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Аннотация: В настоящее время проблема поддержания боеспособности личного состава Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации является актуальной. В статье рассматривается вопрос, касающийся одного из основопола-

гающих элементов боеспособности армии – военно-политического фактора. В свете сегодняшних тенденций из-

менения мировой политики и применения новых возможностей информационно-психологических методов воздей-

ствия, важнейшей задачей является организация процесса политического воспитания военнослужащих, осуществ-

ляемого в рамках военно-политической работы. Данное направление дает возможность сформировать у военных 

профессионалов политическое сознание, позволяющее противостоять размыванию традиционных ценностей рос-

сийского народа и развивать у них нравственные и волевые качества, необходимые для выполнения воинского дол-

га. В статье анализируется исторический опыт политического воспитания, позволяющий повысить качество работы с 

личным составом. Раскрывается современный подход к пониманию сущности данного направления воспитатель-

ной деятельности, его отличительные черты, дается определение понятия «политическое воспитание военнослужа-

щих». На основе анализа исторического опыта выявлены ценностно-смысловые основы процесса политического 

воспитания военнослужащих на современном этапе. Выделены педагогические условия, которые обеспечивают не 

только формирование и развитие политических и социально значимых качеств и свойств личности, но и приобрете-

ние практического опыта организации мероприятий в рамках военно-политической работы с личным составом, а 

также намечены перспективные направления, способствующие оптимизации процесса формирования политиче-

ского сознания современных военнослужащих.  
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Abstract: Currently, the maintaining the combat effectiveness of the Armed Forces personnel of the Russian Federation is 

urgent. The article deals with the issue of one of the fundamental elements of the combat effectiveness of the army – the 

political-military factor. In the light of the current trends in world policy and the application of new opportunities of infor-

mation and psychological techniques of influence, the most important task is to organize the political education for military 

personnel, carried out within the framework of military and political work. This direction provides an opportunity to form 

military personnel’s political consciousness that enables to resist the erosion of traditional values of the Russian people and 

to develop their moral and volitional powers necessary for the performance of military duty. The article analyses the histor i-

cal experience of political education, which allows improving the quality of work with personnel. The author reveals a 

modern approach to understanding the essence of this direction of educational activity, its distinctive features, gives a 

definition of the concept of "political education of military personnel." On the basis of the analysis of historical experience, 

the value-sense foundations of political education of military personnel at the present stage have been revealed. The au-

thor highlights pedagogical conditions that ensure not only the formation and development of political and socially signif i-
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Одним из необходимых элементов 

боевого потенциала Вооруженных Сил 

Российской Федерации является военно-

политический фактор, определяющий бое-

способность армии. Это специфическое 

состояние сознания военнослужащих, от-

ражающее их степень готовности перено-

сить все испытания боевых действий и, не 

теряя воли к борьбе, достигать выполнения 

поставленной задачи. Формирование во-

енно-политического потенциала осуществ-

ляется с помощью системы воспитания во-

еннослужащих, которая отражает истори-

ческие, социально-экономические, рели-

гиозные, ментальные особенности развития 

общественных отношений. Военно-

политический фактор реализуется не толь-

ко через направленность ценностных ори-

ентаций личности, но и через систему ее 

отношений к вопросам обороны и без-

опасности страны, ее внешней и внутрен-

ней политике. Именно поэтому в совре-

менных условиях приоритетным направле-

нием воспитательной деятельности с воен-

нослужащими является политическое вос-

питание – формирование у них политиче-

ского сознания, позволяющего разбираться 

с духовно-нравственных и этических пози-

ций в межгосударственных, межнацио-

нальных, межпартийных отношениях (Код-

жаспирова, 2007. С. 23).  

Политическое воспитание военно-

служащих должно осуществляться с учетом 

требований сегодняшнего времени, бази-

рующихся на положительном опыте, накоп-

ленном в отечественной военной педагоги-

ке, что требует решения ряда задач:  

– на основе сплава исторических, 

культурных символов эпох выделение со-

временных культурных символов граждани-

на России, лежащих в основе политическо-

го воспитания военнослужащих; 

– определение сущности понятия 

«политическое воспитание военнослужа-

щих» на современном этапе; 

– определение содержания, мето-

дов, форм политического воспитания воен-

нослужащих, соответствующих сегодняш-

нему времени. 

