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on the principles of science and education integration. The main condition for schoolchildren’s research potential de-
velopment and successful teachers’ development is the project activity of students and schoolchildren in the frame-
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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 
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осуществлением охраны спецконтингента, с обеспе-

чением безопасности при конвоировании, а в особых 

ситуациях – с задержанием и преследованием право-

нарушителей. 

Хорошая физическая подготовка сотрудника УИС, 

несомненно, важна, так как от ее уровня зачастую 

зависит жизнь и здоровье как самого сотрудника, так 

и других людей. В то же время профессиональная 

деятельность в УИС связана с тем, что сотрудник 

априори обладает властью над осужденными, кото-

рые обязаны подчиняться его требованиям. И здесь 

высвечивается уже нравственная проблема – про-

блема отношения человека, обладающего властью, к 

человеку подвластному. Естественно, что осужден-

ный за нарушение закона человек, особенно совер-

шивший тяжкие преступления, не вызывает сочув-

ствия. Однако, если сегодня сотрудник УИС исполь-

зует в своей профессиональной деятельности физи-

ческую силу неадекватно конкретной ситуации, а 

лишь, допустим, чтобы показать свою власть над 

осужденным, то завтра он может употребить силу и 

против другого человека (соседа, участника дорож-

ного движения и т.д.), руководствуясь принципом: 

сильный всегда прав. Чтобы такого не произошло, 

необходимо в процессе физического воспитания в 

вузе приобщать курсантов – будущих сотрудников 

УИС к нравственным ценностям, которые становятся 

мотивами их поведения в ситуациях, требующих ис-

пользования физических качеств. Для формирования 

личности курсанта, у которого телесность и нрав-

ственность находятся в гармонии, необходимо ис-

пользовать возможности физического воспитания, 

которое, наряду с осуществлением физического раз-

вития личности, призвано, как пишет И.Ф. Харламов, 

возбуждать потребность в занятиях физкультурой и 

спортом, «способствовать глубокому осмыслению 

психофизиологических основ физического развития 

и укрепления здоровья, а также создавать условия 

для повышения влияния последних на умственное, 

нравственное и эстетическое воспитание» [1, с. 385]. 

В рамках данной статьи мы остановимся на нрав-

ственных ценностях, приобщение к которым курсан-

тов – будущих сотрудников УИС может осуществ-

ляться в контексте физического воспитания. 

Мир ценностей богат и разнообразен. В научной 

литературе представлены различные основания, по 

которым классифицируются ценности. Так, М.С. Ка-

ган выделяет в аксиосфере культуры эстетические, 

нравственные, политические, художественные, рели-

гиозные, экзистенциальные ценности [2, с. 88]. По-

дробный анализ видов ценностей представлен в ра-

боте К.С. Талановой, которая пишет о семейных, 

профессиональных, моральных, эстетических, рели-

гиозных, научных, экономических, политических, 

национальных и иных ценностях [3, с. 194]. 

Как видим, нравственные (моральные) ценности 

являются одним из видов ценностей. Мы полагаем, 

что это ценности социально одобряемые, которые 

разделяются большинством людей. 

Нравственные ценности связаны с нравственно-

стью как с этической категорией и ее структурой. 

Т.С. Лапина, рассматривая структуру индивидуаль-

ной нравственности человека, выделяет нравствен-

ные представления о норме, о добродетели и о поро-

ке, о добре и зле, о нормах поведения, о справедли-

вости и др.; а также нравственные убеждения; нрав-

ственные взгляды; нравственные чувства; нравствен-

ные качества, которые (качества) становятся под-

линно реальными в том случае, если они проявляют-

ся в поведении человека [4, с. 119–123]. 

На первый взгляд, в предлагаемой ученым струк-

туре индивидуальной нравственности отсутствуют 

ценности. Однако, несмотря на отсутствие прямого 

указания на ценности как на элементы нравственно-

сти, они все-таки присутствуют в структуре челове-

ческой нравственности. Добро, справедливость, долг, 

ответственность, о которых пишет Т.С. Лапина, – все 

это нравственные ценности. Как утверждает А.Г. Хар-

чев, «это не какая-то особая область морали, а сама 

мораль и отдельные ее элементы, взятые в их соци-

альных значениях и ролях, соотнесенные с потреб-

ностями общества и личности» [5, с. 76]. 

