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Отечественная авиационная психология, 

впрочем, как и вся отечественная психоло-
гия, может считаться наукой со сложной, 
но счастливой судьбой. ХХ век со всеми 
его достижениями и трагедиями в полной 

мере отражен в теоретических моделях и 
эмпирических рекомендациях авиационной 
психологии. Здесь и первые многообе-
щающие открытия методистов летного 
обучения Е. В. Руднева, П. Н. Нестерова и 
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др., и инновационные подходы к изучению 
личности военного летчика К. К. Платоно-
ва, и уход в «недра» авиационной медици-
ны в годы идеологических репрессий 30-х 
гг., и все для фронта, все для победы в Ве-
ликой Отечественной войне, невзирая на 
отсутствие официального статуса профес-
сии психолога, и масштабные исследова-
ния закономерностей авиационной дея-
тельности под руководством В. А. Понома-
ренко в условиях мощного развития авиа-
ционной техники в 70-е гг. 

Не утратив своего уникального предме-
та исследований, не будучи поглощенной 
медициной, педагогикой, партийно-
политической работой, авиационная пси-
хология по праву занимает место самостоя-
тельной отрасли современной психологии. 
Однако традиционно авиационную психо-
логию принято считать разделом психоло-
гии труда, изучающим психологические 
закономерности трудовой деятельности 
авиационных специалистов. Под авиаци-
онными специалистами подразумеваются 
представители всех служб военной и граж-
данской авиации (штурманской, инженер-
ной, аэродромного обеспечения, руководи-
тели полетов, а также обучающиеся по 
данным направлениям). 

Такая высокая степень обобщенности не 
упрощает исследовательскую стратегию и 
не редуцирует авиационную специфику. 
Именно современный этап развития авиа-
ционной психологии диктует необходи-
мость интеграции всех направлений иссле-
дований, рефлексию полученных результа-
тов и на этой основе обоснование статуса 
авиационной психологии как научно-
практической отрасли, имеющей важное 
оборонное и социально-экономическое 
значение. 

Безусловно, основной специальностью 
является летная — как системообразую-
щая, самая опасная и ответственная. Вот 
почему большинство исследований в авиа-
ционной психологии посвящено летной 
деятельности и личности летчика. 

Прошлое. Точное указание даты рожде-
ния научной отрасли — задача сложная. За 
точку отсчета можно принять появление 
учебника, монографии в данной научной 
области или начало деятельности научной 
школы, или некую законодательную базу и 
т. д. В отношении авиационной психологии 
сложилась следующая ситуация. По мне-
нию К. К. Платонова, корни отечественной 
авиационной психологии уходят к первому 
научному полету на воздушном шаре, орга-
низованному Академией наук в 1804 г. [3]. 

Главным фактором, определяющим со-
циальный заказ на психологические иссле-
дования, стало появление военной авиации 
как перспективного средства ведения бое-
вых действий, на первый план в этой связи 
была выдвинута задача подготовки про-
фессиональных кадров. С 1910 начались 
практические мероприятия по подготовке 
летных кадров в русской армии, также с 
1909 г. по 1913 г. действовала программа 
подготовки наших летчиков во Франции. 

12 августа 1912 года по военному ве-
домству издается приказ № 397, в соответ-
ствии с которым вводится в действие штат 
воздухоплавательной части Главного 
управления Генерального штаба — основ-
ного органа управления, ведавшего вопро-
сами применения и технического (тылово-
го) обеспечения авиации. Этим приказом 
официально было заявлено о создании во-
енной авиации в России. 12 августа 1912 г. 
в соответствии с Указом Президента РФ 
1997 г. назван Днем создания Военно-
Воздушных сил России, 

Таким образом, 1912 г. стал важной ве-
хой в истории военной авиации, которую 
можно считать условной датой рождения 
авиационной психологии. Мы считаем, что 
военно-авиационная психология является 
спецификой авиационной психологии и ее 
генетической основой. Первые открытия и 
научно обоснованные выводы психологи-
ческого обеспечения авиации сделаны во-
енными специалистами: летчиками, врача-
ми, психологами, психофизиологами. 
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Накануне Первой мировой войны в 
авиационной психологии были обозначены 
следующие вопросы: разработка системы 
профессионального отбора на летную про-
фессию; обоснование психологических ка-
честв, обеспечивающих летчику не только 
безопасность, но и успех при выполнении 
боевых задач, и, главное, — апробация ме-
тодов обучения, ориентированных на раз-
витие летных способностей. По инициати-
ве передовых ученых, выдающихся летчи-
ков, лучших летчиков-инструкторов и ме-
тодистов П. Н. Нестерова, П. А. Кузнецова, 
Н. А. Яцука, К. К. Арцеулова, Е. Н. Круте-
ня, Е. В. Руднева и др. эмпирически со-
ставлялись психологические характеристи-
ки летного труда. Существенный вклад в 
изучение профессионально важных качеств 
внесли военные психиатры Г. Е. Шумков, 
В. В. Абрамов. 

