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Аннотация. В статье выявляется необходимость подготовки курсанта – будущего сотрудника УИС, кото-

рому присуща этическая ответственность как системное личностное образование, обладающее значением 

ценности как совокупности отношений будущего сотрудника УИС к служебной деятельности, к вовлечен-

ным в сферу этой деятельности людям, к себе как к субъекту такой деятельности, реализуемое (системное 

личностное образование) в деятельности сотрудника УИС через совокупность личностных качеств, опреде-

ляющих осуществление сотрудником УИС морального выбора в процессе профессиональной деятельности и 

образующих содержание этической ответственности как личностного качества. Предлагается определение 

понятия «этическая ответственность курсанта ведомственного вуза ФСИН России – будущего сотрудника 

УИС» и его содержательное наполнение (ценности, отношения, личностные качества). Обосновывается, что 

содержание процесса формирования этической ответственности курсантов базируется на научных представ-

лениях о профессиональной этике сотрудника УИС, об этическом смысле предъявляемых к нему требований, 

конкретизируемых в ценностях и личностных качествах, характеризующих этическую ответственность кур-

сантов. Аргументируется, что реализация данного содержания осуществляется через вычленение в материале 

учебных дисциплин и внеаудиторной воспитательной работы ценностей, определяющих отношение курсанта 

к служебной деятельности, к людям в нее вовлеченным и к самому себе как ее субъекту, приобщение кур-

санта к этим ценностям и развитие у него личностных качеств, через которые осуществляется внешнее вы-

ражение названных отношений. Приводятся примеры реализации содержания процесса формирования эти-

ческой ответственности курсантов: занятия по учебным дисциплинам и мероприятия в рамках внеаудитор-

ной воспитательной работы, на которых идет приобщение курсантов к ценностям и развитие качеств, реали-

зуемых затем в рамках производственной практики. 
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Abstract. The article reveals the need to prepare a cadet – a future employee of the Penal System, who is charac-

terized by ethical responsibility as a systemic personal formation, which has the meaning of value as a set of relations 

of the future employee of the Penal System to official activities, to people involved in the sphere of this activity, to 

himself as a subject of such activity, realized (systemic personal formation) in the activities of the Penal System em-

ployee through a set of personal qualities that determine the implementation of moral choice by the Penal System 

employee in the process of professional activity and form the content of ethical responsibility as a personal quality. 

The article proposes a definition of the concept of «ethical responsibility of a cadet of a departmental university of 

the Federal Penitentiary Service of Russia – a future employee of the Penitentiary System» and its substantive con-

tent (values, relationships, personal qualities). It is substantiated that the content of the process of forming the ethical 

responsibility of cadets is based on scientific ideas about the professional ethics of a Penitentiary System employee, 

about the ethical meaning of the requirements imposed on him, concretized in the values and personal qualities that 

characterize the ethical responsibility of cadets. It is argued that the implementation of this content is carried out 

through the identification in the material of academic disciplines and extracurricular educational work of values that 

determine the cadet's attitude to official activities, to the people involved in it and to himself as its subject, introdu-

cing the cadet to these values and developing his personal qualities, through which the external expression of these 

relationships is carried out. Examples of the implementation of the content of the process of forming the ethical re-

sponsibility of cadets are given: classes in academic disciplines and events within the framework of extracurricular 

educational work, which introduce cadets to values and develop qualities, then implemented within the framework of 

industrial practice. 

Keywords: cadet; university of the Federal Penitentiary Service of Russia; ethical responsibility of a cadet; sys-

temic personal education; content; values; relationships; personal qualities; formation; involvement. 
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Важной задачей, стоящей перед современной пе-

