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Аннотация. В статье обосновывается актуальность проблемы гуманизации отношений между людьми, в 

рамках которой выделяется проблема формирования ценностного отношения курсантов юридического вуза 

ФСИН России к человеку. Осуществляется педагогическое осмысление понятий «ценность», «отношение», 

«человек», являющихся смыслообразующими для ценностного отношения курсантов юридического вуза 

ФСИН России к человеку. Раскрывается специфика ценности как осознанного смысла, определяющего от-

ношение человека к миру, к людям и к себе самому. Обосновывается положение о том, что формирование 

ценностного отношения курсантов юридического вуза ФСИН России к другому человеку предполагает вза-

имосвязь между ценностными и эмоциональными факторами. Доказывается, что осознание курсантом зна-

чения другого человека как ценности, переходящее в личностный смысл, будет способствовать его становле-

нию как человека и профессионала, для которого другой человек всегда будет являться целью, а не сред-

ством. Выявляется сущность ценностного отношения курсантов юридического вуза ФСИН России к челове-

ку, заключающаяся в осознании курсантом значения другого человека как ценности и наделение этого зна-

чения личностным смыслом, переживаемым на эмоциональном уровне. Конкретизируются научные пред-

ставления о ценностном отношении как интегративной психологической структуре, как устойчивом лич-

ностно-смысловом образовании, как трехаспектной структуре и утверждается возможность рассмотрения 

понятия «ценностное отношение курсантов юридического вуза ФСИН России к человеку» как личностного 

образования, обладающего структурой. Определяется структура понятия «ценностное отношение курсантов 

юридического вуза ФСИН России к человеку» через выделение когнитивного, аксиологического, эмоцио-

нального и деятельностного компонентов. 
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Abstract. The paper substantiates the urgency of the problem of humanization of relations between people, within 

the framework of which the problem of formation of the value attitude of cadets studying at a law school of the Fed-

eral Penitentiary Service of Russia to a person is highlighted. The pedagogical understanding of the concepts «val-

ue», «attitude», «person» is carried out, which are meaning-forming for the value attitude of cadets studying at a law 

institution of the Federal Penitentiary Service of Russia to a person. The specificity of value is revealed as a con-

scious meaning that determines the attitude of a person to the world, to people and to himself. The paper substanti-

ates the proposition that formation of the value attitude of cadets studying at a law school of the Federal Penitentiary 

Service of Russia to another person presupposes the relationship between value and emotional factors. It is proved 

that the cadet’s awareness of the value of another person as a value, which turns into a personal meaning, will con-

tribute to his/her formation as a person and a professional, for whom the other person will always be a goal, not a 

means. The paper reveals the essence of the value attitude of cadets studying at a law school of the Federal Peniten-

tiary Service of Russia to a person, which consists in the cadet’s awareness of the value of another person as a value 

and endowing this value with a personal meaning experienced at the emotional level. Scientific ideas about the value 

attitude as an integrative psychological structure, as a stable personality-semantic formation, as a three-dimensional 

structure are concretized and the possibility of considering the concept of «value attitude of cadets studying at a law 

institution of the Federal Penitentiary Service of Russia to a person» as a personal formation with a structure is af-

firmed. The structure of the concept «value attitude of cadets studying at a law school of the Federal Penitentiary 

Service of Russia to a person» is determined through the allocation of cognitive, axiological, emotional and activity 

components. 
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В современной социокультурной ситуации разви-
тия общества присутствует угроза дегуманизации че-

ловека, которая проявляется как в его отчуждении от 
культуры, труда, общения, так и в утрате человечно-

сти как собственно человеческой сущности. Альтер-
нативой дегуманизации является гуманизация меж-

личностных отношений во всех сферах жизни чело-
века. Только в этом случает можно преодолеть тот 

кризис нравственности, который мы наблюдаем се-

годня и который проявляется в различных формах 
насилия, применяемых людьми друг к другу. Это, 

собственно, как физическое насилие – от грубого 
толчка до убийства, так и психологическое насилие – 

от насмешек до открытой травли (огромные возмож-
ности здесь, к сожалению, предоставляет интернет-

