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РЕФЕРАТ 

 

 

Выпускная квалификационная работа 62 с., таблиц 6, рисунков 15, 

источников 36, приложений 4. 

Морально-нравственные качества, сотрудники уголовно-исполнительной 

системы. 

Цель работы – изучить морально-нравственные качества у сотрудников 

Уголовно-исполнительной системы и провести сравнительный анализ в 

зависимости от половой принадлежности, стажа и отдела работы. 

Объект исследования: морально-нравственные качества. 

Предмет исследования: особенности морально-нравственных качеств 

сотрудников уголовно-исполнительной системы. 

Гипотеза исследования: мы предполагаем, что морально-нравственные 

качества у сотрудников Уголовно-исполнительной системы имеют свои 

особенности в зависимости от половой принадлежности, стажа работы и отдела 

работы.  

Было проведено исследование морально-нравственных качеств у 

сотрудников уголовно-исполнительной системы Федерального Казенного 

Учреждения «Исправительная колония №31» Главного Управления 

Федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю. С этой 

целью было реализовано эмпирическое исследование. Были выявлены 

доминирующие морально-нравственные качества в разных выборках. 

По результатам непараметрического статистического U-критерия Манна-

Уитни было выявлено, что сильных различий между разными выборками нет. 

На основе полученных данных был даны рекомендации для организации. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность: В настоящее время проблема формирования и развития 

морально-нравственных качеств вызывает особый интерес, результаты ее 

исследования представлены в трудах таких современных исследователей, как 

Бобкова Д.А., Бондаренко М.А., Воробьевой А.Е. и Купрейченко А.Б., 

Селезневой Н.А., Рыбиной И.С., Яковлева Я.И. и др.   

Рыбина И.С. отмечает, что на сегодняшний день человеку 

предоставляются возможности для успешной самореализации во многих 

сферах, но одновременно предъявляются и более высокие требования к таким 

нравственным качествам личности, как ответственность, честность, 

инициативность, предприимчивость, самостоятельность, порядочность и т. д. 

[25].  

В российском обществе в настоящее время происходят процессы 

обновления и оптимизации деятельности различных сфер социальной жизни, в 

том числе уголовно-исполнительной системы. Согласно Концепции развития 

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года 

модернизация системы исполнения наказаний связана с переориентацией 

России на западноевропейский опыт и достижения в пенитенциарной практике, 

необходимостью учета интересов и требований мирового сообщества по 

введению международных стандартов по обращению с заключенными. 

Процессы оптимизации деятельности уголовно-исполнительной системы в 

первую очередь предъявляют более высокие требования к подготовке 

высококвалифицированных кадров всех уровней, способных обеспечить 

качественное функционирование системы в целом [20].  

Профессиональная деятельность сотрудников уголовно-исполнительной 

системы происходит в условиях повышенной нагрузки, постоянно меняющейся 

обстановки, характеризуется экстремальностью, стрессогенностью. Одна из 

основных особенностей профессиональной деятельности сотрудников 
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уголовно-исполнительной системы – это ежедневный контакт со 

спецконтингентом [23]. Именно эта особенность предъявляет такие требования, 

как соблюдение правовых норм на основе морально-нравственных качеств 

личности, необходимых в профессиональной деятельности и готовности 

противостоять противоправным и аморальным провокациям со стороны 

спецконтингента. 

Цель исследования: изучить морально-нравственные качества у 

сотрудников Уголовно-исполнительной системы и провести сравнительный 

анализ в зависимости от половой принадлежности, стажа и отдела работы. 

Задачи исследования: 

1. Охарактеризовать понятие «морально-нравственные качества»; 

2. Описать особенности сотрудников уголовно-исполнительной системы; 

3. Определить значимость морально-нравственных качеств для 

сотрудников уголовно-исполнительной системы; 

4. Организовать и провести эмпирические исследование, обобщить 

полученные результаты; 

5. Дать необходимые рекомендации. 

Объект исследования: морально-нравственные качества. 

Предмет исследования: особенности морально-нравственных качеств 

сотрудников уголовно-исполнительной системы. 

Гипотеза исследования: мы предполагаем, что морально-нравственные 

качества у сотрудников Уголовно-исполнительной системы имеют свои 

особенности в зависимости от половой принадлежности, стажа работы и отдела 

работы.  

Методы и методики исследования. Для решения поставленных задач 

использовался комплекс методов: 

1. Теоретические: анализ, сравнение и обобщение научной литературы по 

теме исследования; 

2. Эмпирические: 



7 
 

– Аторская Методика изучения отношения к морально-нравственным 

категориям и нормам поведения Распопина Е.В., Ермоша В.О. 

3. Методы математической статистики: 

– Непараметрический статистический U-критерий Манна-Уитни. 

Выборка исследования: 52 сотрудника уголовно-исполнительной системы 

Федерального Казенного Учреждения «Исправительная колония №31» 

Главного Управления Федеральной службы исполнения наказаний по 

Красноярскому краю.  
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I ГЛАВА ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ 

МАРАЛЬНО-НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  

 

 

1.1  Общая характеристика морально-нравственных качеств 

 

 

Морально-нравственные качества нередко называют нравственными 

качествами. Содержание нравственного воспитания направлено на воспитание 

у личности нравственных качеств: отношение к Родине, труду, общественному 

достоянию, охране природы, к людям и самой себе. Но нравственные качества 

не могут существовать и возникать сами по себе.  

Морально-нравственные качества – это явления морали, которые носят 

активный, наступательный, деятельно преобразовательный характер, и в 

которых выражается обобщенное отношение социального субъекта к 

разнообразным фактам и процессам общественной жизни. В них 

представляется социальные смыслы, значения и предпочтения, принятые 

обществом.  

Морально-нравственные качества образуют сложную систему, так как 

различаются силой и степенью значимости. В морально-нравственных 

качествах закреплены позиции высших и менее значимых моральных 

ценностей, находят проявление связи подчинения и взаимодействия. Систему 

нравственных качеств образуют принципы, нормы, правила, идеалы, образцы и 

т. п. элементы морали. Будучи основой для моральных оценок, нравственные 

качества выступают мощным регулятором социального поведения личности 

[22].  

Но что же такое нравственность? Нравственность – внутренняя оценка 

человеком норм своего поведения и своих поступков с точки зрения добра. 
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Нравственность, по определению Марьенко И.С., есть «неотъемлемая сторона 

личности, обеспечивающая добровольное соблюдение ею существующих норм, 

правил и принципов поведения. Они находят выражение в отношении к Родине, 

обществу, коллективу и отдельным людям, к самому себе и результатам труда» 

[16].   

Рассмотрение понятия «нравственности», как субъектного качества 

личности, позволяет объединить такие свойства, как доброта, порядочность, 

сознательность, ответственность, трудолюбие, честность, справедливость, 

дисциплинированность. Эти качества несут потенциальную способность 

выступать «внутренним регулятором поведения человека», как проявления его 

отношений «к миру», «к другому человеку», «к себе». Нравственность зависит 

и от ценностей и ценностных ориентаций, являющихся ее цементирующим 

началом, вокруг которого вращаются помыслы и чувства человека. 

Нравственность становится личностным образованием только в том случае, 

если у индивидуума сформированы базовые моральные ценности, то есть в том 

случае, если сама мораль завоевывает статус злободневной важности, смысла, 

идеала, немаловажной характеристики сознания и поведения индивида, 

целевых конструктов социальной деятельности [6].   

Нравственное качество личности (моральный мир личности) представляет 

собой динамичную интегративную совокупность психических процессов, 

состояний и свойств, характеризующих потребностно-мотивационную, 

интеллектуально-чувственную и поведенческо-волевую сферы личности, 

содержание и структура которых определяют ее субъективные отношения к 

окружающей действительности и соответствующим образом сквозь призму 

понимания прежде всего добра и зла и проявляются в поведении и 

деятельности. Это внутренние личностные ценности, которые имеют внешнее 

выражение, выражение внутреннего «Я» через манеры и поведение, то самое 

важное, по которому нас оценивают окружающие люди.  

