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Аннотация. В статье обозначается необходимость гуманизации служебной деятельности сотрудника уго-

ловно-исполнительной системы (УИС), в рамках которой выделяется проблема формирования ценностного 

отношения курсантов ведомственного вуза ФСИН России к человеку. Обосновывается, что ценностное от-

ношение курсанта – будущего сотрудника УИС к человеку представляет собой личностное образование, об-

ладающее структурой, выделяются компоненты ценностного отношения курсанта к человеку – когнитивный, 

мотивационно-оценочный, эмоциональный, деятельностный и раскрывается их содержание (знания, ценно-

сти, эмпатия, отношения). Определяется комплекс методов научно-педагогического исследования, позволя-

ющих изучать ценностное отношение курсантов к человеку: метод понятийного словаря, метод ассоциаций, 

методика «Ценностные ориентации», методика «Диагностика уровня эмпатических способностей», «Личност-

ный рост» – и аргументируется использование каждого из методов для изучения конкретного компонента цен-

ностного отношения курсанта к человеку. Сравниваются результаты, полученные с помощью методов научно-

педагогического исследования при изучении ценностного отношения к человеку курсантов первого и выпуск-

ного курсов, и представляются изменения, произошедших в ценностном отношении будущих сотрудников 

УИС к человеку. Обосновывается вывод об эффективности экспериментальной работы по формированию 

ценностного отношения курсантов к человеку в образовательном процессе ведомственного вуза ФСИН России. 
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но-педагогического исследования; изучение; ведомственный вуз ФСИН России. 
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Abstract. The paper indicates a necessity to humanize the performance of an employee of the penitentiary system, 
within which the problem of the value attitude formation among cadets of a departmental higher education institution 
of the Federal Penitentiary Service of Russia to a person is highlighted. It is substantiated that the value attitude of a 
cadet – a prospective employee of the penitentiary system to a person is a personal formation that has a structure. 
The components of the value attitude of a cadet to a person – cognitive, motivational-evaluative, emotional, activity 
– are distinguished and their content (knowledge, values, empathy, relationships) is revealed. A set of methods of 
scientific and pedagogical research is determined. It allows to study the value attitude of cadets to a person: a method 
of the conceptual dictionary, a method of associations, a method «Value orientations», a method «Diagnosis of em-
pathic abilities level», «Personal growth», and the use of each of the methods for studying a specific component of 
the cadet’s value attitude to a person. The results obtained using methods of scientific and pedagogical research for 
the study of the value attitude towards a person among cadets of the first and final courses are compared. Changes 
that have occurred in the value attitude of prospective employees of the penal system towards a person are presented. 
The conclusion about the effectiveness of the experimental work on the value attitude formation among cadets to-
wards a person in the educational process of a departmental university of the Federal Penitentiary Service of Russia 
is substantiated. 

Keywords: cadet – prospective employee of the penal system; person; value attitude; value attitude of a cadet to a 

person; structural components; knowledge; value; empathy; attitude; methods of scientific and pedagogical research; 

study; departmental university of the Federal Penitentiary Service of Russia. 

В условиях, когда современное общество ориен-

тируется на сохранение и укрепление традиционных 

российских ценностей, среди которых особое место 

занимают милосердие и справедливость, значимым 

представляется гуманизация самых различных сфер 

профессиональной деятельности, в том числе и слу-

жебной деятельности сотрудника уголовно-исполни-

тельной системы (УИС). Специфика такой деятель-

ности состоит в том, что сотрудник взаимодействует 

с людьми, отбывающими наказание за те или иные 

преступления, иногда очень жестокие. Нужно ли быть 

гуманным по отношению к таким людям? Полагаем, 

что здесь необходимо соблюдать баланс справедли-

вости и милосердия. Человек наказан за свое пре-

ступление, он получил по справедливости, но мило-

сердие не позволяет усугублять это наказание сверх 

отмеренного законом. Соблюдение данного баланса 

гуманизирует сферу профессиональной деятельности 

сотрудника УИС. 

Проявляя гуманность, человечность по отноше-

нию к осужденному, сотрудник УИС включает его в 

отношения, в основаниях которых находятся нрав-
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ственные ценности. Постоянное включение в такие 

отношения оказывает позитивное влияние на лич-

ность преступившего закон человека, способствует 

его исправлению. Тем самым одним из аспектов гу-

манизации служебной деятельности сотрудника УИС 

является его ориентированность на ценностное от-

ношение к другому человеку. Важно, что подлинное 

ценностное отношение проявляется одинаково отно-

сительно всех людей, которые окружают человека – 

в семье, в профессиональной сфере, в других сферах 

взаимодействия с людьми. Формирование такого от-

ношения у будущих сотрудников УИС необходимо 

осуществлять в процессе их обучения в ведомствен-

ном вузе ФСИН России, что актуализирует проблему 

формирования ценностного отношения к человеку у 

курсантов – будущих сотрудников УИС. 