Какие же ценности могут быть отнесены к нрав-

ственным? 

Классические признаки нравственных ценностей 

представлены в трудах Д. Гильдебранда, который в 

качестве признаков нравственных ценностей, отли-

чающих их от других ценностей, предлагает следу-

ющие: «ответственность человека за эти ценности; 

осознание нравственной несостоятельности, затраги-

вающей совесть; необходимость таких ценностей; 

отношение нравственных ценностей к награде и 

наказанию» [6, с. 216–223]. Но конкретный перечень 

ценностей Д. Гильдебранд не представляет. 

Обращение к современной научной литературе 

показало, что классификации нравственных ценно-

стей широко представлены в работе Е.А. Савченко, 

Э.М. Молчан «Духовно-нравственные ценности: ак-

сиологические классификации» [7]. Анализ научной 

литературы, проведенный учеными, позволил им оп-

ределить систему духовно-нравственных ценностей, 

образуемую 1) фундаментальными, 2) базисными и 

3) системными общественными духовно-нравствен-

ными ценностями. К первым относятся системные и 

предметные духовно-нравственные ценности; ко 

вторым – неживая и живая природа; к третьим – эко-

номика, политика, право, гражданское общество, ду-

ховная сфера [7, с. 23]. 

Нас, конечно же, в первую очередь интересуют 

конкретные нравственные ценности, к которым 

необходимо приобщать курсантов в процессе физи-

ческого воспитания. 

Анализ научной литературы, затрагивающей про-

блему нравственных ценностей, показал, что к нрав-

ственным ученые относят разные ценности. Это бла-

го, добро, справедливость, милосердие, честь, долг и 

т.д. Нам необходимо выбрать среди них те, приоб-

щение к которым курсантов в процессе физического 

воспитания даст возможность воспитывать нрав-

ственную личность будущего сотрудника УИС. 

Проблема состоит в том, что в нашей работе речь 

идет не о формировании нравственности в целом, а о 

формировании личности курсанта, у которого телес-

но-физическое и нравственное развитие находятся в 

гармоническом единстве. В.А. Баранов утверждает: 

«Физическая культура может быть представлена как 

институт качества жизни и выполнять функции вос-

производства целостности человека и многомерной 

личности в современном российском социуме, если 

будет … <…>… нивелировано противопоставление 
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"человека телесного" и "человека духовного", что 

позволит преодолеть сложившийся и явно прогрес-

сирующий в последнее время "телесный негативизм" 

как проявление, с одной стороны, равнодушия к соб-

ственному здоровью, "познанию тела", а с другой 

стороны – излишнего возвеличивания внешних ат-

рибутов телесности» [8, с. 75]. 

Итак, обратимся к представлениям ученых о кон-

кретных нравственных ценностях и отберем те, к ко-

торым, с нашей точки зрения, необходимо будем 

приобщать курсантов. 

Обширный список нравственных ценностей пред-

лагается О.Т. Богомоловым и В.М. Кривошеевым. На 

первое место среди нравственных ценностей ученые 

ставят доверие, затем говорят о чести и человече-

ском достоинстве, неприятии всякой лжи и лицеме-

рия, сочувствии и сострадании к страждущим, доб-

росовестности и обязательности [9, с. 63]. С точки 

зрения А.Р. Ерошенко, нравственные ценности вы-

ступают в роли универсальных ценностей, среди ко-

торых «истина, добро, любовь, милосердие, красота, 

вера, свобода, правда, справедливость» [10, с. 87–88]. 

И.А. Соловцова отмечает, что «в качестве интенции 

позитивного духовного становления человека иссле-

дователи, как правило, называют абсолютные ценно-

сти. К ним традиционно относят триаду "Истина – 

Добро – Красота"» [11, с. 115]. 

Особый интерес представляют для нас работы 

И.Б. Акимова и С.В. Скрыгина, которые рассматри-

вают нравственные ценности с позиции приобщения 

к ним учащихся в процессе физического воспитания. 

Так, И.Б. Акимов предлагает следующие ценности: 

«добро», «долг», «достоинство», «милосердие», «от-

ветственность», «свобода», «совесть», «справедли-

вость», «честность», «честь» [12, с. 9]. С.В. Скрыгин 

утверждает, что на занятиях физической культурой 

надо воспитывать такие ценности, как жизнь, сча-

стье, свобода, правда, мир, добро, нравственное здо-

ровье [13]. 

