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Аннотация. В статье описан опыт формирования духовно-нравственных цен-
ностей курсантов и студентов образовательных организаций Федеральной служ-
бы исполнения наказаний на примере обучающихся в Академии ФСИН России. 
Анализ научной литературы, результаты исследования свидетельствуют о том, 
что не все сотрудники уголовно-исполнительной системы обладают необходимы-
ми в их профессиональной деятельности духовно-нравственными качествами, 
что негативно сказывается на результатах их работы. У будущих специалистов 
уголовно-исполнительной системы профессионально-ценностное самоопреде-
ление, от которого зависит уровень духовно-нравственного развития, начинается 
в высшем учебном заведении, поэтому столь значима проблема формирования 
духовно-нравственных ценностей обучающихся. Главным смыслом духовно- 
нравственного воспитания является содействие в личностном мировоззренче-
ском самоопределении курсантов и студентов. Исследование наиболее важных 
духовных ценностей для обучающихся позволило скорректировать основные 
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направления воспитательной работы по формированию духовно-нравственных 
ценностей: приобщение обучающихся к отечественному культурно-историческому 
наследию, гражданским ценностям; самореализация с позиций служения Отече-
ству; организация системы патриотического воспитания; повышение психолого- 
педагогического мастерства и авторитета профессорско-преподавательского 
состава. Предлагаются традиционные и инновационные формы и методы воспи-
тательной работы как на практических занятиях, так и во внеаудиторное время. 
Практика показывает, что обучающиеся, участвующие в разнообразной педаго-
гически грамотно организованной деятельности, отличаются качественно новым 
отношением к окружающим, основанным на ценности и значимости другого, у них 
появляется четкая тенденция к более глубокому освоению нравственных норм, 
вырабатываются навыки культуры поведения. Описание опыта работы может 
представлять интерес для преподавателей образовательных организаций Феде-
ральной службы исполнения наказаний, для тех, кто работает над повышением 
уровня сформированности нравственных ценностей обучающихся.

Ключевые слова: духовно-нравственные ценности, курсанты, студенты, обра-
зовательные организации Федеральной службы исполнения наказаний, персонал 
уголовно-исполнительной системы, сотрудники.

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся явля-
ется первостепенной задачей современной образовательной системы и представляет 
собой важный компонент социального заказа для образования [3].

Само по себе образование не свидетельствует о высоком уровне духовно-нрав-
ственного воспитания. «В нынешних университетах… изучают менеджмент, деловые 
игры, маркетинг, – пишет А. А. Корольков, – но не озабочены невежеством в собствен-
ной национальной культуре, в культуре духовной, нравственной» [4]. Формирование 
духовно-нравственных ценностей имеет целью не только сообщение определенной 
информации и выработку отдельных установок и навыков, но и преображение миро-
воззрения человека в целом. 

Развитие профессионально значимых личностных качеств будущих специалистов 
уголовно-исполнительной системы (УИС) происходит в период обучения в ведомствен-
ном образовательном учреждении, где начинается профессионально ценностное само-
определение курсантов и студентов, от которого во многом зависит уровень их духовно- 
нравственного развития. 

Проблеме духовно-нравственного воспитания обучающихся в образовательных 
организациях ФСИН России посвящены исследования современных педагогов и пси-
хологов (Г. И. Аксенова, С. И. Афанасьева, В. А. Беляева, Д. А. Донсков, А. М. Киселев, 
В. Н. Котляр, А. А. Кухтин, А. Г. Малышев, Н. А. Тюгаева). В них предлагаются трактовки 
понятий духовности и нравственности, рассматриваются морально-психологические 
качества курсантов в процессе их профессиональной подготовки в образовательных 
организациях [5], описан механизм практической деятельности по организации и реа-
лизации профессионально-нравственного воспитания курсантов [7].

Результаты опроса практических работников (анкетирование, беседы) показали, 
что не все сотрудники уголовно-исполнительной системы обладают соответствующим 
уровнем морально-психологической подготовленности [5, 7]. В силу разных причин ра-
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ботники органов, исполняющих уголовные наказания, сами нарушают установленные 
законодательством требования, что свидетельствует о недостаточном уровне сформи-
рованности духовно-нравственных ценностей, нравственного сознания.