Анализ научной литературы показал, что ряд уче-

ных (Р.А. Рогожникова, Н.Н. Путина, Н.И. Шлыкова, 

О.Г. Холодкова, Е.В. Яшкова и др. [1–4]) рассматри-

вают ценностное отношение к человеку как личност-

ное образование, обладающее структурой. Идеи уче-

ных, невзирая на то, что они ведут речь о ценност-

ном отношении к человеку школьников, студентов 

гражданских вузов, могут быть экстраполированы на 

ценностное отношение к человеку курсантов – буду-

щих сотрудников УИС, так как суть ценностного от-

ношения одного человека к другому является единой 

для школьников, студентов, курсантов и др. – это 

понимание ценности другого человека и отношение 

к нему всегда как цели, но никогда как к средству 

достижения цели. 

Итак, мы трактуем ценностное отношение кур-

санта – будущего сотрудника УИС к человеку как 

структурное личностное образование, перечень ком-

понентов которого, а также их содержание опреде-

ляются на основании анализа понятий «ценность», 

«отношение», «человек». Нами выделены следую-

щие компоненты ценностного отношения курсанта ве-

домственного вуза ФСИН России к человеку: когни-

тивный, мотивационно-оценочный, эмоциональный, 

деятельностный. Обоснуем содержание данных ком-

понентов. 

Когнитивный компонент традиционно включает в 

себя знания. Знания являются тем отправным момен-

том, с которого начинается работа по формированию 

у человека чего-либо (позиции, качеств, готовности к 

чему-либо, сознания, отношения, ценностных ориен-

таций и др.). Не владея знанием о том, что есть добро, 

а что есть зло, невозможно сделать правильный вы-

бор. Точно так же без знания о человеке, о его сущ-

ности курсанту будет затруднительно проявлять цен-

ностное отношение к другому человеку. Речь идет 

именно о знании, а не об информации. Четкое разде-

ление знания и информации предлагает Ю.В. Сень-

ко: «Знание имеет значение, а информация – назна-

чение. Знания, в отличие от информации, не имеют 

цены. Они имеют жизненный и личностный смысл» 

[5, с. 27]. Знания о человеке как личности и индиви-

дуальности, о ценности, об отношении, о том, что 

представляет собой собственно ценностное отноше-

ние к человеку, образуют содержание когнитивного 

компонента ценностного отношения курсанта к че-

ловеку. 

Мотивационно-оценочный компонент рассматри-

ваемого отношения выделяется нами на основании 

идеи М.С. Кагана о «полюсах» ценностного отноше-

ния, которыми «являются ценность и оценка» [6, 

с. 50]. Ценность принимает форму мотива действий и 

поступков, которые, если говорить о нашем исследо-

вании, проявляются в отношениях курсанта к челове-

ку. То, что ценность может принимать форму мотива, 

является признанным в научном дискурсе. В частно-

сти, О.К. Позднякова при обосновании того факта, 

что понятия морали обладают значением ценностей, 

утверждает, что ценности «принимают форму моти-

ва» [7, с. 858], В.П. Бездухов также подчеркивает, 

что «ценности принимают форму мотива действия, 

поступка» [8, с. 91]. Что касается оценки, то, по мне-

нию М.С. Кагана, ценностная оценка представляет 

собой «выявление отношения субъекта к объекту» 

[6, с. 69]. В качестве критериев оценки утверждаются 

ценности. Так, В.П. Бездухов пишет: «Для осуществ-

ления оценки необходимы критерии, в качестве ко-

торых <…> могут выступать ценности» [8, с. 134]. 

Собственно, само ценностное отношение ученый по-

нимает как результат оценки по критерию ценности. 

Экстраполируя вышеприведенные положения уче-

ных о ценности, о мотиве, об оценке на контекст на-

шего исследования, скажем, что отношение курсанта 

к человеку мотивируется определенными ценностя-

ми, которые одновременно являются и критериями 

оценки такого отношения. Реализуя то или иное от-

ношение к другому человеку, курсант, во-первых, по-

буждается конкретными мотивами, форму которых, 

подчеркнем еще раз, принимают ценности; во-вто-

рых, осмысливает уже осуществленное отношение по 

критерию тех же ценностей. Осуществленное отно-

шение – это определенные действия курсанта – буду-

щего сотрудника УИС, направленные на другого че-

ловека либо совершенные во взаимодействии с дру-

гим. Этот критерий оценки видится объективным. 

Тем самым содержание мотивационно-оценочного 

компонента ценностного отношения курсанта к че-

ловеку образуют ценности, принимающие форму мо-

тивов реализации ценностного отношения курсанта к 

человеку и служащие критерием оценки такого отно-

шения. В роли данных ценностей выступают ценно-

сти, образующие нравственные основания деятель-

ности сотрудника УИС: «добро», «доверие», «долг», 

«достоинство», «милосердие», «ответственность», 

«польза», «совесть», «справедливость», «толерант-

ность», «уважение к другому человеку», «честь». 

