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Аннотация. В статье актуализируется проблема нравственного воспитания курсантов ведомственного ву-
за ФСИН России, одним из направлений которого становится формирование нравственной грамотности кур-
сантов. Осуществляется анализ понятия «грамотность» и выявляются виды грамотности в целом и виды гра-
мотности сотрудников УИС, формируемые в процессе профессиональной подготовки в ведомственных вузах 
ФСИН России. Раскрывается тенденция рассмотрения понятия «грамотность» в контексте различных аспек-
тов нравственности при отсутствии в научном поле трудов, непосредственно посвященных нравственной 
грамотности курсантов. Обосновывается, что нравственная грамотность курсанта ведомственного вуза 
ФСИН России представляет собой устойчивую личностную характеристику курсанта, позволяющую ему 
осознанно реализовывать нравственные ценности в профессиональной деятельности, осуществляя ответ-
ственное, сострадательное и справедливое отношение к людям, вовлеченным в сферу деятельности исправи-
тельных учреждений, ориентироваться в сложных моральных ситуациях и принимать обоснованные реше-
ния, соответствующие общепринятым нормам морали и этическим стандартам службы. Раскрывается содер-
жание нравственной грамотности курсантов ведомственного вуза ФСИН России через выделение когнитив-
ного, мотивационно-ценностного и поведенческого компонентов, наполнение которых базируется на требо-
ваниях к личности сотрудника УИС. Предлагается содержание когнитивного компонента, образуемого зна-
ниями о нравственности, о морали, о профессиональной этике, о моральных нормах, о нравственных убеж-
дениях, о нравственной устойчивости. Обосновывается состав мотивационно-ценностного компонента: цен-
ности «добро», «верность», «долг», «достоинство», «милосердие», «ответственность», «совесть», «свобода», 
«справедливость», «уважение», «честь». Обозначается содержание поведенческого компонента: нравствен-
ные качества «доброта», «обязательность», «благородство», «сострадание», «терпимость», «честность», 
«требовательность», «самостоятельность», «совестливость», «великодушие», «надежность». 
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Abstract. The article actualizes the problem of moral education of cadets of the departmental higher education in-
stitution of the Federal Penitentiary Service of Russia, one of the directions of which is the formation of moral litera-
cy of cadets. The analysis of the concept of «literacy» is carried out and the types of literacy in general and the types 
of literacy of the penal system employees formed in the process of professional training in departmental higher edu-
cation institutions of the Federal Penitentiary Service of Russia are identified. The tendency of considering the con-
cept of «literacy» in the context of various aspects of morality in the absence of works in the scientific field directly 
devoted to the moral literacy of cadets is revealed. It is substantiated that the moral literacy of a cadet of a depart-
mental higher education institution of the Federal Penitentiary Service of Russia is a stable personal characteristic of 
the cadet, allowing him to consciously implement moral values in professional activities, implementing a responsi-
ble, compassionate and fair attitude towards people involved in the sphere of activities of correctional institutions, 
navigate complex moral situations and make informed decisions that correspond to generally accepted moral norms 
and ethical standards of the service. The article reveals the content of moral literacy of cadets of the departmental 
higher education institution of the Federal Penitentiary Service of Russia through the allocation of cognitive, motiva-
tional-value and behavioral components, the content of which is based on the requirements for the personality of a 
penal system employee. The content of the cognitive component formed by knowledge of morality, ethics, profes-
sional ethics, moral standards, moral convictions, and moral stability is proposed. The composition of the motiva-
tional-value component is substantiated: the values of «good», «loyalty», «duty», «dignity», «mercy», «responsibil-
ity», «conscience», «freedom», «justice», «respect», «honor». The content of the behavioral component is designat-
ed: moral qualities of «kindness», «obligation», «nobility», «compassion», «tolerance», «honesty», «exactingness», 
«independence», «conscientiousness», «generosity», «reliability». 
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Формирование нравственной личности курсанта ве-

домственного вуза ФСИН России является важней-

шим аспектом профессиональной подготовки, посколь-

ку сотрудники уголовно-исполнительной системы 

(УИС) в процессе служебной деятельности взаимо-

действуют с лицами, нарушившими не только право-

вые, но и морально-нравственные нормы, что требу-

ет от сотрудников высокого уровня нравственной ус-

тойчивости и моральной зрелости, необходимых для 

эффективного выполнения служебных задач, в част-

ности таких как ресоциализация осужденных и со-

действие их успешной адаптации в обществе. Тем 

самым развитие нравственности курсантов в процес-

се их обучения в вузе обеспечивает подготовку вы-

соконравственных и квалифицированных специали-

стов, способных эффективно выполнять свои обя-

занности в сложных и специфичных условиях пени-

тенциарной системы. 