С целью определения наиболее важных духовно-нравственных ценностей для юри-
стов, будущих специалистов УИС, среди курсантов и студентов 1-го курса Академии 
ФСИН России был проведен экспертный опрос, результаты которого позволили выя-
вить иерархию духовно-нравственных ценностей. Представим ее в порядке убывания 
значимости данных ценностей для обучающихся: 1) семья, 2) здоровье, 3) справед-
ливость, 4) личное достоинство, 5) честь, 6) самореализация, образование, любимая 
работа, 7) совесть, 8) моральная ответственность, 9) человеколюбие, 10) патриотизм,  
11) материальные блага, финансовая стабильность, 12) вера в добро, 13) коммуникатив-
ные ценности, общение, 14) вера, религия, 15) престиж, известность, слава, 16) стрем-
ление к исполнению нравственного долга, 17) творчество.

Таким образом, для курсантов и студентов на передний план выходят как семейные 
ценности (семья, здоровье), так и ценности духовно-нравственные (справедливость, лич-
ное достоинство, честь, совесть, человеколюбие). Обучающиеся согласовывают свою 
систему ценностей с критериями жизненного успеха, поэтому для них очень важно полу-
чение качественного образования, обретение любимой работы, возможность самореали-
зации, материальное благополучие, финансовая стабильность. Вместе с тем для будущих 
специалистов, не имеющих опыта работы, опыта общения в трудовом коллективе, такие 
понятия, как коммуникативные ценности, стремление к исполнению нравственного долга, 
престиж, известность, слава, творчество, отходят на второй план. Представленные ма-
териалы исследования потребовали корректировки воспитательной работы, уточнения 
основных направлений формирования духовно-нравственных ценностей.

Воспитательная работа по формированию духовно-нравственных ценностей осу-
ществляется как на практических занятиях, так и во внеаудиторное время. Ее основ-
ными направлениями, как показывает анализ научной литературы и опыт практической 
работы с курсантами и студентами, являются: приобщение к отечественному культурно- 
историческому наследию, к гражданским ценностям; самореализация с позиций служения 
Отечеству; организация системы патриотического воспитания; повышение психолого- 
педагогического мастерства и авторитета профессорско-преподавательского состава.

Приобщение курсантов и студентов к отечественному культурно-историческому на-
следию включает в себя обращение к искусству, развитие художественно-образного 
мира обучающихся, приобщение к художественно-образной деятельности. Стали тра-
диционными для курсантов и студентов посещения музеев, театров, художественных 
выставок, что предполагает серьезную подготовительную работу: обсуждение круга 
интересов обучающихся, предварительное изучение уровня подготовленности к вос-
приятию произведений искусства, изучение исторических сведений, научной и научно- 
популярной литературы.

Один из самых известных художественных музеев страны – Рязанский государственный 
областной художественный музей имени И. П. Пожалостина, где представлены подлин-
ные произведения отечественных и западноевропейских мастеров ХV–ХХ вв. Экскурсии 
по залам музея вызывают глубокий интерес к полотнам выдающихся русских художников  
В. А. Тропинина, А. Г. Венецианова, И. К. Айвазовского, А. К. Саврасова, И. Е. Репина, В. И. Су- 
рикова, произведениям итальянцев В. Катены, Ф. Гварди, малых голландцев Ф. Пейнаса,  
А. ван Остаде и Я. ван Гейзюма, французских мастеров С. Вуэ и Ф. де Шампеня; тре-
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буют дальнейшего обсуждения, обмена впечатлениями от увиденного и услышанного, 
способствуют духовному развитию и стремлению к саморазвитию обучающихся.

В последние годы стали традиционными встречи курсантов и студентов с сотруд-
никами Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника. В целях воспитания у 
молодого поколения бережного и уважительного отношения к культурному наследию, 
стремления к освоению своей малой родины в музее Рязанского кремля реализуются 
программы, знакомящие посетителей с историей, археологией, архитектурой, приро-
дой, предметами материальной и духовной культуры. Среди них есть программы, по-
зволяющие в рамках учебной деятельности особое внимание уделить проблеме нрав-
ственного воспитания. Это программы «Город», «Страна, государственное устройство 
страны», которые находят свое отражение в тематическом плане учебной дисциплины 
«Иностранный язык» по всем специальностям и направлениям подготовки. Именно в 
рамках дополнительного изучения данных тем на базе музея-заповедника проводятся 
ознакомительные экскурсии-лекции, в том числе на иностранном языке.