Эмоциональный компонент ценностного отноше-

ния курсанта к человеку мы выделяем, основываясь 

на идее М.С. Кагана о том, что «психологической фор-

мой проявления ценностного отношения является пе-

реживание, как специфический эмоциональный про-

цесс, который зарождается на уровне обыденно-прак-

тического сознания и восходит на уровень осознава-

емое чувства, духовного чувства» [6, с. 163]. Содер-

жательное наполнение данный компонент получает, 

исходя из положения П.Ю. Романова и Д.А. Хабибу-

лина об эмоциональной природе ценностных отноше-

ний: «Субъективная личностно-переживаемая связь 

человека с окружающими предметами, явлениями, 

людьми свидетельствует об эмоциональной природе 

ценностных отношений» [9, с. 175]. Данная связь 

находит выражение в эмпатии. Именно эмпатия об-

разует содержание эмоционального компонента цен-
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ностного отношения курсанта – будущего сотрудни-

ка УИС к человеку. 

Элементарными проявлениями эмпатии являются 

чуткость, тактичность, доброжелательность и т.д. в 

отношениях между людьми. Если говорить о высших 

формах проявления эмпатии, то к ним, прежде всего, 

относится вчувствование как в-хождение в чувства 

другого человека: «…субъект эмпатии в-ходит имен-

но в чувства объекта, в мир его чувств. В этом случае 

вчувствование описывает направление, цель движе-

ния субъекта эмпатии (в-чувства) и предмет его по-

знания» [10, с. 20]. Проявляя эмпатию, курсант пре-

одолевает эгоцентризм и делает попытку встать на 

позицию другого человека и эту позицию если не 

принять, то хотя бы понять. 

М.И. Шнайдер, рассматривая эмпатию как форму 

отражения человеком другого человека, обосновыва-

ет, что развитие эмпатии влияет «на установление 

взаимопонимания между людьми, на основе сопере-

живания, ведет к снижению уровня агрессии и про-

филактике межличностных конфликтов» [11, с. 60]. 

Выделение деятельностного компонента ценност-

ного отношения курсанта к человеку базируется на 

положении о том, что реализация такого отношения 

осуществляется в деятельности курсанта. Общеиз-

вестным в психолого-педагогическом научном дис-

курсе является то, что именно отношения образуют 

содержание деятельности. Тем самым считаем воз-

можным выделение в качестве содержательного на-

полнения деятельностного компонента отношения. Не-

обходимо сказать, что здесь нет совпадения содержа-

ния деятельностного компонента с самим ценност-

ным отношением курсанта к человеку. Отсутствие 

этого совпадения объясняется тем, что содержание 

деятельностного компонента образуют, выделенные 

Д.В. Григорьевым, И.В. Кулешовой и П.В. Степано-

вым три вида отношений: отношение к человеку как 

к таковому, отношение к человеку как Иному и от-

ношение к человеку как Другому [12]. Ценностное 

отношение курсанта к человеку не исчерпывается дан-

ными видами отношений. В отношении курсанта к че-

ловеку как таковому, как Другому и как к Иному ре-

ализуются ценности, проявляется эмпатия, образую-

щие содержание мотивационно-оценочного и эмоци-

онального компонентов соответственно. Иными сло-

вами, отношение курсанта к человеку как таковому, 

как Другому, как к Иному есть деятельностное выра-

жение ценностного отношения курсанта к человеку 

как личностного образования, обладающего струк-

турой. 

Описываемые виды отношений характеризуются 

с противоположных позиций – ценностей и антицен-

ностей. Так, на положительном полюсе отношения к 

человеку как таковому гуманность, на другом – же-

стокость. Отношение к человеку как к Другому оп-

ределяется в ценностном диапазоне от альтруизма до 

эгоизма. В отношении к человеку как к Иному на по-

люсе ценностей видим толерантность, а на противо-

положном – ксенофобию, расизм [12]. 

Следуя из структуры ценностного отношения кур-

санта к человеку, формирование у курсантов – буду-

щих сотрудников УИС такого отношения к человеку 

предполагает вооружение курсантов знаниями, при-

общение их к ценностям, развитие у них эмпатии, 

формирование отношения курсантов к человеку как 

к таковому, как к Иному и как к Другому. Именно в 

данной логике нами осуществлялась эксперименталь-

ная работа по формированию у курсантов Самарско-

го юридического вуза ФСИН России ценностного от-

ношения к человеку. Не останавливаясь на содержа-

нии формирующего этапе экспериментальной рабо-

ты, обратимся к обоснованию ее результативности, 

для чего необходимо изучить ценностное отношение 

курсантов к человеку на контрольном и констатиру-

ющем этапах эксперимента. 

