходе Первой мировой войны авиационные школы России не смогли покрыть по-

требности фронтов в лётном составе, поэтому высочайше разрешено командировать 

30 офицеров и 200 солдат во Францию и Англию для обучения полётам [Зарецкий, 1988]. 

В 1916 году 58 русских летчиков прошли обучение во Франции в авиационных школах 

Казо и в Сен-Максене, а также в британской школе в Кройдоне.  

Группы, направленные во Францию, занимались освоением высшего пилотажа и 

изучали моторное дело в летной школе Сан-Максен. В ходе летного обучения выполня-

лись полеты с инструктором и самостоятельно, на фотографирование и стрельбу по воз-

душным целям, высший пилотаж и бомбометание. По окончанию программы был сдан 

экзамен и летчики получили звание шеф-пилота. Завершив обучение, летчики прошли 

стажировку в частях армии Франции в течение трех месяцев. Всего было подготовлено 

250 пилотов, часть из которых воевала в рядах союзников [Зарецкий, 1996].  

Созданный во Франции для Ближнего Востока экспедиционный корпус испытывал недо-

статок летчиков. Поэтому из русских летчиков в составе экспедиционного корпуса создали два 

авиаотряда. Отряды перебросили на греческий аэродром Салоникский. Русские летчики на са-

молетах «Вуазен» вели армейскую разведку, корректировку стрельбы артиллерии, бомбомета-

ние в Южной Сербии. В ходе разведки летчиками было обнаружена переброска войск против-

ника в стык между болгарско-македонским и австрийским фронтами [Barata, Neves, 2017]. 

В авиационной школе на аэродроме Крондон обучались солдаты и офицеры на са-

молетах «В-2у» в течение 6–8 месяцев. Программа обучения включала изучение кон-

струкции самолета, мотора, теории пилотирования, аэрофотосъемку, огневую подготовку, 
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использование связи, корректировку огня артиллерии и взаимодействия с войсками. 

Авиационную школу в Кройдоне окончили летчики Охромеев и Гвайта [Материалы к 

биографии военного лётчика И.И. Скасырского, 1995]. 

Зарубежный опыт организации и системы подготовки летчиков способствовал раз-

работке проекта построения новой системы подготовки в России 1917 году, которая 

включала создание новых авиационных школ. Эти авиационные школы и учебные заведе-

ния разделялись по предназначению с литерами «А», «Б», «Д». В школе с литерой «А» 

должно проводиться первоначальное обучение. Школа с литерой «Б» проводила обучение 

летчиков по видам летательных аппаратов. Школа с литерой «Д» осуществляла освоение 

курса по высшему пилотажу, куда входило обучение воздушному бою, стрельбе и развед-

ке. Модернизация системы обучения и подготовки летчиков и авиационных кадров требо-

вала соответствующей подготовки лётчиков-инструкторов [Фирсов, 2013]. 

Заключение 

В конце ХIХ века значительно возрос мировой интерес к проблемам воздухоплава-

ния. Он определил создание 12 января 1866 г. императорского «Русского технического 

общества» [Авиация в России: Справочник, 1988, с. 340], которое стало заниматься про-

блемами отечественного воздухоплавания. Его создание явилось организационной струк-

турой зарождения гражданской авиации [Ваулин, 2014, с. 36]. Осуществлялась интеграция 

любителей российского воздухоплавания в сообщество любителей полетов в мире. Подго-

товка летчиков и воздухоплавателей сформировалась в конце ХIХ века на базе научных 

достижений отечественных ученых и зарубежного опыта; в ходе учебной и научной рабо-

ты воздухоплавателей и летчиков, которые обобщили опыт в лекциях, статьях и пособиях. 

В период зарождения подготовка летчиков велась в зарубежных авиационных школах. 

В начале ХХ века Россия была интегрирована в мировое сообщество любителей воз-

духоплавания и авиации. В 1909 г. Всероссийский аэроклуб клуб стал членом аэронавти-

ческой Международной федерации, что дало ему право регистрировать мировые рекорды 

в воздухоплавании и авиации, установленные в России, выдавать дипломы пилотов, кото-

рые были действительными в странах мирового сообщества [Ваулин, 2014]. В начале 

ХХ века первые летчики стали основой становления подготовки летных кадров в России, 

развивая зарубежную методику летного обучения. Данный опыт был заложен в систему 

обучения и подготовки летчиков в советский период.  
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