Проанализировав научные труды, в которых идет 

речь о нравственном облике сотрудника УИС [1], о 

нравственных качествах сотрудников [2], о его нрав-

ственности [3], о нравственных основаниях служеб-

ной деятельности сотрудника УИС [4], о нравствен-

ных проблемах профессиональной деятельности со-

трудников [5], об особенностях нравственного воспи-

тания в условиях ведомственного вуза ФСИН России 

[6] и другие подобные работы, мы пришли к выводу, 

что при разностороннем рассмотрении учеными во-

просов, связанных с различными аспектами нравст-

венности сотрудника УИС и ее проявлениями в слу-

жебной деятельности, с подготовкой курсанта ведом-

ственного вуза ФСИН России как человека нравст-

венного, исследователи оставили без внимания такой 

аспект как нравственная грамотность сотрудника УИС, 

формирование которой необходимо осуществлять в 

условиях вуза, в котором обучается будущий сотруд-

ник. 

Грамотность представляет собой многогранную ка-

тегорию, охватывающую различные аспекты челове-

ческой деятельности и обеспечивающую личности воз-

можность эффективно функционировать в современ-

ном обществе. 

В рамках современной педагогической науке по-

нятие «грамотность» претерпело значительные транс-

формации, расширив свои рамки и охватив более ши-

рокий спектр навыков и знаний. На протяжении дол-

гого времени в научной литературе при обращении к 

феномену грамотности основной фокус был на базо-

вых навыках чтения, письма, понимания и выполне-

ния простых арифметических операций, которые со-

ставляли суть «элементарной грамотности». Однако 

с середины XX века в педагогику входит новое поня-

тие, а именно «функциональная грамотность», как спо-

собность человека «быстро, умело и самостоятельно 

адаптироваться к новым условиям, принимать про-

дуктивные решения» [7, с. 48], компетентно и эффек-

тивно действовать, на основе владения «навыками и 

способами свободной, творческой и ответственной 

деятельности не только и не столько в профессио-

нальной, сколько в социокультурной и экзистенци-

альной сферах деятельности личности» [8, с. 21]. 

Эволюция научных представлений о грамотности 

отражает сдвиг от простого владения базовыми навы-

ками к более глубокому пониманию и практическому 

применению знаний в различных контекстах. Функ-

циональная грамотность включает в себя не только 

умение читать и писать, но и способность критиче-

ски мыслить, анализировать информацию, оценивать 

ее достоверность и использовать ее для принятия 

обоснованных решений. Это расширение содержа-

ния понятия «грамотность» подчеркивает важность 

развития комплексных навыков, которые позволяют 

людям успешно адаптироваться и развиваться в ус-

ловиях быстро меняющегося мира. 

В представлениях современных ученых грамот-

ность связана со способностью человека использовать 

знания, умения и навыки для эффективного функци-

онирования в различных сферах жизни, включая со-

циальную, профессиональную и личную, и обеспечи-

вать себе возможность адаптироваться и развиваться 

в условиях меняющихся обстоятельств. Столь широ-

кое понимание грамотности нашло отражение в вы-

делении ее видов, среди которых инструментальная 

грамотность (читательская, математическая, цифро-

вая и др.), предметная грамотность (естественнона-

учная, финансовая, экологическая, правовая и др.), со-

циальная грамотность (общекультурная, коммуника-

тивная, нравственная и др.), информационная грамот-

ность и др. 

В рамках профессиональной подготовки в ведом-

ственных вузах ФСИН России формируется грамот-

ность курсантов в различных сферах служебной дея-

тельности. Можно вести речь об общих и предмет-

ных видах грамотности. К общим видам относятся 

функциональная, правовая, информационная (цифро-

вая), финансовая (экономическая), социальная, языко-

вая и экологическая грамотность, которые должны 

быть сформированы у всех курсантов независимо от 

их специализации. Предметные виды грамотности, та-

кие как инженерно-топографическая и военно-профес-

сиональная, связаны с определенным направлением 

профессиональной подготовки курсантов. 

Так, например, правовая грамотность курсантов, 

по утверждению А.И. Стец, включает знания курсан-

тами правовых норм, умения осуществлять поиск пра-

вовой информации, навыки применения ее по назна-

чению, осознанное правовое поведение в профессио-

нальной деятельности [9, с. 206–207]. Структура со-

циальной грамотности, как обосновывает А.О. Кура-

тов, определяется совокупностью социальных знаний, 

умений и навыков. При этом знания курсанта о соци-

альной действительности определяют его умения 

«адекватно ситуации использовать их в социальном 

взаимодействии, готовность руководствоваться ими 

в повседневности и в своей социально-профессио-

нальной деятельности» [10, с. 8]. 

