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В настоящее время к сотрудникам уголовно-исполнительной системы предъявляются 
высокие профессиональные требования. В средствах массовой информации часто можно 
встретить материалы и сведения, посвященные профессиональной несостоятельности со-
трудников пенитенциарной системы как рядового, так и начальствующего состава. Сегод-
ня сотруднику уже недостаточно выполнять только возложенные на него функциональные 
обязанности, он должен обладать высоким уровнем развития личностных качеств, которые 
необходимы для осуществления служебной деятельности. В связи с этим ведомственные 
образовательные организации ФСИН России нацелены на качественную подготовку каж-
дого обучающегося как будущего сотрудника, обладающего высокими профессиональны-
ми умениями и навыками, готового к повышенной психологической и физической нагруз-
кам, ответственного, справедливого, проявляющего морально-волевые и нравственные 
качества [1; 2].

При этом отметим, что в настоящее время востребованы специалисты, обладающие 
практико-ориентированными компетенциями, умеющие самостоятельно и быстро решать 
различные профессиональные задачи. Вместе с тем есть такие обучающиеся, которые со-
мневаются в выбранном ими профессиональном пути. И причин здесь может быть много: 
случайное (или желаемое родителями) поступление в ведомственный вуз, неосознание 
специфики службы в уголовно-исполнительной системе, слабая ориентация в будущей 
профессиональной деятельности и др. В связи с этим отмечается отсутствие мотивации 
у таких курсантов, недостаточный уровень сформированности у них профессиональных, 
специализированных компетенций. 

Так, согласно исследованию А. А. Герасимова, около 30 % сотрудников в течение первых 
месяцев службы оказываются не готовы к тому объему обязанностей, который им пред-
стоит выполнять. Опрос более ста сотрудников исправительных учреждений, проходящих 
службу в должностях начальников структурных подразделений, свидетельствует о недо-
статочной подготовленности не только к действиям в случае возникновения чрезвычайных 
обстоятельств, но и в условиях применения мер безопасности [3]. 

Проблеме подготовки будущих сотрудников правоохранительных органов посвящено 
немало трудов таких исследователей, как Л. Т. Бородавко, А. А. Вотинов, М. Г. Дебольский, 
А. В. Дулов, Т. В. Галич, Е. С. Губченко, А. В. Муравьев, М. П. Стурова, Н. А. Тюгаева, В. Д. Ша-
дриков и др. Ученые отмечают, что успешность службы сотрудника и его психологическое 
благополучие определяются набором личностных качеств, спецификой отношения к своим 
служебным обязанностям и профессиональному выбору [4–6]. 

Категория «отношение» показывает связь субъекта с объектом деятельности и опре-
деляет содержание направленности личности и ее мотивацию. Высшая степень развития 
личности и ее отношений определяется уровнем сознательного отношения к окружающе-
му и самосознанием как сознательным отношением к самому себе [7]. При искажении ком-
понента отношения запускается механизм развития профессионального выгорания, что не 



дает возможности сотруднику сохранять на высоком уровне свой профессиональный уро-
вень. Поэтому считаем важным организовывать специальную работу по формированию 
положительного отношения к будущей служебно-профессиональной деятельности у кур-
сантов образовательных организаций ФСИН России. В связи с этим нами было проведено 
исследование по выяснению отношения курсантов к своей будущей служебной деятельно-
сти и профессии пенитенциарного психолога (принимали участие 80 курсантов 3–4 курсов 
факультета психологии и пробации ВИПЭ ФСИН России).

Респондентам было предложено ответить на вопросы анкеты и написать эссе на тему 
«Почему я выбрал профессию пенитенциарного психолога». 

Отношение курсантов к будущей профессиональной деятельности изучалось по раз-
личным аспектам:

1) насколько осознанно обучающиеся подошли к выбору профессии («Здесь, как и мно-
гие ребята, я мечтал служить Родине и защищать права граждан. С годами мое желание не 
пропало, но уж немного видоизменилось – у меня проявился интерес к психологии. Итак, 
мой выбор не случайно остановился на профессии пенитенциарного психолога», «У меня 
всегда было желание помогать людям, находящимся в трудной жизненной ситуации», «Мое 
решение стать психологом обдумано долгими годами и подкреплено множеством семей-
ных факторов: родители служат в исправительном учреждении», «К выбору профессии 
нужно относиться очень серьезно, ведь ты выбираешь дело на всю свою жизнь, и моя бу-
дущая работа будет связана с трагедиями и неудачами, а также жизненными трудностями 
людей», «Мое решение стать пенитенциарным психологом не было спонтанным, а стало 
результатом долгого размышления и анализа своих интересов и способностей», и др.); 