Решение обозначенных задач будет 

способствовать реализации поставленной 

цели – формирование идейно убежденной 

личности военнослужащего, способной 

выполнять задачу по предназначению. 

Проблеме политического воспита-

ния личного состава посвящен ряд иссле-

дований. В работах В.И. Голдина, Г.М. Иппо-

литова, Е.Б. Калашниковой, О.Н. Поповой, 

М.В. Хачатуряна, В.Я. Ефремова анализи-

руется процесс политического воспитания в 

Красной (Советской) Армии в периоды 

Гражданской войны, в межвоенный период, 

в период Великой Отечественной войны и 

послевоенный период (Бобкова, 2014. С. 

197). Основной акцент авторы делают на 

анализ трансформации концепций поли-

тического воспитания рядового и офицер-

ского состава в данные исторические пе-

риоды (Бобкова, 2011. С. 20). В работах Р.С. 

Милюкова, Л.Н. Антипина подробно изучена 

деятельность государственных и партийных 

органов перед Великой Отечественной вой-

ной. Проблемы системы воспитания воен-

нослужащих в годы Второй мировой войны 

раскрыты в работах В.М. Стребленко, А.Г. 

Пучкова. Исторические аспекты системы 

воспитания военнослужащих послевоенно-

го и постсоветского периода изучались С.Г. 

Лысенковым, В.Ф. Нэхом.  

Среди исследований, рассматри-

вающих проблемы современного этапа 

развития системы воспитания военнослу-

жащих – работа Т.Л. Лопуха, А.А. Подма-

ренко, в которой анализируется значимость 

политического воспитания курсантов воен-

ных вузов, формулируются задачи полити-

ческой социализации будущих офицеров. 

Политические аспекты патриотизма в Во-

оруженных Силах в условиях современной 

политической обстановки в мире раскры-

ваются в работах Ю.А. Дашкина, Р.В. Бала-

шова, В.И. Лутовинова, И.В. Метлика, С.П. 

Полякова (Дашкин, 2017. С. 134). Несмотря 

на большой объем трудов, посвященных 

проблемам политического воспитания во-

еннослужащих, вопросы, касающиеся со-

временных содержательных основ данного 

процесса, раскрыты недостаточно. 
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В результате проанализированных 

работ цель данного исследования заклю-

чается в осмыслении положительного воен-

но-педагогического отечественного опыта в 

области политического воспитания, опре-

делении ценностно-смысловых основ поли-

тического воспитания на современном 

этапе, а также определении педагогиче-

ских аспектов воспитательной среды воен-

ного социума, способствующих форми-

рованию политического сознания личности 

военнослужащего. Для достижения постав-

ленной цели был применен историко-

генетический метод, психолого-

педагогический и социологический подхо-

ды. В контексте решения обозначенной 

проблемы следует учесть, что обобщение 

исторического опыта по рассматриваемой 

проблеме позволяет выявить те его аспекты, 

переосмысление которых сегодня дает 

возможность их творческого применения в 

системе политического воспитания воен-

нослужащих. 

Понятие «политическое воспитание» 

включает две категории. «Воспитание» – пе-

дагогическая категория, имеющая несколь-

ко трактовок, чаще всего она рассматри-

вается как неотъемлемая часть образова-

тельного процесса. В рамках нашего ис-

следования мы будем использовать опре-

деление С.Д. Полякова, который рассмат-

ривает воспитание как целенаправленное 

влияние на развитие личности (Поляков, 

2016. С. 261). Таким образом, воспитание – 

это процесс, предполагающий преобра-

зование в сфере личностных смыслов. 

Категория «политика» в области по-

литологии также неоднозначна. Рассмат-

ривая ее как способ установления регули-

руемых общественных отношений, мы мо-

жем сделать вывод, что политическое вос-

питание военнослужащих – это формиро-

вание и развитие определенного отноше-

ния личности к государственной политике в 

области обороны и военной безопасности 

страны. В рамках данного направления 

решаются следующие задачи: 

– формирование военно-

политического сознания; 

– развитие чувства патриотизма; 

– развитие культуры осознанного от-

ношения к выполнению воинского долга; 

– формирование стремления к по-

вышению профессионального мастерства 

военнослужащих. 

