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Аннотация. В статье актуализируется значение личности сотрудника уголовно-исполнительной системы 

(УИС) в исправлении человека, отбывающего наказание за противоправные действия. Обосновывается роль 

этической ответственности сотрудника УИС во включении в систему отношений, где нравственные требова-

ния-образцы преобладают над требованиями-запретами. Предлагается трактовка понятия «этическая ответ-

ственность курсанта ведомственного вуза ФСИН России». Доказывается необходимость использования на-

учного подхода как многоуровневого инструментария формирования этической ответственности курсантов. 

Обосновывается возможность использования в образовательном процессе ведомственного вуза в качестве 

научного подхода к формированию этической ответственности курсантов контекстного подхода. Раскрыва-

ются теоретические аспекты контекстного образования, послужившего источником контекстного подхода к 

решению многообразных задач в сфере профессионального образования. Аргументируется, что в рамках 

проблемы формирования этической ответственности курсантов необходимо обращение к этическому кон-

тексту профессиональной деятельности сотрудника УИС, как системе внутренних и внешних условий дей-

ствий и поступков сотрудника в конкретной ситуации, возникающей в служебной деятельности, определяе-

мой (системе) этическими нормами, регулирующими служебную деятельность сотрудника УИС. Обосновы-

вается назначение контекстного подхода к формированию этической ответственности курсантов, заключаю-

щееся в том, что контекстный подход в условиях образовательного процесса ведомственного вуза ФСИН 

России обеспечивает создание этического контекста профессиональной деятельности сотрудника УИС. 
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санта; научный подход; контекстный подход; контекстное образование; контекст; этический контекст профес-

сиональной деятельности сотрудника уголовно-исполнительной системы; назначение контекстного подхода. 
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Abstract. The article actualizes the importance of the personality of an employee of the penitentiary system in the 

correction of a person serving a sentence for illegal actions. The role of the ethical responsibility of an employee of 

the penal system in inclusion in a system of relations where moral requirements-models prevail over requirements-

prohibitions is substantiated. An interpretation of the concept of «ethical responsibility of a cadet of a departmental 

higher education institution of the Federal Penitentiary Service of Russia» is proposed. The necessity of using the 

scientific approach as a multi-level toolkit for the formation of the ethical responsibility of cadets is proved. The pos-

sibility of using a departmental university as a scientific approach to the formation of ethical responsibility of cadets 

of the contextual approach in the educational process is substantiated. Theoretical aspects of contextual education are 

revealed, which served as a source of a contextual approach to solving various problems in the field of vocational 

education. It is argued that within the framework of the problem of formation of the ethical responsibility of cadets, it 

is necessary to refer to the ethical context of the professional activity of an employee of the penal system, as a system 

of internal and external conditions for the actions and actions of an employee in a specific situation that arises in of-

ficial activities, determined by (the system of) ethical standards governing the official activities of an employee peni-

tentiary system. The purpose of the contextual approach to the formation of the ethical responsibility of cadets is 

substantiated, which consists in the fact that the contextual approach in the educational process of a departmental 

higher education institution of the Federal Penitentiary Service of Russia ensures the creation of an ethical context 

for the professional activities of a penitentiary officer. 

Keywords: cadet – employee of the penitentiary system; ethical responsibility of the cadet; scientific approach; 

contextual approach; context education; context; the ethical context of the professional activities of a penitentiary of-

ficer; the purpose of the contextual approach. 

Требования, предъявляемые современным обще-

ством к деятельности Федеральной службы исполне-

ния наказаний Российской Федерации (ФСИН Рос-

сии), во многом связаны с морально-этической сфе-

рой. Исправление человека, совершившего преступ-

ление – это не только карательные меры и адекват-

ное возмездие, но и обращение к человеческой сущ-

ности преступника, стремление найти и актуализи-

ровать такие черты его личности, которые помогут 

ему не совершать рецидивов в будущем. Помочь в 

этом может (и должен) сотрудник уголовно-исполни-

тельной системы (УИС). Как справедливо утвержда-
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ет О.М. Миронова: «Общество вправе требовать от 

современного сотрудника уголовно-исполнительной 

системы не только профессионализма при исполне-

нии служебного долга, но и предъявлять высокие 

требования к его нравственному облику и морально-

психологическим качествам» [1, с. 83]. 