Знакомство с музейными экспонатами, сопровождаемое комментариями ведущего 
экскурсовода, позволяет курсантам и студентам усваивать и воспринимать накопленный 
исторический опыт, расширять представления о родном городе, крае, Отечестве. Учась 
ориентироваться в культурном и историческом пространстве, обучающиеся постигают 
глубинный смысл культуры, ее сакральные ценности, что имеет особое значение для 
формирования ценностных ориентаций личности [1].

Важнейшей составляющей духовно-нравственного развития является приобщение 
обучающихся к гражданским ценностям, самореализация с позиций служения Отечеству.

На базе кафедры иностранных языков Академии ФСИН России в рамках Международ-
ной недели творчества ежегодно проводится Фестиваль искусств, на котором курсанты 
и студенты разных национальностей представляют свои регионы. Участие в подобного 
рода мероприятиях помогает обрести уважение к чести и достоинству каждого наро-
да, способствует уважительному и бережному отношению к историческому наследию 
и культурным традициям, позволяет раскрыть таланты обучающихся, cформировать 
навыки конструктивного общения, умения социального и профессионального взаимо-
действия с учетом этнокультурных и конфессиональных различий.

Основой формирования духовно-нравственных ценностей является воспитание бе-
режного отношения к родному языку. Лучшие образцы русской речи запечатлены в про-
изведениях великих русских писателей, внесших огромный вклад в развитие русского 
литературного языка и его сохранение, защиту от тех, кто не имеет духовно-культурных 
связей с данной нацией, не составляет с ней единое целое. Богатым нравственным по-
тенциалом обладают преподаваемые в Академии ФСИН России учебные дисциплины 
«Русский язык и культура речи», «Русский язык в деловой коммуникации», «Русский 
язык в деловой документации», «Русский язык и деловое общение». Изучение их через 
развитие дара слова, бережное отношение к родному языку способствует личностному 
росту обучающихся, формированию национального самосознания. Вместе с тем препо-
даватели, работники библиотеки организуют мероприятия с курсантами и студентами во 
внеучебное время. На базе сектора художественной литературы библиотеки академии 
регулярно проводятся литературные часы, на которых рассматриваются духовно-нрав-
ственные проблемы: добра и зла, чести и бесчестия, добродетели и порока, греха и 
возмездия, преступления и наказания. Так, литературный час «Неотвратимость нака-
зания на страницах русской и зарубежной классики» был посвящен правовой оценке 
действия главных героев художественных произведений русской и зарубежной класси-
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ческой литературы: «Цыганы» А. С. Пушкина, «Братья Карамазовы» Ф. М. Достоевского, 
«Американская трагедия» Т. Драйзера, «Отелло» У. Шекспира, «Божественная комедия» 
А. Данте. Рассмотрение вопросов, волнующих читателей во все времена, помогает 
лучше разобраться в проблемах современной молодежи, заставляет анализировать 
нравственные истоки и логику поведения сегодняшнего поколения.

Следует отметить, что, получая специальное образование, обучающиеся испытыва-
ют потребность в углублении знаний по русскому и иностранным языкам. Особый ин-
терес у курсантов и студентов образовательных организаций ФСИН России вызывает 
лингвистическая викторина «Береги язык, на котором говоришь, как мундир, который 
носишь!», целью которой является решение как лингводидактических, так и общеоб-
разовательных и воспитательных задач по развитию общекультурных компетенций, 
повышение языковой культуры. Будущим специалистам УИС придется осуществлять 
профессиональную деятельность в особых условиях воздействия на их сознание суб-
культуры, в том числе воровского жаргона, традиций преступной среды. Обучающиеся 
должны иметь представление об особенностях этой субкультуры, но не перенимать ее, 
а уметь противопоставить ей свою профессиональную, возможно элитарную, культуру, 
в основе которой лежат достижения отечественной и мировой науки и культуры, знание 
норм современного русского литературного языка, владение иностранными языками.