Формирование ценностного отношения курсан-

тов – будущих сотрудников УИС к человеку шло на 

протяжении всего срока их обучения в вузе (Самар-

ский юридический институт ФСИН России). Чтобы 

понять, был ли достигнут результат, необходимо 

изучить ценностное отношение курсантов к человеку 

на первом и на четвертом (выпускном курсе). Речь 

идет об одних и тех же курсантах. Осуществив срав-

нительный анализ результатов, полученных на пер-

вом и на выпускном курсах, можно сделать вывод об 

изменениях, произошедших в ценностном отноше-

нии курсантов к человеку. Именно эти изменения и 

покажут, насколько эффективной была эксперимен-

тальная работа по формированию ценностного от-

ношения к человеку у курсантов. Заметим, что сам 

ход экспериментальной работы по формированию 

ценностного отношения курсантов к человеку мы не 

предполагаем описывать в данной статье, так как ак-

центируем внимание на изучении ценностного от-

ношения будущих сотрудников УИС к человеку. 

Ниже мы опишем результаты, полученные в экс-

периментальной группе. На первом курсе в исследо-

вании принимали участие четыре взвода курсантов 

(100 человек), на четвертом курсе – те же четыре 

взвода, но уже 95 человек (5 курсантов по различ-

ным причинам не дошли до выпускного курса). 

Для изучения сформированности у курсантов цен-

ностного отношения к человеку в целом необходимо 

выявить сформированность его компонентов. Для 

изучения каждого из компонентов ценностного от-

ношения был подобран комплекс методов научно-

педагогического исследования. При этом выбор ме-

тодов определялся содержанием компонентов цен-

ностного отношения курсантов к человеку. 

1. Метод понятийного словаря, метод ассоциаций 

позволили изучит когнитивный компонент ценност-

ного отношения курсанта к человеку. 

2. Методика М. Рокича «Ценностные ориентации» 

[13, с. 637–641] использовалась для определения со-

стояния мотивационно-ценностного компонента. Дан-

ная методика была содержательно модифицирована: 

курсантам для ранжирования предлагались не ориги-

нальные ценности М. Рокича, а ценности, образую-

щие содержание мотивационно-оценочного компо-

нента ценностного отношения курсанта к человеку. 

3. Методика «Диагностика уровня эмпатических 

способностей» (В.В. Бойко) [13, с. 486–490] позволи-

ла определить, насколько у курсантов сформирован 

эмоциональный компонент. 

4. Опросник «Личностный рост» (Д.В. Григорьев, 

И.В. Кулешова, П.В. Степанов) [12] использовался для 

изучения деятельностного компонента ценностного от-

ношения курсантов к человеку. 

Обратимся к данным методам и полученным с их 

помощью результатам. 
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Когнитивный компонент 

Метод ассоциаций используется в философии, линг-

вистике, социологии, психологии. В рамках нашего 

исследования были использованы психологическая и 

социологическая интерпретации данного метода. От-

метим, что описание метода представлено нами в сов-

местной с Р.Б. Жалмурзиным статье, в которой мы 

рассматривали его возможности в изучении ценност-

ной сферы сознания курсантов [14]. 

В рамках психологической науки ассоциация пред-

стает как закономерная связь «между двумя содер-

жаниями сознания, которая выражается в том, что 

появление в сознании одного из содержаний влечет 

за собой и появление другого» [15, с. 18]. Если обра-

титься к социологии, то здесь метод ассоциации при-

меняется с целью «выявления смысловых связей, сло-

жившихся у индивида в его предшествующем опы-

те» [16, с. 150]. Знания о человеке, отношении и др., 

образующие содержание когнитивного компонента 

ценностного отношения курсанта к человеку, пред-

полагают связь с его жизненным опытом. Тем самым 

предлагаемое курсанту для ассоциативного осмыс-

ления понятие отсылает его к определенному участ-

ку этого опыта. 

Надо отметить, что метод ассоциаций активно ис-

пользуется учеными [17–20]. В научной периодике 

речь идет о различных интерпретациях данного ме-

тода (свободные ассоциации, направленные ассоциа-

ции и др.). Классический вариант использования ме-

тода ассоциаций состоит в том, что «респонденту 

предлагается назвать или написать ассоциации, вы-

званные определенным стимулом, выбрав их из 

предложенного набора стимулов. В качестве стимула 

используют слово, словосочетание, картинку, фото-

графию или предмет, подобранные в соответствии с 

целями исследования» [17, с. 117]. Мы используем 

метод ассоциаций в его классической трактовке. 

Итак, обратимся к возможностям использования 

метода ассоциаций при изучении когнитивного компо-

нента ценностного отношения курсантов к человеку. 

В качестве стимульного материала курсантам бы-

ли предъявлены понятия «ценность», «отношение», 

«человек». Проанализировав вызываемые этими по-

нятиями ассоциации курсантов, мы сможем сделать 

вывод, насколько знание о данных понятиях осмыс-

лено будущими сотрудниками УИС. Осмысленное 

знание становится пониманием, что следует из обос-

нованного М.К. Мамардашвили положения о том, 

что «…знание есть некое бытийствующее сознание. 

Собственно, бытие знания и есть понимание» [21, 

с. 393]. Например, если курсант понимает, что цен-

ность есть осознанный смысл жизни, то его ассоциа-

ции с данным понятием включают как «значимость», 

«важность» и т.п., так и конкретные ценности 

(«жизнь», «любовь» и т.п.), если же нет, то чаще все-

го ценность ассоциируется с деньгами, золотом и т.п. 