Нравственный облик сотрудника УИС складыва-

ется из многих составляющих, одним из которых яв-

ляется этическая ответственность. Сотрудник, кото-

рому она присуща, принимая на себя моральные, 

юридические и иные обязательства, неся ответствен-

ность перед собой и другими за выбор своих дей-

ствий и поступков, поступая ответственно, является 

образом-образцом, выступающим в качестве приме-

ра, которому хотелось бы подражать. Преступивший 

закон человек, ежедневно сталкивающийся с сотруд-

никами, выполняющими свои профессиональные обя-

занности исходя из долга, чести, достоинства, спра-

ведливости, которые содержательно наполняют эти-

ческую ответственность сотрудников, определяют их 

отношение к осужденным и к профессиональным 

обязанностям в целом, включается в систему отно-

шений, где нравственные требования-образцы пре-

обладают над требованиями-запретами. Запрет и об-

разец, как обосновывается в работе Л.М. Архангель-

ского, – это взаимодополняющие стороны морально-

го требования, обозначающие границы допустимого 

и недопустимого поведения [2, с. 68–69]. 

Для того, чтобы этическая ответственность стала 

неотъемлемой составляющей личностной сферы со-

трудника УИС, ее необходимо формировать, и де-

лать это надо в то время, когда пока еще будущий 

сотрудник УИС проходит профессиональную подго-

товку в ведомственном вузе. Тем самым обозначает-

ся проблема формирования этической ответственно-

сти курсантов, которая понимается нами как систем-

ное личностное образование, обладающее значением 

ценности как совокупности отношений сотрудника 

УИС к профессиональной деятельности, к людям, во-

влеченным в сферу его профессиональной деятель-

ности, к себе как к субъекту такой деятельности. В де-

ятельности сотрудника УИС этическая ответствен-

ность реализуется через совокупность личностных 

качеств, определяющих осуществление сотрудником 

УИС морального выбора в процессе профессиональ-

ной деятельности и образующих содержание этиче-

ской ответственности как личностного качества. 

Отметим, что между понятием «этическая ответ-

ственность сотрудника УИС» и понятием «этическая 

ответственность курсанта ведомственного вуза ФСИН 

России» может быть поставлен знак равенства. Мы 

будем употреблять второе понятие, так как ведем 

речь о процессе обучения курсантов в вузе, поэтому 

формулировка «этическая ответственность курсан-

тов» представляется стилистически более точной. Но 

еще раз подчеркнем, что содержательное наполнение 

у первого и второго понятия различий не имеет. 

Эффективность процесса формирования этиче-

ской ответственности курсантов ведомственного ву-

за ФСИН России непосредственно связана с его ор-

ганизацией в образовательном процессе вуза. Такая 

организация осуществляется с помощью определен-

ного инструментария. Как обосновывает О.Р. Куда-

ков, «инструментарий, представляющий собой сово-

купность взаимосвязанных структурных компонен-

тов (аксиоматических, коммуникационных и техно-

логических установок), направленный на познание и 

преобразование сложных объектов действительности 

и возможный при выполнении определенных усло-

вий» [3, с. 43], есть методологический подход. Автор 

ведет речь о подходе к образовательному процессу, к 

его организации. При этом термин «методологиче-

ский» употребляется в значении «научный». Верно 

выбранный подход позволяет успешно решать про-

блемы, стоящие перед образовательной практикой. 

Если говорить о формировании этической ответ-

ственности курсантов, то если научная ее трактовка, 

содержательное наполнение – прерогатива педагоги-

ческой теории, то собственно формирование – это 

уже сугубо практическая сфера. Тем самым необхо-

димо обратиться к конкретным научным подходам. 