Политическое воспитание осу-

ществляется в рамках военно-политической 

работы. Это направление имеет длитель-

ную историю. Его возрождение, произо-

шедшее 30 июля 2018 года, а вместе с ним 

– создание военно-политических органов, 

имеет под собой обоснованные причины. 

Во-первых, это продиктовано новыми внеш-

неполитическими и внутриполитическими 

условиями, в которых приходится решать 

вопросы обеспечения национальной без-

опасности страны. Во-вторых, необходимо 

новое содержание воспитания военнослу-

жащих, которое отвечает современным 

требованиям и способствует решению за-

дач в области военно-политической подго-

товки войск. 

Становление современной системы 

военно-политической работы невозможно 

без учета накопленного опыта, который ве-

дет свое начало с марта 1917 года, когда 

по постановлению Исполнительного коми-

тета Петроградского совета рабочих и сол-

датских депутатов при воинских частях 

находились комиссары, осуществлявшие 

политическое наблюдение за личным со-

ставом. В этом же году было образовано 

Политическое управление Военного ве-

домства, главная задача которого – борьба 

с недовольством и недопущение брожения 

в войсках, что было продиктовано особен-

ностями переходного периода. 

В 1918 году Политическое управле-

ние Военного ведомства было расформи-

ровано. Его сменило Всероссийское бюро 

военных комиссаров – политические орга-

ны армии, руководившие политической ра-

ботой фронта и тыла. Впоследствии они 

неоднократно переименовывались и реор-

ганизовывались, выполняя контроль не толь-

ко за организацией и жизнью армии, но и 

за политической благонадежностью ко-

мандного состава.  

Надо отметить, что вплоть до начала 

тридцатых годов военно-политическая ра-

бота активно развивалась. Стране требо-

валось бойцы нового типа. Красноармейцы 

представляли собой выходцев из крестьян-

ской среды. Они не подходили для будущей 

войны классового, идейно-политического 

характера с применением нового оружия. 
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Необходимо было в кротчайшие сроки под-

готовить бойца нового типа, способного по-

новому мыслить, ориентироваться в новой 

боевой обстановке, ставить перед собой 

цели, разделяя ценности новой идеологии, 

идеи патриотизма и интернационализма. 

Данная задача была решена в короткие 

сроки так, что морально-нравственная и 

культурная основа личности осталась 

прежней (Гончаров, 2019. С. 31). 

Достижение поставленной цели 

осуществилось благодаря тому, что военно-

политическая работа велась в тесном со-

трудничестве с военно-научной, что позво-

ляло осуществлять взаимосвязь теории и 

практики при приоритете последней, при-

давать военно-политической работе науч-

но-исследовательский характер, отдавать 

приоритет воспитанию над обучением, 

осуществлять в обучении практическую 

направленность. Прогрессивные психоло-

го-педагогические методы и технологии 

внедрялись в результате осмысления опыта 

Гражданской и Первой мировой войны, пе-

дагогической и войсковой практики, науч-

ных дискуссий (Ипполитов, 2011. С. 301). 

Таким образом, переосмысление 

опыта военно-политической работы 20–30-х 

годов позволяет обратить внимание на со-

временные проблемы политического вос-

питания. Следует отметить, что с усилением 

негативного информационного воздействия 

на сознание военнослужащих испытывает-

ся недостаток идеологического наполне-

ния, позволяющего противостоять данным 

влияниям.  

Развитие красноармейцев 20–30-х 

годов можно было осуществлять как в ин-

теллектуальной, эмоциональной, так и в 

мотивационной, волевой сфере. Учитывая 

несоответствие их развития новым требова-

ниям, результат был гарантирован. Совре-

менный военнослужащий хорошо развит, 

информирован, имеет доступ к различным 

источникам информации, умеет добывать 

знания, но не умеет критично оценивать 

информацию. То есть, получая знания в го-

товом виде, военнослужащий не форми-

рует навыки критического анализа. 

