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корректнее сформулирован запрос, тем больше вероятность по-
лучить ссылку на искомую информацию. Ответ из базы данных 
приходит в виде стандартного HTML документа.

Компьютерные телеконференции – глобальная сеть Ин-
тернет позволяет поддерживать такой важный режим связи, как 
телеконференции. Под компьютерной телеконференцией пони-
мается специальным образом организованная область памяти 
на компьютере, поддерживающем работу телекоммуникацион-
ной системы. Все абоненты, имеющие доступ к этой области 
памяти (к телеконференции), имеют возможность, как получить 
на свой компьютер весь текст, который уже находился к этому 
моменту в этой области памяти, так и добавить к нему свой текст. 
По мере добавления к телеконференции текстов и реплик, при-
сылаемых её участниками, общий текст становится все более 
похожим на стенограмму обычной конференции. Отсюда и на-
звание – телеконференция.

Электронные библиотеки – формы использования сетевых 
технологий в образовании могут быть различными. В принципе, 
хранение документов в электронном виде на носителе, доступ-
ном из сети, и в формате, интерпретируемом любым достаточно 
распространённым пользовательским программным пакетом, 
уже является образовательной сетевой технологией. 

Таким образом, положительные свойства сетевых информа-
ционных технологий будут способствовать развитию самостоя-
тельной, поисковой, научно-исследовательской деятельности 
будущих учителей математики к организации и повышению их 
познавательного и профессионального интереса [2 – 4].

Большинство вузов республики Дагестан  в  настоящее  вре-
мя  имеют доступ к компьютерным сетям. Однако информатиза-
ция учебной и научной деятельности,  в частности в Дагестан-
ском государственном педагогическом университете находится 

на недостаточно востребованном уровне. Результаты сплошного 
анкетирования, проведённого исследования осведомлённости 
студентов факультета математики, физики и информатики Да-
гестанского государственного педагогического университета о 
методах применения сетевых технологии составили 55 студен-
тов третьего курса, где показали недостаточный уровень зна-
ний в области данной технологии. Несмотря на общее поло-
жительное отношение студентов к инновациям в современном 
профессиональном образовании, наблюдается низкий уровень 
сформированности, готовности будущих учителей математики к 
организации применения сетевых технологии, что объясняется 
отсутствием соответствующего содержания в процессе подго-
товки специалистов средствами современных технологий. Под 
системой формирования готовности будем понимать процесс 
приобретения совокупности содержания, форм, методов с целью 
формирования профессиональной готовности будущих учителей 
математики к организации и применению сетевых и иных Интер-
нет-технологий, обеспечивающих успешную профессиональную 
деятельность будущего учителя. Таким образом, формы и мето-
ды обучения направлены на развитие компонентов готовности 
студентов – будущих учителей математики к организации при-
менения сетевых технологии в соответствии с целями каждого 
элемента системы.  К первоочередным задачам, как нам кажет-
ся, применительно к высшим учебным заведениям относится  и 
создание электронных библиотек, развитие дистанционного обу-
чения, модернизация, и развитие существующей сетевой инфра-
структуры, и увеличение пропускной способности используемых 
каналов передачи информации. Только в этом случае они могут 
стать важными  источниками информационных и телекоммуни-
кационных услуг для учреждений профессионального образова-
ния.
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ПОЛИТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ КУРСАНТОВ ВОЕННЫХ ВУЗОВ: 
СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД

В статье анализируются проблемы политического воспитания курсантов военных вузов. Раскрывается роль духовного 
фактора в войне и значимость его рационально-идеологического уровня, формируемого в процессе политического воспита-
ния. Делается вывод о том, что для успешного формирования рационально-идеологических элементов духовного фактора 
необходима система политического обучения и воспитания военнослужащих. Отсутствие политического воспитания воен-
нослужащих в условиях роста военных угроз России несет серьезные риски всей системе их подготовки к защите Отечества.

Исследуя опыт формирования политических убеждений у офицеров в досоветский, советский периоды, авторы предлага-
ют общую логику организации политического воспитания курсантов военных вузов.

Ключевые слова:  политическое воспитание курсантов, духовный фактор и его структура, морально-психологиче-
ский фактор общественного сознания, политические убеждения и их формирование.

Специфика военной службы кадровых военнослужащих 
подразумевает формирование у них устойчивых политических 
убеждений, основанных на государственно-патриотических цен-
ностях.

В советский период воспитание курсантов военных вузов 
включало в себя в неразрывном единстве идейно-политическое, 
нравственное, правовое, воинское, трудовое, эстетическое и фи-
зическое воспитание [1, с. 300].