В психологическом отношении моральный мир личности как совокупность 

нравственных качеств включает в себя следующие структурные компоненты:  
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– сформировавшиеся и ставшие устойчивыми потребности в той или иной 

деятельности или сфере поведения; понимание нравственного значения той или 

иной деятельности или поведения (сознание, мотивы, убеждения);  

– закрепленные навыки, умения и привычки поведения;  

– волевую стойкость, помогающую преодолевать встречающиеся 

препятствия и обеспечивающую постоянство поведения в различных условия.  

Нравственные качества проявляются в поведении и деятельности человека, 

определяют его отношения с окружающим миром и другими людьми. Такие 

нравственные качества и свойства личности, как патриотизм, доброта, 

порядочность, честность, правдивость, трудолюбие, дисциплинированность, 

коллективизм и др., образуются на базе нравственных чувств, сознания и воли. 

Моральные качества личности переплетаются с ее правами и обязанностями и 

очень часто вступают друг с другом в конфликт [33]. 

Григорович Л.А. и Марцинковская Т.Д. определяют нравственность как 

личностную характеристику, объединяющую такие качества и свойства, как 

доброта, порядочность, честность, правдивость, справедливость, трудолюбие, 

дисциплинированность, коллективизм [7]. 

Морально-нравственные качества можно рассматривать как одну из форм 

проявления нравственных отношений в обществе, поскольку они в 

определенной степени регулируют взаимоотношения между человеком и 

окружающим миром, детерминируя нравственное поведение человека.  

Морально-нравственные качества возникают как объективное качество 

человеческих взаимодействий и первоначально остаются определенным 

образом скрытыми от сознания субъектов деятельности, затем они постепенно 

осознаются и конституируются в виде соответствующих табу. На основе этих 

конкретных установлений по мере развития способности к абстрактному 

мышлению возникают обобщенные нравственные понятия. Выраженные в них 

моральные качества приобретают модальность долженствования и 

противопоставляются действительности как идеал [2]. 
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Морально-нравственные качества разделяют на положительные и 

отрицательные. Понятие нравственные качества является более общим и 

сложным по сравнению с моральной нормой. Нравственные качества 

характеризуют и оценивают определенные стороны поведения, и не содержат 

конкретного указания на то, какие действия человек должен и какие не должен 

совершать. Например, качество, как требовательность, находит выражение в 

целой совокупности поступков. Соответственно моральное требование, 

выраженное с помощью этого понятия, предполагает целый ряд более частных 

норм поведения, и человек сам должен решать, как ему следует поступить, в 

зависимости от конкретной ситуации, чтобы проявить свою требовательность. 

В понятии «морально-нравственные качества» наряду с предписанием 

обязательно содержится также оценочная сторона; выражение определенного 

(положительного или отрицательного) отношения к нему. Поэтому 

определение нравственного качества поступка является критерием для его 

моральной оценки [11]. 

Под морально-нравственными качествами личности Дробницкий О.Г. 

понимает такие черты (свойства) ее сознания и поведения, которые имеют 

коллективистскую и гуманистическую направленность и основаны на 

добровольном выборе, на следовании общественному мнению данного класса, 

социальной группы. Морально-нравственные качества личности являются 

системным объектом формирования, целостным результатом воспитания и 

развития. В отношении воспитания нравственных качеств личности 

необходимо указать следующие положения:  

– все морально-нравственные качества личности являются социально 

обусловленными, имеют конкретно-исторический, классовый характер, 

являются отражением в сознании и поведении личности существующих 

общественных отношений той социальной среды, в которой она формируется и 

развивается;  

– морально-нравственные качества личности – элементы ее нравственной 

структуры и взятые во всей своей совокупности и взаимосвязях практически 
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исчерпывают эту структуру, раскрывая индивидуальное нравственное сознание 

и поведение во всем богатстве их содержания и формы [8]. 

В исследовании Блюмкина В.А создана единая система и типология 

морально-нравственных качеств личности. На основе структурно-

функционального и содержательного подходов им выделено 430 морально-

нравственных качеств личности, обоснована их система и типология. Все 

морально-нравственные качества личности отнесены к четырем типам 

собственно морально-нравственных качеств, обладающих наиболее явно 

выраженным нравственным содержанием:  

1. Коллективистские качества – коллективизм, чувство солидарности и 

товарищества, сознание и чувство долга, развитое чувство ответственности.  

2. Гуманистические качества: гуманность, благородство, доверие к людям, 

доброжелательность, чуткость, тактичность, чувство собственного достоинства, 

гордость, скромность, простота.  

3. Комплексные качества, характеризующие осуществление личностью 

основных целей морального регулирования, – нравственная активность, 

включающая в себя способность к самоотверженности и готовность к подвигу 

во имя общего блага, справедливость, благодарность, бескорыстие, 

независтливость, чувство соревнования.  

4. Качества, связанные с особенностями морального регулирования: 

чувство чести, честность, порядочность, искренность, прямота, правдивость, 

принципиальность, верность, развитая и чуткая совесть, моральная чистота.   

Кроме того, выделены три типа собственно морально-нравственных 

качеств, которые не обладают явным нравственным содержанием, даже могут 

быть морально нейтральными, но в определенных связях социальной жизни 

приобретают нравственное содержание. Эти типы морально-нравственных 

качеств личности находятся как бы на стыке морали с другими формами 

общественного сознания и общественной практики, а также с идеалами, 

мировоззрением и ценностными ориентациями:   
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1. Идейно-нравственные и морально-политические качества – 

сознательность и идейность, гражданственность, патриотизм и 

интернационализм.  

2. Морально-деловые и морально-экономические качества – трудолюбие, 

дисциплинированность, обязательность, добросовестность, деловитость, 

организованность, инициативность, целеустремленность, настойчивость, 

бережливость.  

3. Морально-прагматические качества: мудрость, воспитанность, 

вежливость, общительность, умеренность, способность на большое чувство 

любви [5]. 

Согласно Харламову И.Ф., содержание морально-нравственных качеств 

заключается в следующем: 

1. В отношение к Родине (патриотизм) – любовь к своей стране, истории, 

обычаям, языку, желание стать на ее защиту, если это потребуется. 

2. В отношение к труду (трудолюбие) – предполагает наличие потребности 

в созидательной трудовой деятельности и ее, понимание пользы труда для себя 

и общества, наличие трудовых умений и навыков и потребность в их 

совершенствовании. 

3. В отношение к обществу (коллективизм) – умение согласовывать свои 

желания с желаниями других, умение координировать свои усилия с усилиями 

других, умение подчинятся и умение руководить. 

4. В отношение к себе – уважение себя при уважении других, высокое 

сознание общественного долга, честность и правдивость, нравственная чистота, 

скромность. 

5. В человеколюбие или гуманность [32]. 

Отношение человека к другим людям характеризуется такими морально-

нравственными качествами, как благородство, великодушие, доверие, 

сочувствие, терпимость, требовательность, чуткость.  

Отношение к себе определяются в морально-нравственных качествах как 

чувства собственного достоинства, чувства общественного долга, 
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дисциплинированности, честности и правдивости, простоты и скромности, 

нетерпимости к несправедливости, стяжательству.  

Отношение человека к труду проявляется в морально-нравственных 

качествах как добросовестном, ответственном исполнении своих трудовых, 

учебных обязанностей, развитии творческих начал в трудовой деятельности, 

признании важности своего труда и результатов труда других людей.  

Отношение к природе состоит в бережном отношении к ней, в нетерпимом 

отношении к нарушениям экологических норм и требований. Формирование 

основ морально-нравственной культуры школьников осуществляется в системе 

воспитания морально-нравственных качеств в условиях школы, семьи, 

общества. 

Морально-нравственные качества также включают в себя нравственное 

поведение. Нравственное поведение отталкивается от нравственное сознание и 

является результатом свободного выбора личности. Поведение человека 

зависит от нравственных норм, качеств и принципов, которые у него 

воспитаны. Если человек использует нравственные нормы, принятые в 

обществе, например, уважает старых, не обижает слабых, не лжѐт, не берѐт 

чужого, такое поведение считается нормальным, т. е. подходящее по нормам. 

Встречаясь с людьми трудолюбивыми, самоотверженными, которые готовы 

прийти на помощь не только к близким, но и не к известным людям, которые не 

кривят душой, не завидуют чужому успеху, это хорошие, добродетельные 

люди. Сталкиваясь с человеком, стремящимся нажиться за чужой счѐт, 

живущим праздной и развратной жизни, который легко сможет обмануть, 

украсть, оцениваем его как порочного, безнравственного [24]. 