Термин «психология авиации» был вве-
ден профессором В. Н. Образцовым в ста-
тье «Победа над страхом», опубликованной 
в июле 1916 г. в журнале «Заря авиации»: 
«Я смею думать, что психология авиации 
может дать немало важных практических 
результатов и будет широко способство-
вать воспитанию духовной и физической 
личности авиатора» [4, с. 85]. Это высказы-
вание стало в полной мере пророческим. 

20–30-е годы ХХ века — новый этап в 
развитии авиационной психологии, когда 
осуществлялись интенсивные научно-
исследовательские работы по физиологии 
летного труда, по психотехнике, по изу-
чению профессиональных особенностей 
лиц летно-подъемной службы (С. Е. Минц, 
И. Н. Шпильрейн, С. Г. Геллерштейн, 
А. В. Раевский, Н. М. Добротворский, 
А. Н. Нечаев, А. К. Гастев, К. К. Платонов, 
А. Д. Архангельский, Л. М. Шварц, Г. Д. Лу-
ков и др.). 

В 1924 г. была организована Централь-
ная психофизиологическая лаборатория 
Военно-Воздушных Сил СССР — первая в 
Красной Армии. Психофизиологические 
лаборатории были открыты во всех школах 

ВВС и в военных округах. При составле-
нии психофизиологической характеристи-
ки летной профессии учитывались не толь-
ко индивидные качества, такие как «оценка 
и различение скорости и направления дви-
жений предметов, быстрота узнавания зри-
тельных впечатлений, способность сохра-
нять долгое время непрерывное внимание к 
работе», но и характерологические — та-
кие как «осторожность, аккуратность до 
пунктуальности, незлобивость», а также 
социально-психологические — «умение 
обращаться с подчиненными, справедли-
вость, тактичность» и т. д. 

Психофизиолог Я. Ф. Самтер в 1931 г. в 
авиашколе г. Батайска организовал первую 
лабораторию в гражданском воздушном 
флоте по изучению летного обучения и 
летного труда, в том числе работоспособ-
ности летчиков старшего возраста. 

В 1936 г. К. К. Платоновым было издано 
первое в авиации учебное пособие «Кон-
спект курса психологии», где рассматри-
вался широкий круг вопросов обучения и 
воспитания летчиков. В 1948 г. вышло в 
свет написанное К. К. Платоновым еще в 
1937 г. в соавторстве с Л. М. Шварцем и 
позднее дополненное материалами воен-
ных лет учебное пособие «Очерки психо-
логии для летчиков». 

В 20–30-е гг. авиационная психология 
пережила и подъем, и репрессии, в итоге 
была сформулирована новая программа 
развития в соответствии с методологией 
диалектического материализма. 

В период Великой Отечественной войны, 
несмотря на разобщенность психологиче-
ских сил, авиационная психология приоб-
рела богатый опыт практического решения 
задач боевой подготовки. Четко определи-
лась тематика формирования и развития 
личности авиаторов, решались психологи-
ческие проблемы, связанные с глубинным 
и ночным зрением, с утомляемостью лет-
ного состава в ходе боевых действий. 

В этот период в авиации индивиду-
альный подход при оценке годности к 
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летной службе начал пониматься как 
личностный подход, который предпола-
гал познание особенностей личности 
летчика, его мотивационной и смысловой 
сферы. Такой подход был применен к 
А. П. Маресьеву. 

Изучение реальной боевой деятельности 
советских летчиков привело к выявлению и 
интерпретации многих существенных пси-
хологических феноменов. Так, была дана 
оценка тарану вражеского самолета как 
приему воздушного боя, который оказывал 
сильное психологическое воздействие, мо-
билизующее личный состав и деморали-
зующее противника. 

За годы войны кардинально изменилось 
понимание осмотрительности в полете. 
Учебная методика была направлена на 
формирование навыка просматривания 
пространства в непосредственной близо-
сти, тогда как фронтовой опыт показал, что 
внимание летчика должно быть постоянно 
направлено на обнаружение противника на 
возможно большем расстоянии. 

Таким образом, в 1941–1945 гг. при-
кладные исследования в военно-авиацион-
ной психологии продолжались. Они имели 
важное значение для повышения боеспо-
собности ВВС. 