При анализе научной литературы, посвященной 

научным подходам в педагогике, особое внимание 

мы уделили работам, в которых речь идет о подходах 

к формированию личности сотрудников силовых ве-

домств либо курсантов, обучающихся в вузах дан-

ных ведомств. Среди предлагаемых исследователями 

подходов: аксиологический подход к воспитанию 

курсантов военного вуза [4]; личностно-ориентиро-

ванный и коммуникативный подходы к формирова-

нию профессионально-деловых качеств офицера у 

курсантов военных вузов [5]; ценностно-смысловой 

подход в воспитании профессиональной готовности 

сотрудников органов внутренних дел к реализации 

основных принципов деятельности полицейского [6]; 

социологический и религиозно-философский подхо-

ды к формированию нравственно-патриотических 

ценностей курсантов военного вуза [7]; текстуально-

диалогический, задачный и имитационно-игровой 

подходы к приобщению курсантов – будущих юри-

стов к ценностям [8]; контекстный подход к форми-

рованию готовности курсантов – будущих юристов к 

реализации норм профессиональной морали [9] и др. 

Из обозначенных научных подходов, направлен-

ных на развитие и становление многообразных ас-

пектов личности курсантов вузов различных ве-

домств, мы выделяем контекстный подход и полага-

ем, что он является эффективным в формировании 

этической ответственности курсантов. 

Основные положения контекстного подхода в об-

разовании разработаны академиком РАО А.А. Вер-

бицким. В своих работах ученый рассматривает по-

нятие «контекстное обучение» и его содержание 

[10], категориальный аппарат контекстного образо-

вания [11], теорию и технологии контекстного обра-

зования, его принципы, формы и методы [12], осо-

бенности реализации педагогических технологий в 

рамках контекстного обучения [13; 14], специфику 

единства обучения и воспитания в контекстном об-

разовании [15] и другие его аспекты. 

Центральным понятием контекстного подхода яв-

ляется «контекст». Согласно определению, предло-

женному А.А. Вербицким, контекст – это «отражен-

ная в сознании и психике человека система внутрен-

них и внешних условий его жизни, поведения и дея-

тельности, которая влияет на восприятие, понимание 
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и преобразование субъектом конкретной ситуации, 

придавая смысл и значение этой ситуации как цело-

му и ее компонентам» [12, с. 111]. В качестве внут-

реннего контекста выступают индивидуально-психо-

логические характеристики личности, имеющиеся у 

нее знания, опыт деятельности. Внешний контекст 

связан с конкретной ситуацией, в которой действует 

человек. В его сознании отражаются разнообразные 

характеристики ситуации (социальные, предметные 

и др.), которые и образуют внешний контекст. 

Условие позволяет достигать цели, которые ста-

вит перед собой человек. С одной стороны, субъек-

тивные условия достижения определенной цели со-

здаются самим человеком как субъектом деятельно-

сти. С другой стороны, объективные условия пред-

варяет человеческая деятельность. В данном аспекте 

наполнение преподавателями образовательной среды 

ведомственного вуза ФСИН России ценностным со-

держанием, отвечающим этической ответственности 

(внешнее условие), и мотивация курсантов на освое-

ние ценностей и развитие качеств, содержательно 

наполняющих этическую ответственность будущего 

сотрудника УИС (внутреннее условие), образуют 

ценностный контекст процесса формирования этиче-

ской ответственности курсантов. Однако необходи-

мость использования контекстного подхода в форми-

ровании этической ответственности курсантов этим 

не исчерпывается. 

Этическую ответственность курсант будет реали-

зовывать в своей профессиональной деятельности, 

поэтому важно создавать в образовательном процес-

се вуза контекст такой деятельности. Конечно же, 

профессиональный контекст изначально присутству-

ет на лекционных, семинарских занятиях, в процессе 

производственной практики, будучи нацеленным на 

успешную профессиональную подготовку курсантов 

в целом. Однако в рамках формирования этической 

ответственности курсантов необходимо говорить не 

о профессиональном контексте образования в ведом-

ственном вузе, а об определенном контексте буду-

щей профессиональной деятельности курсантов. Это 

объясняется тем, что этическая ответственность кур-

санта – будущего сотрудника УИС предполагает со-

вершение им таких действий и поступков, в которых 

отражается содержательной наполнение этической 

ответственности. Иными словами, речь идет о реали-

зации этической ответственности в профессиональ-

ной деятельности. Необходимо отметить, что про-

фессиональная деятельность для курсанта ведом-

ственного вуза ФСИН России – это не что-то отда-

ленное, а вполне конкретное, так как образователь-

ный процесс предполагает использование квазипро-

фессиональной и учебно-профессиональной деятель-

ности. 