В рамках использования метода ассоциаций кур-

сантам было предложено написать ассоциации на по-

нятия «ценность», «отношение», «человек». 

Ассоциации, которые были вызваны у курсантов 

понятиями «ценность» «отношение» и «человек» бы-

ли распределены по трем группам: позитивные, нега-

тивные и нейтральные ассоциации. Отметим, что такое 

распределение носит условный характер. Позитивные 

ассоциации несут отчетливо выраженную положитель-

ную эмоциональную окраску. Негативные ассоциации 

предполагают отрицательную эмоциональную окрас-

ку. В них проявляется разочарование, агрессия, уны-

ние и др. Нейтральные ассоциации не имеют эмоцио-

нальной окраски и констатируют некую данность. 

Относительно понятия «ценность» позитивные ас-

социации – это семья, здоровье, отзывчивость и т.д., 

нейтральные ассоциации – важность, отношение, прин-

цип и др., негативные ассоциации – власть, богатство 

и т.п. Относительно понятия «отношение» позитив-

ные ассоциации – это любовь, взаимопонимание, 

доброта и т.д., нейтральные ассоциации – лица, дело-

вые, связь и др., негативные ассоциации – агрессив-

ное, плохое, конфликт и т.п. Относительно понятия 

«человек» позитивные ассоциации – это друг, жизнь, 

доверие и т.д., нейтральные ассоциации – существо, 

тело, разум и др., негативные ассоциации – враг, 

злость и т.п. 

Результаты, полученные с помощью метода ассо-

циаций представлены в таблице 1. 

Анализ данных, представленных в таблице 1, по-

казывает, что наблюдается тенденция повышения про-

цента позитивных и снижения процента отрицатель-

ных и нейтральных ассоциаций относительно каждо-

го из понятий. Если на констатирующем этапе экс-

периментальной работы были курсанты, у которых 

все три предлагаемых в качестве стимульного мате-

риала понятия вызывали негативные ассоциации 

(16%, 19% и 11%, соответственно), то на контроль-

ном этапе только для одного курсанта (1,05%) поня-

тие «человек» вызывает негативную ассоциацию 

(враг). Ценность и отношение таких ассоциаций у 

курсантов выпускного курса не вызывают. Кроме то-

го, значимо возросло число положительных ассоциа-

ций относительного каждого из понятий: ценность – 

на 21,16%, отношение – на 24,89%, человек – на 

26,21%. 

Метод понятийного словаря. Используя метод по-

нятийного словаря, мы предложили курсантам отве-

тить на вопрос: Какой смысл вы вкладываете в содер-

жание понятия «ценностное отношение к человеку»? 

 

Таблица 1 – Результаты изучения когнитивного компонента ценностного отношения курсанта к человеку, 
полученные с помощью метода ассоциаций, % 

Ассоциации 
Констатирующий этап, N = 100 Контрольный этап, N = 95 

ценность отношение человек ценность отношение человек 

Позитивные ассоциации 62% 53% 58% 83,16% 77,89% 84,21% 

Нейтральные ассоциации 22% 28% 31% 16,84% 22,11% 14,74% 

Негативные ассоциации 16% 19% 11% 0% 0% 1,05% 
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Среди курсантов первого курса 17% затрудни-

лись дать определение данному понятию (ответ: «не 

знаю»), 22% представили абстрактные ответы («осо-

бенное отношение», «восприятие другого человека» 

и др.), 61% связали ценностное отношение к челове-

ку с уважением к нему, с заботой, с любовью и др. 

Однако ни один курсант не указал на отношение к 

другому человеку как к самому себе, значения друго-

го человека как ценности. Среди курсантов выпуск-

ного курса не осталось тех, кто затруднился бы дать 

определение данному понятию. Кроме того, число 

абстрактных ответов снизилось до 5,26%. 52,63% по-

прежнему связывают ценностное отношение к чело-

веку с уважением к нему, с заботой, с любовью, с 

пониманием, с сочувствием и др. В то же время 

18,95% курсантов видят в ценностном отношении к 

другому человеку отражение золотого правила нрав-

ственность (ответы: отношение к другому как к себе 

самому), 23,16% указывают на отношение к другому 

человеку как к ценности. 

Мотивационно-оценочный компонент 

Методика «Ценностные ориентации» (М. Рокич). 

Курсантам предложено проранжировать ценности. 

Отметим, что помимо ценностей, образующих содер-

жание мотивационно-оценочного компонента цен-

ностного отношения курсанта к человеку, в список 

для ранжирования были включены утилитарные цен-

ности «власть», «вознаграждение», «престиж». Цен-

ности курсанты ранжировали, отвечая на вопрос: 

«На каких ценностях, по вашему мнению, сотрудник 

УИС должен выстраивать свое отношение к другому 

человеку?». 

На констатирующем (первый курс) и контроль-

ном (четвертый курс) этапах экспериментальной ра-

боты были выявлены иерархии ценностей курсантов. 

