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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные на сегодняшний день вопросы подготовки педагога-
профессионала, успешного организатора исследовательской деятельности школьников. Материал излагается 
с позиции новых стандартов. Обсуждаются инновационные формы организации образовательного процесса в 
вузе и школе – создание единого образовательного пространства на основе принципов интеграции науки и 
образования. Главным условием формирования научно-исследовательского потенциала школьников и ус-
пешного развития педагогов является проектная деятельность студентов и школьников в рамках сотрудниче-
ства. Разработана и реализована структурная модель сетевого взаимодействия Мининского университета, 
школ № 151, 129, 173 г. Нижнего Новгорода, Балтийского федерального университета имени Иммануила 
Канта (БФУ, г. Калининград) и Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН (ИПЭЭ 
РАН, г. Москва). Реализация данной модели является ключевым фактором, способствующим решению про-
блемы качественной подготовки будущего учителя биологии к организации исследовательской деятельности 
школьников и развития их творческой активности. Показан опыт разработки и апробации различных сов-
местных научных, социальных и творческих проектов. Представлены данные эксперимента, которые свиде-
тельствуют об успешности проводимых в рамках внедрения проектной технологии мероприятий. 

Ключевые слова: научно-исследовательский потенциал; научно-исследовательская деятельность школь-

ников; проектная деятельность; исследовательское творчество; профессиональные компетенции; профессио-

нальная адаптация; сетевое взаимодействие; интеграция науки и образования; студенческое тьюторство; 

клиническая практика. 

В условиях высокой динамики развития совре-

менного общества, предъявляющего принципиально 

новые требования к выпускнику школы, актуальной 

становится организация инновационных подходов к 

процессу подготовки педагога-профессионала. В свя-

зи с этим особую важность приобретают вопросы 

вовлечения студентов и школьников в научно-иссле-

довательскую деятельность (НИД). 

По мнению ряда исследователей (А.С. Бычковой, 

Н.И. Дереклеевой, А.В. Иванова, А.В. Леонтович, 

В.С. Мухиной, Р.Р. Мухитдинова, В.А. Петровского, 

Н.Н. Поддъякова, С.Л. Рубинштейн, А.В. Сазановой, 

Т.В. Самодуровой, В.И. Слободчикова, С.А. Федото-

вой, М.С. Черепанова, И.Г. Широковой и др.), по-

гружение обучающегося в активную творческо-

поисковую среду является необходимым условием 

развития самостоятельности мысли, гибкости и ори-

гинальности мышления, главным фактором дости-

жения личностных и метапредметных результатов 

обучения, в связи с чем система образования предо-

ставляет ребёнку массу возможностей для самостоя-

тельного творческого поиска в процессе работы над 

проектными и научно-исследовательскими задания-

ми [1, с. 123–127], создавая уникальную культурно-

образовательную среду учебного учреждения, насы-

щенную и структурированную [2; 3, с. 124], прино-

сящую комплексный результат и тренирующую у 

своих воспитанников различные умения и навыки. 

Солидаризируясь с такими авторами, как А.С. Быч-

кова, А.С. Зуева, Л.А. Казарина, О.В. Лебедева, 

Н.В. Полякова, А.А. Попова, Н.Н. Савина, Г.И. Утки-

на, отметим, что современные педагоги испытывают 

серьёзные проблемы при организации научно-иссле-

довательской деятельности школьников (НИДШ) 

[4; 5], что обусловлено разными причинами, вытека-

ющими из недостаточно эффективной подготовки 

педагогов в современных педагогических вузах, от-

сутствием организующей НИД обучающихся среды, 

а также низкой мотивации учителей к использова-

нию инноваций, фрагментарностью, несистемным 

характером работы по организации научного творче-

ства школьников. 

Это актуализирует проблему поиска новых под-

ходов к процессу подготовки современных учителей 

к системной организации НИДШ, способствует из-

менению представлений об условиях, механизмах 

подготовки учителя-профессионала, факторах фор-

мирования компетенций, обеспечивающих развитие 

исследовательских качеств у обучающихся [6, с. 14–

24]. Задача педагогического вуза заключается не 

только в том, чтобы развить у будущего учителя 

навыки хорошего изложения материала, но также 

сформировать владение студентом современными 

педагогическими технологиями, методологией науч-

ного исследования, умением организовать культур-

ное и научно-исследовательское пространство обу-

чаемых, выстраивать их индивидуальные образова-

тельные маршруты, поддерживать и развивать твор-

ческие способности, решая универсальные задачи 

воспитания и развития личности обучаемого. 