Квазипрофессиональная деятельность – это фор-

ма организации деятельности, воспроизводящая «ус-

ловия, содержание, технологии и пространственно-

временную динамику производства или любого дру-

гого вида социальной практики общества, отноше-

ний занятых в нем людей» [11, с. 61]. Учебно-про-

фессиональная деятельность «выполняет реальные 

производственные (разные виды практик студентов) 

либо исследовательские функции (реферат, курсовая 

работа, УИРС, НИРС, подготовка и защита выпуск-

ной квалификационной работы и др.)» [11, с. 62]. 

А.А. Вербицкий рассматривает вышеназванные виды 

деятельности как формы организации деятельности 

студентов в условиях контекстного обучения. 

Контекстное обучение используется в современ-

ных ведомственных вузах и не только в них, так как 

невозможно успешно овладеть профессией, зная, 

пусть и блестяще, только теорию. Необходимы прак-

тические умения и навыки, которыми курсант (сту-

дент) и овладевает в рамках квазипрофессиональной 

и учебно-профессиональной деятельности. Поэтому, 

когда мы говорим о формировании этической ответ-

ственности курсантов, то не можем ограничиться 

только общим контекстом профессиональной дея-

тельности. Необходимо обращение к ее конкретным 

аспектам, или к контексту профессионального кон-

текста. И хотя А.А. Вербицкий не употребляет такое 

выражение, он четко показывает, что контекстное 

образование (как единство обучения и воспитания) 

не сводится только к наложению усвоения студента-

ми теоретических знаний на канву их будущей про-

фессиональной деятельности. Ученый подчеркивает 

необходимость обращения и к содержательному ас-

пекту профессиональной деятельности: «контекст-

ным является такое образование, в котором на языке 

наук и с помощью всей системы форм, методов и 

средств обучения, традиционных и новых, в учебной 

деятельности студентов последовательно проектиру-

ется (моделируется) предметное и социальное со-

держание их будущей профессиональной деятельно-

сти» [16, с. 6]. В своих последующих работах 

А.А. Вербицкий уточняет данное определение, до-

полняя его морально-нравственным содержанием и 

утверждая, что в контекстном образовании «модели-

руется предметно-технологическое, социальное и мо-

рально-нравственное содержание социо-практичес-

кой (школьник) или профессиональной деятельности 

(студент)» [15, с. 15]. Полагаем, что речь можно ве-

сти о морально-нравственном контексте профессио-

нальной деятельности будущего специалиста, кото-

рый (контекст) и моделируется в образовательном 

процессе. Правомерность данного утверждения под-

тверждается тем, что в работах А.А. Вербицкого по-

следних лет требования морали и нравственности, су-

ществующие в российском обществе и в конкретном 

профессиональном сообществе, выступают в роли ис-

точника содержания контекстного образования, на-

ряду с содержанием наук, дидактически преобразо-

ванном в содержание учебных предметов и социаль-

но-профессиональной практикой общества [11, с. 61]. 

Морально-нравственный контекст профессиональ-

ной деятельности позволяет акцентировать внимание 

будущих специалистов на том, что осуществление 

любой профессиональной деятельности так или ина-

че направлено на людей, обращено к их интересам и 

потребностям. 

В рамках решения задачи формирования этиче-

ской ответственности курсантов ведомственного ву-

за можно говорить, как мы полагаем, об этическом 

контексте профессиональной деятельности сотруд-

ника УИС. 