Главное место по праву занимало идейно-политическое 
воспитание, поскольку именно оно формировало политические 
убеждения будущих офицеров, являющиеся основой их предан-
ности своему Отечеству. Именно они являлись основой духовно-
го фактора, играющего определяющую роль в войнах современ-
ности, считали Г.В. Средин, Д.А. Волкогонов и М.П. Коробейников 
[2, с. 8 – 15]. В структуре духовного фактора они выделяли раци-
онально-идеологический и общественно-психологический уров-
ни. В рационально-идеологическом мировоззренческие элемен-
ты выражены наиболее ярко и рельефно, поскольку отражают 
процессы, происходящие в природе, обществе и мышлении.  
В силу сказанного господство в общественном, групповом и 
индивидуальном сознании государственно-патриотических ми-
ровоззренческих политических установок создает профессио-
нальную позицию социальной группы офицеров и ее отдельных 
представителей в решении стоящих перед российским обще-
ством социальных и военных задач. Поэтому сформированные 
в ходе политического воспитания мировоззренческие политиче-
ские установки имеют военно-профессиональную государствен-
но-патриотическую направленность и служат теоретической 
основой социальных действий и профессиональных поступков 
кадровых военнослужащих.

Указанный рационально-идеологический уровень духовно-
го фактора военной мощи государства содержит элементы двух 
форм общественного сознания: политической и моральной [2, 
с. 12]. В качестве основных из них в политическом воспитании 
будущих офицеров выступают: современные социально-полити-
ческие концепции войны, морально-политические (социальные) 
идеи о защите Отечества, понятия о мужестве, отваге, героизме 
и моральной стойкости российских офицеров, военно-техниче-
ские знания, государственно-патриотические идеи.

Представляющие второй уровень (общественно-психоло-
гический) элементы отражают на уровне обыденного сознания 
действительность военной службы и воздействуют на нее. К ним 
относятся: комплекс моральных представлений о войне, ее ходе 
и последствиях, элементы национальных и боевых традиций, 
патриотические чувства, воинские обычаи, моральная оценка с 
позиций офицера боевого опыта.

Анализируя вышеизложенное, мы видим, что в силу прово-
дившейся смены социальных ориентиров в 90-е годы XX века 
из системы воспитания профессиональных военных был изъят 
его органически необходимый уровень – идейно-политическое 
воспитание, при этом элементы общественно-психологического 
были переданы в состав морально-психологического обеспече-
ния служебно-боевой деятельности [3; 4]. При этом, как это се-
годня достаточно очевидно, государственная политика России, 
имеющая патриотическую направленность и закрепленные в 
общевоинских уставах задачи воспитания военнослужащих как 
патриотов и военных профессионалов, проводящих в войсках 
политику государства [5], требуют глубокого разъяснения воен-
ной и внешней политики военнослужащим.

Вполне очевидно, что для успешного формирования рацио-
нально-идеологических элементов духовного фактора, имеющих 
государственно-патриотическую направленность, необходима 
целенаправленная деятельность командиров, органов по работе 

с личным составом, система политического обучения и воспита-
ния военнослужащих.

Общественно-политические элементы развиваются не толь-
ко под влиянием существующей системы воспитания, но и зача-
стую стихийно, под влиянием агрессивной окружающей среды и 
негативных обстоятельств современной действительности.

При этом отсутствие должным образом сложившихся ра-
ционально-идеологических элементов духовного фактора в 
офицерской среде из-за длительного отсутствия политическо-
го воспитания в постсоветский период отрицательно влияет на 
общественно-психологические. Их отсутствие снижает государ-
ственно-патриотическую и военно-политическую направлен-
ность чувств, привычек, настроений, мнений, мировоззренческих 
установок офицеров, концентрацию их воли на выполнение слу-
жебно-боевых задач.

Безусловно, что получаемые будущими офицерами воен-
но-политические установки при изучении военно-исторических и 
политологических дисциплин формируют некоторые рациональ-
но-идеологические установки, но они не подкрепляются целена-
правленным идейно-политическим воспитанием  [6; 7].

В офицерской среде требованиями действующего законода-
тельства о военной службе в качестве обязательной закрепля-
ется государственно-патриотическая ориентация политического 
сознания [5]. При этом вполне очевидно, что военным содержа-
нием политического сознания являются государственно-право-
вые идеи о защите Отечества, их развитие в военной доктрине, 
концепциях военного строительства, теории государственно-па-
триотического воспитания военнослужащих. Их усвоение имеет 
огромное значение для идейно-политического воспитания буду-
щих офицеров и обеспечения безопасности России в конечном 
итоге.

В современных условиях нарастает опасность глобальных 
военных конфликтов, в которых повышается значение духовного 
фактора с его политической и моральной компонентами. Исто-
рия свидетельствует о том, что, будучи недооцененными, про-
блемы морального и политического воспитания приводили мощ-
ные государства к поражению в войнах.

В 1940 году офицер русской армии Е. Шелль в статье «Го-
сударственно-политическое воспитание армии» отметил, что 
выдвинутый на Западе «совершенно не государственный прин-
цип – «армия вне политики» введен политиками-профессиона-
лами для удобства вести свои эгоистические партийные дела в 
условиях парламентаризма… современный вооруженный народ 
не будет боеспособным, если не будет проникнут единой идеоло-
гией. Идеологией политической. Если каждый воин должен пони-
мать своей маневр, подавно он должен знать, за что проливает 
свою кровь. Цели войны должны быть ему совершенно известны 
и понятны» [8, с. 420 – 421]. Отмечая причины победы Красной 
Армии в Гражданской войне, офицер Генерального штаба Н. Ко-
лесников в качестве главной отметил введенное в ней политиче-
ское воспитание: «Красные ввели политграмоту… Конечно, 90% 
всего материала абсолютная и нудная чепуха обо всех этих про-
граммах, платформах, партиях, секциях, но есть и несомненно 
боевой материал, который не может не восприниматься массами 
с пониманием, сочувствием и, может быть, даже (почему нет?) с 
фанатизмом» [8, с. 417]. Подобные выводы делают и представи-
тели зарубежной военной психологии. Так, Н. Коупленд считал: 
«Высокое моральное состояние войск – это средство, способное 
превратить поражение в победу» [9, с. 12]. 