Заметим, что И.Б. Акимов ведет речь об учащих-

ся специализированного учебного заведения, в кото-

ром обучаются будущие или уже действующие про-

фессиональных спортсмены [12], а С.В. Скрыгин – о 

школьниках. В нашей работе мы говорим о приоб-

щении к нравственным ценностям в процессе физи-

ческого воспитания курсантов – будущих сотрудни-

ков УИС. Однако полагаем, что идеи И.Б. Акимова и 

С.В. Скрыгина относительно нравственных ценно-

стей, приобщение к которым возможно в процессе 

физического воспитания, могут быть экстраполиро-

ваны в контексте физического воспитания курсантов. 

Среди ценностей, предлагаемых И.Б. Акимовым 

и С.В. Скрыгиным, все ценности могут быть рас-

смотрены как нравственные, за исключением нрав-

ственного здоровья, которое является видом здоро-

вья человека наряду со здоровьем физическим и пси-

хическим. Г.Ю. Беляев и А.В. Беляева утверждают: 

«В педагогической практике целесообразно говорить 

о трех видах здоровья: здоровье физическом, психи-

ческом и нравственном (социальном). Нравственное 

здоровье определяется теми моральными принципа-

ми, которые являются основой социальной жизни 

человека, т.е. жизни в человеческом обществе. При-

знаками нравственного здоровья человека являются, 

прежде всего, сознательное отношение к труду, 

овладение сокровищами культуры, активное неприя-

тие нравов и привычек, противоречащих нормально-

му образу жизни. Физически и психически здоровый 

человек может быть нравственным уродом, если он 

пренебрегает нормами морали. Поэтому нравствен-

ное здоровье считается высшей мерой человеческого 

здоровья. … <…> … Нравственно здоровым людям 

присущ ряд общечеловеческих качеств, которые и 

делают их настоящими, социально ответственными 

гражданами» [14, с. 174–175]. 

Выявляя систему ценностей, к которым необхо-

димо приобщать курсантов в процессе физического 

воспитания, мы пришли к убеждению, что среди та-

ких ценностей должны находиться нравственные 

ценности, связанные с добродетельностью человека, 

как направленностью личности «на совершение эти-

чески ценных поступков, честное выполнение своего 

долга» [15, с. 60] а также ценности, обеспечивающие 

его жизнедеятельность. 

Добродетели связаны с позитивными образцами 

поведения человека, соотносимы с нравственным 

идеалом. Добродетели по своей природе социальны, 

но по формам выражения индивидуальны. Жизнеде-

ятельность человека включает его социальное пове-

дение и творческую активность, она связана с соци-

ально-значимой самореализацией личности. Ценно-

сти, обеспечивающие жизнедеятельность человека, 

включая эталоны должного (нравственного), задают 

основания жизненно важным формам поведения и 

деятельности – нравственным формам. Данным тре-

бованиям, с нашей точки зрения, отвечают ценности, 

выделенные Н.Б. Крыловой. Это ценности-доброде-

тели (альтруизм, другодоминантность, встреча, тер-

пимость, эмпатия) и ценности жизнедеятельности 

(самореализация, свобода, интерес, взаимопонима-

ние, сотрудничество, поддержка) [16, с. 43]. 

Итак, анализ научной литературы, посвященной 

проблеме нравственных ценностей, позволил нам 

остановиться на ценностях, предложенных И.Б. Аки-

мовым, С.В. Скрыгиным и Н.Б. Крыловой. Мы ото-

брали среди представленных ценностей такие ценно-

сти, как «добро», «долг», «взаимопонимание», «ми-

лосердие», «ответственность», «правда», «свобода», 

«совесть», «справедливость», «эмпатия». 

Заметим, что ценность «альтруизм» как ценность-

добродетель также выбрана нами, так как, по утвер-

ждению Ю.А. Шрейдера, превращение утилитарных 

благ в моральные ценности осуществляется посред-

ством альтруизма [17, с. 39]. Именно альтруистиче-

ская направленность поступка характеризует его как 

нравственный. 