пространство). 
Гуманизация отношений между людьми является 

социальным императивом, предстающим перед совре-
менным российским обществом и образованием и 

создающим условия для решения многообразных со-
циальных и личностных проблем, среди которых осо-

бое место занимает проблема разнообразных форм 
насилия. Необходимость акцентировать внимание 

именно на проблеме насилия объясняется в том чис-
ле и участившимися случаями стрельбы в образова-

тельных учреждениях, когда подростки, молодые 
люди не осознают ценности жизни другого человека 

и считают возможным отнять ее в угоду собственной 
прихоти. 

Несомненно, что гуманизации должны быть под-
вержены все сферы общественной жизни. Этот объ-
ем невозможно охватить не только рамками одной 
статьи, но и рамками одного полноценного научного 
исследования. Необходимо разбивать заявленную про-
блему как общую на частные проблемы, одной из ко-
торых является гуманизация уголовно-исполнитель-
ной системы. Заметим, что мы не предлагаем оправ-
дывать преступников и считаем, что человек, нару-
шивший закон, обязан понести заслуженное наказа-
ние. Мы лишь отмечаем тот факт, что насилием на-
силие искоренить невозможно. Можно надавить на 
человека, запугать его, но как только давление ослаб-
нет, велика вероятность, что он выплеснет свою 
ненависть не на прямого обидчика, а на совершенно 
других людей. Должны быть иные пути. Такой путь 
представлен в работе С.А. Вдовина, который утвер-
ждает, что важным предназначением деятельности 
юриста «является возвращение попавшего в поле его 
зрения человека к гуманности, к человечности, что 
требует адекватного идеалам добра, красоты, исти-
ны, равноправных отношений между людьми взаи-
модействия» [1, с. 21]. Исследователь ведет речь о 
юристах, деятельность которых связана с уголовно-
исполнительной системой. Развивая мысль С.А. Вдо-
вина, акцентируем внимание на упоминаемых авто-
ром отношениях. Если говорить об отношениях че-
ловека к другому человеку, к людям, то такие отно-
шения, по мнению С.Л. Рубинштейна, «составляют 
основную ткань человеческой жизни, ее сердцевину» 
[2, с. 167]. Среди обозначенных отношений особое 
место занимает гуманизм, являющийся, как это обос-
новано В.А. Рыбиным, таким отношением, «которое 
характеризуется чуткостью, уважением, отзывчиво-
стью, любовью, состраданием» [3, с. 18] и представ-
ленный, по утверждению В.А. Блюмкина, «целым 
созвездием моральных ценностей: человеческое до-

стоинство, уважение, доверие и любовь к человеку, 
забота о его благе и счастье» [4, с. 28]. 

Человек реализует отношения в деятельности. При-
менительно к деятельности сотрудника УИС, в осно-
ваниях которой, как это обосновано С.А. Вдовиным 
[1], находится гуманизм (отношение, созвездие цен-
ностей), можно вести речь о ценностных отношени-
ях. Полагаем, что возвращение преступившего закон 
человека к гуманности, к человечности возможно в 
процессе реализации сотрудником УИС в своей про-
фессиональной деятельности ценностного отноше-
ния к другим людям. Осуществляя такие отношение 
и постепенно вовлекая в них отбывающих наказание, 
сотрудник УИС создает условия для настоящего, 
глубинного, а не показного, поверхностного исправ-
ления человека, преступившего закон. 

Таким образом, высвечивается педагогическая про-
блема – проблема формирования у курсантов юриди-
ческого вуза ФСИН России, которые и будут рабо-
тать в УИС, ценностного отношения к человеку. 

Понятие «ценностное отношение к человеку» об-

разуется такими понятиями, как «ценность», «отно-
шение», «человек», анализ которых позволит осуще-

ствить педагогическое осмысление ценностного от-
ношения курсанта юридического вуза ФСИН России 

к другим людям и раскрыть его сущность и содержа-
ние. Раскрытие сущности и определение содержания 

названного ценностного отношения позволит скон-
струировать процесс формирования ценностного от-

ношения к человеку у курсантов юридического вуза 
ФСИН России. 

