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К основным условиям, оказывающим решающее влияние на ход и исход войны, военная наука относит ряд факторов (лат. factor – делающий, 
производящий) – т.е. приведение в действие материальных и духовных возможностей воюющих сторон. 

Боевую готовность и боевую способность вооружѐнных сил определяют материальный и духовный факторы. Но при всей значимости 
материальной стороны военного дела приоритет отдаѐтся человеку с его профессиональными, морально-психологическими и физическими 
качествами – т.е. человеческому фактору. 

Человеческий фактор – это духовные возможности человека, населения страны и еѐ вооружѐнных сил. Он реализуется как морально-
психологический фактор и выступает одним из главных источников победы, важнейшим слагаемым боевой готовности и боевой способности 
вооружѐнных сил. 

Морально-психологический фактор представляет собой реализацию духовно-нравственных сил народа и морально-психологических 
возможностей войск (сил), направленных на обеспечение победы в войне.  

Другими словами, морально-психологический фактор – специфическое состояние общественного сознания и сознания каждого военнослужащего, 
выражающееся в побуждении общества и армии к решительной борьбе с противником, способности стойко переносить все испытания военного 
положения и мобилизации всех сил для достижения целей войны.  

Морально-психологический фактор, духовные силы военнослужащих проявляются в конкретном морально-психологическом состоянии личного 
состава. 

Морально-психологическое состояние (МПС) обусловливает степень уверенности личного состава в справедливости выполняемых задач в ходе 
боевых действий, в правильности проводимой военно-политическим руководством государства политики. 

Данный фактор в вооруженных силах имеет своим источником всю систему отношений, складывающихся в обществе на том или ином 
историческом этапе. Отражая специфику военной организации, он неразрывно связан с духовной сферой общества и несет в себе ее родовые черты, 
которые неизменно проявляются в морально-психологическом состоянии военнослужащих. 

Речь идет о явлении, которое имело различную трактовку («нравственная сила», «моральный дух», «моральное состояние», «политико-
моральное состояние») и сегодня обозначаемом как «морально-психологическое состояние войск». 

Понятие «морально-психологическое состояние» было введено в научный оборот и практическую деятельность войск с началом строительства 
новых Вооруженных сил Российской Федерации. Это было обусловлено тем, что новые реалии военно-политической обстановки, характер возможных 
военных конфликтов требуют максимальной активизации всех компонентов человеческого фактора. В связи с этим осмысление сущности и 
поддержания является важной задачей командиров и начальников, офицеров воспитательных структур. 

В современной литературе имеется множество определений морально-психологического состояния. Наиболее приемлемым (психологическим) 
является определение, данное В.П. Кашириным. 

Морально-психологическое состояние личного состава – это обусловленное влиянием социальных, материально-технических и природных 
факторов относительно устойчивое и ограниченное по времени состояние мобилизованности и настроенности психики военнослужащих и психологии 
воинских коллективов на решение поставленных боевых задач, степень психологической готовности и способности выполнить эти задачи.  

Морально-психологическое состояние имеет определенную структуру, в которой можно выделить три неразрывно связанные, 
взаимодействующие группы элементов (по другой терминологии компоненты):  

1) моральные элементы (морально-политический компонент), отражающие представления о войне, ее характере, целях и сущности; 
2) общественно и индивидуально-психологические элементы (нравственно-психологический компонент) – патриотизм и интернационализм, 

боевые традиции, социальные настроения и чувства, уровень развития черт характера, темперамент, воля к победе, готовность к самопожертвованию 
и другие; 

3) элементы профессионального плана (военно-профессиональный компонент), подразделяющиеся на три подгруппы: военно-
профессиональной подготовки (уровень военно-технических знаний, степень овладения своей специальностью), дисциплинированности (точность и 
качество выполнения боевых приказов и т.д.), взаимоотношений (с командирами, подчиненными, местным населением и др.). 

Как явление духовное, морально-психологическое состояние проявляется в конкретных реальных формах индивидуально – и социально-
психологических явлений (состояние рациональной сферы психики, индивидуальные и групповые эмоциональные состояния, состояние волевой 
мобилизованности, готовности, настроенности и решимости). 

Как морально-психологическое состояние в целом, так и его слагаемые характеризуются содержанием, направленностью, степенью общности 
среди военнослужащих, прочностью, устойчивостью и уровнем функционирования. 

Рассмотрим психологические характеристики МПС:   
1. Содержание морально-психологического состояния – это совокупность военно-профессиональных, нравственных, политических, правовых, 

эстетических, общекультурных и других ценностей, потребностей и интересов, целей, взглядов и убеждений, оценочных суждений и отношений, 
позиций военнослужащих. В нѐм выражается их реальное, практическое отношение к фактам и событиям военного, политического и нравственного 
характера.  

2. Направленность морально-психологического состояния – это степень ориентированности военнослужащих на те или иные задачи, средства и 
способы их реализации, в целом - на те или иные сферы и стороны их жизни и деятельности. 

Она проявляется в готовности и стремлении личного состава решать поставленные задачи, отстаивать соответствующие политические и 
нравственные ценности. 

3. Общность морально-психологического состояния характеризует сферу, широту распространения доминирующего морально-психологического 
состояния среди различных категорий военнослужащих.  

4. Прочность морально-психологического состояния – это степень соответствия и непротиворечивости военно-профессиональных и морально-
политических ценностей, сформированных и проявляющихся у военнослужащих в конкретных условиях и обстоятельствах.  

5. Устойчивость морально-психологического состояния – это та или иная степень его сопротивляемости, способность противостоять, не 
поддаваться отрицательным воздействиям внешней социальной и природной среды.  

6. Динамика и уровень функционирования морально-психологического состояния – подъѐм, упадок, апатия и др. 
Исключительно большое воздействие на морально-психологическое состояние, на его устойчивость и динамику оказывают военно-

профессиональная подготовленность военнослужащих, слаженность, сработанность действий боевых расчѐтов, экипажей, подразделений, частей, их 
материальная и другая обеспеченность, уровень укомплектованности, опыт действий в боевых и других сложных обстоятельствах и при решении 
соответствующих задач. 
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