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Аннотация: статья посвящена особенностям системы образования в специальных образователь-
ных учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний России. Сделан анализ педагогической 
теории и практики, раскрывающий специфику образовательного процесса в данных учреждениях и 
некоторые пути его изменения. Такие изменения обоснованы с позиции постнеклассической мето-
дологии и связаны с реализацией принципов субъектности и гуманитарности. Сделан акцент на 
методе диалога как основном психолого-педагогическом условии построения гуманитарной модели 
образовательного процесса в специализированных образовательных учреждениях.
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Abstract: the article is devoted to the peculiarities of the education system in special educational institutions of 
the Federal Penitentiary Service of Russia. Analysis done of pedagogical theory and practice is given, revea-
ling the specifi cs of the educational process in these institutions and some ways to change it. Such changes 
are justifi ed from the standpoint of post-non-classical methodology and are associated with the implementation 
of the principles of subjectivity and humanitarianism. Emphasis is placed on the dialogue method as the main 
psychological and pedagogical condition for building a humanitarian model of the educational process in spe-
cialized educational institutions.
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Специализированные образовательные уч-
реждения, относящиеся к Федеральной службе 
исполнения наказаний РФ (ФСИН), имеют свою 
специфику и определенный контингент обучаю-
щихся. Подготовка в таких учреждениях регла-
ментируется Федеральными государственными 
образовательными стандартами образования и 
связана, главным образом, с освоением навыков 
определенной профессиональной деятельности. 
Как и в обычных образовательных организациях 
высшего образования, в подобных заведениях 
образовательный процесс ориентирован на до-
стижение деятельностного результата. Пожалуй, 
именно такой результат для обучающихся, отбы-
вающих наказание, особенно важен. И это озна-
чает, что акцент делается на практико-компетент-
ностной составляющей образования в специали-
зированных учреждениях.

О необходимости усиления практической на-
правленности образования говорится в трудах 

В. А. Болотова, В. П. Борисенкова, А. А. Вербиц-
кого, В. В. Серикова и др. Исследователи спра-
ведливо отмечают, что сегодня образование до-
вольно сильно теоретизировано и что необходимо 
более внимательное отношение к принципу связи 
теории с практикой в целях реализации идей ком-
петентностного подхода.

В специализированных образовательных уч-
реждениях ФСИН, как показывает анализ педаго-
гической практики в таких учреждениях, казалось 
бы, достаточно много внимания уделяется прак-
тической стороне образования, ориентированно-
го на освоение определенной профессиональ-
ной деятельности. В частности, в Федеральном 
казенном профессиональном образовательном 
учреждении № 216 ФСИН (г. Элиста, Республика 
Калмыкия), на базе которого выполнялось иссле-
дование авторами данной статьи, все образова-
тельные программы построены с целью освоения 
обучающимися определенных профессий – свар-
щика, электромонтажника по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования, мастера столярного 
и мебельного производства, оператора швейно-
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го оборудования. Наибольшее количество учеб-
ных часов отведено именно на практику. Но такая 
практическая деятельность нередко связана с ру-
тинным и монотонным трудом, и образовательный 
эффект недостаточно высок.

По данным обследования обучающихся в спе-
циальных учебных заведениях, многие не имеют 
полного среднего и профессионального образо-
вания; у большинства из них отсутствуют положи-
тельная мотивация и ответственное отношение 
к своему образованию; наблюдаются низкая гра-
мотность и культура, нет интереса к самопозна-
нию и саморазвитию [1]. Конечно, среди причин 
следует назвать ситуацию отставания личностно-
го развития многих обучающихся, уже имеющийся 
у них негативный опыт асоциального поведения и 
правонарушений . Как справедливо подмечено, у 
таких личностей «ущербность образования, не-
достаток объективной информации заполняются 
сведениями на уровне обыденного сознания, под-
крепляются слухами, домыслами, предположени-
ями, нередко являющимися питательной почвой 
формирования гипертрофированных, искаженных 
моральных установок» [2, с. 97].