Прежде всего необходимо определиться с поня-
тием «ценность», поскольку анализ научной литера-
туры указывает на наличие различных точек зрения 
относительно этого понятия. М.С. Каган определяет 
ценность как внутренний, эмоционально освоенный 
субъектом ориентир его деятельности, и потому она 
воспринимается им как его собственная интенция [5, 
с. 164]. По мнению В.Н. Сагатовского, понятие «цен-
ность» употребляется в предметном и субъектном 
смысле: в первом случае ценность связана со значи-
мыми для человека явлениями (материальные, куль-
турные ценности), во втором – выступает «как ха-
рактеристика внутреннего мира субъекта, а не ре-
зультатов его деятельности» [6, с. 27]. С позиции 
А.Н. Асташовой, ценность чаще выступает в аспекте 
значимости предмета или явления для человека, а 
также в роли высших жизненных принципов, идеа-
лов и норм поведения, на которые ориентируется 
личность и общество [7, с. 17]. 

Как подчеркивает О.Г. Дробницкий, ценности – 

объективны [8, с. 327–328]. «Как объективное, цен-
ность <…>, – пишет В.П. Бездухов, – относится к 

социальному бытию, к педагогическому простран-
ству, в рамках которого учитель находится в опреде-

ленных отношениях и связях с учащимися» [9, с. 81]. 
Данное положение В.П. Бездухова может быть экс-

траполировано и на образовательное пространство ву-
за, и на пространство осуществления профессиональ-

ной деятельности в целом и профессиональной дея-
тельности сотрудника УИС в частности. Как препода-

ватель юридического вуза ФСИН России находится в 
определенных отношениях с курсантами, так и со-

трудник УИС – с коллегами, со спецконтингентом. 

В контексте решения проблемы формирования у 

курсантов – будущих сотрудников УИС ценностного 
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отношения к человеку важным представляется по-

нимание ценности как значимости, как значения че-

го-либо для личности (В.А. Блюмкин [4], М.С. Каган 

[5]), как осознанного смысла жизни (Б.С. Братусь 

[10]), жизненного смысла (В.Н. Сагатовский [11]). 
А.Н. Леонтьев, разделяя объективные значения ве-

щей и личностные смыслы [12], определяет «значе-
ние» как обобщенное отражение действительности в 
форме понятия, знания или умения. Иными словами, 
осознание значения заключается в познавательной 
деятельности, в которой исключается субъективный 
момент. В отличие от смысла, который определяется 
как личностный, так как в нем отражается отноше-
ние субъекта к объекту, не являющееся при этом 
гносеологическим. Развивая мысль А.Н. Леонтьева 
относительно студентов, О.К. Позднякова подчерки-
вает, что «значения, предъявляемые студентам в 
процессе <…> образования, наделяются ими смыс-
лом <…> как в моделируемом в учебном процессе 
контексте <…> деятельности, так и в реальном кон-
тексте в период <…> практики и внеаудиторной ра-
боты» [13, с. 906]. 

Говоря о формировании ценностного отношения 
курсантов к другому человеку, мы имеем в виду, 
прежде всего, осознание курсантом значения другого 
человека как ценности, переходящее в личностный 
смысл. В процессе познания курсантом другого чело-
века как личности со своими особенностями, склон-
ностями, положительными и отрицательными черта-
ми и др. (осознание его значения), у него формирует-
ся знание об этом человеке, способствующее пони-
манию не только его действий и поступков, но и его 
внутреннего мира, который зачастую не всегда вы-
ражается в полной мере во внешних действиях. По-
нимание другого становится основой для наделения 
его личности смыслом, определяющим внутренний 
план сознания курсанта и отражающим отношение 
курсанта к этому человеку. Подкрепление данному 
утверждению находим у А.Г. Асмолова, обосновав-
шего, что смысл всегда выражает «реальное жизнен-
ное отношение (человека. – С.К.) к тому, на что (на 
кого. – С.К.) направлено его действие» [14, с. 303]. 
На другого человека в том числе. Отметим, что внут-
ренний план сознания образуют ценности, принима-
ющие форму мотивов поведения, в котором, соб-
ственно, и проявляется отношение. В рамках нашей 
работы – это ценностное отношение курсанта к дру-
гому человеку. 