2) понимание курсантами категории «осужденный». На вопрос, кто такой осужденный, 
18 % курсантов ответили, что видят его как лицо с набором исключительно отрицательных 
свойств личности, виновное в своей жизни и судьбе. Такой подход в перспективе затруднит 
выполнение служебных обязанностей, поскольку лишает возможности действовать изби-
рательно и учитывать индивидуальные особенности личности. Вместе с тем большинство 
будущих специалистов об осужденных и психокоррекционной работе с ними говорят так: 
«Наша задача – помочь осужденным изменить поведение и развить ответственность за 
свои поступки», «Я считаю, что каждый человек заслуживает второго шанса, и кто работает 
в этой сфере, дают возможность помочь людям обрести новое начало, так сказать “напра-
вить на правильный путь”», «Я готов к сложности в своей деятельности, так как верю, что 
каждый человек заслуживает поддержки и понимания в независимости от своего прошло-
го», «Взаимодействие с людьми, находящимися в тюремной среде, вызывает во мне осо-
бый интерес. Я верю, что каждый человек способен на изменения, если будет поддержка и 
помощь окружающих и они будут оказаны ему вовремя»; 

3) каковы важные качества пенитенциарного психолога («Среди главных задач пени-
тенциарного психолога отмечается помощь осужденным в адаптации к жизни в исправи-
тельном учреждении, развитии навыков социального взаимодействия, решении конфлик-
тов и проблем с поведением, а также оказание поддержки и при освобождении лишенных 
свободы. Поэтому он должен обладать хорошими знаниями и умениями», «Пенитенциар-
ный психолог – это самодостаточный человек с устойчивой жизненной позицией, достиг-
ший достаточно высокого уровня личностного и духовного развития», «Психологам необ-
ходимо научиться разбираться в себе самом и в своем внутреннем мире, именно поэтому 
одно из важнейших качеств – это способность к рефлексии», «Считаю важным качество 
людей данной профессии – это неравнодушие: необходимо хорошо чувствовать настро-
ение другого человека, уметь понять его потребности и истинные желания», «Профессия 
пенитенциарного психолога подходит не каждому. Люди, которые ее выбирают, должны 
обладать особенными навыками и умениями и такими качествами личности, как дисципли-
нированность, ответственность за себя и другого человека, эмпатия и доброта», «Самое 
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главное – это желание помогать другим людям, любить свою работу», «Стрессоустойчи-
вость и умение находить подход к разным людям, в том числе и тем, кто совершил серьез-
ные преступления» и др.); 

4) видят ли курсанты себя в профессии пенитенциарного психолога? («В процессе уче-
бы я до конца поняла, что я не ошиблась в профессии и данном учебном заведении. На 
практике проводила занятия и поняла, что работа психолога – это мое!», «Благодаря упор-
ному труду пенитенциарных психологов осужденные находят в себе силы и мотивацию для 
изменений, обретают новую жизнь и перспективы для будущего. Я думаю, что смогу стать 
хорошим специалистом», «Важно помнить, что каждый случай требует индивидуально-
го подхода и терпения, только таким образом можно добиться долгосрочных и значимых 
результатов реабилитации осужденных и их успешного возращения в общество. Это де-
ятельность очень важная, и я выбрал правильную профессию», «Моя профессия – это где 
переплетаются сложность человеческой души, стремление к реабилитации и вера в воз-
можность перемен», и др.); 

5) престижность выбранной профессии. На вопрос «Считаете ли вы престижной вашу 
будущую профессию и службу в уголовно-исполнительной системе?» 15 % ответили, что 
«это трудно представить», 20 % – сомневаются в ее престижности, но большинство обуча-
ющихся гордятся своей будущей профессией и видят в ней большую общественную пользу 
(«Были основные мотивы к выбору данной профессии: быть полезной людям, так как я могу 
помочь изменить их жизнь и помочь вернуться в общество уже более ответственным граж-
данином», «Работа психолога востребована в наши дни, так как многим людям нужна пси-
хологическая помощь», «Пенитенциарный психолог не только помогает людям разобрать-
ся в своих проблемах, но и обогащает свой внутренний мир, так как общение с разными 
людьми положительно влияет на человека, учит его находить подходы к разным личностям 
и разбираться в их проблемах», «Я считаю, что профессия психолога всегда актуальна, так 
как люди во все времена нуждались и будут нуждаться в сочувствии, помощи в решении 
проблем, особенно это касается тех, кто находится в местах лишения свободы», «Сделан-
ный мной профессиональный выбор важен не только для меня, но и для моих родных и 
близких, а также для государства, ведь именно пенитенциарный психолог помогает осуж-
денным, оступившимся на своем жизненном пути» и др.).