В изучении морально-нравственных качеств большое значение имеет 

мораль. Мораль – это система нравственных норм и правил, регулирующих 

поведение, общение и другие виды взаимодействия людей в соответствии с 

принятой в обществе системой ценностей, взглядами на добро и зло [11].  

Нравственные нормы определяют, как человек должен вести себя по 

отношению к обществу, к окружающим его людям и к самому себе. Они 
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возникли не сразу, а формировались на протяжении всей истории развития 

общества. 

Нравственными нормами обладает только человек и могут осуществляться 

только в человеческом обществе. А ведь только нравственные нормы и 

установки регулируют человеческое поведение и развитие общества, являются 

важнейшими составляющими культуры. Для успешного действия моральные 

нормы, надо помнить, должны быть глубоко усвоены человеком, войти в его 

душу, стать частью внутреннего мира. Человек морален только тогда, когда 

нравственные нормы и нравственное поведение являются органичными для 

него, помогают ему правильно вести себя в самых различных ситуациях. А 

общество может успешно развиваться, когда его члены обладают 

нравственными нормами, присущи нравственным идеалам данной эпохи.  

Нравственный идеал – это целостный образец нравственного поведения, к 

которому люди стремятся совершенствовать, считая его наиболее 

продуктивным, полезным, красивым. Это всѐ лучшее, что выработано моралью 

на данном этапе еѐ развития. Нравственный идеал играет не малую роль в 

нравственных качествах. Идеалом в детстве для нас может быть конкретная 

личность, которая представляет собой как единство положительных качеств, 

приобретающая более обобщѐнный характер. Нравственный идеал дает 

возможность оценивать поведение других людей и служит ориентиром для 

самосовершенствования, помогает каждому ориентироваться в жизни, 

выбирать линию поведения [24].  

Нравственный идеал определяет цель нравственного самовоспитания 

личности. Действия в достижении этой цели представляют собой осознанный 

волевой акт, который человек выполняет, мотивируя их настойчивым желанием 

вырасти до уровня своего нравственного идеала.  

Нравственный идеал влияет на содержание моральных принципов и норм. 

Это исходит из сложившейся жизненной ситуации характера интересов 

человека. Нравственным идеалом является человек, обладающий такими 

качествами, как мужество, доблесть, честь, благородство, в совершенстве 
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владеющий оружием, но применяющим его только в крайних жизненных 

ситуациях для защиты своих близких или родины.  

Нравственные чувства – это переживания человека своего отношения к 

действительности к своему собственному поведению. В нравственном сознании 

личности эти чувства находятся в органическом единстве с нравственными 

понятиями и представляют, как бы сплав нравственного, разумного и 

чувственного [27]. 

Нравственные чувства, сознание и мышление являются основой и 

стимулом проявления нравственной воли. Вне нравственной воли и действенно 

практического отношения к миру не существует реальной нравственности 

личности [10]. 

В воспитании нравственных качеств не малую играю нравственные 

представления. Нравственные представления – это образцы, ранее 

воспринятого нравственного поведения, а также образы, созданные 

продуктивным воображением, формы чувственного отражения 

действительности в виде наглядно-образного знания [27]. 

Таким образом, морально-нравственные качества – понятие нравственного 

сознания, с помощью которого выделяются в общественной жизни и 

характеризуются с моральной точки зрения, наиболее типичные черты 

поведения людей. Можно выделить такие нравственные качества, как честь, 

достойность, уважение и т.д. 

 

 

1.2  Особенности служебной деятельности сотрудников уголовно-

исполнительной системы 

 

 

Последние десятилетия во всех цивилизованных странах мира идеи 

гуманизма при исполнении наказаний превалируют над жестоким и суровым 

отношением к осужденным, отбывающим наказание в исправительных 
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учреждениях. Лишение свободы предполагает принудительную изоляцию от 

общества и содержание лиц, отбывающих наказание, без унижения их 

человеческого достоинства, а также причинения вреда здоровью и жизни. 

Существующие Международные правовые стандарты обращения с 

осужденными являются своего рода Великой хартии прав заключенных. 

Государство, применяя правоограничения в отношении осужденных, 

становится гарантом их законного исполнения, обеспечивает социальные и 

нравственные права человека, являющиеся связующим звеном осужденных и 

государства. Гарантия обеспечения прав, осужденных со стороны государства 

позволяет им быть полноценными субъектами правовых отношений [15]. 

Эффективность деятельности правоохранительных органов определяется 

качеством кадрового потенциала. Статистические данные свидетельствуют о 

высоком уровне текучести кадров, несоответствии уровня их 

профессиональной и специальной подготовки, значительном сокращении доли 

опытных специалистов. Установлено, что сотрудник правоохранительных 

органов (министерство внутренних дел, федеральная служба исполнения 

наказания) адаптируется к специфике деятельности лишь через 1 – 2 года после 

начала, для достижения должного уровня специалисту необходимо 5 – 7 лет, и 

лишь через 810 лет происходит полная профессиональная адаптация к 

деятельности. Таким образом, большая часть личного состава не обладает 

достаточным уровнем профессионализма [12]. 

Федеральная служба исполнения наказаний, находящаяся в ведении 

Министерства юстиции Российской Федерации, осуществляет 

правоприменительные функции, среди которых функции по контролю и 

надзору за действием уголовно-исполнительной системы. Уголовно-

исполнительная система в соответствии с ч. 14 ст. 16 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации [29] включает в себя 

учреждения, исполняющие наказания в виде обязательных работ, 

исправительных работ, ограничения свободы, принудительных работ, ареста, 

лишения свободы, пожизненного лишения свободы. К таким учреждениям 
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относятся уголовно-исполнительные инспекции, исправительные центры, 

арестные дома, колонии-поселения, воспитательные колонии, лечебные 

исправительные учреждения, исправительные колонии, следственные 

изоляторы. 

Повышенное внимание к деятельности сотрудников исправительных 

учреждений в последнее десятилетие обусловлено той ролью, которую их труд 

призван сыграть в процессе функционирования уголовно-исполнительной 

системы. Проблема подготовки квалифицированных кадров, способных 

профессионально решать служебные задачи, претворять в жизнь принцип 

туманности в функционировании исправительных учреждений, применять 

законные и эффективные формы работы с осужденными является одной из 

основных в деятельности уголовно-исполнительной системы. Следование 

общепризнанным человеческим ценностям выступают ориентиром в 

деятельности сотрудников уголовно-исполнительной системы, что 

предполагает воспитание у курсантов федеральной службы исполнения 

наказания России уважительного отношения к правам и свободам человека, его 

достоинству. Результативность профессиональной подготовки выражается 

готовностью выпускника вуза к продуктивному решению профессиональных 

задач. 

В функционировании исправительных учреждений уголовно-

исполнительной системы выделяются три категории сотрудников, 

обеспечивающих процесс исполнения наказания: непосредственно 

обеспечивающие исполнение наказания (оперативный отдел, служба 

безопасности, охрана); осуществляющие воспитательную работу осужденными 

(начальники отрядов), психологическую помощь (психологи); сотрудники 

отделов материально-технического снабжения и технических служб. 