Обратимся к понятию «отношение». Анализ науч-
ной литературы показал, что основной смысловой 
чертой человека считается его отношение к миру, к 
другим людям и к самому себе. Данное отношение 
есть та характеристика, которая присуща только че-
ловеку. Такой вывод был сделан в ХХ веке в рамках 
философской антропологии [15]. 

Обращение к философскому знанию показывает, 

что деятельность есть определенный тип отношений 

человека к миру. Тем самым, вовлекаясь в деятель-

ность, личность вовлекается в конкретную систему 

отношений. Именно отношениями определяется со-

держание деятельности человека. Как утверждает 

В.С. Швырев, «…деятельность – это специфически 

человеческая форма развития форм и средств отно-

шения к миру» [16, с. 18], в деятельности происходит 

развитие сущностных сил личности, преобразовыва-

ется ее внутренний мир. 

Таким образом, на философском уровне анализа 

категории «отношение» выявляется, что отношения, 

образуя содержание деятельности человека, раскры-

вают его сущностные силы. В контексте философ-

ского знания, человек и его отношения к миру неот-

делимы друг от друга. Философский уровень изуче-

ния данной категории определяет направленность ее 

изучения в психологии. 

В рамках психологической науки категория «от-

ношение» выступает ведущей в различных психоло-
гических теориях личности человека. С.Л. Рубин-

штейн в рамках исследования проблемы направлен-

ности личности как динамической тенденции, опре-

деляющей деятельность человека, подчеркивает, что 

«любая динамическая тенденция всегда содержит в 

себе более или менее осознанную связь человека с 

чем-либо, находящимся вне его самого» [2, с. 519]. 

Данная идея С.Л. Рубинштейна реализовалась в кон-

цепции отношений личности В.Н. Мясищева, со-

гласно которой отношения, зарождаясь там, где есть 

субъект и объект, выявляют содержательные связи 
индивида с окружающей действительностью: «Пси-

хологические отношения человека в развитом виде 

представляют целостную систему индивидуальных, 

избирательных, сознательных связей личности с раз-

ными сторонами объективной действительности» 

[17, с. 16]. Эта система через отображение личност-

ного опыта человека определяет содержание его дея-

тельности. В.Н. Мясищевым также подчеркивается 

тот факт, что отношения человека обусловливаются 

общественно-историческим опытом, который есть 

основа его внутреннего мира и фактор, направляю-
щий его поведение и действия. 

Для нашей работы особо значимым является по-

ложение В.Н. Мясищева о том, что личность в пер-

вую очередь характеризуется как система отношений 

человека к окружающей реальности [17, с. 48], в ко-

торую органично включен и другой человек. Педаго-

гическая сторона данного положения В.Н. Мясищева 

состоит в том, что становление нравственной лично-

сти возможно через формирование у нее системы со-

ответствующих отношений. Если конкретизировать 

данный факт в рамках проблематики данной статьи, 

то формирование у курсанта ценностного отношения 
к людям будет способствовать его становлению как 

человека и профессионала, для которого другой че-

ловек всегда будет являться целью, а не средством. 

Концепция отношений человека к действительно-

сти В.Н. Мясищева нашла продолжение в научных ра-

ботах А.А. Бодалева. Ученым обосновано, что систе-

ма отношений человека уникальна по своей структу-

ре. При этом А.А. Бодалев подчеркивает, что в данной 

структуре основными считаются те отношения, в ко-

торых отражены потребности и интересы человека. Та-

ким образом, отношения человека, являются более или 
менее устойчивыми для индивида тенденциями отра-

жать реальность, осуществлять эмоциональный отклик 

на нее и вести себя конкретным образом [18, с. 6–7]. 