Альтруизм конкретизирует милосердие и спра-

ведливость, проявляемые одним человеком по отно-

шению к другому, поэтому можно утверждать, что 

ценность «альтруизм» представлена ценностями 

«милосердие» и «справедливость». Такая представ-

ленность основывается на положении В.С. Соло-

вьева о принципе альтруизма. Данный принцип раз-

бивается им на правило справедливости (отрица-

тельное): «Не делай другому ничего такого, чего се-

бе не хочешь от других» и правило милосердия (по-

ложительное): «Делай другому все то, чего сам хотел 

бы от других» [18, с. 111–112]. Правило справедли-

вости и правило милосердия представляют собой ва-

риации золотого правила нравственности. «"Прожи-
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вание" человека в поле золотого правила нравствен-

ности, – пишут О.К. Позднякова и В.С. Поздняков, – 

расширяет его коммуникативный горизонт. Данное 

правило направлено не просто на ограничение зла (в 

отрицательной̆ формулировке) и утверждение добра 

(в положительной̆ формулировке) <…> имеет целью 

минимум зла и максимум добра» [19, с. 908]. Дву-

стороннее действие золотого правила нравственно-

сти способствует возникновению таких эффектов, 

как со-чувствие, со-действие, со-помощь, со-участие. 

Ж. Лакруа следующим образом обосновывает 

единство милосердия и справедливости: «Милосер-

дие без справедливости – все равно, что мысль без 

языка, интуиция без рассуждения… <…> Справед-

ливость без милосердия – это язык без мысли, рас-

суждение без интуиции, в конечном итоге – небытие. 

<…> … любая справедливость, стремящаяся отде-

литься от милосердия и замкнуться в себе, разруши-

тельна по отношению к своей природе. … <…> … 

Милосердие – это движущая сила справедливости» 

[20, с. 183–184]. 

Сущность справедливости как мерной характери-

стики человеческих отношений четко выражает 

Н. Гартман: «Не все для меня, но мне и другому одно 

и то же» [21, с. 402]. Данное понимание справедли-

вости связано с равенством людей. В рамках нашей 

работы это означает, что курсанты равны в нрав-

ственном отношении, что они не должны кичиться 

перед другими людьми своим превосходством, 

например, в физическом развитии, в служебном по-

ложении и т.д. 

Обратимся к некоторым другим ценностям. 

Ценность «добро», по мнению А.А. Гусейнова и 

Р.Г. Апресяна, предполагает установление взаимо-

понимания и согласия между людьми и проявляется 

в милосердии и любви [22, с. 247]. Именно добро да-

ет возможность как отдельному человеку, так и об-

ществу в целом успешно развиваться, совершенство-

ваться, достигать гармонии. Приобщение курсантов 

к добру как к ценности позволяет, развивая их физи-

ческие силы, ориентировать будущих сотрудников 

УИС на использование этих сил для установления 

нравственных отношений с другими людьми. 

Ценность «взаимопонимание» предполагает, по 

утверждению А.И. Титаренко, «согласование неоди-

наковых норм, запретов, ориентаций различных об-

щающихся субъектов, умение найти более общую 

систему моральных ценностей, через которую, как 

через однопорядковую систему координат, их можно 

согласовать» [23, с. 156]. 

Ценность «свобода» подразумевает ценность «от-

ветственность». Не случайно данные ценности в 

научной литературе рассматриваются во взаимосвя-

зи. Е.В. Золотухина-Аболина пишет: «Ответствен-

ность – оборотная сторона свободы, ее "alter ego" – 

второе "я". Ответственность неразрывно связана со 

свободой и всегда сопровождает ее. Тот, кто дей-

ствует свободно, полностью отвечает за содеянное 

им» [24, c. 223]. Прямую зависимость свободы и от-

ветственности отмечает и Т.В. Мишаткина: чем ши-

ре свобода, тем больше ответственность [25, с. 148]. 

Ценность «правда» реализуется в правдивости 

действий и поступков, верность которым распро-

страняется на умонастроение и является основой до-

верия между людьми. С точки зрения Н. Гартмана, 

подчеркивающего нравственную ценность правдиво-

сти, правдивость означает, что человек достоин до-

верия. При этом вместе с правдивостью речи суще-

ствует правдивость действий и поступков [21, с. 432–

435]. Именно правда находится в основаниях дове-

рия между людьми, содержательное ядро которого 

образует достоинство другого человека. Доверие, ос-

нованное на достоинстве, становится ценностным ус-

ловием взаимопонимания, согласия между людьми. 