В ходе анализа ситуации в элистинском обра-
зовательном учреждении № 216 нами обнаруже-
но, что наиболее трудная задача, с которой стал-
киваются преподаватели, связана с отношением 
обучающихся к профессиональной деятельности, 
которую они осваивают. Главным образом, это от-
ношение отчужденности от ее результата. Налицо 
несформированная субъектная позиция обучаю-
щихся. Как показало обследование двух учебных 
групп общей численностью 50 человек, получив-
ших квалификацию «оператор швейного оборудо-
вания», подавляющие их большинство (48 чел.) 
не смогли четко сформулировать ответ на вопрос: 
«Что нового вы узнали об отношении к себе во 
время освоения профессиональных навыков?». 
Оказалось, что феномен «отношение к себе» не 
представлен в сознании обучающихся. В замеша-
тельство привел многих и вопрос: «Какова ваша 
личностная позиция по отношению к продуктам 
(изделиям) вашей деятельности?». В беседе с 
обучающимися было выявлено, что их рефлек-
сивная сфера развита довольно слабо. При этом 
интерес к познанию себя в ходе беседы заметно 
нарастал. Налицо противоречие между необходи-
мостью актуализации субьектно-личностной по-
зиции обучающихся специализированных образо-
вательных учреждений ФСИН и отсутствием науч-
ного знания о проектировании образовательного 
процесса, направленного на становление такой 
позиции. Данное противоречие позволило сфор-
мулировать следующим образом проблему наше-

го исследования: каковы научные основания для 
построения образовательного процесса в специ-
альных образовательных учреждениях, направ-
ленного на формирование субъектно-личностной 
позиции обучающихся в ходе освоения ими про-
фессиональной деятельности.

Обеспечить общее образование и професси-
ональную подготовку осужденных – такая цель 
прописана в программах специализированных 
образовательных учреждений в соответствии с 
Законом РФ «Об учреждениях и органах, испол-
няющих уголовные наказания в виде лишения 
свободы». Признано, что профессиональное об-
разование является одним из основных факто-
ров исправления, способствует позитивной само-
реализации личности, правильному восприятию 
действительности, последующей социализации 
и социальной реабилитации осужденного. Но 
надо иметь в виду: сама по себе профессиональ-
ная деятельность – это еще не фактор «исправ-
ления». Важно отношение, с каким выполняется 
эта деятельность. «То, как относятся осужденные 
к получению профессионального образования и 
профессиональной подготовке, учитывается при 
определении степени их исправления» [3, с. 95]. 
И педагогическая задача – способствовать фор-
мированию ценностного, осознанного, субъектно-
го отношения к образованию и профессии. При-
нято считать, что основная закономерность ис-
правления осужденных вытекает из социальной 
сущности воспитания и связана с перестройкой 
духовного мира личности, с формированием по-
ложительных качеств [4].