Ценности первокурсников по субъективной для 

них значимости выстроились следующим образом: 

1) справедливость (4,44); 2) ответственность (4,62); 

3) уважение (6,25); 4) совесть (6,29); 5) честь (6,35); 

6) достоинство (6,81); 7) долг (7,74); 8) престиж (7,79); 

9) власть (8,06); 10) добро (8,92); 11) милосердие (9,64); 

12) толерантность (9,99); 13) доверие (10,13); 14) воз-

награждение (10,92); 15) польза (12,05). 

Иерархия ценностей выпускников представлена 

следующим образом: 1) справедливость (4,01); 2) ува-

жение (4,72); 3) ответственность (6,01); 4) милосер-

дие (6,30); 5) совесть (7,22); 6) честь (7,70); 7) долг 

(7,83); 8) достоинство (8,26); 9) добро (8,43); 10) поль-

за (9,24); 11) доверие (9,55); 12) толерантность (9,89); 

13) власть (9,96); 14) престиж (10,17); 15) вознаграж-

дение (10,69). 

Сопоставляя иерархии ценностей первокурсников 

и выпускников, мы видим, что доминирующие цен-

ности практически не изменили рангов: «справедли-

вость» по-прежнему занимает 1 ранг, «ответствен-

ность» сместилась со 2 ранга на 3, а «уважение» под-

нялось с 3 ранга на 2. 

Об эффективности экспериментальной работы сви-

детельствует, во-первых, перемещение утилитарных 

ценностей в конец ценностной иерархии: «власть» 

сместилась с 9 ранга на 13, «вознаграждение» – с 14 

на 15, «престиж» – с 8 на 14; во-вторых, переход цен-

ности «милосердие» с 11 ранга на 4. Тем самым ми-

лосердие стало значительно ближе к справедливости, 

а это служит показателем обращения курсантов к зо-

лотому правилу нравственности в отношениях с дру-

гими людьми. Отметим, что справедливость и мило-

сердие являются взаимодополняющими сторонами 

золотого правила нравственности. Справедливость 

«противостоит эгоизму, милосердие – зложелатель-

ству, или ненависти. Соответственно чужое страда-

ние оказывает влияние на мотивы человека двояким 

образом: противодействуя его эгоизму, удерживая 

его от причинения страдания другому и вызывания 

сострадание: страдание другого побуждает человека 

к деятельной помощи» [22, с. 358]. 

Эмоциональный компонент 

Методика «Диагностика уровня эмпатических спо-

собностей» (В.В. Бойко). С помощью данной методи-

ки изучалась эмпатия курсантов, как образующая со-

держания эмоционального компонента ценностного 

отношения курсанта к человеку. 

Курсантам было необходимо выразить свое со-

гласие либо несогласие с предлагаемыми высказыва-

ниями. При использовании ключа к методике по каж-

дому курсанту было получено конкретное число, в со-

ответствии с которым определялся уровень его эмпа-

тии: «30 баллов и выше – очень высокий уровень эм-

патии; 29–22 – средний; 21–15 – заниженный; менее 

14 баллов – очень низкий» [13, с. 490]. Полученные 

данные представлены в таблице 2. 

Обратившись к распределению курсантов по уров-

ням эмпатии, можно констатировать, что в данном 

распределении произошли значительные изменения. 

Они связаны с уменьшением числа курсантов с за-

ниженным и очень низким уровнями эмпатии (на 

14,68% и 27,68% соответственно) и с увеличением 

количества тех, кому присущи очень высокий и 

средний уровни эмпатии (на 9,84% и 32,53% соот-

ветственно). Если первокурсники в основном не стре-

мились понять другого человеке, были готовы про-

явить сочувствие только к близким им людям, то вы-

пускники в значительно большей степени ориенти-

рованы на принятие другого человека с его достоин-

ствами и недостатками, на сочувствие и сопережива-

ние не только близкому кругу общения, но и тем, кто 

к нему не относится. Тем самым можно утверждать, 

что эмпатия становится психологическим механиз-

мом реализации ценностного отношения курсанта – 

будущего сотрудника УИС к человеку. 

 

Таблица 2 – Распределение курсантов по уровням эмпатии, % 

Уровни Очень высокий Средний Заниженный Очень низкий 

Констатирующий этап, N = 100 7% 18% 54% 21% 

Контрольный этап, N = 95 16,84% 50,53% 26,32% 6,32% 
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Деятельностный компонент 

Опросник «Личностный рост» (Д.В. Григорьев, И.В. Ку-

лешова, П.В. Степанов). Авторы опросника раскры-

вают его возможности в выявлении ценностных от-

ношений человека по тринадцати параметрам: отно-

шение к семье, отношение к отечеству, отношение к 

Земле (природе), отношение к миру, отношение к 

труду, отношение к культуре, отношение к знаниям, 

отношение к человеку как таковому, отношение к 

человеку как Другому, отношение к человеку как 

Иному, отношение к своему телесному Я, отношение 

к своему душевному Я, отношение к своему духов-

ному Я [12]. В рамках каждого из параметров пред-

лагается шкала баллов, в соответствии с которой вы-

деляются четыре уровня отношений: от положитель-

ного до негативного. Первый уровень предполагает 

постоянное и устойчивое положительное проявление 

отношения, второй уровень – ситуативное положи-

тельное проявление отношения, третий уровень – си-

туативное негативное проявление отношения, чет-

вертый уровень – постоянное негативное проявление 

отношения. Исходя из содержания деятельностного 

компонента ценностного отношения курсанта к че-

ловеку, нами использовалась не вся методика, а 

только вопросы, направленные на выявление отно-

шения к человеку как таковому, к человеку как Ино-

му и к человеку как Другому. 