Проанализировав научные источники, мы сдела-

ли вывод, что проблема нравственной грамотности 

не стала еще центром внимания ученых. Информа-

ция о нравственной грамотности курсантов в педаго-

гической литературе отсутствует. В целом можно наз-

вать только две статьи, в которых непосредственно 

поднимается вопрос нравственной грамотности – это 

статьи И.М. Шадриной [11; 12], посвященные нрав-

ственной грамотности учителя. Исследователь трак-

тует нравственную грамотность педагога как владе-
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ние педагогом знанием (о морали, о педагогической 

морали, о ценностях и др.) и понимание, предпола-

гающее осмысление данного знания, «связанное с 

нравственно-педагогической, морально-педагогичес-

кой рефлексией» [11, с. 166]. Таким образом в каче-

стве структурных компонентов нравственной грамот-

ности педагога выступаю знание и понимание. 

Однако в научных источниках прослеживается тен-

денция рассмотрения понятия «грамотность» в кон-

тексте различных аспектов нравственности. В част-

ности, Н.Н. Ахметжанова обосновывает, что медиа-

информационная грамотность является одним из ус-

ловий идейно-нравственного воспитания сотрудни-

ков полиции [13], С.И. Гулякина и В.Н. Минат [14], а 

также Н.А. Полканова [15] подчеркивают связь гра-

мотности с духовно-нравственным развитием лично-

сти, М.В. Груздева [16], П.Я. Дегтярев [17] акценти-

руют внимание на ценностной составляющей грамот-

ности, обращаясь к проблеме аксиологической гра-

мотности учителя, которая понимается как «непро-

тиворечивые представления индивида о ценностях 

как смыслообразующих основаниях человеческого 

бытия, задающих целенаправленность и мотивиро-

ванность жизни и гармоничного развития общества» 

[17, с. 65]. Обозначенная тенденция свидетельствует 

о понимании научным сообществом того, что нрав-

ственное развитие и становление человека возможны 

через развитие его грамотности, поскольку это поз-

воляет формировать нравственные ценности и прин-

ципы. Развитие критического мышления и рефлек-

сии, которое обеспечивают информационная и меди-

аграмотность, помогает человеку анализировать мо-

ральные ситуации и принимать обоснованные реше-

ния. Социальная грамотность способствует развитию 

эмоционального интеллекта и эмпатии, что важно 

для понимания и сочувствия другим людям. Функ-

циональная грамотность обеспечивает практическое 

применение нравственных знаний в реальных ситуа-

циях, укрепляя нравственные привычки и поведение. 

Тем самым проблема нравственной грамотности кур-

сантов ведомственного вуза ФСИН России находит-

ся в русле современных научных педагогических тен-

денций. 

Наши представления о нравственной грамотности 

курсантов ведомственного вуза ФСИН России, о ее 

структуре и наполняемости структурных компонен-

тов мы выстраиваем, основываясь на положениях уче-

ных о содержании понятий «грамотность» (в том чис-

ле и на представленных выше), «нравственность», а 

также на требованиях, предъявляемых к сотруднику 

УИС как профессиональными кодексами, инструкци-

ями и др., так и обществом в целом. 

Нравственная грамотность курсанта ведомственно-

го вуза ФСИН России представляет собой устойчи-

вую личностную характеристику курсанта, позволяю-

щую ему осознанно реализовывать нравственные цен-

ности в профессиональной деятельности, осуществ-

ляя ответственное, сострадательное и справедливое от-

ношение к людям, вовлеченным в сферу деятельно-

сти исправительных учреждений, ориентироваться в 

сложных моральных ситуациях и принимать обосно-

ванные решения, соответствующие общепринятым 

нормам морали и этическим стандартам службы. 

Личностные характеристики относятся к индиви-

дуальным особенностям и качествам человека, кото-

рые определяют его поведение и взаимодействие с 

окружающей средой. Соответственно нравственная 

грамотность курсанта – будущего сотрудника УИС, 

как его личностная характеристика становится одним 

из ключевых факторов в формировании его профес-

сиональной идентичности и способствует созданию 

гуманной и справедливой среды в исправительных уч-

реждениях. 

Нравственная грамотность курсанта может быть 

представлена в как совокупность взаимосвязанных 

компонентов. С нашей позиции, это когнитивный, мо-

тивационно-ценностный, поведенческий компоненты, 

содержание которых базируется на требованиях к лич-

ности сотрудника УИС. 