В период 60–80 гг. разработаны и на-
полнены конкретным содержанием такие 
фундаментальные категории авиацион-
ной психологии, как «летные способно-
сти» (К. К. Платонов, В. А. Пономаренко, 
А. А. Ворона, Д. В. Гандер, С. Г. Мельник, 
Б. Л. Покровский и др.), «обучение летчи-
ков, переучивание на новую авиационную 
технику» (П. А. Корчемный, И. Ф. Выд-
рин, П. В. Картамышев, Р. Н. Макаров, 
А. И. Пустозеров, Н. Ф. Феденко и др.), 
«психологическое обеспечение безопасно-
сти полетов» (В. Т. Юсов). 

Важным этапом в развитии военно-авиа-
ционной психологии (60–70-е гг. ХХ в.) 
стал инженерно-психологический подход, 
раскрывающий проблемы психологиче-
ской оценки конструктивных особенно-

стей самолетов, авиационного оборудо-
вания и приборов, психологические зако-
номерности управления самолетом, трена-
жерного обучения: исследования К. К. Пла-
тонова, Б. Ф. Ломова, Ю. П. Доброволь-
ского, Н. Д. Заваловой, В. А. Пономарен-
ко и др. Переход на реактивные самолеты 
обозначил новые задачи для авиационной 
психологии — прежде всего, это повы-
шение безопасности полетов за счет каче-
ственного выполнения усложненной дея-
тельности, развития профессионального 
мышления в нестандартных ситуациях 
полета, повышения роли летчика-
оператора в условиях системы автомати-
зированного управления. Инженерно-
психологический подход представлен 
следующими теориями [7]: образа полета; 
активного оператора; совмещенной дея-
тельности; тренажерного обучения. 

В военно-авиационной психологии 
(90-е гг. — по настоящее время) много вни-
мания уделяется изучению такого сложно-
го психологического феномена, как психо-
логическая готовность летчиков (команди-
ров) к принятию ответственных решений, к 
успешному выполнению различных слу-
жебных задач. 

В 1975 г. в авиации Северо-Кавказского 
военного округа создается штатная пси-
хологическая служба, которую возглавля-
ет военный летчик 1-го класса Д. В. Ган-
дер, рассматривается вопрос о создании 
единой психологической службы в ВВС 
(В. А. Бодров, Л. П. Гримак, В. А. Поно-
маренко, Б. Л. Покровский, Д. В. Гандер, 
В. Т. Юсов). К сожалению, психологиче-
ская служба в ВВС была создана только в 
90-е годы. 

Настоящее. В итоге продуктивного 
развития сложились теоретические основы 
отечественной авиационной психологии, 
представляющие собой целостную систему 
конкретно-научной методологии, раскры-
вающую психологические закономерности 
летного труда, воспитания и обучения 
авиаторов. 
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Так, К. К. Платонов [6] провел струк-
турный анализ личности летчика, выделил 
детерминанты ее психологического разви-
тия в онтогенезе, закономерности этого 
развития. Автором разработано понятие 
летных способностей, их состав и методы 
исследования. 

Гуманитарные основы летной профес-
сии определены В. А. Пономаренко [7]. Ка-
тегории «духовность» и «нравственность» 
рассматриваются как неотъемлемые черты 
психологии специалиста опасной профес-
сии. Раскрывая понятие «человеческого 
фактора» в авиации, В. А. Пономаренко 
указывает, что ядром психологической со-
ставляющей данного фактора является 
личность человека летающего. 

Учет психологических и педагогических 
закономерностей в совершенствовании 
всех видов военно-авиационной деятельно-
сти в интересах профилактики авиацион-
ной аварийности (предотвращении летных 
происшествий) осуществлен в работах 
В. Т. Юсова. В результате психолого-
педагогическое обеспечение полетов и их 
безаварийного выполнения представлено 
как специфический, относительно само-
стоятельный вид военно-авиационной дея-
тельности [9]. 

В основе психологической подготовки к 
боевым действиям, как считает П. А. Кор-
чемный, лежит совершенствование лично-
стных и развитие профессионально важных 
для боя качеств, приобретение опыта ус-
пешных действий в моделируемых экстре-
мальных условиях полета. Автор [4] опре-
деляет психологическую готовность как 
состояние личности, психологическую ус-
тойчивость — как свойство личности. 

Центральная проблема исследований 
Д. В. Гандера — психологическое обеспе-
чение летного обучения. Автором [1, 2] 
разработаны общие дидактические прин-
ципы летного обучения, дано теоретиче-
ское и практическое обоснование положе-
ния о функциях и задачах психологической 
службы в авиации. Получил теоретическое 

обоснование и эмпирическое подтвержде-
ние личностно ориентированный подход в 
обучении и воспитании летного состава. 