Деятельность этих сотрудников характеризуется рядом особенностей, 

среди которых ее правовой характер [30]; включенность в субъектно-объектные 

отношения, в которых каждый акт правоприменения влечет за собой 

последствия; неисполнение или ненадлежащее исполнение своих служебных 
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обязанностей (бездействие, злоупотребление, превышение власти ит. д. что 

является нарушением того или иного нормативного акта и обуславливает 

повышенную ответственность за свои поступки. Деятельность сотрудника 

уголовно-исполнительной системы носит экстремальный характер, что связано 

с возможностью возникновения экстремальных ситуаций (нападения, 

террористические акты), с различным уровнем стрессогенности. Выделяется 

несколько типов жизненных ситуаций в зависимости от уровня 

стрессогенности: трудные; параэкстремальные; экстремальные. Трудная 

ситуация характеризуется достаточно сложной для субъекта задачей, ее 

повышенной значимостью; второй и третий уровни характеризуются риском, 

высокой ценой возможной ошибки: от разрешения экстремальной ситуации 

зависит дальнейшее существование субъекта. Деятельность отличается 

напряженностью, вызванной повышенной ответственностью, 

сверхнормативностью. Возникновение экстремальных ситуаций при 

исполнении служебных обязанностей связано, как правило, с нарушением 

осужденными требований режима исполнения наказания. Необходимость 

мгновенной собранности и готовности к открытому физическому 

противоборству с осужденными отмечают 90 % сотрудников уголовно-

исполнительной системы, а 60 % считают свою работу опасной из-за 

значительной степени риска для собственной жизни и здоровья [28]. Наиболее 

подвержены воздействию стрессогенных факторов сотрудники оперативных 

отделов (оперативные сотрудники), которые в рамках осуществления 

служебных обязанностей производят обыски, досмотры осужденных, 

помещений и территорий, неотложные следственные мероприятия, пресекают 

случаи противодействия и неповиновения администрации исправительного 

учреждения и наиболее плотно контактируют в повседневной деятельности с 

осужденными. 

Возникающие в рамках осуществления профессиональной деятельности 

ситуации риска требуют незамедлительного принятия решения, вероятный 

исход которого заранее неизвестен или носит, в отличие от стандартных и 
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изученных ситуаций, неопределенный характер. Неопределенность связана с 

причинами не только объективного, но и субъективного, гносеологического 

порядков, в числе которых относительность процесса познания человеком 

окружающей среды, невозможность однозначного познания объекта с учетом 

сложившихся уровней и методов научного познания на данный момент 

развития, относительная ограниченность сознательной деятельности человека, 

дифференцированный подход к пониманию и оценке ценностей. 

Неопределенность в деятельности связана с неполнотой, недостаточностью 

информации об объекте, явлении или процессе. Для принятия решения 

необходим полный объем достоверной информации, в то время как на практике 

такая информация зачастую бывает разрозненной, некачественной, 

необъективной и несвоевременной [3], в свою очередь ситуация риска не 

предоставляет возможности для длительного анализа информации и требует 

мгновенного принятия решения на основе личного опыта и имеющихся знаний, 

умений и навыков. 

Таким образом, деятельность оперативных сотрудников уголовно-

исполнительной системы носит противоречивый характер, выражающийся в 

соблюдении гуманистических принципов, уважительном отношении к правам и 

свободам человека, его достоинству при соблюдении правопорядка в 

исправительных учреждениях. Нарушение осужденными режима содержания, 

нападение на персонал исправительных учреждений приводят к возникновению 

нестандартных ситуаций в деятельности оперативных сотрудников уголовно-

исполнительной системы, решение которых предполагает сформированную 

готовность к противодействию. Таким образом, психологическая подготовка, 

осуществляемая в рамках профессионально-прикладной физической 

подготовки, позволит оперативным сотрудникам уголовно-исполнительной 

системы профессионально решать служебные задачи и адаптироваться к 

особенностям деятельности в исправительных учреждениях. 
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1.3. Значимость морально-нравственных качеств для сотрудников 

уголовно-исполнительной системы 

 

 

Специфика деятельности уголовно-исполнительной системы, в том числе 

постоянное общение с осужденными к лишению свободы, нередко содержит в 

себе элементы отрицательного воздействия, вследствие этого происходит 

профессиональная деформация. Она выражается в утрате сотрудником 

истинного представления о нравственном смысле своей профессии, 

притуплении чувства профессионального долга, повышении восприимчивости 

к отрицательным мотивам. 

В связи с этим особую значимость приобретает необходимость 

совершенствования нравственного воспитания сотрудников, особенно на этапе 

профессиональной подготовки, так как именно здесь закладываются моральные 

основы будущей служебной деятельности. Морально-нравственное воспитание 

предусматривает оказание воздействия на сознание, чувства и волю слушателей 

в целях формирования и развития этических норм и правил поведения, 

соответствующих требованиям к сотрудникам уголовно-исполнительной 

системы в современных условиях. Содержание нравственного воспитания 

нацелено на вооружение знаниями о предъявляемых требованиях со стороны 

государства и общества к их профессиональному и нравственному облику, а 

также формирование и осознание личностного смысла моральных принципов и 

норм, позволяющих предотвращать негативные действия и поступки, 

формировать профессиональные нравственные чувства (ответственность, 

гордость, доблесть) [1]. 

Морально-нравственное воспитание сотрудника уголовно-исполнительной 

системы представляет собой целенаправленный педагогический процесс, 

организуемый в рамках системы высшего и послевузовского 

профессионального образования и профессиональной подготовки, а также в 

процессе воспитательной работы с сотрудниками, в результате которого 
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происходит включение объекта воспитания в систему высших гуманистических 

идеалов и ценностей, приобщение к достижениям науки и культуры, 

творческое раскрытие деятельностных способностей и сущностных сил 

сотрудника, его свободное самоопределение и саморазвитие в соответствии со 

сформированным духовно-нравственным идеалом [31]. 

К сотруднику уголовно-исполнительной системы предъявляется ряд 

специфических морально-нравственных требований.  В обобщенном виде 

морально-нравственные требования к сотруднику уголовно-исполнительной 

системы можно представить следующим образом: 

- отношение к человеку как к высшей ценности, уважение и защита прав, 

свобод и человеческого достоинства в соответствии с международными и 

отечественными правовыми нормами, и общечеловеческими принципами 

морали; 

- глубокое понимание социальной значимости своей роли работника 

уголовно-исполнительной системы, своей ответственности перед обществом и 

государством, от которой в решающей степени зависят общественная 

безопасность, охрана жизни, здоровья, правовой защищенности людей; 

- разумное и гуманное использование предоставленных законом работнику 

уголовно-исполнительной системы прав в строгом соответствии с принципами 

социальной справедливости, гражданского, служебного и нравственного долга; 

- безупречность личного поведения на службе и в быту, честность, 

неподкупность, исполнительность и инициатива, забота о профессиональной 

чести, профессиональная солидарность, взаимопомощь, поддержка, смелость и 

морально-психологическая готовность к действиям в экстремальных условиях; 

- постоянное совершенствование профессионального мастерства, знаний в 

области служебной этики, повышение общей культуры, расширение 

интеллектуального кругозора, творческое освоение необходимого по службе 

отечественного и зарубежного опыта [1]. 

В структуру профессионально-ценностных ориентаций сотрудников 

уголовно-исполнительной системы необходимо включать морально-
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нравственную составляющую в связи с тем, что, с одной стороны, она создает 

условия для личностного, а, значит, и профессионального развития. С другой 

стороны, препятствует более раннему профессиональному выгоранию. Кроме 

того, имея значимые духовно-нравственные убеждения относительно 

принципиально важных сторон служебной деятельности, сотрудники 

позволяют формировать нормы и правила того профессионального сообщества, 

которое значимо для их личности. Принимая и осознавая нормативные 

характеристики реализуемой профессии, специалисты уголовно-

исполнительной системы способны сохранять и продуктивно реализовывать 

личностные позиции относительно противоречащих им взглядов и убеждений. 

Интеграция значимой личностной позиции и морально-нравственных качеств в 

процессе профессиональной деятельности сотрудников исправительного 

учреждения определяет необходимость осознания и принятия социальной 

престижности профессии и возможности дальнейшего профессионального 

роста. Таким образом, успешное сочетание данных личностных категорий в 

структуре личности сотрудника уголовно-исполнительной системы играет 

важную роль мировоззренческого ориентира в ходе осуществления 

профессиональной деятельности с опорой на морально-нравственные качества 

[26]. 

Во внутреннем мире личности выделяют три основные психологические 

сферы:  

– направленность (потребностно-мотивационная), – включающая в себя 

все побудительные силы личности;  

– операциональная – включающая психологические элементы, играющие 

роль способов и средств достижения целей, определяемых сферой 

направленности;  

– модуляционная (психофизиологическая) – оказывающая динамическое 

влияние на другие сферы личности и их проявления.  

В иерархии данных основных сфер личности потребностно-мотивационная 

занимает главенствующую, системообразующую и приоритетную роль в 
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психологии личности, так как ее содержательной частью являются взгляды, 

убеждения, идеалы, потребности, интересы, цели, жизненные планы, 

склонности, установки, мотивы личности и др. Психологические компоненты 

этой сферы определяют избирательную направленность активности и 

отношений личности, вовлекая в них психологические компоненты других 

психологических сфер, влияя на степень, характер и способ использования 

возможностей личности [13]. 