Военно-политическая работа позво-

ляет формировать и развивать такие слож-

ные навыки. Анализ и учет прошлого опыта 

дает возможность решить данные пробле-

мы путем внедрения в подготовку военно-

служащих элементов проблемности, идей-

но-смысловой, аксиологической и духовной 

направленности (Кожина, 2015. С. 581). 

Достижения данного исторического 

периода показали свою результативность в 

период Великой Отечественной войны. В 

самом ее начале вынужденной мерой 

стало возрождение института военных ко-

миссаров, родившегося еще в 1918 году. 

Военные комиссары были призваны улуч-

шать политико-воспитательную работу с 

личным составом. На первый план была 

выдвинута агитационно-массовая работа. 

(Новожилов, 2014. С. 173). В ее задачи вхо-

дило формирование у военнослужащих 

высоких морально-боевых качеств. Полити-

ческая агитация, проводимая в войсках, 

должна была соответствовать следующим 

требованиям: быть правдивой, оптимистич-

ной, мобилизовать на преодоление труд-

ностей, стойкое перенесение испытаний.  

Наряду с устной агитацией печатные 

органы явились важным средством воспи-

тания личного состава. В печати освеща-

лись материалы о мужестве и героизме 

бойцов, разъяснялся освободительный ха-

рактер войны, пропагандировался патрио-

тизм. Для достижения воспитательных целей 

использовали органы культурно-

просветительной работы – клубы, библиоте-

ки, красноармейские ансамбли, коллекти-

вы художественной самодеятельности. 

Важной составной частью воспита-

тельной работы в войсках явилось привле-

чение к активной армейской жизни воен-

нослужащих различных национальностей, 

не владеющих русским языком. Для них 

подбирались агитаторы, переводчики, зна-

ющие национальные языки, организовыва-

лись группы для изучения русского языка. 

Следует отметить, что проводимая 

партийно-политическая работа была 

направлена на сплочение масс военно-

служащих вокруг единого ядра – Коммуни-

стической партии. Именно идея монопар-

тийности сыграла в тяжелейших условиях 

одну из ключевых ролей в развитии идеи 

патриотизма и интернационализма. 

После окончания войны патриотиче-

ский потенциал, которым обладала пар-

тийно-политическая работа, постепенно 

был растрачен. В середине 80-х годов си-
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стемный кризис с его социальными и 

национальными проблемами привел к де-

партизации и деидеологизации всех сфер 

социальной жизни.  

Анализируя опыт военного и поство-

енного периода политического воспитания 

военнослужащих, следует отметить следу-

ющие моменты.  

Во-первых, мощная сплачивающая 

идея – монопартийность, которая легла в 

основу идеологии страны. Поиск новой 

сплачивающей национальной идеи позво-

лит реализовать цель политического воспи-

тания современных военнослужащих.  

Во-вторых, богатый арсенал воспита-

тельных форм и средств, позволяющий 

проводить основные идеи политического 

воспитания в сознание личности. Усиление 

роли средств массовой информации в 

воспитании не только военнослужащих, но 

социального общества, будет способство-

вать развитию политического сознания мо-

лодого поколения (Бикбулатов, 2012. С. 92).  

Рассмотрев длительную историю 

становления системы политического воспи-

тания военнослужащих, можно выделить те 

ценностно-смысловые основы, которые се-

годня позволят решить задачи современной 

отечественной теории и практики воинского 

воспитания. Были выявлены следующие про-

явления: ценностное отражение в сознании 

и практическом проявлении духовных основ 

патриотизма, выражающихся в жертвенно-

сти, стойкости духа, готовности защищать 

Отечество и переносить жизненные тяготы; 

интернациональность как результат много-

национального государства, выражающая-

ся в способности разных культур объеди-

няться в единое ценностное пространство и 

мобилизоваться в тяжелые для государства 

периоды (Рынкевич, 2016. С. 150). 

Вплоть до 1990 года политические 

органы вооруженных сил напрямую подчи-

нялись высшим органам управления Ком-

мунистической партии. В 1991 году по указу 

Президента СССР Михаила Горбачева во-

енно-политические органы в Вооруженных 

Силах были упразднены. В этом же году по 

приказу министра обороны СССР был со-

здан Комитет Минобороны СССР по рабо-

те с личным составом. 