Дальнейший анализ научной литературы показал, 

что многими учеными понятие «ценность» осмысли-

вается через понятие «отношение»: ценность – «это 

отношения (общественное отношение)» (В.А. Блюм-

кин [4, с. 5]; «выражение ценностного отношения 

человека к действительности» (О.М. Бакурадзе [19, 

с. 18]; «личностно окрашенное отношение к миру» 
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(П.С. Гуревич [20, с. 43]); «отношение, причем спе-

цифическое отношение, поскольку она связывает объ-

ект не с другим объектом, а с субъектом» (М.С. Каган 

[5, с. 67]); «ценностное отношение человека к миру» 

(В.Н. Сагатовский [11, с. 16]). 

М.С. Каган отмечает, что ценностное отношение 

образуется как особая форма связи объекта и субъек-

та, и выделяет в нем такие «плюсы», как ценность и 

оценка [5, с. 50]. Понимание и осмысление познава-

емых процессов и явлений также определяется как 
ценностное отношение к ним [5, с. 185]. По мнению 

М.С. Кагана, «ценностное отношение, рассмотренное 

со стороны субъекта, реализуется двояко – как отне-

сение к ценности оцениваемого объекта и как его ос-

мысление» [5, с. 52]. То есть содержательной сторо-

ной ценностного отношения является «осмысляющее» 

отношение субъекта к объекту, «отражающее реаль-

ное, жизненно-практическое отношение» [5, с. 156]. 

Психологической формой проявления ценностно-

го отношения М.С. Каган считает переживание, что, 

по его словам, есть особый тип эмоционального про-
цесса, «который зарождается на уровне обыденно-

практического сознания и восходит на уровень осо-

знаваемого чувства духовного человека» [5, с. 163]. 

«Духовное» в данном случае определяет особенно-

сти ценностной ситуации, «вне данной ситуации, в 

своем не ориентированном на субъекта бытии, лю-

бой объект может рассматриваться лишь как потен-

циальный носитель ценности, а актуализируется эта 

возможность только в его контакте с оценивающим 

его субъектом» [5, с. 163]. Связь ценности с пережи-

ванием подчеркивает и В.Н. Сагатовский, который, 
рассматривая ценность как внутреннюю основу вы-

бора целей и средств деятельности и выражение внут-

реннего мира, души человека, утверждает: «…знание 

законов можно, в принципе, передать любому – цен-

ности надо пережить» [6, с. 27]. Тем самым считаем 

возможным утверждать, что формирование ценност-

ного отношения курсанта юридического вуза ФСИН 

России – будущего сотрудника УИС к человеку пред-

полагает взаимосвязь между ценностными и эмоцио-

нальными факторами. 

Важное значение в понятии «ценностное отноше-

ние к человеку» имеет и категория «человек». Не 
раскрывая сущности и содержания данной катего-

рии, отметим лишь, что человек, являясь мерой всех 

вещей, безмерно сложен и неисчерпаем [21, с. 297], 

что его признание и принятие другими как высшей 

цели утверждает его ценностную сущность. Сущ-

ность человека как ценности раскрывается через об-

ращение к современному гуманизму, обращенному к 

каждому человеку, признающему право каждого на 

жизнь, благосостояние, свободу, самоопределение, 

самореализацию; отвергающему любое насилие над 

личностью: «Гуманизм – это целостная концепция 
человека как наивысшей ценности в мире. Главным 

положением этой концепции является защита досто-

инства личности, признание ее прав на свободу, сча-

стье, развитие и проявление своих способностей, со-

здание для этого соответствующих благоприятных 

условий (жизни, труда, обучения и т.д.). Гуманизм – 

совокупность идей и ценностей, утверждающих уни-

версальную значимость человеческого бытия в це-

лом и отдельной личности в частности» [22, с. 42]. 

Тем самым обоснованным представление включение 

ценности «человек» в список общечеловеческих цен-

ностей, как это делает В.А. Караковский [23]. Необ-

ходимо отметить, что данная ценность проявляться в 

двух аспектах: как ценность другого человека и как 

ценность своего собственного «Я». Разрабатывая 

проблему формирования ценностного отношения кур-

сантов юридического вуза к человеку, мы будем учи-

тывать эти два аспекта, делая при этом акцент на 

личности другого человека. 