В современных военно-педагогических исследованиях и 
учебной литературе проблематика идейно-политического воспи-
тания с начала 90-х годов прошлого столетия фактически отсут-
ствует.
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При этом в ряде случаев такие авторитетные военные педа-
гоги и психологи, как Б.П. Бархаев, А.Г. Караяни, В.Ф. Привалов, 
И.В. Сыромятников, анализируя проблематику общественного 
сознания в плане выявления морально-психологического фак-
тора боевой готовности, отмечают, что наука, идеология, мо-
раль, общественная психология вносят в него свой вклад. При 
этом основой теоретического сознания является идеология [10, 
с. 425]. Отмечая роль доктринальных идеологических установок 
по проблемам войны и мира, военной политики государства, 
они очевидно заданно, в духе постсоветских установок военной 
педагогики, абсолютизируют роль обыденного сознания, среди 
регуляторов которого ведущая роль отведена морали. В услови-
ях нарастания угрозы новой войны, деморализации российского 
социума, такая ошибка может дорого стоить безопасности госу-
дарства.

Формирование научного государственно-патриотического 
мировоззрения, политических взглядов и убеждений офицерских 
кадров в современных условиях объективно необходимо.

А.В. Барабанщиков, М.И. Дьяченко, Н.Ф. Феденко считали 
политические убеждения психическими образованиями в лично-
сти воина, устойчивым «сплавом» из познавательных, эмоцио-
нальных и волевых компонентов его сознания [1].

Отметим, что политические убеждения
– являются ядром научного мировоззрения офицера;
– в отличие от знаний и взглядов имеют большую побуди-

тельную силу и выступают в качестве принципов его поведения;
– политические убеждения обуславливают государствен-

но-патриотическую направленность личности;
– определяют характер профессиональной деятельности и 

направленность поступков.
Фактически политические убеждения представляют един-

ство политических знаний и практических действий, поэтому 
формируются в процессе политического воспитания.

Структурно они включают: политические знания; морально 
политические чувства (патриотизма, любви к Отечеству, ненави-
сти к его врагам); политическую волю, проявляющуюся в образ-
цовой служебно-боевой деятельности.

Становление политических убеждений у курсантов военного 
вуза предполагает: глубокое усвоение основ политики россий-
ского государства, его военной политики; выработку положитель-
ного отношения к ним; формирование уверенности в истинности 
политических знаний, убеждений; обеспечение готовности при-
менять их в служебной практике.

В сознании и поведении офицеров политические убеждения 
проявляются в виде социальной ориентировки, высших мотивов 
военно-профессиональной деятельности, психологических уста-
новок к действию, состояния уверенности в истинности полити-
ческой ориентации, усвоенных знаний и в общественно значи-
мых действиях и поступках.

Особая значимость политических убеждений заключается 
в том, что они играют ведущую роль в активизации професси-
ональной деятельности личности, выполняя побудительную, 
регулятивную и смыслообразующую функции. Побудительная 
функция политических убеждений имеет мобилизующую роль в 
активизации учебной и служебной деятельности, формировании 
политической активности курсантов. Регулятивная обеспечивает 
их научную ориентацию в социальной действительности, ставит 
ориентиры военно-профессиональной подготовке. Смыслоо-
бразующая функция политических убеждений обуславливает 
высокий социальный и личностный смысл военной службы, обе-
спечивает формирование профессионально ориентированной 
жизненной стратегии будущих офицеров.

Состоя структурно из рациональных, эмоциональных и во-
левых компонентов сознания, политические убеждения реали-
зуются в следующей логике: знания о политических явлениях 
закрепляются морально-политическими чувствами и через фор-
мирование политических установок реализуются в служебной 
деятельности. 

Единство этих компонентов обеспечивает формирование 
государственно-патриотического профессионального мировоз-
зрения офицера как устойчивого ядра его смысложизненной 
стратегии.

Политические убеждения, будучи сформированными, обла-
дают высокой устойчивостью и оказывают решающее влияние 
на психику курсантов, определяя военно-профессиональную 
направленность их личности. Их уровень может быть оценен: 
степенью усвоенности политических знаний; характером эмо-
циональных реакций на социально-политические процессы в 
стране и за рубежом, общественно-политической активностью и 
результатами служебной деятельности.

Политическое воспитание будущих офицеров реализуется в 
ходе изучения политической теории и практики, истории войн и 
военного искусства и разносторонних мероприятий по воспита-
нию офицерских кадров.
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