нитенциарной системой, является исправление нару-

шившего закон человека, возвращение его в социум 

как полноценного его члена. Решение данной задачи 

во многом зависит от сотрудников уголовно-испол-

нительной системы (УИС), как от тех, кто работает 

непосредственно в исправительном учреждении, так 

и от тех, кто осуществляет надзор за лицами, осво-

божденными из мест лишения свободы. Ответствен-

ное отношение сотрудника к своим служебным обя-

занностям, к соблюдению моральных норм в про-

фессиональном взаимодействии не только с колле-

гами, с законопослушными гражданами, но и со 

спецконтингентом содействует эффективному реше-

нию обозначенной выше задачи, прежде всего пото-

му, что насилием насилия не искоренить. Как верно 

отмечает известный философ А.А. Гусейнов: «жела-

ние искоренить насилие насилием всегда в истории 

приводило к его увеличению. Насилие нельзя пре-

одолеть насилием. <…> Единственный способ про-

биться в мир без насилия – отказаться от него, сойти 

с пути насилия» [1, с. 26]. Обращение в деятельности 

по исправлению преступившего закон человека не 

только к принуждению, давлению, но и к уважению, 

апеллированию к человеческому достоинству, мило-

сердию, справедливости, может стать тем этическим 

посылом, который вернет вчерашнего преступника к 

жизни в соответствии с нормами общественной мо-

рали. Не случайно среди требований к личности со-

временного сотрудника УИС, закрепленных на уров-

не федерального закона, присутствуют такие как: 

«5) соблюдать нормы служебной, профессиональной 

этики; <…> 7) проявлять корректность, уважение, 

вежливость и внимательность по отношению к граж-

данам и должностным лицам» [2]. Тем самым значи-

мым представляется в процессе профессиональной 

подготовки курсантов – будущих сотрудников УИС 

в образовательном процессе ведомственных вузов 

ФСИН России акцентировать внимание на этической 

составляющей такой подготовки. Осознание такой зна-

чимости обратило наше внимание на проблему фор-

мирования этической ответственности курсантов. 

Результатом осуществленного нами анализа науч-

ных источников, посвященных проблеме ответствен-

ности и ее видов, в которых она рассматривается с 

позиции философии (А.А. Гусейнов [3], Г. Йонас [4], 

В.А. Канке [5], Э.И. Рудковский [6] и др.), психоло-

гии (Л.И. Дементий [7], Г.И. Кашапова [8], К. Муз-

дыбаев [9] и др.), педагогики (А.С. Коробов [10], 

Ш.Ш. Пирогланов [11], С.А. Сапрыгина [12], И.В. Ша-

повалов [13] и др.), а также работ, освящающих профес-

сиональные требования к сотруднику УИС (П.В. Го-

лодов [14], М.В. Звягинцев, С.А. Студеникина [15], 

И.Н. Куркина, О.В. Евсеева [16], Е.В. Павлова [17] и 

др.), стало определение понятия «этическая ответ-

ственность курсанта – будущего сотрудника УИС». 

Мы предлагаем следующее определение данного 

понятия: системное личностное образование, обла-

дающее значением ценности как совокупности от-

ношений будущего сотрудника УИС а) к профессио-

нальной деятельности, б) к людям, вовлеченным в 

сферу его профессиональной деятельности, в) к себе 

как к субъекту такой деятельности, реализуемое (си-

стемное личностное образование) в деятельности со-

трудника УИС через совокупность личностных ка-

честв, определяющих осуществление сотрудником 

УИС морального выбора в процессе профессиональ-

ной деятельности и образующих содержание этиче-

ской ответственности как личностного качества. 

В основаниях обозначенных групп отношений на-

ходятся конкретные ценности, которые и определяют 

их содержание, а реализация отношений осуществ-

ляется в определенных личностных качествах. На 

рисунке 1 представлены данные ценности и качества. 

 

 

Рисунок 1 – Этическая ответственность курсанта – будущего сотрудника УИС 
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Этическая ответственность у курсантов ведомст-

венных вузов ФСИН России может быть сформиро-

вана в том случае, если будет определено содержа-

ние процесса ее формирования. Представим наше ви-

дение такого содержания. 