В нашем исследовании ключевым механизмом 

эффективной подготовки студентов-бакалавров про-
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филя «Биология и химия» НГПУ им. К. Минина к 

организации НИДШ является проектная деятель-

ность, организуемая в рамках сетевого сотрудниче-

ства вуза со школами г. Нижнего Новгорода и Ниже-

городской области и учреждениями науки России, а 

также межвузовского взаимодействия. 
Сама по себе проектная деятельность не является 

каким-то новшеством в педагогической теории и 
практике. Нами проанализирован опыт внедрения 
метода проектов в трудах Дж. Дьюи, У. Килпатрика, 
Джозефа Ф. Каллахана, Леонарда Х. Кларка в начале 
20 века [7–11], отвергающих реализуемое в процессе 
классической классно-урочной системы «бездумное 
заучивание стереотипных интеллектуальных дей-
ствий» [7, с. 68] и рассматривающих образование ре-
бенка через призму работы над проектами, в ходе ко-
торой происходит тренировка мышления [10, с. 61]. 
Учитель в процессе такого обучения выступает лишь 
как координатор и «гарант мыслительной деятельно-
сти» школьников, тонкий психолог, сопровождаю-
щий ребенка на этапах столкновения с проблемой. 
У. Килпатрик определяет проект как «любой вид 
жизненного опыта, получение которого фактически 
побуждается доминирующей целью» [11, с. 88–96]. 

Прагматический метод проектов получил неодно-
значную реакцию в мировой педагогике. Положи-
тельный опыт внедрения технологии в педагогику 
Германии, Турции, Японии, США отмечается в ис-
следованиях Э. Дюркгейма, И. Гессена, Г. Кершен-
штейнера, Э. Коллингса и др. [12–14]. 

Рядом авторов (Г. Спайдерс, Э. Шпрангер, 

Л. Гурлитт, Ф. Ури, А. Васкес, Дж. Делледаль и др.) 

[14, с. 363; 15, с. 7] идеи проектного обучения были 

подвергнуты резкой критике: исследователи отмеча-

ли значительное снижение качества знаний учащих-

ся в ходе внедрения проектного обучения, по мне-

нию многих, принижалась роль учителя, его место в 

процессе обучения теряло четкое толкование, пре-

увеличивалась роль «индуктивного метода позна-

ния» [15, с. 7]. 
Осуществивший «мировую экспансию», метод 

проектов получил распространение в 1920–1930-е 
годы и в СССР. Основанная на философии марксиз-
ма-ленинизма, советская педагогика, стремившаяся 
связать обучение с производительным трудом, раз-
вить способность школьника к самостоятельному 
приобретению знаний, требовала изменения содер-
жания образования, новых подходов к организации 
образовательного процесса. Это привело к внедре-
нию в практику советских школ «метода проектов», 
бригадно-лабораторного метода, студийной системы 
(П.П. Блонский, Б.В. Всесвятский, Б.Н. Жаворонков, 
А.М. Леонтьев, А.С. Макаренко, А.П. Пинкевич, 
И.Ф. Свадковский, П.В. Симагин и др.), предпола-
гавших полный отказ от предметной и классно-
урочной системы обучения и активное участие 
школьников в работе над проектными и исследова-
тельскими заданиями общественно-полезного харак-
тера. Положительные результаты вводимых нов-
шеств (реализация связи науки с жизнью, освоение 
ремесел, развитие самостоятельности школьника и 
др.) не идут ни в какое сравнение с серьёзными не-
достатками «неудачного зарубежного заимствова-
ния» [14, с. 364], отмечаемыми многими исследова-
телями. И.Н. Пономарёва, М.Н. Скаткин, М.В. Теле-
гин, Е.Ф. Томина, А.В. Хуторской указывают на «по-