Анализируя ответы курсантов, обучающихся на факультете психологии и пробации 
ВИПЭ ФСИН России, отметим, что они свидетельствуют о том, что большинство обуча-
ющихся положительно относятся к своей будущей профессиональной деятельности, це-
нят общественную значимость работы пенитенциарного психолога, видят себя будущими 
специалистами, представляют службу в исправительном учреждении, характеризуют со-
трудника не только как носителя функциональных обязанностей, но и отмечают его важные 
нравственные качества.

Вместе с тем все-таки некоторые аспекты указывают на недостаточную проработку 
компонента отношения у курсантов. Для многих отношение к профессии является неосоз-
нанным, они не воспринимают себя субъектами будущей профессиональной деятельно-
сти. Нередко обучающиеся видят больше негатива («сложная обстановка способствует 
накоплению отрицательных эмоций», «не имеется возможности проявить какое-либо твор-
чество в своей деятельности» и т. д.), чем позитивных сторон, что приводит к формальному 
выполнению работы, низкому уровню сформированности умений и навыков, позволяющих 
обеспечить в дальнейшем эффективное противодействие противоправному поведению со 
стороны осужденных [8; 9], и как результат – достаточно быстрому профессиональному 
и эмоциональному выгоранию в условиях несения службы в исправительном учреждении 
[10; 11].

В связи с этим считаем необходимым оптимизировать образовательный процесс, до-
биться овладения курсантами определенными умениями и навыками, сформировать у 



них позитивное отношение к своему будущему и профессии, способствовать воспитанию 
нравственных качеств личности и гордости за принадлежность к пенитенциарной системе. 

Так, целесообразно усилить практико-ориентированный подход в обучении. При ус-
ловии включения в образовательный процесс практических действий, заданий возникает 
образовательное пространство, где теоретическая база получает свое практическое во-
площение. Данный подход к обучению создает возможность постепенно наращивать про-
фессиональную квалификацию будущего специалиста [12]. Практико-ориентированный 
подход позволяет освоить образовательную программу в условиях, приближенных к ре-
альной профессиональной ситуации, сформировать у обучающихся необходимые компе-
тенции с помощью выявления практических задач в учебное время, преодолеть отчужде-
ние между теорией и практикой, почувствовать в себе силы стать хорошим специалистом, 
получить нужную профессию для общества.

Содержание программ обучения должно раскрывать связи между знаниями и повсед-
невной деятельностью сотрудника, быть максимально приближенным к реальным услови-
ям служебной деятельности [8; 13]. Увеличение числа практических занятий с отработкой 
умений и навыков, внедрение инновационных методов в учебный процесс способствуют 
формированию профессионального опыта обучающихся при погружении их в служебную 
деятельность с целью достижения профессионально и социально значимых компетентно-
стей, что позволит будущим сотрудникам уверенно и самостоятельно принимать практиче-
ские решения [14; 15].

Закрепление полученных на занятиях теоретических знаний на практике позволяет 
сформировать у обучающихся интерес к профессии, развить чувство ответственности, 
инициативу, волю и настойчивость, повысить уровень организаторских способностей, по-
грузить в реалии служебной деятельности. Отметим также, что процесс обучения приоб-
ретает для курсантов смысл и значимость, а также становится интересным, если для них 
создаются условия и возможности для выражения своей точки зрения, критического оце-
нивания фактов и явлений, проявления творчества и активности. 

Таким образом, в образовательном процессе ведомственного вуза необходимо фор-
мировать положительное отношение курсантов к своей будущей профессиональной дея-
тельности, повышать заинтересованность в учебном процессе, а также помогать отраба-
тывать теоретические навыки в реальных условиях. Курсанты в своем большинстве хорошо 
представляют службу в уголовно-исполнительной системе, их профессиональный выбор 
отличается уверенностью и осознанностью, они достаточно много знают об организации 
психокоррекционной и воспитательной работы с осужденными, понимают значимость по-
стоянного повышения своего профессионального уровня и т. д. 

Практико-ориентированный подход в учебном процессе высших образовательных ор-
ганизаций ФСИН России с эффектом погружения обучающегося в будущую служебную де-
ятельность поможет построить процесс обучения в неразрывной связи теории и практики, 
поспособствует эффективному профессиональному становлению и развитию личности, 
формированию положительного отношения к своей будущей профессии, что в конечном 
счете будет способствовать стратегическому развитию пенитенциарной системы. 
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