Решение проблемы формирования субъектно-
личностной позиции обучающихся специализиро-
ванных образовательных учреждений в процессе 
освоения ими профессиональной деятельности 
требует обращения к идеям субъектоцентрирован-
ного (А. В. Брушлинский, С. Л. Рубинштейн и др.) и 
гуманитарного подходов (М. М. Бахтин, В. И. Сло-
бодчиков и др.). Субъектоцентрированный подход 
требует преодолеть «иллюзию готового знания» – 
знания, которое общедоступно, формально, неце-
лостно, фрагментарно, стандартно и для которого 
характерна «отстраненность» от субъекта. Важен 
переход к рефлексии личностью своих действий, 
к субъектности, перенос знания в новые ситуации, 
когда оно становится предметом деятельности 
и принадлежностью субъекта [5]. Гуманитарный 
подход рассматривает образование человека с 
учетом всей сложности его человеческой приро-
ды и условий развития самосознания. Закономе-
рен вопрос: насколько возможна реализация идей 
субъектности и гуманитарности в системе образо-
вания специальных учреждений ФСИН?
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Среди специфических особенностей воспита-
тельного пространства образовательных органи-
заций ФСИН выделяются: подчинение жизнеде-
ятельности обучающихся строгому регламенту 
(включая образовательно-воспитательные мо-
менты и несение службы); непременное соблю-
дение служебной дисциплины и устава; единона-
чалие и соблюдение субординации в отношени-
ях; единство учебной деятельности, служебных 
обязанностей, групповой работы (учебной и вне-
учебной); контроль за обучающимися в учреж-
дении [6]. Подчеркнем, что регламентация, дис-
циплина, контроль, подчинение – эти факторы 
характерны для образовательных организаций 
ФСИН. Насколько же возможно в данных услови-
ях «несвободы» реализовывать принципы субъ-
ектности и гуманитарности? Нет ли здесь проти-
воречия? Принцип субъектности предполагает 
условия, при которых обучающийся может про-
являть определенную степень авторства и осу-
ществлять рефлексию своих действий. Принцип 
гуманитарности заключается в невмешательстве 
во внутреннюю сферу личности и одновремен-
ном влиянии на ее ценностно-смысловую сферу 
[7]. Заметим: важно невмешательство именно во 
внутренний мир, при этом есть внешне задан-
ные, объективные условия, которые в данном 
случае не обсуждаются.

Субъектный  опыт личности – это опыт целе-
направленного и рефлексивного управления соб-
ственной активностью в процессе образования, 
профессиональной деятельности или коммуни-
кативного взаимодействия. Субъектность есть 
потенциал творчества и креативности, предпола-
гающий выход в мир индивидуально-авторских 
смыслов. Говоря о субъектности как ценностно-
целевом ориентире образования в специализи-
рованном образовательном учреждении, следует 
учитывать специфику контингента обучающихся 
(их возрастной диапазон от 18 до 60 лет), нахо-
дящихся в ситуации относительной несвободы. 
Проблема субъектности в данном случае до-
вольно тесно переплетается с проблемой сво-
боды. Э. Фромм, автор известной книги «Бегство 
от свободы», различал «свободу от» и «свободу 
для» [8]. Это различие между негативным и по-
зитивным отношениями к «свободам». «Свобода 
для» представляет собой некий идеальный кон-
структ, наполненный позитивным и креативным 
содержанием, от которого человек, вероятно, 
сознательно ушел, но к которому в той  или иной 
форме должен прийти [9]. Заметим: та социаль-
но-жизненная ситуация, в которой оказались 
обу чающиеся специализированных учебных за-
ведений, влияет на отчужденность личности, ког-

да, по Э. Фромму, происходит процесс превраще-
ния человека из управляющего в управляемого. 
Очень важно то, насколько сам человек спосо-
бен управлять своим внутренним миром и пере-
живать внутреннюю свободу. Нередко складыва-
ется так, что он «встраивается в созданную им 
же систему и становится несамостоятельной ее 
частью» [9, с. 24].

Проблема реализации принципов субъект-
ности и гуманитарности в образовательном про-
цессе специализированного образовательного уч-
реждения ФСИН требует научной рефлексии по 
поводу ценностей и смыслов профессионального 
образования обучающихся. Эти ценности и смыс-
лы призваны изменить привычные образователь-
ные стратегии и формы поведения личности, спо-
собной изменить восприятие себя: от самоощу-
щения себя «функцией» в условиях ограничения 
социальной свободы к самовосприятию «челове-
ка свободного» (внутренне) и «человека самообу-
чающегося». Таким образом, построение образо-
вания в специальных образовательных учрежде-
ниях, регулируемого принципами субъектности 
и гуманитарности, нуждается в переосмыслении 
его содержания. Необходимо смещение акцента 
с профессиональной деятельности на субъекта 
этой деятельности. И в этом случае значимы не 
только конкретные знания и навыки, связанные с 
предметной стороной профессии, которую осваи-
вают обучающиеся, но и знания о себе как субъ-
екте деятельности, о своих умениях осуществлять 
рефлексию собственных действий и отношений, 
а также коммуникативные умения, позволяющие 
накапливать опыт диалога с собой.