верхностность» и «фрагментарность» полученных в 
ходе внедрения новых технологий знаний обучаю-
щихся, «кустарный» характер выполняемых проек-
тов, нарушение формирования мировоззрения и 
научной картины мира вследствие «клочкообразно-
го» сообщения теоретического материала, методиче-
ское и предметное обеднение учителя [14; 16; 17]. 
Положительный опыт внедрения проектной техноло-
гии в практику советских школ отмечают Г.Г. Мит-
рофанова, Т.А. Савченко в педагогическом творче-
стве Т.С. Шацкого, [18; 19], выделяя антропологиче-
ский подход к обучающемуся, мягкость ученическо-
педагогического сотрудничества, высокое развитие 
познавательной активности ребёнка, «духа исследо-
вателя», благоприятное сочетание для процесса обу-
чения «личного опыта ребёнка с социальным». Де-
бютировав в России и получив осуждение, метод 
проектов неоднократно имел успех в отечественной 
педагогической системе в 1950–1970-е годы, в 1980-е 
годы, в 2000-е годы на волне «аксиологической ре-
волюции», развития педагогики сотрудничества, 
осмысления процессов демократизации школы, по-
вышения интереса к проблеме личностных и профес-
сиональных качеств учителя [14, с. 364]. 

На сегодняшний день проектная технология в со-

временной интерпретации образовательной парадигмы 

зарубежных педагогов органично вписывается в прак-

тику образовательных организации России любого 

уровня, позволяя актуализировать методы обучения, 

использовать элементы проблемности и научного по-

иска. Данный подход приводит к активизации позна-

вательного интереса обучающегося, воспитанию креа-

тивной личности с нестандартным мышлением, гото-

вой к продуктивному сотрудничеству на всех ступенях 

российского образования. Реализация проектной тех-

нологии в рамках исследовательского обучения в со-

временных образовательных условиях средней и выс-

шей школы исследована нами в трудах Ю.В. Громыко, 

И.А. Колесниковой, Е.А. Кулаковой, Т.В. Лазарева, 

Н.В. Матяш, Г.Г. Митрофановой, Н.Ю. Пахомовой, 

Е.С. Полат, Г.Н. Прозументовой и др., а также изу-

чена в практике зарубежных вузов. Анализ педаго-

гической литературы показал эффективность ис-

пользования указанной технологии в практике выс-

шей школы и средних учебных заведений. Отметим, 

что проблема использования проектной технологии 

как способа подготовки студентов-бакалавров педа-

гогического вуза профиля «Биология и химия» к ор-

ганизации НИДШ в современных условиях не полу-

чила достаточной проработки на теоретическом и 

теоретико-методологическом уровнях. 

Целью нашего исследования является развитие 

ключевых профессиональных компетенций студен-

тов-бакалавров профиля «Биология и химия» в усло-

виях создания уникального научно-образовательного 

пространства и использования проектной технологии. 

В нашем исследовании разработана и реализована 

структурная модель сетевого взаимодействия вузов 

г. Нижнего Новгорода и г. Калининграда, школ-парт-

нёров и научных структур России. Реализация дан-

ной модели является ключевым фактором, способ-

ствующим решению проблемы качественной под-

готовки будущего учителя биологии к организации 

НИД школьников и развития их творческой активно-

сти (рис. 1). 
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В процессе реализации модели на базе общеобра-

зовательных школ № 151, 129, 173 г. Нижнего Нов-

города организована работа экспериментальных пло-

щадок по направлению развития системы научно-ис-

следовательского проектирования в условиях инно-

ваций биологического образования в рамках сетево-

го взаимодействия «школа – вуз – НИИ». В ходе это-

го взаимодействия решаются следующие задачи: 

1) освоение и приобретение студентами компе-

тенций и их составляющих, предусмотренных ФГОС 

ВПО по направлению подготовки 44.03.05 Педагоги-

ческое образование; 

2) создание условий для развития научно-иссле-

довательского потенциала студентов и школьников; 

3) развитие интереса студентов к профессии, 

стремления к использованию научно-исследовательс-

кого подхода к педагогическим явлениям и педаго-

гическому творчеству; 

4) апробация модели проектного обучения в об-

щеобразовательной школе; 

5) приобретение опыта совместной деятельности 

в проектных группах и развитие профессиональных 

умений студентов, связанных с разработкой и реали-

зацией проектных инициатив; 

6) организация тьюторского сопровождения НИДШ 

студентами-бакалаврами профиля «Биология и хи-

мия» Мининского университета (НГПУ им. К. Ми-

нина) в процессе клинических практик и совместно-

го научного творчества. 