С нашей точки зрения, содержательное наполне-

ние процесса формирования этической ответствен-

ности курсантов необходимо раскрывать, основыва-

ясь на научных представлениях о профессиональной 

этике сотрудника УИС, об этическом смысле предъ-

являемых к нему требований, конкретизируемых в 

ценностях и личностных качествах, характеризую-

щих этическую ответственность курсантов. В мате-

риале учебных дисциплин, внеаудиторной воспита-

тельной работы вычленяются ценности, определяю-

щие отношение курсанта к служебной деятельности, 

к людям в нее вовлеченным и к самому себе как ее 

субъекту. В процессе организуемого преподавателем 

осмысления ценностей происходит их присвоение 

курсантом. Освоенные ценности, ставшие достояни-

ем ценностной сферы сознания будущего сотрудника 

УИС, принимают форму мотивов соответствующих 

отношений обучающихся. Внешнее выражение этих 

отношений осуществляется через личностные каче-

ства курсанта, в соответствии с которыми выстраи-

вается модель его поведения в каждой конкретной 

ситуации. Приобщение курсантов к ценностям и раз-

витие качеств идет на лекционных и семинарских за-

нятиях по учебным дисциплинам, в процессе внеа-

удиторной воспитательной работы, а их реализация 

осуществляется в процессе производственной прак-

тики. 

Например, на занятиях по учебной дисциплине 

«Философия» при изучении темы «Ценность как фи-

лософская категория» преподаватель обращает вни-

мание обучающихся на ценности свободы и ответ-

ственности. В частности, на лекционном занятии он 

подчеркивает, что осознание и практическое реше-

ние проблемы свободы личности возможно только в 

тесной связи с решением вопроса об ее ответствен-

ности: «Свобода неизбежно порождает проблему от-

ветственности. Человек и его свобода имеют обще-

ственную природу. Какую бы структуру ни приобре-

тала деятельность человека, в каких бы формах она 

ни протекала, ее нельзя рассматривать вне обще-

ственных отношений и интересов людей, включен-

ных в эти отношения» [6, с. 129]. Далее речь идет об 

отождествлении свободы и необходимости Ф. Шел-

лингом, согласно которому «для свободы необходи-

ма предпосылка, что человек, будучи в своем дей-

ствовании свободен, в конечном результате своих 

действий зависит от необходимости, которая стоит 

над ним и сама направляет игру его свободы» [18, 

с. 130]. Комментируя данную идею Ф. Шеллинга, пре-

подаватель соотносит необходимость с ценностями 

«ответственность» и «долг» в том смысле, что соот-

ветствие деятельности долгу как совокупности обя-

занностей и есть ответственность. Мера ответствен-

ности личности, в том числе и сотрудника УИС, 

определяется содержанием той роли, которую он иг-

рает в принятии решений. Мера эта имеет прямую 

зависимость от осознания сотрудником УИС послед-

ствий своих действий и поступков в конкретной си-

туации профессиональной деятельности. Таким об-

разом ставится и решается проблема нравственной 

свободы, которая понимается не как произвол, огра-

ниченный внешне, но как положительная свобода, 

неразрывно связанная с нравственной ответственно-

стью: «Не отрицательная и безответственная свобода 

"от", а положительная, исполненная ответственности 

свобода "для" служения высшим ценностям является 

подлинной свободой» [19, с. 269]. Преподаватель до-

носит до сознания курсантов идею о том, что только 

в случае превращения требований морали во внут-

реннюю потребность человека возможна подлинная 

нравственная свобода личности. 

На семинарских занятиях курсантам для обсуж-

дения предлагается высказывание А.А. Гусейнова: 

«Ответственность и свобода – это два аспекта, две 

стороны одной и той же реальности сознательной 

(целесообразной) человеческой жизнедеятельности. 

Рассмотренная с внешней стороны она выступает как 

ответственное существование в мире того, кто дей-

ствует. Рассмотренная изнутри она является свобод-

ным решением того, кто действует» [3, с. 133]. Буду-

щие сотрудники УИС осмысливают мысль А.А. Гу-

сейнова в контексте профессиональной деятельности 

в рамках УИС. 

В процессе изучения учебной дисциплины «Фи-

лософия», основываясь на образе идеального челове-

ка в традициях разных культур, курсанты пытаются 

создать собственную модель идеального человека. 