В 1992 году после распада Совет-

ского Союза комитет был реорганизован. 

Пришедшее на смену Главное управление 

по работе с личным составом Минобороны 

на протяжении девяностых годов не раз пе-

реименовывалось. В 2010 году эта структу-

ра получила название Главного управления 

по работе с личным составом Вооружен-

ных Сил Российской Федерации. В его за-

дачи входила организация работы с личным 

составом войск по следующим направле-

ниям: информационно-пропагандистская, 

военно-социальная, психологическая, куль-

турно-досуговая, работа по поддержанию 

правопорядка и воинской дисциплины, а 

также с верующими военнослужащими. 

Еще одной задачей являлось совершен-

ствование системы воспитания военнослу-

жащих, организация морально-

психологического обеспечения личного со-

става Вооруженных Сил.  

В связи с новыми методами и сред-

ствами негативного воздействия на созна-

ние людей, носящими экономический и 

информационно-психологический харак-

тер, используемыми сегодня на междуна-

родной арене, прежнее содержание вос-

питания военнослужащих не охватывает тот 

спектр задач, которые необходимо решать 

в области военно-политической подготовки 

войск (Пряхин, 2008. С. 100). Сегодня возник-

ла необходимость защиты традиционных 

ценностей российского народа, форми-

рования стойкого иммунитета к навязывае-

мым извне идейным и культурным ценно-

стям. Это становится возможным через 

воспитание у личного состава Вооруженных 

Сил политического сознания, нравственных 

и волевых качеств. Именно поэтому свое-

временным явилось создание Главного во-

енно-политического управления, важным 

направлением деятельности которого явля-

ется военно-политическая подготовка воен-

нослужащих. 

В основе военно-политической под-

готовки всех категорий лежит политическое 

воспитание. Естественно, оно не должно 

осуществляться как ранее в форме пар-

тийно-политической работы. Учитывая, что 

Вооруженные Силы обеспечивают не толь-

ко защиту государства, но и возможность 

его существования, главная задача полити-

ческого воспитания военнослужащих – 

формирование политического сознания, 

которое выражается в проявлении высоких 
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гражданских качеств, основывающихся на 

понимании личной ответственности за вы-

полнение поставленных задач, патриотиче-

ских ценностях, боевом энтузиазме, мо-

рально-психологической стойкости в усло-

виях негативного информационно-

психологического воздействия. 

Политическое сознание носит субъ-

ективный характер. Преобразуя опыт чело-

века, формируя определенные политиче-

ские установки, оно влияет на формирова-

ние модели поведения военнослужащего в 

рамках его служебной деятельности. В 

данном ракурсе политическое сознание 

представляется как восприятие личностью 

той части жизнедеятельности, которая свя-

зана с вопросами политики, государства и 

его институтами. Следует отметить, что 

приобретенные в этой области знания не 

основываются только на индивидуальном 

опыте, они являются совместным знанием, 

приобретенным из социальной среды в хо-

де социализации личности. 

Для нас представляется важным, что 

в структуре политического сознания воен-

нослужащего можно выделить два компо-

нента: 

– статичный компонент, содержани-

ем которого являются социальные ценности 

и ориентации; 

– динамичный компонент, включаю-

щий различные виды массовых настроений 

(Гозман, 1996. С. 243). 

На основании этого можно выделить 

ряд функций политического сознания. Во-

первых, благодаря ему военнослужащий 

оценивает степень влияния и ту роль, кото-

рую он выполняет в политической системе 

для реализации своих ожиданий. Во-вторых, 

на основе имеющихся в социальном об-

ществе социально-политических ценностей 

военнослужащий выбирает приоритетные 

для себя. В-третьих, под воздействием об-

щественных мнений и настроений проис-

ходит формирование собственного отно-

шения к происходящим политическим со-

бытиям. Политическое сознание в данном 

случае обуславливает определенные типы 

поведения. 