Благодаря созданным каналам сотрудничества, 

студенты-бакалавры Мининского университета про-

филя подготовки «Биология и химия» получают воз-

можность ранней профессиональной адаптации в хо-

де инновационных педагогических (клинических) 

практик на базе сетевых школ-партнёров, приобре-

тают уникальный научный опыт в процессе научно-

исследовательских практик на базе Института живых 

систем Балтийского федерального университета име-

ни Иммануила Канта (г. Калининград) и Центра 

кольцевания птиц России Института проблем эколо-

гии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН (ИПЭЭ 

РАН, г. Москва). В рамках мероприятий сотрудниче-

ства в 2016–2019 гг. на базе организаций – сетевых 

партнёров были разработаны и реализованы научно-

исследовательские, социальные и предметно-педаго-

гические проекты (проектные альянсы), представля-

ющие в совокупности матричную структуру, которая 

характеризуется созданием временных инициатив-

ных групп для решения конкретных задач в процессе 

педагогического и научного сотворчества школьни-

ков, студентов, преподавателей, учителей и научных 

сотрудников (рис. 2). 

 
Рисунок 1 – Модель сетевого сотрудничества образовательных организаций 

г. Нижнего Новгорода, г. Калининграда и научных структур России 

 

 
Рисунок 2 – Матричная структура проектных альянсов, 

реализуемых в рамках сетевого сотрудничества Мининского университета и организаций-партнёров 
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Ресурсы и приоритеты, определяющие эффектив-
ность реализации данных проектов, включают сле-
дующее: 

1. Внедрение новых логистических решений уп-
равления проектной деятельностью студентов-бака-
лавров на основе идеи интеграции науки и образова-
ния [20]. 

2. Инновационный формат педагогических прак-
тик студентов, обеспечивающий необходимые усло-
вия для личностно-профессионального становления 
студентов и успешность формирования компетенций 
в процессе сочетания аудиторной подготовки с непо-
средственным погружением в школьную среду. 

3. Предоставление условий для реализации твор-
ческих замыслов и проектных инициатив студентов 
и школьников в процессе сетевого сотрудничества. 

В качестве примера можно продемонстрировать 

проекты, реализуемые студентами-бакалаврами, обу-

чающимися по направлению «Педагогическое обра-

зование», профиль подготовки «Биология и химия» 

на факультете естественных, математических и ком-

пьютерных наук (ФЕМИКН) Мининского универси-

тета. Проект «Студенческий клуб "БИОС"», создан-

ный на кафедре биологии, химии и биолого-химичес-

кого образования (БХ и БХО), направлен на развитие 

исследовательских компетенций будущих учителей в 

процессе работы над собственными научными про-

ектами в области биомониторинга и биоиндикациии 

окружающей среды, популяционной морфологии и 

генетики. Участвуя в проекте, студенты-биологи 

старших курсов осуществляют тьюторскую помощь 

первокурсникам и школьникам, делающим первые 

шаги в науку (проекты «Первый шаг в науку», «Эко-

логическая тропа» и «Научная прогулка»): органи-

зуют БИО-лектории, установочные конференции, 

кружковые занятия, профориентационные квесты, 

полевые практики на базе ООПТ Нижегородской об-

ласти по сбору исследовательского материала, меро-

приятия по его дальнейшей камеральной обработке и 

подготовке докладов о результатов своих исследова-

ний на конференциях различного уровня. 
Участвуя в проектах «Современные методы ана-

лиза миграционных перемещений видов птиц» и 
«Полевая школа выходного дня», реализуемых в 
рамках взаимодействия Мининского университета, 
сетевых школ и ИПЭЭ РАН (г. Москва), школьники 
на базе агробиостанции НГПУ под руководством 
студентов-биологов изучают орнитофауну Нижего-
родской области, осваивают при участии сотрудни-
ков ИПЭЭ РАН методики количественного учета и 
мечения птиц во время миграций. Вовлеченность 
студентов и школьников в фундаментальный науч-
ный проект по организации работы орнитологиче-
ского стационара способствует формированию педа-
гогических и исследовательских компетенций буду-
щих учителей, развитию познавательного интереса и 
научно-исследовательского потенциала школьников. 
В 2018–2019 году успешно организованы две орни-
тологические смены с участием студентов, школьни-
ков и ведущих орнитологов ИПЭЭ РАН. 