В каждом виде деятельности людей наряду с понятием «воспитание» 

выделяют «профессиональное воспитание» как сложный социальный процесс, в 

котором руководителям всех коллективов приходится решать множество 

педагогических задач. Чтобы уверенно прогнозировать результат 

воспитательной работы, принимать научно обоснованные решения, все 

категории руководителей должны обладать обширными психолого-

педагогическими знаниями, большим тактом, широкой эрудицией, высоким 

уровнем методической деятельности [14]. 

Морально-нравственнее воспитание сотрудников федеральной службы 

исполнения наказания России будет эффективным, если: научно обоснованное 

педагогическое руководство процессом обеспечивается с учетом его специфики 

и при реализации принципов как основополагающих требований; 

стимулируется повышение уровня педагогической компетенции и 

нравственной культуры сотрудников, состоящих на должностях командно-

преподавательского состава, что обусловлено замещением их лицами, 

служившими в исправительных учреждениях и не имеющими опыта 

педагогической работы; активно применяются методы нравственного 

воспитания как наиболее оптимальные способы решения образовательных 

задач; максимально используются воспитательные возможности учебной 

группы как коллектива, педагогическая деятельность которого организуется на 

основе нравственных ценностей и отношений; усиление направленности 

содержания учебного материала осуществляется с позиций значимости 

нравственного воздействия на сотрудников. 
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Морально-нравственное развитие личности сотрудника уголовно-

исполнительной системы – это процесс духовного роста и самоопределения 

личности на основе формирования высших гуманистических идеалов и 

ценностей и способности осознанного нравственного целеполагания. 

Морально-нравственное воспитание сотрудника уголовно-исполнительной 

системы – это целенаправленный педагогический процесс, организуемый в 

рамках системы начального, высшего и послевузовского профессионального 

образования и профессиональной подготовки, а также в процессе 

воспитательной работы с сотрудниками, в результате которого происходит 

включение объекта воспитания в систему высших гуманистических идеалов и 

ценностей, приобщение к достижениям науки и культуры, творческое 

раскрытие деятельностных способностей и сущностных сил сотрудника, его 

свободное самоопределение и саморазвитие в соответствии со 

сформированным духовно-нравственным идеалом[4]. 

Основными задачами нравственного воспитания сотрудников уголовно-

исполнительной системы можно считать следующие [20]: 

- формирование у сотрудников нравственного идеала и системы 

ценностей, основанных на высших гуманистических идеалах и принципах, 

гармония в ином сочетании духовных и материальных ценностей и 

потребностей; 

- развитие чувства личной ответственности за свои действия, готовности и 

способности к самостоятельному нравственно ответственному поведению; 

- активизация и поддержка процессов самоактуализации личности 

сотрудника, раскрытия и реализации креативных (творческих) и нравственных 

потенциалов, обретения высших смыслов своей жизнедеятельности; 

- помощь в социализации, достижении гармоничного соотношения 

внутреннего, духовного мира сотрудника и окружающего его социума, 

осознании этических смыслов профессиональной деятельности, нахождении 

своего места в обществе. 
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Настоящий профессионал уголовно-исполнительной системы формируется 

только при условии его стремления к нравственному самосовершенствованию, 

при сохранении преданности своему делу, чувства моральной 

удовлетворенности от своей работы, при наличии у него определенного 

морального «стержня» повседневного поведения [35]. 

Морально-нравственные качества сотрудника являются своеобразным 

базисом его профессиональной этики.  

Профессиональная этика – это система моральных принципов, норм и 

правил поведения специалиста с учетом особенностей его профессиональной 

деятельности в конкретных ситуациях.  

В повседневной деятельности профессиональная этика проявляется в 

профессионализме, добросовестном и честном выполнении возложенных 

обязанностей, чувстве коллегиальности, в выполнении норм поведения при 

исполнении служебных обязанностей. Этические нормы служат критериями 

достоинства и порока, добра и зла и т. п. [34]. 

В настоящее время для формирования этических установок работников 

уголовно-исполнительной системы, ориентированных на неукоснительное 

соблюдение Конституции, законов Российской Федерации, верность Присяге, а 

также обеспечение морально-психологической устойчивости личного состава, 

повышение его общей и профессиональной культуры, укрепление авторитета и 

престижа службы в уголовно-исполнительной системы Приказом Федеральной 

службы исполнения наказаний от 11 января 2012 г. № 5 был утвержден Кодекс 

этики и служебного поведения сотрудников и федеральных государственных 

гражданских служащих уголовно-исполнительной системы [17, 19]. 

Профессиональная деятельность сотрудников уголовно-исполнительной 

системы сопряжена с высоким уровнем стрессогенности, обусловленной 

постоянным взаимодействием с асоциальными людьми. Деятельность 

работников уголовноисполнительной системы протекает в напряженных, 

конфликтных ситуациях, опасных для жизни обстоятельствах. Подобные 

условия оказывают сильные воздействия и именуются экстремальными. Они 
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создают сложности в решении профессиональных задач, сказываются на 

успешности деятельности, требуют от персонала психологической 

устойчивости, особой подготовленности, особого умения действовать в 

экстремальных условиях и особой мотивации, которая будет определять 

эффективность трудовой деятельности и внутреннюю удовлетворенность 

трудом. 

 

 

 

 

 

 

II ГЛАВА ЭМПЕРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА МАРАЛЬНО-НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ 

СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЛА, ОПЫТА И ОТДЕЛА РАБОТЫ 

 

 

2.1 Методы и методики исследования 

 

 

Нами было проведено исследование на базе Федерального Казенного 

Учреждения «Исправительная колония №31» Главного Управления 

Федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю. В 

выборке исследования было 52 сотрудника уголовно-исполнительной системы. 

Для проведения исследования мы использовали следующие методики:  

Методы исследование: теоретические, включающие поиск, анализ, 

обобщение и классификацию научной литературы по теме исследования. А так 

же практические: тестирование, количественный и качественный анализ 

результатов исследования с помощью U-критерия Манна-Уитни.  
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1. Теоретические: 

Анализ научной литературы – легкодоступный, но также и время 

времязатратный метод, так как требует большое количество времени. Для этого 

метода необходимо уметь искать нужную литературу, делать выписки, 

анализировать и структурировать прочитанную информацию в соответствии с 

планом работы. 

Начинается работа с литературой с составления библиографии – поиск 

всевозможных источников: рефератов, книг, статей, докладов и иных работ. 

Главная цель данного метода является нахождение по выбранной тематике 

научной информации, разных взглядов и подходов на проблематику данных 

компонентов, чтобы определить примерный план исследования. 

При обобщении научной литературы, мы фильтруем необходимые и не 

значимые источники информации и формируем актуальный для нас список 

литературы, который способствует наибольшую эффективность при работе с 

этим списком. 

Практические: Методика изучения отношения к морально-нравственным 

категориям и нормам поведения Распопина Е. В., Ермоша В. О. 

Авторская психодиагностическая методика, предназначенной для изучения 

отношения личности к морально-нравственным категориям и нормам 

поведения. В качестве стимульного материала методики выступают пословицы 

и метафоры на тему морально-нравственных качеств и норм поведения. 

Цель методики: изучение моральных установок личности, еѐ отношения к 

морально-нравственным категориям и нормам поведения. 

Теоретические основания методики. Методика построена на 

представлении о том, что пословицы представляют собой обобщенный опыт 

человека, в котором отражено его отношение к предметам и явлениям 

окружающего мира [9]. Изучение этого отношения позволяет спрогнозировать 

потенциальную готовность человека поступать в соответствии или вопреки 

этому опыту, т.е. оценить его установки по отношению тем явлениям, которые 

метафорично, образно, обобщѐнно представлены в пословицах и поговорках.    
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Тип методики: опросник отношений и установок. 

Состав и количество шкал.  