Таким образом, формирование по-

литического сознания происходит на осно-

ве процесса переработки получаемой 

информации, анализа, синтеза, сравнения 

с предыдущим опытом и последующей вы-

работкой своего отношения к происходя-

щему, а также последующей программы 

действий. В процессе формирования по-

литических взглядов, усвоения норм и цен-

ностей политической сферы социального 

общества происходит политическая социа-

лизация – становление личности граждани-

на. Данное понятие шире, чем политиче-

ское воспитание. Оно подразумевает, не 

только целенаправленное воздействие по-

литических институтов и процессов на чело-

века, но и его собственную активность, 

направленную на освоение политических 

норм и ценностей, способность выбора в 

сфере предпочтений и убеждений, а также 

способность встречного воздействия, что 

обуславливает формирование у военно-

служащих психологической устойчивости, 

бдительности, способности противостоять 

негативному информационно-психологи-

ческому воздействию. 

Политическая социализация военно-

служащих выполняет ряд функций: инфор-

мационную, ценностно-ориентировочную, 

нормативную, поведенческо-деятельност-

ную (Лопуха, 2017. С. 27). Эти функции тес-

но взаимосвязаны между собой. Формиро-

ванию определенных действий и поступков 

предшествует интерес к политической ин-

формации, ее поиск, оценка происходя-

щего в стране и мире, базирующаяся на 

широте политического кругозора, стрем-

лении к политическому самообразованию, 

пониманию сути происходящего в мире, 

стремлении отстаивать и защищать свою 

гражданскую позицию. Успешная реали-

зация данных функций возможна в про-

цессе профессионально направленного 

политического воспитания военных специа-

листов.  

Если в советский период политиче-

ское воспитание представляло собой це-

ленаправленный процесс по формирова-

нию у личности типических политических 

качеств, которые на протяжении нескольких 

поколений обеспечивали сохранение су-

ществующей политической системы. Ха-

рактерными особенностями политического 

воспитания были идеологическая направ-

ленность, определенная заданность. Сего-

дня представляется иной подход к понима-

нию сущности политического воспитания 
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военнослужащих, суть которого заключает-

ся в создании необходимых условий для 

самостоятельного и ответственного выбора 

военнослужащими такой политической по-

зиции, которая помогала бы противостоять 

негативным информационно-психологи-

ческим воздействиям.  

Исходя из этого, мы определяем по-

литическое воспитание военнослужащих 

как взаимодействие должностных лиц Во-

оруженных Сил и военнослужащих, в рам-

ках которого поддерживается индивидуаль-

ный путь политического становления лично-

сти. При данном взаимодействии исключа-

ется прямое или косвенное принуждение к 

принятию политических идей, осуществля-

ется педагогическая помощь в процессе 

освоения общественно-политической жиз-

ни, направленная на осознание многооб-

разия политических явлений и подготовку 

личности к самостоятельному выбору инди-

видуальной политической позиции, способ-

ствующей осознанному выполнению воин-

ского долга. 

На основе отечественного военно-

политического опыта нами выделены сле-

дующие педагогические условия, способ-

ствующие реализации задач воспитатель-

ного процесса:  

– теоретическая обоснованность, 

преемственность и системность данного 

направления воспитания военнослужащих; 

– формирование уклада жизни во-

инских подразделений, соответствующего 

провозглашаемым политическим ценно-

стям; 

– высокий уровень профессиона-

лизма должностных лиц, осуществляющих 

политическое воспитание военнослужа-

щих. 

В рамках реализации первого педа-

гогического условия следует отметить, что 

военно-политическая работа организуется 

при осуществлении всех видов деятельно-

сти войск по нескольким направлениям, 

среди которых работа по поддержанию 

правопорядка и воинской дисциплины, пси-

хологическая, культурно-досуговая, военно-

социальная работа, военно-политическая 

пропаганда и агитация, организация рабо-

ты с традиционными религиозными объ-

единениями Российской Федерации и дру-

гие направления. Эффективность данной 

работы обеспечивается не только скоорди-

нированностью действий должностных лиц 

органов военного управления, но и четкой 

организацией как боевой подготовки, так и 

повседневной деятельности военнослужа-

щих, что обеспечивает комплексный и си-

стемный подход к организации политиче-

ского воспитания личного состава. 