Данная модель не абстрактна, она создается в кон-

тексте современной отечественной культурной тра-

диции. Задачей преподавателя, предлагающего кур-

сантам данное задание, является раскрытие места и 

роли ответственности как ценности, как личностного 

качества в структуре личности, отвечающей данному 

идеалу. Важно, что преподаватель акцентирует вни-

мание на профессиональной деятельности сотрудни-

ка УИС. Одной из вариаций рассматриваемого зада-

ния является создание модели идеальной личности 

сотрудника УИС и обоснование в ней места уже не 

просто ответственности, но этической ответственно-

сти сотрудника. Создавая такую модель, курсанты 

обращаются к ценностям и личностным качествам, 

образующим содержание этической ответственности 

как системного личностного образования: это добро, 

долг, справедливость, честь, а также настойчивость, 

инициативность, требовательность. 

В ходе изучения учебной дисциплины «Воспита-

тельная работа с осужденными» на занятиях подни-

мается вопрос о том, какими ценностями должен ру-

ководствоваться сотрудник УИС при планировании 

воспитательной работы со спецконтингентом. Ус-

пешность такой работы во многом зависит от того, 

чем мотивируется сотрудник УИС при ее организа-

ции. Как известно, форму мотивов принимают цен-

ности. Но, если ценности принимают форму моти-

вов, то также в основаниях мотивации могут нахо-

диться и антиценности. Так деятельность одного со-

трудника УИС по воспитанию осужденных может 

быть обусловлена желанием исправить преступив-

шего закон человека, помочь ему (ценность «мило-

сердие»). Другому же сотруднику все равно, встанет 

осужденный на путь исправления или нет, для него 

главное отработать свою смену и вовремя получать 

зарплату (антиценность «равнодушие»). Заостряя вни-
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мание курсантов на ценностях, преподаватель созда-

ет на занятиях условия для приобщения курсантов к 

этим ценностям, используя, например, метод анализа 

ситуации. Кроме того курсанты приходят к понима-

нию, что присущая человеку система индивидуальных 

ценностей обусловливает его поведение через прояв-

ление в нем определенных личностных качеств. 

Так на семинарском занятии по теме «Воспита-

тельные воздействия на личность осужденного» кур-

санты получают ситуацию: «Осужденный Арось-

ев К.С., лидер отрицательной направленности, "ав-

торитет", не поддавался педагогическому воздей-

ствию, постоянно нарушал режим, неоднократно во-

дворялся в ШИЗО, ПКТ. Поводом для успешного 

воспитательного воздействия на него явилось то, что 

начальник отряда по согласованию с начальником 

ИУ организовал встречу Аросьева с больной мате-

рью, которая убедила его в необходимости исправ-

ления. В результате Аросьев осознал неправильность 

своего поведения, отошел от отрицательной части 

осужденных, обучается в ПУ, режим содержания не 

нарушает, добросовестно трудится на производстве. 

В коллективе осужденных с положительной направ-

ленностью пользуется уважением» [20, с. 20]. 

Курсанты анализируют ситуацию, отвечая на во-

просы: 1) Какое воспитательное воздействие на Аро-

сьева использовал начальник отряда? 2) На каких цен-

ностях базируется это воздействие? 3) Какие ценно-

сти мотивировали начальника отряда на применение 

именно такого воспитательного воздействия? 4) Ка-

кая ценность определяет выбранное воспитательное 

воздействие? 5) Какие личностные качества проявил 

при этом начальник отряда? 

В процессе обсуждения ситуации преподаватель 

подводит обучающихся к выводу, что использование 

авторитета матери с целью воспитательного воздей-

ствия на Аросьева принесло желаемый результат, 

поскольку начальник отряда хорошо знал осужден-

ного, знал о его отношении к матери, о ее влиянии на 

него. Такое знание могло быть получено только при 

проявлении интереса к личности Аросьева, при же-

лании помочь осужденному. Форму мотивов дей-

ствий начальника отряда приняли ценности «добро», 

«милосердие», «совесть». В частности, именно со-

весть не позволяет начальнику отряда быть равно-

душным, формальным в исполнении своих служеб-

ных обязанностей. 