Существенный вклад в развитие авиаци-
онной психологии внес Ю. К. Стрелков [8], 
исследовавший психологическое содержа-
ние штурманского труда в гражданской 
авиации, в итоге раскрыты психологиче-
ские феномены профессиональной дея-
тельности данных специалистов, обоснова-
ны методы обучения принятию решений, 
проведен обзор актуальных направлений 
развития зарубежной авиационной психо-
логии. 

Н. Д. Лысаков [5] провел психологиче-
ский анализ особенностей развития лично-
сти военного летчика на всех этапах про-
фессионализации, определил новообразо-
вания личности воспитанников общеобра-
зовательных школ-интернатов с первона-
чальной летной подготовкой, курсантов, 
строевых летчиков, летчиков-испытателей 
и ветеранов ВВС. 

В работах В. А. Бодрова, С. М. Зиньков-
ской, Н. Г. Горбача, В. Н. Кононовой, М. Б. 
Меликова, А. А. Обознова, А. Ф. Пчелино-
ва, Т. Л. Темушко представлены психоло-
гические закономерности летного труда в 
гражданской авиации. 

В настоящее время в авиационной пси-
хологии получил обоснование личностно 
ориентированный подход, согласно кото-
рому становление профессионализма де-
терминировано развитием личности субъ-
екта летного труда. В результате масштаб-
ных исследований сотрудников Научно-
исследовательского испытательного центра 
авиационно-космической медицины и во-
енной эргономики определена единая сис-
тема профессионально важных качеств, в 
числе которых такие личностные профес-
сионально важные качества, как долговре-
менная мотивация на профессию военного 
летчика, способность к правильной само-
оценке, способность к психической адап-
тации к различным условиям, устойчивость 
личности к неблагоприятным воздействи-
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ям, целеустремленность, настойчивость, 
сильная воля, решительность, смелость, 
чувство долга, честность, порядочность, 
товарищество, склонность к лидерству, 
коммуникабельность, правильные ценно-
стные ориентации, стремление к профес-
сиональному совершенству [1; 7]. 

По мнению В. А. Пономаренко, профес-
сиональные знания, умения, навыки летчи-
ка не есть центральное звено личности, а 
лишь средство ее развития. «Вот почему 
для опасных профессий профессионализм 
— категория человеческого бытия, пред-
ставляющая систему личностных, мировоз-
зренческих, деловых, профессиональных, 
моральных и нравственных качеств чело-
века» [7, с. 93]. 

В результате историко-психологи-
ческого исследования мы пришли к выводу 
о том, что авиационная психология заслу-
живает признания ее самостоятельной от-
раслью психологии, чьи достижения и тем-
пы развития в ХХ веке впечатляют. Осо-
бенно результативна психологическая нау-
ка в военной авиации, которая на всех эта-
пах своего развития демонстрировала не-
исчерпаемый теоретический и методиче-
ский потенциал, несомненную практиче-
скую ценность для авиации, общества, го-
сударственной безопасности в целом. Пси-
хология личности, психодиагностика, экс-
тремальная психология — вот те направле-
ния, в рамках которых не прекращались 
исследования даже тогда, когда в общей 
психологии существовали запреты и, как 
следствие, застой, что характеризует отече-
ственную авиационную психологию как 
передовую и уникальную отрасль в исто-
рическом и методологическом плане. 

Следует отметить, что авиационная пси-
хология развивается противоречиво. Так, 
реально функционирует психологическая 
служба в авиации, но специалисты не объ-
единены организационно. 

Недостаточно активно в авиации вне-
дряются рекомендации психологических 
исследований. 

Авиационная психология признается 
важной научно-практической дисципли-
ной, однако ее не преподают в соответст-
вующих учебных заведениях. 

Тем не менее с XIX века и по настоящее 
время, с первых опытов воздухоплавания, 
освоения аэропланов и до начала эксплуа-
тации авиационных комплексов 5-го поко-
ления психология остается востребованной 
теоретической и практической наукой, при-
званной обеспечивать решение проблем 
«человеческого фактора» в авиации. Мож-
но выделить существенные факторы, опре-
деляющие динамику, сущность и содержа-
ние этого исторического развития: 1) логи-
ка становления отечественной психологии, 
связанная с поиском предмета, методов ис-
следования, с перестройкой методологиче-
ских оснований; 2) социально-экономи-
ческая обстановка в стране; 3) технический 
прогресс в авиации. Государственная под-
держка развития авиации, программы со-
вершенствования подготовки авиационных 
кадров и стимулирования профессиональ-
ного роста позволяют оптимистично оце-
нивать будущее данной отрасли науки и 
техники. 