Проект «Инновационные тренды современного 
естественнонаучного образования» реализуется сов-
местно с БФУ им. Канта (г. Калининград) и ИПЭЭ 
РАН. В ходе участия в проекте студенты-бакалавры 
активно включаются в реальные научные разработки 
по молекулярной биологии, биоинженерии, нейро-

биологии, регуляции биологических систем в про-
цессе прохождения научных практик на базе лабора-
торий БФУ, принимают участие в академических сес-
сиях на базе НГПУ им. К. Минина. Использование 
совместного потенциала двух крупных образователь-
ных организаций позволяет вывести высшее естест-
веннонаучное образование на качественно новый уро-
вень, обеспечивает инновационную подготовку учите-
ля-исследователя, адаптирует науку для школьников. 

Проект «ECO-challenge», разработанный студен-
ческим клубом «БИОС» и проектной группой БФУ 
им. И. Канта «Эйва», организован в формате сорев-
нования между инициативными группами студентов 
г. Нижнего Новгорода и г. Калининграда. Целью 
данного проекта является не только развитие творче-
ско-исследовательского потенциала студентов и 
школьников, но и реализация маркетинговой поли-
тики вузов, а также внедрение новых форм экологи-
ческого воспитания молодежи. В ходе реализации 
проекта для обучающихся сетевых школ были орга-
низованы региональные эковыставки-конкурсы «Ис-
тория одной вещи» и «Природа смотрит на тебя», 
экологические акции «Сдай батарейку – сохрани 
природу», «Посади своё дерево», экологические кве-
сты для школьников. Реализация проекта «ECO-chal-
lenge» среди обучающихся сетевых школ г. Н. Нов-
города показала положительное влияние на экологи-
ческое сознание школьников, повышение уровня 
проектных умений и рост профессиональной моти-
вации будущих педагогов. 

Учебное событие «Генетика – наше всё!», вклю-

чающее в себя разработку проектов с элементами 

здоровьесберегающих технологий, было организова-

но студентами-бакалаврами 5 курса в формате про-

ектной сессии соревновательного характера среди 

старшеклассников сетевых школ и студентов 1 курса 

НГПУ им. К. Минина. Одним из условий реализации 

проектной сессии было переформатирование класси-

ческих уроков биологии раздела «Генетика» в уроки-

проекты, методическим сопровождением которого 

занимались будущие выпускники-бакалавры. Иссле-

дование, проведённое в ходе реализации проектной 

сессии, показало динамику роста познавательных и 

учебных интересов студентов и школьников, повы-

шение профессиональной мотивации будущих педа-

гогов, развитие проектных умений обучающихся. В 

ходе организации проектной сессии студентами 5 

курса была разработана структурно-функциональная 

модель организации и проведения проектной сессии 

при реализации сетевого взаимодействия с образова-

тельными учреждениями г. Нижнего Новгорода и 

Нижегородской области. 
Как видно из матричной структуры обозначенных 

нами проектных альянсов, все разработанные проек-
ты связаны друг с другом и являются неотъемлемым 
условием системной подготовки будущих педагогов 
к организации НИДШ. Компетенции, которыми 
овладевают студенты-бакалавры 1–4 курса профиля 
«Биология и химия», активно реализуются в ходе 
инновационной клинической (непрерывной) практи-
ки на базе сетевых школ, дающей возможность ран-
него погружения в профессию. В рамках проекта 
«Студенческое тьюторство при организации научно-
исследовательской деятельности обучающихся по 
биологии в школе» в ходе клинической практики 
студентами внедряется и распространяется техноло-
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гия тьюторства среди обучающихся сетевых школ. 
Тьюторская деятельность будущих учителей биологии 
сопровождается разработкой индивидуальных образо-
вательных маршрутов (ИОМ) обучающихся с целью 
развития познавательного интереса, профессиональ-
ной ориентации, формирования исследовательских 
качеств школьников. В процессе реализации проекта 
осуществляется апробация ИОМ, ведётся совместная 
исследовательская работа школьников и студентов на 
базе сетевых школ и кафедры БХ и БХО Мининского 
университета, успешно защищаются научные работы 
на городских и региональных конференциях. 

В процессе проведения нашего исследования 

оценивалось формирование у студентов-бакалавров 

5 курса профиля подготовки «Биология и химия» 

НГПУ им. К. Минина универсальных (УК), обще-

профессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) 

компетенций как залога успешной организации НИД 

школьников в будущей профессиональной деятель-

ности. Анкетирование проводилось до начала актив-

ного включения студентов в учебные события про-

ектного характера (в начале 3 курса), а также в пери-

од преддипломной практики. В ходе анкетирования, 

в котором принимали участие 30 человек, было вы-

явлено, что только 47% опрошенных студентов спо-

собны на высоком уровне осуществлять поиск, кри-

тический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач, 

23% показали средний уровень развития данной 

компетенции и 30% – низкий уровень. 36% респон-

дентов отметили у себя высокие способности к ко-

мандной работе и лидерству, а также к разработке и 

реализации проектов, 37% показали средний уровень 

развития УК-2, УК-3, 27% – низкий уровень. Боль-

шая часть опрошенных студентов отметила, что ис-

пытывает серьёзные затруднения при организации 

НИД и проектной деятельности школьников, разра-

ботке индивидуальных образовательных маршрутов 

с учетом их особенностей и интересов. 