Методика многомерная, включает в себя следующие шкалы:  

1) отношение к теме труда;  

2) отношение к теме добра;  

3) отношение к теме правды;  

4) отношение к теме совести;  

5) отношение к теме ответственности;  

6) отношение к теме достоинства;  

7) отношение к ценности человека как личности;  

0) общая шкала, отражающая общее отношение к морально-нравственным 

категориям и нормам поведения. Представлена всеми пунктами, входящими в 

состав опросника, т.е. результат по общей шкале получается путѐм 

суммирования баллов с 1 по 7 шкалу. 

Формат и количество пунктов. Каждая шкала состоит из 10 пунктов. 

Соответственно, общая шкала состоит из 70 пунктов. По формату пункты 

представляют собой 4-балльные рейтинговые шкалы. 

Тип представления стандартизированных показателей: 

стандартизированные показатели представлены в диапазонах низких, средних и 

высоких показателей по шкалам методики. [21]. 

 

 

2.2 Анализ полученных результатов  

 

 

Получив первичные результаты по Табл. 1.1, проанализируем эти 

результаты экспериментального исследования диагностики по методике 

изучения отношения к морально-нравственным категориям и нормам 

поведения Распопина Е. В. и Ермоша В. О. на Рис. 1.1. – 1.9. 
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Рис. 1.1. Результаты Шкалы №1 Отношение к теме труда. 

 

 

Получили следующие данные: 

1) 35 человек имеют высокие значения; 

2) 17 человек имеют среднее значение; 

3) 0 человек имеют низкое значение. 

Люди с высокими значениями стараются трудиться на службе, проявляют 

стремление в труде и демонстрируют это. Люди со средними значениями 

проявляют трудолюбивость ситуативно, демонстрируют это не постоянно. 
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Рис. 1.2. Результаты Шкалы №2 Отношение к теме добра. 

 

 

Получили следующие данные: 

1) 37 человек имеют высокое значение; 

2) 15 человека имеют среднее значение; 

3) 0 человек имеют низкое значение. 

Люди с высокими значениями ценят добро и проявляют добро сами по 

отношению к другим людям. Люди со средними значениями проявляют добро в 

зависимости от ситуации. 
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Рис. 1.3. Шкала №3 Отношение к теме правды. 

 

 

Получили следующие данные: 

1) 49 человек имеют высокое значение;  

2) 13 человек имеет среднее значение; 

3) 0 человек имеют низкое значение. 

Люди с высокими значениями положительно относятся к правде и сами 

стараются всегда говорить правду. Люди со средними значениями говорят 

правду не постоянно, а в зависимости от ситуаций. 
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Рис. 1.4. Шкала №4 Отношение к теме совести. 

 

 

Получили следующие данные: 

1) 42 человека имеют высокое значение; 

2) 10 человек имеет среднее; 

3) 0 человек имеют низкое значение. 

Люди с высокими значениями в обычной жизни поступают «по совести», ценят 

совесть в других людях. Люди со средними значениями «по совести» 

поступают в зависимости от обстоятельств, иногда ей пренебрегают.  
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Рис. 1.5. Шкала №5 Отношение к теме ответственности. 

 

 

Получили следующие данные: 

1) 37 человек имеют высокое значение;  

2) 15 человека имеет среднее значение; 

3) 0 человек имеют низкое значение. 

Люди с высокими значениями проявляют в работе ответственность и ценят 

ответственных людей. Люди со средними значениями проявляют 

ответственность не всегда, а скорее только в работ, то есть, в зависимости от 

обстоятельств. 
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Рис. 1.6. Шкала №6 Отношение к теме достоинства. 

 

 

Получили следующие данные: 

1) 38 человек имеют высокое значение;  

2) 14 человек имеет среднее значение; 

3) 0 человек имеют низкое значение. 

Люди с высоким значением достоинства относятся с уважением к себе, 

высоко ценят моральные качества. Люди со средним значением, иногда 

уступают другим людям, не всегда проявляют достоинство, в зависимости от 

ситуации. 
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Рис. 1.7. Шкала №7 Отношение к ценности человека как к личности. 

 

 

Получили следующие данные: 

1) 51 человек имеют высокое значение;  

2) 1 человек имеет среднее значение; 

3) 0 человек имеют низкое значение. 

Люди с высоким значением относятся к ценности человека как к личности 

практически всегда, относятся к другим людям с уважением. Люди со средним 

значением, ведут себя уважительно к другим людям в зависимости от ситуаций, 

не всегда воспринимают других людей как личность. 
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Рис. 1.8. Шкала №0 Общая шкала, отражающая общее отношение к морально-

нравственным категориям и нормам поведения. 

 

 

Получили следующие данные: 

1) 38 человек имеют высокое значение; 

2)  14 человек имеет среднее значение; 

3) 0 человек имеют низкое значение. 

Сотрудники с высоким значением по общей шкале, отражающей общее 

отношение к морально-нравственным категориям и нормам поведения 

отражает, то что они высоко ценят морально-нравственные качества в других 

людях и стараются соблюдать и проявлять в своей жизни. Сотрудники со 

средними значениями, стремятся также их соблюдать, но в зависимости от 

обстоятельств, не всегда им следуют.  

 

Если все эти данные вынести в одну диаграмму, не беря в расчет общую 

шкалу, то мы наглядно можем увидеть, какие качества преобладают по Рис. 1.9. 

 

 

38

14

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Шкала №0 Общая шкала, отражающая общее 

отношение к морально-нравственным категориям 

и нормам поведения.

Результаты Шкалы №0

Высокие значения 

(198-280)

Средние значения 

(128-197)

Низкие значения (70-

127)



38 
 

 

Рис.1.9 Общие сведенья по шкалам. 

 

Получаем следующие результаты: 

№1отношение к теме труда 33,4; 

№2 отношение к теме добра 35;  

№3 отношение к теме правды 34,65;  

№4 отношение к теме совести 34,57;  

№5 отношение к теме ответственности 33,5;  

№6 отношение к теме достоинства 33,59;  

№7 отношение к ценности человека как личности 34,51 среднее 

арифметическое. 

Таким образом, отношение к морально-нравственным качествам у 

сотрудников достаточно высокое. В большей степени отношение к темам 

добра, правды, совести и достоинства, наименьшее отношение из всех – к теме 

труда и ответственности. Результаты по общей нулевой шкале – 239,22, что 

является высоким значением и говорит нам о высоком значении морально-

нравственных качеств для всех сотрудников. 

По первичным результатам Табл. 1.2, рассмотрим результаты выборок 

между мужчинами и женщинами на Рис. 2.1.1. 
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Рис. 2.1.1 Сравнение между мужчинами и женщинами. 

 

 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что у женщин преобладают 

отношения к добру, правде, совести и к ценности человека как личности. В то 

время, как у мужчин преобладают отношения к правде, а уже потом к добру, к 

ценности человека как к личности. Меньшее отношение у женщин к 

ответственности, а у мужчин к труду. 

Следовательно, это говорит о том, что женщины больше ценят доброту и 

сами проявляют доброе отношение к другим. Для мужчин более ценна правда, 

они предпочитают сами говорить правду и ждут ее от других. 

Если мы посмотрим на общую нулевую шкалу в сравнении между 

мужчинами и женщинами, то увидим следующие данные на Рис. 2.1.2. 
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Рис. 2.1.2 Сравнение между мужчинами и женщинами по общей нулевой 

шкале. 

 

 

По общей нулевой шкале мы получили, что у женщин это – 241,19, а у 

мужчин 240. 

Результаты, как и у мужчин, так и у женщин находятся в пределах высоких 

показателей, у женщин немного выше. Это говорит нам о том, что оба пола 

высоко ценят морально-нравственные качества, соблюдают их и ценят такое же 

отношение к морально-нравственным качествам в других людях.  

Для выявления различий показателей применили непараметрический 

статистический U-критерий Манна-Уитни. 

Статистические гипотезы: H0: нет сильных различий в морально-

нравственных качествах у мужчин и женщин, служащих в уголовно-

исполнительной системе; H1: есть различия в морально-нравственных 

качествах у мужчин и женщин, служащих в уголовно-исполнительной системе. 

Расчет производился в автоматическом расчете на сайте [36]. 
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Таблица 2.1 

Результаты статистического анализа данных сравнения между мужчинами и 

женщинами по U-критерию Манна - Уитни по авторской методике изучения 

отношения к морально-нравственным категориям и нормам поведения 

Распопина Е.В., Ермоша В.О. 