Учитывая, что одним из средств поли-

тической социализации военнослужащих 

являются их глубокие политические знания, 

развитое политическое сознание, путем 

достижения таких знаний мы видим в по-

следовательном и систематическом разъ-

яснении военнослужащим смысла и со-

держания военной политики нашей страны, 

национальных интересов государства и 

стратегических приоритетов, направленных 

на их защиту. Достижению данной цели 

способствует новая форма проведения 

военно-политической работы – военно-

политическая подготовка, в рамках которой 

военнослужащие изучают вопросы госу-

дарственного и военного строительства, 

военно-политической обстановки, отече-

ственной истории, армейских традиций, 

норм морали и воинской этики. Благодаря 

историческому подходу, используемому в 

ходе занятий, осуществляется преемствен-

ность отечественного военно-политического 

опыта. Военнослужащим приводятся исто-

рические примеры образцового исполне-

ния воинского долга. Преподаваемый ма-

териал связывается с выполняемыми зада-

чами в современных условиях.  

Основываясь на историческом опы-

те политического воспитания военнослу-

жащих, особое внимание при проведении 

занятий по военно-политической подготовке 

необходимо обратить на развитии критиче-

ского, аналитического мышления, познава-

тельной активности военных специалистов, 

что достигается путем применения активных 

методов обучения. Надо учитывать, что раз-

деление методов обучения на традицион-

ные и активные довольно условно. Опти-

мальное применение метода с учетом 

имеющихся условий способствует повы-

шению активности. Тем не менее, активное 

обучение дает возможность поддерживать 

активность обучаемых на протяжении всей 

их деятельности, позволяет осуществлять 

субъектное взаимодействие, использовать 
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различные средства для организации са-

мостоятельной работы военнослужащих. 

С целью активизации их деятельно-

сти в ходе учебных занятий по военно-

политической подготовке следует использо-

вать весь арсенал средств: технические 

средства обучения, сочетание различных 

режимов работы на занятии, разнообраз-

ные стимулы для говорения (зрительные, 

слуховые, аудиовизуальные, вербальные). 

За счет сочетания таких режимов, как инди-

видуальный, фронтальный, групповой, до-

стигается увеличение времени активной 

работы каждого военнослужащего. Все 

они обладают большими педагогическими 

возможностями. 

Фронтальный режим дает возмож-

ность в рамках дискуссионного раскрытия 

сущности изучаемого материала сопо-

ставлять различные точки зрений, активизи-

ровать оценочную деятельность, поиск 

научно обоснованных аргументаций. Инди-

видуальная форма позволяет концентриро-

вать внимание военнослужащих на соб-

ственных «пробелах» в рамках изученной 

темы и компенсировать недостаток знаний. 

Сочетание данных форм позволяет разви-

вать логику мышления обучаемых, находить 

взаимосвязи с предыдущими изученными 

темами, их профессиональной деятельно-

стью. 

Основу жизнедеятельности военно-

служащих Вооруженных Сил Российской 

Федерации, а также источником поддер-

жания их морально-политического и психо-

логического состояния являются духовные 

ценности. Ценностный компонент опреде-

ляет характер взаимодействия личности во-

еннослужащего с воспитательной средой 

военного микросоциума, предполагаю-

щий не одностороннее принятие трансли-

руемых политических норм и ценностей, а 

формирование и утверждение в ней своих 

смыслов, что будет отражать результат по-

литической социализации личности.  

Уклад жизни воинских подразделе-

ний имеет ряд потенциалов для создания 

педагогических условий, способствующих 

успешной реализации политического вос-

питания военнослужащих. Один из таких 

потенциалов, который позволяет осуществ-

лять профессиональную идентификацию, 

преемственность ценностной основы про-

фессиональной деятельности – закрытость 

по отношению к внешнему миру, единый 

для всех распорядок дня, военная форма, 

воинские ритуалы.  

Индивидуально-смысловой компо-

нент процесса политического воспитания 

на основе профессиональной идентифи-

кации позволяет военнослужащему осо-

знать свою самоценность в данной про-

фессиональной сфере, что проявляется в 

его позиционной динамике, принятии поли-

тических норм и ценностей, традиций и 

образа жизни воинской среды, ответствен-

ном исполнении воинского долга. Через их 

принятие происходит формирование 

определенного способа восприятия, оцен-

ки окружающей среды, развитие политиче-

ского сознания. 