Содержание когнитивного компонента образуют 

знания о нравственности, о морали, о профессио-

нальной этике, о моральных нормах, о нравственных 

убеждениях, о нравственной устойчивости. Владея 

таким знанием, курсант осмысливает важность ува-

жения прав и достоинства человека, понимает зна-

чимость своей социальной роли в обеспечении без-

опасности и охраны жизни осужденных, а также осо-

знает необходимость объективности и непредвзято-

сти в принятии решений в сложных ситуациях слу-

жебной деятельности. Кроме того, будущий сотруд-

ник УИС уясняет значение в условиях работы в УИС 

нравственной устойчивости личности как способно-

сти человека «сохранять и реализовывать личност-

ные позиции, которые в условиях выбора способа по-

лучения материальных благ основаны на его способ-

ности производить и сохранять в своем сознании тра-

диционные нравственные ценности, принимать сво-

бодные решения и брать моральную ответственность 

за них, противостоять нормам эгоистической и кри-

минальной морали» [18, с. 30]. 

Содержание мотивационно-ценностного компонен-

та включает ценности, принимающие форму мотивов 

поведения курсанта в различных ситуациях служеб-

ной деятельности. Среди этих ценностей «добро», «вер-

ность», «долг», «достоинство», «милосердие», «ответ-

ственность», «совесть», «свобода», «справедливость», 

«уважение», «честь». Выбор данных ценностей осно-

вывается на обращение к работам С.И. Афанасьевой 

[3; 19], Ф.И. Кевля [1], С.А. Клычкова [4], Д.А. Пана-

рина и В.В. Луканина [6], М.Г. Назаровой [20], Н.А. Са-

мойлик [21] и других ученых. 

Реализация курсантами в будущей профессиональ-

ной деятельности ценности «добро» обеспечивает гу-

манистический подхода к работе с осужденными, что 

важно для их ресоциализации и реабилитации. Добро 

как ценность побуждает сотрудников проявлять сост-

радание и сочувствие, что необходимо для создания 

позитивной атмосферы в учреждениях УИС. Вер-

ность долгу и службе является ключевым аспектом 

профессиональной этики сотрудников УИС, способ-

ствуя стабильности и надежности в выполнении со-

трудником своих служебных обязанностей, что важ-

но для поддержания порядка и безопасности в учре-

ждениях. Понимание и исполнение долга сотрудни-

ком УИС обеспечивает выполнение им служебных обя-

занностей на высоком уровне и поддержание автори-
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тета системы. Уважение к достоинству человека пред-

полагает уважение к правам и достоинству осужден-

ных. Милосердие как ценность позволяет сотрудни-

кам проявлять сочувствие и сострадание к осужден-

ным, что важно для создания условий для их лич-

ностного роста и реабилитации. Чувство личной от-

ветственности за свои действия и решения является 

ключевым аспектом профессиональной этики сотруд-

ников УИС, что обеспечивает эффективное выполне-

ние обязанностей и поддержание порядка в учрежде-

ниях. Развитая совесть позволяет сотрудникам оцени-

вать свои действия с точки зрения морали и прини-

мать обоснованные решения, соответствующие эти-

ческим принципам. Понимание и уважение свободы 

как ценности способствует формированию уважи-

тельного отношения к правам и свободам человека, 

что важно для работы в УИС. Справедливость явля-

ется фундаментальной ценностью, которая должна 

руководить поведением сотрудников УИС. Реализа-

ция справедливости предполагает обеспечение рав-

ного обращения с осужденными и соблюдение пра-

вовых норм. Уважение к осужденным, коллегам и 

обществу является важнейшим моральным принци-

пом, который должен определять поведение сотруд-

ников УИС. Честь как ценность обеспечивает фор-

мирование высоких моральных стандартов поведе-

ния, что важно для поддержания авторитета и ува-

жения сотрудников УИС. 

Содержание поведенческого компонента образуют 

личностные качества курсантов, реализация которых 

в служебной деятельности способствует совершению 

будущими сотрудниками УИС действий и поступков, 

которые могут быть оценены как нравственные. Это 

«доброта», «обязательность», «благородство», «со-

страдание», «терпимость», «честность», «требователь-

ность», «самостоятельность», «совестливость», «ве-

ликодушие», «надежность». 

На основании вышеизложенного сделаем вывод, 

что нравственная грамотность является важнейшей 

личностной характеристикой курсанта ведомственно-

го вуза ФСИН России, поскольку она обеспечивает 

становление высококвалифицированных и морально 

устойчивых специалистов в условиях современных 

социальных и экономических изменений, когда акту-

альность нравственного воспитания курсантов воз-

растает, так как они являются будущими сотрудни-

ками УИС, призванными защищать государственные 

интересы и поддерживать порядок в обществе. 
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