Мы рассматриваем этический контекст профес-

сиональной деятельности сотрудника УИС как си-
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стему внутренних и внешних условий его действий и 

поступков в конкретной ситуации, возникающей в 

служебной деятельности, определяемую (систему) 

этическими нормами, регулирующими служебную 

деятельность сотрудника УИС. Выступая в роли дей-

ствующего субъекта ситуации, который находится в 

отношениях общения и межличностного взаимодей-

ствия с другими включенными в нее людьми, сотруд-

ник воспринимает и преобразовывает данную слу-

жебную ситуацию, руководствуясь положениями про-

фессиональной этики. Такой контекст позволяет со-

труднику разрешать как штатные, так и внештатные 

ситуации в учреждении УИС с позиции достижения 

цели «очеловечивания негуманного человека» и быть 

готовым эффективно действовать в любой ситуации, 

руководствуясь нормами профессиональной этики. 

Отметим, что понятие «очеловечивания негуман-

ного человека» является центральным в статье 

А.И. Козлова «Моральный фактор как причина про-

цесса "очеловечивания негуманного человека" в мо-

ральной деятельности юриста» [17]. Автор видит со-

держание данного процесса в приобщении престу-

пившего черту закона человеку «к общечеловече-

ским ценностям, которые, в случае их осознания та-

ким человеком, начинают определять его жизненные 

смыслы» [17, с. 52]. Иными словами, речь идет о 

возвращении человека, отбывающего наказание за на-

рушение закона в лоно нормальной человеческой жиз-

ни, где нет места злу, насилию и всему тому, что на-

носит вред людям, то есть нет места преступлениям. 

Поступок А.А. Вербицкий рассматривает как «дей-

ствие особого порядка – социально нормированное, 

предполагающее оценку другими людьми (обще-

ством, государством) с позиции требований морали и 

нравственности и определенные санкции, если оцен-

ка отрицательна» [12, с. 140]. Ученый подчеркивает, 

что осознанно совершенный поступок предполагает 

выбор по крайней мере из двух возможных альтерна-

тив. За этот выбор человек несет ответственность, 

которую А.А. Вербицкий определяет «как прогноз 

последствий принимаемых человеком решений для 

природы, общества, других людей, для себя» [12, 

с. 141]. Позиция ученого относительно соотношения 

выбора и поступка соотносится с нашим положением 

о том, что этическая ответственность реализуется в 

деятельности сотрудника УИС через совокупность 

личностных качеств, определяющих осуществление 

сотрудником УИС морального выбора в процессе 

профессиональной деятельности. 

Поступок имеет непосредственное отношение к 

контекстному образованию, являясь, по утвержде-

нию А.А. Вербицкого, «основной единицей деятель-

ности студента в контекстном обучении» [18, с. 56]. 

С помощью поступков студент как выполняет пред-

метные действия в соответствии с профессиональ-

ными требованиями, так и получает нравственный 

опыт, поскольку действует в соответствии с норма-

ми, принятыми в определенном профессиональном 

сообществе. Полагаем, что речь здесь может идти в 

том числе и об этических нормах и правилах. 

В рамках проблемы формирования этической от-

ветственности курсантов ведомственного вуза важ-

ным представляется выявление А.А. Вербицким в 

соавторстве с Г.И. Шогиной роли принципов кон-

текстного образования в становлении ответственно-

сти как ключевой общекультурной компетенции 

взрослого: «Посредством реализации данных прин-

ципов в образовательной среде контекстного типа 

создаются условия свободного выбора действий и 

поступков каждым обучающимся, прогнозирования 

последствий принимаемых им решений в их влиянии 

на траекторию образовательного процесса. Иными 

словами, обучающийся получает опыт ответственно-

го поведения, быть причиной тех или иных событий» 

[19, с. 80]. И здесь снова речь идет о свободном вы-

боре поступков, без которого, подчеркнем еще раз, 

невозможна полноценная реализация курсантом – 

будущим сотрудником УИС этической ответствен-

ности. 

Часть принципов контекстного образования, вы-

явленных А.А. Вербицким и представленных в его 

работах [11, с. 63; 12, с. 143–144; 15, с. 15 и др.] мо-

гут быть использованы в качестве принципов реали-

зации контекстного подхода к формированию этиче-

ской ответственности курсантов. При этом мы кон-

кретизируем содержание некоторых принципов в 

рамках решения проблемы формирования этической 

ответственности курсантов. 