Итак, сущность ценностного отношение курсанта 

юридического вуза ФСИН России к человеку заклю-

чается в осознании курсантом значения другого че-

ловека как ценности и наделение этого значения 

личностным смыслом, переживаемым на эмоцио-

нальном уровне. 

Однако для определения содержания процесса фор-

мирования у курсантов ценностного отношения к дру-

гому человеку недостаточно выявления только сущ-

ности такого отношения. Необходимо раскрыть со-

держание ценностного отношения курсанта к чело-

веку. Обратимся к работам ученых, в которых цен-

ностное отношение к человеку представлено как 

личностное образование, обладающее структурой. 

Так, Р.А. Рогожникова и Н.Н. Путина рассматри-

вают ценностное отношение к человеку как интегра-

тивную психологическую структуру, включающую 

когнитивную, эмоциональную и волевую сферы, как 

основные психологические сферы личности [24, с. 254]. 

Каждой из сфер, как это обосновывается Р.А. Рогож-

никовой и Н.Н. Путиной, соответствует компонент 

ценностного отношения к человеку, подлежащий фор-

мированию у подростков. Это когнитивный, эмоцио-

нальный и деятельностный компоненты. 

В другой работе Р.А. Рогожниковой, но уже в со-

авторстве с Н.И. Шлыковой речь идет о ценностное 

отношение будущего педагога к личности учащегося. 

Авторы рассматривают такое отношение как устой-

чивое личностно-смысловое образование, образуемое 

мотивационно-смысловым, когнитивным, эмоциональ-

ным и деятельностным (поведенческим) компонента-

ми при ведущей роли мотивационно-смыслового ком-

понента [25, с. 117]. Р.А. Рогожникова и Н.И. Шлыко-

ва раскрывают содержание большинства компонен-

тов через личностный смысл. Личностный смысл в 

вербальной и образной формах фиксируется в рам-

ках когнитивного компонента, в аффективной форме 

– в рамках эмоционального компонента, предстает в 

виде смыслообразующего мотива деятельности в со-

держании мотивационно-смыслового компонента. Что 

касается содержания деятельностного (поведенческо-

го) компонента, то он, по мнению авторов, позволяет 

педагогу реализовать сформированное отношение при 

взаимодействии с учащимися. Нам представляется, 

что содержание деятельностного компонента также 

может быть определено через личностный смысл – 

реализация личностного смысла в конкретных дей-

ствиях и поступках, осуществляемых во взаимодей-

ствии с другими. 

О.Г. Холодкова, рассматривая типологию ценност-

ного отношения к людям у подростков, выделяет 

трехаспектную структуру ценностного отношения к 

человеку, представленную «когнитивным (совокуп-

ность понятий и представлений личности о различ-

ных субъектах отношений); эмоционально-оценоч-
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ным (совокупность переживаний личности по отно-

шению к субъекту); поведенческим (проявления прак-

тической готовности человека к определенным дей-

ствиям и поступкам в отношении субъекта) компо-

нентами» [26, с. 319]. 

Несмотря на то, что названные выше ученые ве-

дут речь о ценностном отношении к человеку в кон-

тексте школьного образования (подростки, учителя), 

мы считаем возможным экстраполировать их идеи 

относительно понимания ценностного отношения к 
человеку как личностного образования, обладающе-

го структурой, в рамках проблемы формирования 

ценностного отношения к человеку курсантов юри-

дического вуза ФСИН России. Этот факт, а также 

проведенный выше анализ понятий «ценность», «от-

ношение», «человек», имеющих определяющее зна-

чение при обосновании содержания рассматриваемо-

го понятия, позволил нам выделить следующие ком-

поненты: когнитивный, аксиологический, эмоцио-

нальный, деятельностный. 

Итак, мы раскрыли сущность ценностного отно-
шения курсантов юридического вуза ФСИН России к 

человеку и обосновали структуру такого отношения, 

образуемую когнитивным, аксиологическим, эмоци-

ональным и деятельностным компонентами. 
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