Внеаудиторная воспитательная работа с курсан-

тами также обладает значительными возможностями 

в формировании у них этической ответственности. 

Как обосновывают А.И. Газизулин и О.З. Титова 

воспитательная работа с курсантами представляет 

собой «совокупность воспитательных целенаправ-

ленных действий на обучающихся со стороны руко-

водящего состава образовательного учреждения, со-

трудников, осуществляющих воспитательную работу 

вуза, психологических служб, а также членов вете-

ранской организации в целях: 1) всестороннего изу-

чения его личных качеств, характера, темперамента, 

способностей, индивидуальных особенностей, интере-

сов и потребностей; 2) развития профессиональных и 

индивидуальных навыков и качеств, необходимых 

для успешного обучения и последующего выполне-

ния служебных задач (в том числе и этической от-

ветственности курсантов. – Р.Ж.); 3) обеспечения 

сознательной дисциплинированности и соблюдения 

требований законности (этической ответственно-

сти. – Р.Ж.) в повседневной деятельности каждого 

курсанта» [21, с. 107]. 

В процессе воспитательной работы с обучающи-

мися для формирования у них этической ответствен-

ности эффективными представляются индивидуаль-

ные беседы преподавателя-куратора, либо командира 

взвода с курсантами. Грамотно, с педагогической точ-

ки зрения, выстроенная беседа позволит выяснить, 

усвоены ли будущими сотрудниками УИС знания о 

том, что представляет собой этическая ответствен-

ность, какую роль она играет в служебной деятель-

ности, а также насколько значимы для них ценности 

добра, милосердия, справедливости и др. 

В рамках внеаудиторной воспитательной работы 

с обучающимися важно регулярно проводить различ-

ные коллективные мероприятия в выходные и празд-

ничные дни. Решение задачи формирования этиче-

ской ответственности курсантов обеспечивается во 

многом за счет использования этических бесед, дис-

куссий, игр, и ситуаций морального выбора. В каче-

стве материала для ситуаций морального выбора 

необходимо брать как смоделированные ситуации, 

так и реальные ситуации, возникающие в жизнедея-

тельности курсантов. Считаем важным прежде об-

ращения к реальным ситуациям показать курсантам 

моральный выбор на примере смоделированных си-

туаций. Затем ситуации могут перемежаться. 

Приведем пример смоделированной ситуации мо-

рального выбора (возможно проведение в рамках со-

держания выходного дня). 

Для анализа курсантам может быть дана следую-

щая ситуация: «В выходной день ДПНК ВК (дежур-

ный помощник начальника колонии. – Р.Ж.) попросил 

воспитанника сварить из арматуры решетку для до-

ма. Осужденный выполнил просьбу, а в понедельник 

мастер увидел недостачу металла и то, что в кузне 

кто-то работал в выходной. После продолжительной 

беседы с оперативным работником воспитанник не 

признался и был наказан, а сотрудник ВК ничего не 

сказал» [20, с. 25]. Курсантам предлагается поста-

вить себя на место другого сотрудника ВК, которому 

стало известно о происшедшем, и спрогнозировать 

свои действия в этой ситуации. При этом можно 

усложнить ситуацию: помощник начальника коло-

нии, из-за которого был наказан воспитанник, ваш 

друг. Он хвастается перед вами своим поступком 

(бесплатно получил нужную и качественно сделан-

ную вещь) и не собирается признаваться начальству 

в том, что воспитанник выполнял его просьбу. Обу-

чающимся необходимо выбрать линию своего пове-

дения в данной ситуации, для чего необходимо со-

вершить моральный выбор. 

Моральный выбор в данной ситуации проявляет-

ся в том, что курсант выбирает между поступком 

верным с позиции морали (рассказать правду и оп-

равдать воспитанника, однако лишившись при этом 

друга и возможно получив еще какие-то неприятно-

сти) и бездействием, которое позволит остаться в 

зоне комфорта, не нарушать отношения с другом. 