Шкала Эмпирическое 

значение 

критерия 

(UЭмп) 

Критическое 

значение 

критерия 

(UКр) 

Вывод 

1) Отношение 

к теме труда 

278.5 (p≤0.01) 210 

(p≤0.05) 247 

UКр < UЭмп, поэтому 

принимаем нулевую 

гипотезу с вероятностью 

95%. Различия в шкалах 

выборки можно считать 

незначительными. 

2) Отношение 

к теме добра 

303 (p≤0.01) 210 

(p≤0.05) 247 

 

UКр < UЭмп, поэтому 

принимаем нулевую 

гипотезу с вероятностью 

95%. Различия в шкалах 

выборки можно считать 

незначительными. 

3) Отношение 

к теме правды 

327.5 (p≤0.01) 210 

(p≤0.05) 247 

UКр < UЭмп, поэтому 

принимаем нулевую 

гипотезу с вероятностью 

95%. Различия в шкалах 

выборки можно считать 

незначительными. 

4) Отношение 

к теме совести 

329 (p≤0.01) 210 

(p≤0.05) 247 

UКр < UЭмп, поэтому 

принимаем нулевую 
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гипотезу с вероятностью  

 

Окончание Таблицы 2.1 

   95%. Различия в шкалах 

выборки можно считать 

незначительными. 

5) Отношение 

к теме 

ответст-

венности 

326 (p≤0.01) 210 

(p≤0.05) 247 

UКр < UЭмп, поэтому 

принимаем нулевую 

гипотезу с вероятностью 

95%. Различия в шкалах 

выборки можно считать 

незначительными. 

6) Отношение 

к теме 

достоинства 

305 (p≤0.01) 210 

(p≤0.05) 247 

UКр < UЭмп, поэтому 

принимаем нулевую 

гипотезу с вероятностью 

95%. Различия в шкалах 

выборки можно считать 

незначительными. 

7) Отношение 

к ценности 

человека как 

личности 

297.5 (p≤0.01) 210 

(p≤0.05) 247 

UКр < UЭмп, поэтому 

принимаем нулевую 

гипотезу с вероятностью 

95%. Различия в шкалах 

выборки можно считать 

незначительными. 

0) Общая 

шкала 

285 (p≤0.01) 210 

(p≤0.05) 247 

UКр < UЭмп, поэтому 

принимаем нулевую 

гипотезу с вероятностью 

95%. Различия в шкалах 

выборки можно считать 
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незначительными. 

 

Исходя из статистического анализа можно сделать вывод о том, что у 

мужчин и женщин, служащих в уголовно-исполнительной системе, нет 

сильных различий в морально-нравственных качествах. Соответственно, 

половая принадлежность не является главным критерием в отношении и 

проявлении морально-нравственных качеств. 

 

 

По первичным данным Табл. 1.3 рассмотрим результаты выборок между 

молодыми сотрудниками и сотрудниками имеющие значительный опыт работы 

на Рис. 2.2.1 

 

 

 

Рис. 2.2.1 Сравнение между молодыми сотрудниками и сотрудниками имеющие 

значительный опыт работы. 
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По данным результатам мы получаем, что сотрудники имеющие 

значительный опыт работы имеют более высокие результаты по всем шкалам, 

чем у молодых сотрудников. При этом, для них более значимым морально-

нравственными качествами являются добро, правда и отношение к ценности 

человека как личности. У молодых сотрудников, более значимыми оказались 

правда, советь и потом уже добро. 

Следовательно, мы можем говорить о том, что морально-нравственные 

качества для сотрудников имеют значение, и чем дольше они работают, тем 

большую значимость они приобретают. Так же мы можем заметить, что 

отношение к ответственности и к труду у сотрудников, имеющих значительный 

опыт работы выше, чем у молодых сотрудников и ценность их значительнее. 

Если мы рассмотрим нулевую общую шкалу между молодыми 

сотрудниками и сотрудниками имеющие значительный опыт работы, то увидим 

следующее на Рис. 2.2.2. 
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Рис. 2.2.2 Сравнение между молодыми сотрудниками и сотрудниками имеющие 

значительный опыт работы по общей нулевой шкале 

 

 

По общей нулевой шкале мы получили, что у женщин это – 243,84, а у 

мужчин 239,42. 

Результаты, как и у молодых сотрудников, так и у сотрудников, имеющих 

значительный опыт работы, находятся в пределах высоких показателей, у более 

опытных сотрудников несколько выше. Это говорит нам о том, что и те, и 

другие высоко ценят морально-нравственные качества, соблюдают их и ценят 

такое же отношение к морально-нравственным качествам в других людях. Но 

все же, сотрудники, имеющие значительный опыт работы придерживаются 

больше этих качеств. 

Для выявления различий показателей применили непараметрический 

статистический U-критерий Манна-Уитни. 

Статистические гипотезы: H0: нет сильных различий в морально-

нравственных качествах у молодых сотрудников и сотрудников, имеющих 

значительный опыт работы; H1: есть различия в морально-нравственных 

качествах молодых сотрудников и сотрудников, имеющих значительный опыт 

работы. 

 

 

Таблица 2.2 

Результаты статистического анализа данных сравнения между молодыми 

сотрудниками и сотрудниками имеющие значительный опыт работы по U-

критерию Манна - Уитни по авторской методике изучения отношения к 

морально-нравственным категориям и нормам поведения Распопина Е.В., 

Ермоша В.О. 

Шкала Эмпирическое Критическое Вывод 
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значение 

критерия 

(UЭмп) 

значение 

критерия 

(UКр) 

 

Продолжение таблицы 2.2 

1) Отношение 

к теме труда 

282 (p≤0.01) 210 

(p≤0.05) 247 

UКр <UЭмп, поэтому 

принимаем нулевую 

гипотезу с вероятностью 

95%. Различия в шкалах 

выборки можно считать 

незначительными. 

2) Отношение к 

теме добра 

272 (p≤0.01) 210 

(p≤0.05) 247 

 

UКр <UЭмп, поэтому 

принимаем нулевую 

гипотезу с вероятностью 

95%. Различия в шкалах 

выборки можно считать 

незначительными. 

3) Отношение к 

теме правды 

327.5 (p≤0.01) 210 

(p≤0.05) 247 

UКр <UЭмп, поэтому 

принимаем нулевую 

гипотезу с вероятностью 

95%. Различия в шкалах 

выборки можно считать 

незначительными. 

4) Отношение к 

теме совести 

279 (p≤0.01) 210 

(p≤0.05) 247 

UКр <UЭмп, поэтому 

принимаем нулевую 

гипотезу с вероятностью 

95%. Различия в шкалах 

выборки можно считать 

незначительными. 
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5) Отношение к 

теме ответст-

венности 

318.5 (p≤0.01) 210 

(p≤0.05) 247 

UКр <UЭмп, поэтому 

принимаем нулевую 

гипотезу с вероятностью 

95%. Различия в шкалах  

 

 

Окончание таблицы 2.2 

   выборки можно считать 

незначительными. 

6) Отношение 

к теме 

достоинства 

293 (p≤0.01) 210 

(p≤0.05) 247 

UКр <UЭмп, поэтому 

принимаем нулевую 

гипотезу с вероятностью 

95%. Различия в шкалах 

выборки можно считать 

незначительными. 

7) Отношение 

к ценности 

человека как 

личности 

270.5 (p≤0.01) 210 

(p≤0.05) 247 

UКр <UЭмп, поэтому 

принимаем нулевую 

гипотезу с вероятностью 

95%. Различия в шкалах 

выборки можно считать 

незначительными. 

0) Общая 

шкала 

324.5 (p≤0.01) 210 

(p≤0.05) 247 

UКр <UЭмп, поэтому 

принимаем нулевую 

гипотезу с вероятностью 

95%. Различия в шкалах 

выборки можно считать 

незначительными. 

 

Исходя из статистического анализа можно сделать вывод о том, что у 

молодых сотрудников и сотрудников, имеющих значительный опыт работы, 
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нет сильных различий в морально-нравственных качествах. Соответственно, 

опыт работы не является главным критерием в отношении и проявлении 

морально-нравственных качеств. 