Большое значение в данном про-

цессе имеет событийный потенциал воин-

ской среды. Он включает широкий спектр 

мероприятий, в основе которых раскрыва-

ются ценности воинской деятельности в ее 

историческом и современном контекстах. 

Особые воинские ритуалы, среди которых 

принятие Воинской присяги, празднование 

Дней воинской славы, проведение пара-

дов, посвященных Дню Победы, обуславли-

вают ценностную военно-политическую 

ориентацию военнослужащих, которая вы-

ражается в чувстве гордости за причаст-

ность к данной профессии, являющееся 

итогом их политической социализации. 

В процессе воспитания особая роль 

отводится должностным лицам военно-

политических органов, транслирующим по-

литические нормы и ценности. Они являют-

ся проводниками основных направлений 

государственной политики в области обо-

роны страны. Процесс развития политиче-

ского сознания носит взаимообогащаю-

щий характер. В результате взаимодействия 

офицера военно-политических органов и 

военнослужащих происходит взаимное 

влияние, обмен опытом, знаниями, цен-

ностными установками. Поэтому насколько 

искренен и убежден офицер в тех идеях, 

которые он транслирует и наглядно доказы-

вает это своими делами, будет зависеть 

эффективность процесса политического 

воспитания. Офицер военно-политических 

органов должен осуществлять сплав куль-

турных символов эпох. Основываясь на 
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ценностях прошлого, он должен делать ак-

цент на новых культурных символах – госу-

дарственность в глобальном смысле, граж-

данственность и патриотизм, как ключевых 

личностных символах современного воен-

нослужащего. Данное условие предпола-

гает наличие у офицеров военно-

политических органов практических навы-

ков в организации и проведении мероприя-

тий военно-политической работы, системы 

политических ценностей и педагогического 

мастерства, которые служат ориентиром 

при выборе воспитательных средств.  

Одним из них является слово, кото-

рое фиксирует в сознании важнейшие 

свойства вещей. Правильное употребление 

слов в военно-политическом и педагогиче-

ском контексте способствует усвоению во-

еннослужащими значимых политических 

явлений и их особенностей. Поэтому 

насколько высок уровень педагогической и 

политической культуры должностных лиц, 

предполагающей эмоциональную вклю-

ченность в бытийную проблематику воен-

нослужащих, политическую компетент-

ность, ответственность при взаимодействии 

с личным составом в рамках воспитатель-

ных границ, примерность, готовность к са-

мосовершенствованию, будет зависеть ка-

чество восприятия военнослужащими вос-

питательных идей. 

Рассмотренный комплекс педагоги-

ческих условий способствует реализации 

задач политического воспитания военно-

служащих, формируя необходимое для 

выполнения воинского долга политическое 

сознание и обеспечивая их осознанное по-

ведение в рамках воинской деятельности и 

социальной жизни. 

Подводя итог, можно сделать вывод, 

что структура ценностно-смысловых ориен-

таций политического сознания личности 

очень динамична. Она зависит не только от 

социальных ценностей, сложившихся в со-

временном обществе, исторической пре-

емственности накопленного педагогиче-

ского опыта, но и от тех условий среды, в 

которых происходит личностное становле-

ние военнослужащих. Выявленные педаго-

гические аспекты развития политического 

сознания военнослужащих позволили 

обосновать большой потенциал воспита-

тельной среды военного социума, опреде-

лить детерминанты данного процесса и 

наметить перспективные направления. В 

качестве одного из них выступает организа-

ция работы с традиционными религиозны-

ми объединениями Российской Федера-

ции, работа с верующими военнослужа-

щими, в рамках которой задействуется ду-

ховный потенциал религии, играющий осо-

бую роль в политическом воспитании воен-

нослужащих. Идея святости может стать 

новой объединяющей идеей, а защита прав 

и свобод верующих военнослужащих 

укрепить идею интернационализма. Еще 

одним перспективным направлением сле-

дует отметить возрождение системы подго-

товки профессиональных кадров и квали-

фицированных специалистов для деятель-

ности военно-политических органов. Таким 

образом, намеченные направления позво-

лят оптимизировать работу по политиче-

скому воспитанию военнослужащих в со-

временных условиях. 
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