Будущее. Исходя из понимания детер-
минант развития авиационной психологии, 
определим перспективы ее дальнейшего 
становления, которые заключаются: 

– в решении задачи сбалансированной 
подготовки летчика на тренажере и в ре-
альном полете; 

– в разработке методов формирования 
готовности летчика переходить с автома-
тического на «ручной» и полуавтоматиче-
ский режимы управления; 

– в обосновании и введении современ-
ной системы психологического отбора аби-
туриентов с прогнозированием личностно-
го развития в авиационной профессии; 

– в исследовании психологических зако-
номерностей совместной деятельности спе-
циалистов различных авиационных служб; 

– в активном внедрении на всех этапах 
профессионализации личностно ориенти-
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рованных методов обучения и воспитания, 
нацеленных на развитие у авиаторов спо-
собности к принятию ответственных и 
творческих решений; 

– в учете процесса интеграции авиаци-
онной психологии со смежными научными 
дисциплинами: с медициной, с социологи-
ей, с эргономикой, с философией, с куль-
турологией при планировании и проведе-
нии психологических исследований; 

– в критическом осмыслении взаимо-
влияния отечественной и зарубежной авиа-
ционной психологии. 

Нарастает интеграция военно-авиаци-
онной психологии и психологии граждан-
ской авиации, что отвечает тенденции уни-
версализации в самолетостроении, которая 
означает многофункциональное использо-
вание летательных аппаратов (например: 
перевозка пассажиров и десантирование 
боевой техники и др.). 

Логика развития авиации — это выход 
в космос, т. е. авиационная профессия 

приобретет параметры «летчик—лета-
тельный аппарат—авиакосмическая сис-
тема». Единая авиакосмическая система 
предполагает сложно прогнозируемую 
обстановку в полете, следовательно, лет-
чик в будущем должен обладать лучшими 
психологическими качествами космонав-
та, летчика-испытателя, военачальника. 
Более того, повышается социальная от-
ветственность за принятые решения, от 
которых будет зависеть жизнь не только 
членов экипажа, но и большого количест-
ва населения. 

Технический прогресс в авиации наце-
лен на освоение космического пространст-
ва — возможно, главного направления раз-
вития авиационной психологии в XXI веке. 
Историко-психологический анализ позво-
ляет утверждать, что прошлое, настоящее и 
будущее авиационной психологии обеспе-
чивают этой отрасли заслуженный автори-
тет в психологической науке и государст-
венную поддержку. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

МОЛОДЕЖНОГО ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА 
 

Рассматриваются психолого-педагогические основы молодежных волонтерских про-
грамм в контексте задач создания целостной системы подготовки добровольцев (волон-
теров). Вводится в научный оборот комплекс эмпирических данных мониторинга моло-
дежного волонтерства всех регионов РФ. Дается анализ понятия «инновационный добро-
вольческий проект». 

 
Ключевые слова: молодежное добровольчество, мотивация деятельности, социально-

психологические компетенции, инновационные социальные проекты, развитие профессио-
нальной карьеры. 
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PSYCHO-PEDAGOGICAL FOUNDATIONS OF THE DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION 

 OF INNOVATIVE PROJECTS OF THE YOUTH VOLUNTEERISM 
 

Ppsychological and pedagogical foundations of youth volunteer programs within the context of a 
coherent system of training of volunteers are regarded. A complex empirical data monitoring of youth 
volunteering in all regions of Russia is suggested and an analysis of the concept of an innovative vol-
unteer project is presented. 

 
Keywords: youth volunteering, motivation activities, psycho-social competence, innovative 

social projects, professional career development. 
 
В последние годы в сфере молодежной 

политики были приняты важнейшие госу-
дарственные документы, которые четко 
определяют вектор ее развития и место в 
решении стратегических задач вовлечения 
молодежи в социальную практику. 

Эффективная молодежная политика ну-
ждается в серьезном научно-методическом 
обеспечении, формирующем инновацион-
ные практики ее реализации. 

Психолого-педагогические исследова-
ния различных феноменов современной 

молодежной среды выступают как необхо-
димое условие разработки и внедрения 
проектов системной поддержки профес-
сиональной и личностной самореализации 
российской молодежи. 

В контексте вышеизложенного пред-
ставляется важным проведение научных 
исследований молодежного добровольче-
ства как мощного ресурса формирования 
институтов гражданского общества. 

Основные положения и выводы данной 
статьи основаны на системном анализе ре-