Результаты, полученные с помощью данной ме-

тодики, представлены в таблице 3. 

Анализ данных, представленных в таблице 3, по-

казывает, что положительные изменения затронули 

все три типа отношений. Показательным является 

отсутствие на контрольном этапе экспериментальной 

работы курсантов, у которых устойчиво проявляется 

негативное отношения к человеку. На констатирую-

щем этапе их было немного, но они были. Значимым 

представляется значительное увеличение числа кур-

сантов, у которых проявляется устойчивое положи-

тельное отношение к человеку как таковому (на 

16,16%), устойчивое положительное отношение к че-

ловеку как Другому (на 50,63%). Наблюдения за кур-

сантами, а также беседы с ними подтвердили, что 

выпускники, которым присущ первый уровень отно-

шения к человеку как Другому, готовы помочь дру-

гому человеку, даже незнакомому, не ожидая прось-

бы с его стороны. Большинство курсантов беско-

рыстны, они готовы помогать тем, кто в этом нужда-

ется, даже поступаясь собственными интересами. 

 

Таблица 3 – Отношения курсантов к человеку как таковому, как Иному как Другому, % 

Параметр 

Отношение курсанта 

к человеку 

как таковому 

Отношение курсанта 

к человеку 

как Иному 

Отношение курсанта 

к человеку 

как Другому 

Уровень 
1 курс, 

N = 100 

4 курс, 

N = 95 

1 курс, 

N = 100 

4 курс, 

N = 95 

1 курс, 

N = 100 

4 курс, 

N = 95 

I 7% 23,16% 24% 20% 2% 52,63% 

II 47% 57,89% 50% 63,16% 64% 33,68% 

III 44% 18,95% 23% 16,84% 32% 13,68% 

IV 2% 0% 3% 0% 2% 0% 

 

 

Заключение 
Изучение ценностного отношения к человеку 

курсантов первого и выпускного курса и сравни-

тельный анализ полученных данных позволили сде-

лать следующие выводы. 

Во-первых, в знании, составляющем содержание 

когнитивного компонента ценностного отношения 

курсантов к человеку, отчетливо проявляется его 

смысловая составляющая. 

Во-вторых, выпускники осознают нравственный 

аспект ценностного отношения к человеку. Мило-

сердие и справедливость, как стороны золотого пра-

вила нравственности, начинают сопрягаться в их со-

знании, курсантов, которые видят в ценностном от-

ношении к другому человеку отражение золотого 

правила нравственности. 

В-третьих, курсантам выпускного курса присущ 

тот уровень эмпатии, который позволяет понять и при-

нять другого человека таким, каков он есть, со всеми 

его особенностями. Эмпатия становится психологиче-

ским механизмом реализации ценностного отношения 

курсантов – будущих сотрудников УИС к человеку. 

В-четвертых, для курсантов выпускного курса 

характерно постоянное, устойчивое положительное 

проявление отношения и ситуативное положитель-

ное проявление отношения к человеку как таковому, 

как Иному, как Другому. 

В-пятых, знания, ценности, эмпатия, отношения 

курсантов к человеку как таковому, как Иному, как 

Другому, образующие содержание соответствующих 

компонентов ценностного отношения курсанта к че-

ловеку, соотносятся выпускниками с содержанием 

деятельности сотрудника УИС. 

Сопоставительный анализ данных, полученных 

при изучении ценностного отношения к человеку 

курсантов первого и выпускного курсов, позволяет 

сделать вывод об эффективности экспериментальной 

работы по формированию ценностного отношения 

курсантов ведомственного вуза ФСИН России к че-

ловеку. 



Педагогические 
науки 

Клычков С.А. 
Изучение ценностного отношения курсантов ведомственного вуза ФСИН России к человеку 

 

Samara Journal of Science. 2022. Vol. 11, iss. 4  295 
 

Список литературы: 
1. Рогожникова Р.А., Путина Н.Н. Воспитание у под-

ростков ценностного отношения к человеку в процессе 

социальной деятельности в условиях дополнительного 

образования // Вестник Пермского государственного гу-

манитарно-педагогического университета. Серия № 3. 

Гуманитарные и общественные науки. 2018. № 2. С. 252–

259. 

2. Рогожникова Р.А., Шлыкова Н.И. Воспитание у 

будущих педагогов ценностного отношения к человеку 

как актуальная проблема педагогики // Вестник Перм-

ского государственного гуманитарно-педагогического 

университета. Серия № 3. Гуманитарные и обществен-

ные науки. 2018. № 2. С. 113–118. 