В рамках Международной недели творчества на кафедре иностранных языков был 
дан старт конкурсу ораторского мастерства по теме «Преступление и наказание», участие 
в котором требует серьезного размышления над вопросами, так или иначе связанными 
с воспитанием морально-нравственных ценностей. Творческое осмысление сложных 
тем («Осмысление преступления и наказания в художественной литературе», «Роль 
наказаний в современном мире», «Проблема противостояния молодежи криминальным 
угрозам»), подготовка к конкурсу и опыт выступления перед аудиторией способствуют 
формированию у курсантов и студентов навыков публичной речи, ведения дискуссии и 
полемики; переосмыслению значимости коммуникативных ценностей; развитию обще-
человеческих и профессиональных компетенций.

Практика показывает, что положительное влияние на восстановление подлинной 
иерархии духовно-нравственных ценностей оказывает религиозное образование. Рус-
ская православная церковь (РПЦ), Академия ФСИН России и Синодальный отдел РПЦ 
по тюремному служению регулярно организуют проведение конференций, позволяю-
щих вести конструктивный диалог представителей органов государственной власти, 
религиозных организаций и научного сообщества с обсуждением широкого спектра 
вопросов взаимодействия Русской православной церкви и иных традиционных конфес-
сий с системой исполнения наказаний в решении вопросов регулирования духовно- 
нравственных взаимоотношений.

Традиционные встречи со священнослужителями, на которых обсуждаются вопро-
сы национальной и религиозной терпимости, противостояния религиозному и полити-
ческому экстремизму, сохранения духовных ценностей, готовят обучающихся к само-
стоятельной жизни, где необходимы умения различать реальные и мнимые ценности, 
оценивать действия людей с позиций нравственности.

Исторические процессы свидетельствуют о том, что ни одно государство в мире не 
добивалось значительных социально-экономических успехов без решения проблемы, 
имеющей поистине стратегическое значение, – организации системы патриотического 
воспитания.
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Президент Российской Федерации В. В. Путин определяет патриотизм как чувство 
гордости своим Отечеством, его историей и свершениями. «Это стремление сделать 
свою страну краше, богаче, крепче, счастливее... Это источник мужества, стойкости, силы 
народа. Утратив патриотизм, связанные с ним национальную гордость и достоинство, 
мы потеряем себя как народ, способный на великие свершения» [6, с. 4].

Будущие специалисты УИС должны понимать важность поставленных перед госу-
дарственной и пенитенциарной службами задач и собственную ответственность за 
их выполнение и, конечно, обладать важнейшими качествами гражданина – патриота 
России: исполнением обязанностей по отношению к Родине, своему народу, чувством 
долга, активной гражданской позицией.

Преподаватели кафедры иностранных языков используют такие формы работы с 
обучающимися по патриотическому воспитанию, как: организация и посещение музея 
истории воздушно-десантных войск, Музея истории молодежного движения, в том чис-
ле экспозиции, посвященной 30-летию вывода Советских войск из Афганистана; твор-
ческие вечера, посвященные подвигу воинов-защитников в произведениях русской ли-
тературы и искусства, встречи с ветеранами, участие в конкурсе сочинений «Военный 
семейный альбом». 

Особый интерес вызывает посещение музея истории УИС и Академии ФСИН Рос-
сии, экспозиции которого дают представление о периодах развития отечественной 
уголовно-исполнительной системы с Древнерусского государства до наших дней; о 
видах, формах, целях наказаний; приспособлениях для отдельных видов наказаний. 
Обучающиеся испытывают чувство гордости за свой вуз, причастности к его истории.

Проведение подобного рода мероприятий, как показывает практика, позволяет вос-
питывать у курсантов и студентов чувство патриотизма, ценностное отношение к оте-
чественной культуре, прививать интерес к истории своей Родины.

Нельзя забывать, что, помимо комплекса различных мероприятий, непосредствен-
но направленных на формирование духовно-нравственных ценностей курсантов и 
студентов Академии ФСИН России, в учебном процессе происходит опосредованное 
воздействие на духовный мир обучающихся. Курсанты и студенты, не имея достаточно 
твердой сформированной системы ценностей в силу возрастных причин, подвержены 
влиянию со стороны более опытных людей, склонны к подражанию своим педагогам, 
поэтому одним из важнейших направлений развития духовно-нравственных ценностей 
является повышение психолого-педагогического мастерства и авторитета преподава-
телей и курсовых командиров.