Так принцип педагогического обеспечения лич-

ностного включения студента в учебную деятель-

ность конкретизируется в принцип педагогического 

обеспечения личностного включения курсанта в дея-

тельность по овладению содержанием профессио-

нальной этики сотрудника УИС. 

Принцип последовательного моделирования в учеб-

ной деятельности студентов целостного содержания, 

форм и условий профессиональной деятельности спе-

циалистов – в принцип моделирование в процессе 

обучении курсантов этического контекста професси-

ональной деятельности сотрудника УИС. 

Принцип адекватности форм организации учебной 

деятельности студентов целям и содержанию образо-

вания – в принцип адекватности методов и форм ор-

ганизации учебной деятельности курсантов содержа-

тельному наполнению этической ответственности. 

Принцип единства обучения и воспитания лично-

сти обучающегося в одном потоке его образователь-

ной деятельности – в принцип единства обучения и 

воспитания курсантов в русле формирования у них 

этической ответственности. 

Такие принципы как «принцип ведущей роли сов-

местной деятельности, межличностного взаимодей-

ствия и диалогического общения субъектов образова-

тельного процесса (преподавателя и студентов, сту-

дентов между собой); <…> принцип учета "встреч-

ного" смыслообразующего влияния на поступающую 

информацию кросс-культурных особенностей обу-

чающихся, сложившихся в его жизни и образовании: 

психологических, национально-культурных, мораль-

но-нравственных, религиозных, гендерных и др.» 

[12, с. 144] могут быть использованы без конкрети-

зации. В процессе межличностного взаимодействия 

и диалогического общения происходит обмен ценно-

стями между курсантами, между курсантом и препо-

давателем. Условия для такого обмена создаются пре-

подавателем, приобщающим курсантов к ценностям, 
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образующим содержательное наполнение этической 

ответственности. Приобщение к данным ценностям 

осуществляется с учетом уже имеющейся у курсан-

тов системы ценностей, отражающей психологиче-

ские, гендерные, морально-нравственные и иные осо-

бенности будущих сотрудников УИС. 

Положения А.А. Вербицкого о контекстном обра-

зовании нашли отражение в работах многих иссле-

дователей, среди которых и те, кто использует дан-

ный подход в рамках профессиональной подготовки 

курсантов в вузах силовых ведомств. Проанализиро-

вав научные работы последних лет, посвященные 

обучению сотрудников полиции личной безопасно-

сти [20], воспитанию и развитию ценностных ориен-

таций курсантов-пограничников [21], формированию 

профессиональной надежности сотрудников органов 

внутренних дел [22], становлению профессиональ-

ной позиции будущих сотрудников органов внутрен-

них дел [23] и др., мы установили, что внимание ис-

следователей в основном сосредоточено на практи-

ческих механизмах реализации контекстного подхо-

да в образовательном процессе ведомственного вуза. 

Так, Е.С. Губченко останавливается на игровых ме-

тодах, позволяющих моделировать реальные про-

фессиональные ситуации в учебном процессе [23, 

с. 152–153]. Об имитационной модели обучения как 

инструменте реализации контекстного подхода к фор-

мированию профессиональной надежности сотрудни-

ков органов внутренних дел ведет речь М.А. Малаев 

[22, с. 294]. А.А. Левченко с соавторами выделяют 

такой механизм реализации контекстного подхода к 

обучению сотрудников полиции личной безопасно-

сти как выездные практические занятия, а также так-

тико-специальные учения [20, с. 153]. 

Контекстный подход в названных работах сво-

дится в основном к профессиональному контексту. 

Не отрицая необходимости именно такой трактовки 

контекстного подхода в рамках перечисленных и не-

которых других исследований, отметим, что в рамках 

решения проблемы формирования этической ответ-

ственности курсантов в профессиональном контексте 

должна быть вычленена этическая составляющая. 

На основании представленного выше анализа идей 

А.А. Вербицкого о контекстном образовании мы оп-

ределяем назначение контекстного подхода к форми-

рованию этической ответственности курсантов, за-

ключающееся в том, что он в условиях образователь-

ного процесса ведомственного вуза ФСИН России 

обеспечивает создание этического контекста профес-

сиональной деятельности сотрудника УИС. 
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