Как показывает анализ исследований, рас-
крывающих психолого-педагогические усло-
вия организации профессиональной подготов-
ки осужденных, которые отбывают наказание в 
исправительных учреждениях (И. С. Смирнов, 
Е. И. Федорова, Г. П. Шиханцов и др.), в основном 
речь идет о внешних условиях для осуществле-
ния профессионального образования (началь-
ного, среднего специального, высшего); об ор-
ганизационных и технических возможностях его 
получения; о внедрении и разработке определен-
ных методов и методик обучения; о коррекцион-
ных программах, соответствующих тем или иным 
группам обучающихся. В специализированных 
образовательных учреждениях сегодня начина-
ет развиваться сеть дистанционного обучения, 
широко используются информационно-коммуни-
кативные образовательные технологии. Счита-
ется, что они расширяют образовательные воз-
можности осужденных, позволяют им получать 
профессиональное образование дистанционно, 
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способствуют развитию социальной адаптации в 
дальнейшем, когда они освобождаются из испра-
вительного учреждения.

Построение образования обучающихся в уч-
реждениях ФСИН, направленное на становление 
субъектности и развитие самосознания, требует 
среди других психолого-педагогических условий 
включения ценностно-смысловой составляющей 
содержания образования и обращения к субъек-
тивной реальности. Это означает, что сама лич-
ность обучающегося, его внутренний мир, систе-
ма отношений и переживаний становятся важным 
объектом изучения. Как это возможно сделать? 
Через метод диалога, который предполагает си-
стему вопросно-ответных отношений. Имеется в 
виду такое «вопрошание» (М. М. Бахтин), кото-
рое стимулирует внутренний диалог и не требует 
однозначного ответа. Диалогические отношения – 
это «особый тип смысловых отношений, членами 
которых могут быть только целые высказывания» 
[10, с. 340]. У каждого такого высказывания есть 
автор. По сути, человек в его целостности и яв-
ляет собой «целое высказывание». Необходимо 
«вчувствование» в него, а также осознание себя 
как «собеседника» во внутреннем или внешнем 
диалоге, в восприятии себя и мира. Постанов-
ка вопросов, которые побуждают обучающихся 
осмысливать собственную роль в образовании, 
обнаруживать свою субъектную позицию, осоз-
навать себя автором производимых действий и 
продуктов деятельности – в этом видится гумани-
тарный вектор перестройки содержания образо-
вания в специализированных учреждениях. Это 
отнюдь не означает, что нужно «уходить в разго-
воры» с обучающимися. Речь о том, чтобы ста-
вить перед ними такие цели, вопросы и задачи, 
которые в ходе освоения профессиональной де-
ятельности заставляют задумываться о своих от-
ношениях к такой деятельности, о своей жизни и 
собственной роли в ней.

Обобщая, можно заключить, что именно диа-
лог должен стать «точкой сборки» разных факто-
ров и условий образования. Он задает основные 
направления в построении образования в специ-
ализированных образовательных учреждениях 
ФСИН на основе принципов субъектности и гума-
нитарности, а именно: а) принятие формирования 
субъектности обучающегося и опыта самосозна-
ния в качестве ценностно-целевого ориентира; 
б) включение в содержание образования опыта 
ценностного отношения обучающихся к своему 
результату профессиональной деятельности (из-

делиям) как продукту культуры, участвующему в 
«диалоге культур»; в) создание диалогических 
ситуаций, позволяющих выходить на уровень 
рефлексии субъектной позиции и ответственно-
го отношения обучающихся к профессиональной 
деятельности. Дальнейшее исследование дан-
ной проблемы планируется посвятить уточнению 
обозначенных условий, разработке и реализации 
гуманитарных образовательных технологий в си-
стеме специализированных образовательных уч-
реждений ФСИН.
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