Анализ научной литературы, собственный педагогический опыт позволяют утвер-
ждать, что результативность духовно-нравственного воспитания во многом определя-
ется гражданской позицией педагога, его жизненными приоритетами, нравственными 
убеждениями, моральными нормами и ценностями, отношением к своей профессии, к 
обучающимся, коллегам. 

Уважительное отношение к педагогу, желание следовать его примеру во многом зави-
сят от степени его компетентности, умений выстраивать педагогически целесообразные 
взаимоотношения. Современный преподаватель должен знать специфику предстоящей 
деятельности будущих специалистов УИС, уметь адаптировать содержание дисципли-
ны к рассмотрению важных, с точки зрения профессии, морально-нравственных ценно-
стей, вопросов, разъяснять практическую значимость и необходимость новых знаний и 
требований, обладать большим духовно-нравственным потенциалом, высоким уровнем 
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профессионализма, стремиться к духовному саморазвитию и самосовершенствованию, 
повышению уровня профессионального мастерства [2].

Воспитание духовно-нравственных ценностей требует комплексного подхода. Оно 
пронизывает все сферы социального взаимодействия обучающихся и обучающих. Не-
обходимо создание такого социально открытого пространства, когда каждый педагог, 
командир, обучающийся разделяют духовно-нравственные ценности, стремятся к их 
усвоению и развитию в практической деятельности. 

Результаты бесед, опроса, анкетирования, проведенных в ходе работы, позволяют го-
ворить о повышении уровня духовно-нравственного развития курсантов и студентов. Об 
этом свидетельствуют следующие характеристики: обучающиеся, участвующие в разно- 
образной педагогически грамотно организованной деятельности, отличаются качественно 
новым отношением к окружающим, основанным на ценности и значимости другого, у них 
появляется четкая тенденция к более глубокому освоению нравственных норм, выраба-
тываются навыки культуры поведения; более значимыми для них становятся служебный 
долг, стремление к исполнению нравственного долга, коммуникативные ценности. 

Таким образом, формирование духовно-нравственных ценностей обучающихся в 
образовательных организациях ФСИН России является одной из важнейших проблем, 
решение которой видится в приобщении обучающихся к отечественному культурно- 
историческому наследию, к гражданским ценностям; самореализации с позиций служе-
ния Отечеству; организации системы патриотического воспитания; повышении психолого- 
педагогического мастерства и авторитета профессорско-преподавательского состава. 
Необходима организация педагогического процесса, предполагающая единство обу-
чения и воспитания, направленная на то, чтобы вырабатывать, развивать и совершен-
ствовать нравственные качества обучающихся.

Библиографический список
1. Андреева Г. Б., Кашинцева И. Л., Тюменева Н. П. Иностранный и русский языки как 

средство формирования общекультурных компетенций обучающихся в образователь-
ных учреждениях высшего профессионального образования ФСИН России : моногра-
фия. Рязань : Академия ФСИН России, 2015. 132 с. 

2. Беляева В. А., Кухтин А. А. Духовно-нравственное воспитание личности в школе 
и вузе : монография. Рязань : Академия ФСИН России, 2007. 140 с.

3. Данилюк А. Я., Кондаков А. М., Тишков В. А. Концепция духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России. М. : Просвещение, 2009. 26 с.

4. Корольков А. А. Драма русского просвещения. СПб., 2013. 332 с.
5. Малышев А. Г., Киселев А. М., Донсков Д. А. Формирование морально-психологических 

качеств курсантов в процессе их профессиональной подготовки в вузах Федеральной 
службы исполнения наказаний : монография. М. : Проспект ; Академия ФСИН России, 
2017. 112 с.

6. Путин В. В. Россия на рубеже тысячелетия // Независимая газета. 1999. 30 дек. С. 4.
7. Тюгаева Н. А., Котляр В. Н., Афанасьева С. И. Профессионально-нравственное 

воспитание курсантов и слушателей образовательных организаций ФСИН России : мо-
нография. М. : Проспект, 2017. 197 с.