3. Холодкова О.Г. Типы ценностного отношения к лю-

дям у подростков // Мир науки, культуры, образования. 

2015. № 2 (51). С. 318–321. 

4. Яшкова Е.В. Формирование ценностных отноше-

ний к человеку у студентов вуза в процессе профессио-

нальной подготовки: автореф. дис. … канд. пед. наук: 

13.00.08. Нижний Новгород, 2006. 22 с. 

5. Сенько Ю.В. Гуманитарные основы педагогиче-

ского образования. М.: МПСУ, 2015. 252 с. 

6. Каган М.С. Философская теория ценности. СПб.: 

Петрополис, 1997. 205 с. 

7. Позднякова О.К. О структуре нравственного созна-

ния учителя // Известия Самарского научного центра Рос-

сийской академии наук. 2015. Т. 17, № 1 (4). С. 854–858. 

8. Бездухов В.П. Культура и образование // Кулют-

кин Ю.Н., Бездухов В.П. Ценностные ориентиры и ко-

гнитивные структуры в деятельности учителя. Самара: 

Изд-во СамГПУ, 2002. С. 67–173. 

9. Хабибулин Д.А., Романов П.Ю. Ценностное отно-

шение: подходы к исследованию // Вестник ЮУрГГПУ. 

2011. № 12–2. С. 173–183. 

10. Карягина Т.Д. Эволюция понятия «эмпатия» в 

психологии: дис. … канд. псих. наук: 19.00.01. М., 2013. 

175 с. 

11. Шнайдер М.И. Эмпатия как форма отражения дру-

гого человека // Гуманизация образования. 2016. № 2. 

С. 60–65. 

12. Григорьев Д.В., Кулешова И.В., Степанов П.В. Лич-

ностный рост ребенка как показатель эффективности 

воспитания: методика диагностирования. М.; Тула, 2002. 

44 с. 

13. Практическая психодиагностика: методики и те-

сты: учеб. пособие / ред.-сост. Д.Я. Райгородский. Са-

мара: Бахрах-М, 2002. 672 с. 

14. Клычков С.А., Жалмурзин Р.Б. Использование ме-

тода ассоциаций при изучении ценностной сферы созна-

ния курсантов // Гуманитарные и социально-экономи-

ческие науки: современные тенденции развития: сб. науч. 

ст. всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием, 

21 апреля 2022 г. / под общ. ред. Е.М. Русанова. Пермь: 

ПВИ ВНГ РФ, 2022. С. 46–50. 

15. Мещерякова Б.Г., Зинченко В.П. Большой психо-

логический словарь. М.: Прайм-Еврознак, 2003. 672 с. 

16. Паутова Л.А. Ассоциативный эксперимент: опыт 

социологического применения // Социология: методо-

логия, методы, математические модели. 2007. № 24. 

С. 149–168. 

17. Иванова Н.А. Применение метода свободных ас-

социаций в эмпирических социологических исследова-

ниях // Вестник Санкт-Петербургского государственно-

го университета. Сер. 12. Психология. Социология. Пе-

дагогика. 2013. Вып. 3. С. 116–122. 

18. Данилова Ж.Л. Исследование содержания поня-

тий методом направленных ассоциаций // Веснік Віцеб-

скага дзяржаўнага універсітэта. 2008. № 4 (50). С. 99–

103. 

19. Цапенко А.В. Возможности и ограничения мето-

да свободных ассоциаций в исследованиях потреби-

тельского поведения: социологический аспект // Фунда-

ментальные и прикладные исследования: проблемы и 

результаты. 2016. № 30. С. 138–144. 

20. Носов А.В., Некрасова Е.А. Эмпирическое иссле-

дование отношения к деньгам методом анализа ассоци-

аций у военнослужащих // Человеческий капитал. 2019. 

№ 7 (127). С. 106–114. 

21. Мамардашвили М.К. Эстетика мышления. М.: Мос-

ковская школа политических исследований, 2000. 416 с. 

22. Гусейнов А.А., Апресян Р.Г. Этика: учебник. М.: 

Гардарики, 1998. 472 с. 

  

Информация об авторе(-ах): Information about the author(-s): 

Клычков Сергей Александрович, преподаватель 
кафедры физической и тактико-специальной 
подготовки; Самарский юридический институт ФСИН 
России (г. Самара, Российская Федерация). 
E˗mail: klichkov62@rambler.ru. 

Klychkov Sergey Aleksandrovich, lecturer of Physical 
and Special Tactical Training Department; Samara Law 
Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia 
(Samara, Russian Federation). 
E˗mail: klichkov62@rambler.ru. 

  

Для цитирования: 

Клычков С.А. Изучение ценностного отношения курсантов ведомственного вуза ФСИН России к человеку // 
Самарский научный вестник. 2022. Т. 11, № 4. С. 289–295. DOI: 10.55355/snv2022114310. 