Анкетирование, проводимое среди студентов-

бакалавров 5 курса, показало, что количество сту-

дентов, отмечающих у себя низкий уровень способ-

ности к командной работе и лидерству, а также к 

разработке и реализации проектов, уменьшилось 

(9%), высокую степень готовности к организации 

НИДШ, созданию индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся показали 61% респонден-

тов, среднюю – 36%, низкую – 3%. Все опрошенные 

выпускники показали высокий и средний уровень спо-

собности осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять системный подход для 

решения поставленных задач. Данные результаты экс-

перимента говорят об успешности проводимых в рам-

ках внедрения проектной технологии мероприятиях. 

Формат совместной проектной деятельности сту-

дентов и школьников, реализуемой в рамках сетево-

го взаимодействия учреждений науки и образования, 

социального партнёрства школы и вуза показал свою 

эффективность при решении наиболее актуальных 

задач, связанных с развитием педагога-профессио-

нала: формированием стремления к педагогическому 

творчеству, овладением ключевыми педагогически-

ми компетенциями, способами организации активной 

познавательной деятельности обучающихся, гумани-

стической позиции педагогической деятельности. 
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Аннотация. В статье обосновывается актуальность проблемы оптимального соотношения физической 
подготовки и нравственного воспитания в образовательном процессе вуза, осуществляющего подготовку со-
трудников уголовно-исполнительной системы (УИС). В качестве одного из путей решения данной проблемы 
предлагается приобщение курсантов – будущих сотрудников УИС к нравственным ценностям в процессе 
физического воспитания. Обосновывается, что нравственные ценности – это ценности, социально одобряе-
мые и разделяемые большинством людей, что они связаны с нравственностью как с этической категорией и 
ее структурой. Представляются классические признаки нравственных ценностей (ответственность человека 
за эти ценности; осознание нравственной несостоятельности, затрагивающей совесть; необходимость таких 
ценностей; отношение нравственных ценностей к награде и наказанию) и их классификация (фундаменталь-
ные, базисные и системные общественные духовно-нравственные ценности). Осуществляется отбор нрав-
ственных ценностей, к которым необходимо приобщать курсантов – будущих сотрудников УИС в процессе 
физического воспитания («добро», «долг», «взаимопонимание», «милосердие», «ответственность», «правда», 
«свобода», «совесть», «справедливость», «эмпатия»). Доказывается, что ценность «альтруизм», являясь ценно-
стью, к которой необходимо приобщать курсантов, конкретизируется ценностями «милосердие» и «справедли-
вость» и поэтому не представлена в общем списке ценностей. Справедливость и милосердие рассматриваются 
как стороны золотого правила нравственности, двустороннее действие которого способствует возникновению 
эффектов со-чувствия, со-действия, со-помощи, со-участия. Представляется характеристика ценностей «доб-
ро», «взаимопонимание», «свобода», «ответственность», «правда», «эмпатия» как ценностей, к которым необ-
ходимо приобщать курсанта в процессе физического воспитания для развития его как нравственной личности. 

Ключевые слова: курсант – будущий сотрудник уголовно-исполнительной системы; нравственность; цен-

ность; нравственные ценности; воспитание; физическое воспитание; добро; взаимопонимание; свобода; от-

ветственность; справедливость; милосердие; совесть; эмпатия; золотое правило нравственности. 

В процессе профессиональной подготовки кур-

сантов – будущих сотрудников уголовно-исполни-

тельной системы (УИС) особое внимание уделяется 

занятиям по физической культуре, включающим си-

стему специальных упражнений, направленных на 

развитие физических и духовных сил курсантов. При 

этом развиваются сила, ловкость, выносливость, дви-

гательные реакции – иными словами, те физические 

качества, которые необходимы сотруднику УИС, так 

как его профессиональная деятельность связана с 