Возможен и еще один путь решения этой ситуации –

поговорить с другом и убедить его признаться. Но 

если друг не согласится, то возвращаемся к первому 
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выбору. Важно донести до сознания курсантов, что в 

основаниях первого (морально оправданного) выбора 

находятся ценности справедливости и совести, а тре-

бовательность и принципиальность – это те личност-

ные качества, которые проявляет сотрудник УИС, 

выбирая верную, с точки зрения морали, позицию. 

Теоретические основания проблемы морального 

выбора представлены в работах Г.И. Кургана [22] и 

Ю.А. Шрейдера [23]. Если Ю.А. Шрейдер представ-

ляет моральный выбор как выбор из двух и более 

альтернатив, когда привлекательные для человека 

альтернативы «вступают в противоречие с абсолют-

ным благом» [23, с. 27], то Г.И. Курган акцентирует 

внимание на выборе ценностей и поступков: мораль-

ный выбор есть «выбор форм поведения, реализую-

щий принятые человеком нравственные ценности 

<…> выбор самих ценностей, выбор, определяющий 

нравственную ориентацию личности, направлен-

ность ее поступков» [22, с. 155]. Полагаем, что виде-

ние морального выбора Г.И. Курганом в большей сте-

пени отвечает проблеме формирования этической от-

ветственности курсантов, развитие и становление ко-

торой происходит в процессе выбора обучающимися 

ценностей и личностных качеств, содержательно на-

полняющих этическую ответственность будущих со-

трудников УИС. 

В рамках воспитательного процесса в ведомст-

венном вузе ФСИН России необходимо системати-

чески организовывать встречи с действующими со-

трудниками УИС и, конечно же, с ветеранами УИС. 

Такие встречи помимо реализации общей воспита-

тельной функции, работают и на частную воспита-

тельную задачу формирования этической ответствен-

ности курсантов. В лице сотрудников и ветеранов 

УИС обучающиеся видят те образцы, ориентация на 

которые поможет им осуществлять свою будущую 

служебную деятельность как в соответствии с нор-

мами профессиональной этики, так и в соответствии 

с нормами общечеловеческой морали и индивиду-

альной нравственности. Преподаватель, выступаю-

щий модератором встреч, таким образом должен ор-

ганизовать общение курсантов с гостями, чтобы они 

обратились к различным аспектам реализации этиче-

ской ответственности в профессиональной деятель-

ности сотрудника УИС. 

Этическая ответственность курсантов как ценность, 

мотивирующая их служебную деятельность и как 

личностное качество в ней реализуемое, явно прояв-

ляется (если формирование этической ответственно-

сти курсантов было эффективным) в условиях про-

изводственной практики. 

Производственная практика позволяет обучающе-

муся проявить в возникающих в рамках служебной 

деятельности ситуаций отношения к профессиональ-

ной деятельности, к людям, в нее вовлеченным, и к 

себе как к субъекту такой деятельности, определяе-

мые ценностями и отражающиеся в личностных ка-

чествах, образующих (ценности, качества) содержание 

этической ответственности курсанта. В ходе практи-

ки идет овладение курсантом содержанием служеб-

ной деятельности сотрудника, занимающего опреде-

ленную должность в УИС, например, оперативный 

работник отдела безопасности и др. Овладение идет 

через выполнение заданий в реальных условиях ис-

правительного учреждения. Например, могут отраба-

тываться ситуация осуществления обыска помеще-

ния, личного досмотра. Реализуемые в данных ситу-

ациях качества «честность», «принципиальность» не 

позволят курсанту превысить свои полномочия, уни-

зить осужденного. 

Таким образом можно утверждать, что содержа-

ние процесса формирования этической ответствен-

ности курсантов может быть реализовано в условиях 

ведомственного вуза ФСИН России, не противореча 

образовательному процессу, а дополняя его в части 

формирования личности курсанта как человека нрав-

ственного. 
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