Ценность «совесть» связана со способностью че-

ловека, критически оценивая свои поступки, мысли, 

желания, осознавать и переживать свое несоответ-

ствие должному как собственное несовершенство 

[26, с. 449]. Ю.А. Шрейдер рассматривает совесть 

как моральный компас [21, с. 185]. Присутствие в 

ценностной сфере сознания курсантов ценности «со-

весть» создает условия для актуализации полученной 

ими нравственно значимой информацию и для реа-

лизации ее в своем поведении. 

Ценность «эмпатия», по утверждению Н.Б. Кры-

ловой, базируется на культурном механизме приня-

тия [16, с. 49]. Как подчеркивал К. Роджерс, эмпатия 

предполагает способность посмотреть на мир глаза-

ми другого человека, «проникнуть во внутренний 

мир человека, чтобы сопровождать его в путеше-

ствие к истокам самого себя» [27, с. 106]. Пережива-

ние и сочувствие представляют собой высшие фор-

мы эмпатии, так как именно в них выражается отно-

шение человека к другим людям. Сочувствие означа-

ет понимание мыслей и чувств другого человека, пе-

реживание того, что переживает другой. Сочувствие 

дает возможность, поставив себя на место другого 

человека, увидеть в нем себе подобного. Чуткость, 

доброжелательность, отзывчивость, непримиримость 

к равнодушию и жестокости – это и есть реализация 

эмпатии как нравственной ценности. Нравственное 

взаимодействие людей возможно в том случае, если 

будет преодолен эгоцентризм и сделана попытка 

встать на позицию другого человека и, соответствен-

но, попытаться эту позицию понять. Понимание по-

зиции другого человека дает возможность найти ее 

сильные и слабые стороны. Важно, что поиск таких 

сторон должен осуществляться по критерию добра. 

Итак, если развитие физических качеств курсанта 

осуществляется в процессе физической подготовки, 

то формирование его нравственных качеств, разви-

тие его нравственности возможно через приобщение 

курсанта – будущего сотрудника ФСИН к нрав-

ственным ценностям. Такое приобщение, реализуе-

мое в процессе физического воспитания, способству-

ет формированию личности курсанта, который ис-

пользует свои физические силы и возможности, ру-

ководствуясь нравственными критериями. Подчерк-

нем еще раз, что развитие нравственности предпола-

гает и реализацию ценностей. Имеется в виду не 

процессуальный, а нравственный аспект такой реа-

лизации. Важно, чтобы те нравственные ценности, к 

которым преподаватель приобщает курсантов, со-

ставляли основу ценностных ориентаций самого пре-

подавателя. В приобщении курсантов к нравствен-

ным ценностям в процессе физического воспитания 

важным является реализация преподавателем соб-

ственных нравственных ценностей таких образом, 

чтобы они становились ценностями для курсанта. 
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Abstract. The paper deals with the optimal ratio of physical training and moral education in the educational pro-

cess of a higher education institution that trains employees of the penitentiary system (PS). As one of the ways to 

solve this problem, it is proposed to introduce moral values to students – prospective employees of the PS in the pro-

cess of physical education. It is substantiated that moral values are values that are socially approved and shared by 

most people, they are associated with morality as an ethical category and its structure. There are classic signs of mor-

al values (responsibility of a person for these values; awareness of moral insolvency affecting the conscience; the 

need for such values; the ratio of moral values to reward and punishment) and their classification (fundamental, basic 

and systemic social and moral values). The author has selected moral values that should be introduced to cadets – 

prospective employees of the PS in the process of physical education («good», «duty», «mutual understanding», 

«mercy», «responsibility», «truth», «freedom», «conscience», «justice», «empathy»). It is proved that the value «al-

truism» is concretized by the values «charity» and «justice» and therefore is not represented in the general list of val-

ues. Justice and mercy are considered to be sides of the golden rule of morality, the bilateral action of which contrib-

utes to co-feeling, co-action, co-help, co-participation. Values «good», «mutual understanding», «freedom», «re-

sponsibility», «truth» and «empathy» are described as values that should be introduced to a cadet in the process of 

physical education in order to develop him as a moral personality. 

Keywords: cadet – prospective employee of penitentiary system; morality; value; moral values; education; physi-

cal education; kindness; mutual understanding; freedom; responsibility; justice; mercy; conscience; empathy; golden 

rule of morality. 