 

 

По первичным данным в Табл. 1.4, стоит также рассмотреть результаты 

сравнения между отделами надзора и охраны уголовно-исполнительной 

системы на Рис. 2.3.1 

 

 

 

Рис. 2.3.1 Сравнение между отделами надзора и охраны уголовно-

исполнительной системы. 

 

 

В данном сравнении выходит, что морально-нравственные качества среди 

отдела надзора немного выше, что среди отдела охраны уголовно 

исполнительной системы. Это может говорить о том, что отдел охраны меньше 
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контактирует с осужденными, но их морально-нравственные качества 

находятся на достаточно высоком уровне для контактирования с другими 

сотрудниками и руководством.  

При этом, у отдела надзора более значимыми являются правда, добро и 

совесть, у отдела охраны больше добро, потом правда и совесть. У отдела 

надзора наименьшее значение вышло отношение к труду, в то время как у 

отдела охраны отношение к собственному достоинству. 

Если мы рассмотрим нулевую общую шкалу между отделами между 

отделами надзора и охраны уголовно-исполнительной системы, то увидим 

следующее на Рис. 2.3.2. 

 

 

 

Рис. 2.3.2 Сравнение между отделами между отделами надзора и охраны 

уголовно-исполнительной системы по общей нулевой шкале. 

 

 

По общей нулевой шкале мы получили, что у женщин это – 242,3, а у 

мужчин 240,96. 
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Результаты, как и у отдела надзора, так и у отдела охраны уголовно-

исполнительной системы, находятся в пределах высоких показателей, у 

сотрудников отдела охраны немного выше. Следовательно, и те, и другие 

высоко ценят морально-нравственные качества, соблюдают их и ценят такое же 

отношение к морально-нравственным качествам в других людях. 

Для выявления различий показателей применили непараметрический 

статистический U-критерий Манна-Уитни. 

Статистические гипотезы: H0: нет сильных различий в морально-

нравственных качествах у отдела надзора и отдела охраны уголовно-

исполнительной системы; H1: есть различия в морально-нравственных 

качествах отдела надзора и отдела охраны уголовно-исполнительной системы. 

 

 

Таблица 2.3 

Результаты статистического анализа данных сравнения между отделом надзора 

и отделом охраны уголовно-исполнительной системы по U-критерию Манна - 

Уитни по авторской методике изучения отношения к морально-нравственным 

категориям и нормам поведения Распопина Е.В., Ермоша В.О. 

Шкала Эмпирическое 

значение 

критерия 

(UЭмп) 

Критическое 

значение 

критерия 

(UКр) 

Вывод 

1) Отношение 

к теме труда 

326 (p≤0.01) 210 

(p≤0.05) 247 

UКр <UЭмп, поэтому 

принимаем нулевую 

гипотезу с вероятностью 

95%. Различия в шкалах 

выборки можно считать 

незначительными. 

2) Отношение 329.5 (p≤0.01) 210 UКр <UЭмп, поэтому 
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к теме добра (p≤0.05) 247 

 

принимаем нулевую 

гипотезу с вероятностью 

95%. Различия в шкалах 

выборки можно считать 

незначительными. 

 

Продолжение таблицы 2.3 

3) Отношение 

к теме правды 

301 (p≤0.01) 210 

(p≤0.05) 247 

UКр <UЭмп, поэтому 

принимаем нулевую 

гипотезу с вероятностью 

95%. Различия в шкалах 

выборки можно считать 

незначительными. 

4) Отношение 

к теме совести 

314.5 (p≤0.01) 210 

(p≤0.05) 247 

UКр <UЭмп, поэтому 

принимаем нулевую 

гипотезу с вероятностью 

95%. Различия в шкалах 

выборки можно считать 

незначительными. 

5) Отношение 

к теме 

ответст-

венности 

313 (p≤0.01) 210 

(p≤0.05) 247 

UКр <UЭмп, поэтому 

принимаем нулевую 

гипотезу с вероятностью 

95%. Различия в шкалах 

выборки можно считать 

незначительными. 

6) Отношение 

к теме 

достоинства 

283 (p≤0.01) 210 

(p≤0.05) 247 

UКр <UЭмп, поэтому 

принимаем нулевую 

гипотезу с вероятностью 

95%. Различия в шкалах 
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выборки можно считать 

незначительными. 

7) Отношение 

к ценности 

человека как 

личности 

320 (p≤0.01) 210 

(p≤0.05) 247 

UКр <UЭмп, поэтому 

принимаем нулевую 

гипотезу с вероятностью 

95%. Различия в шкалах  

 

Окончание таблицы 2.3 

   выборки можно считать 

незначительными. 

0) Общая 

шкала 

323 (p≤0.01) 210 

(p≤0.05) 247 

UКр <UЭмп, поэтому 

принимаем нулевую 

гипотезу с вероятностью 

95%. Различия в шкалах 

выборки можно считать 

незначительными. 

 

Исходя из статистического анализа можно сделать вывод о том, что у 

отдела надзора и отдела охраны уголовно-исполнительной системы, нет 

сильных различий в морально-нравственных качествах. Соответственно, работа 

в конкретном отделе не является главным критерием в отношении и 

проявлении морально-нравственных качеств. 

Высокие стандартные значения по шкалам методики выявляют 

положительное отношение к морально-нравственным качествам, сотрудники с 

потенциальной готовностью руководствуются ими в своем поведении, 

демонстрируют их при работе с осужденными, руководством и другими 

сотрудниками. Такие люди высоко ценят проявление морально-нравственных 

качеств в других людях. Также, высокие качества, могут свидетельствовать не 

только ориентацию на соблюдение морально-нравственных норм поведения, но 

и склонность испытуемых к идеализации образа «Я». 
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Средние стандартные значения выявляют неустойчивое, ситуативно 

обусловленное отношение к морально-нравственным качествам. Сотрудники 

руководствуются ими в зависимости от ситуации, могут проявлять, а могут и не 

проявлять данные качества. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, в хоте оптимизации уголовно-

исполнительной системы мы наблюдаем тенденцию к повышению морально-

нравственных качеств у сотрудников. Сотрудники уголовно-исполнительной 

системы на сегодняшний момент имеют высокие и средние значения по шкалам 

методики к морально-нравственным качествам. Сравнительный анализ показал, 

что в разных выборках преобладают свои незначительные особенности. 

Большее отношение к добру, правде и совести мольно-ценностным качествам, в 

то время как такие качества как труд, ответственность и достоинство имеют 

меньшее значение. 

 

 

2.3 Рекомендации для сотрудников уголовно-исполнительной системы 

 

 

На основании полученных данных в ходе статистической обработки нами 

были разработаны рекомендации для психологической службы Федерального 

казенного учреждения «Исправительная колония №31» федеральной службы 

исполнения и наказания по Красноярскому краю по повышению морально-

нравственных качеств сотрудников уголовно-исполнительной системы. 

По результатам работы был выявлен некоторый дисбаланс между 

морально-нравственными качествами у сотрудников уголовно-исполнительной 

системы, как в целом, как и по половой принадлежности, опыту и отделами 

работы. 

Рекомендуем повысить морально-нравственные качества сотрудников 

уголовно-исполнительной системы, касающиеся отношения к труду, стоит 

обратить внимание, что такое морально-нравственное качество следует 
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повышать у мужчин, молодых сотрудников и в целом у отделов надзора и 

охраны. 

Отдельно хотелось бы порекомендовать повысить общие морально-

нравственные качества у молодых сотрудников. Так как они несколько ниже, 

чем у сотрудников, имеющих значительный опыт работы. 

Рекомендует повысить морально-нравственные качества у сотрудников 

уголовно-исполнительной системы также по отношению к ответственности и 

достоинства. Как показали результаты, отношение к теме достоинства и 

ответственности недостаточно высоки у всех представленных выборок. 

Рекомендуем при профессиональном отборе потенциальных сотрудников 

обращать внимание на превалирующие морально-нравственные качества и 

повышать, соответственно, недостаточно высокие.  

Во-первых, чтобы повысить данные морально-нравственные качества, 

рекомендуем проводить тренинги, которые способствуют повышению 

положительного отношения к морально-нравственных качествам труда, 

ответственности и достоинства. Например, моделировать ситуации, в которых 

проявление положительного отношения к данным морально-нравственным 

качествам будет оцениваться, как социально-одобряемое.  

Во-вторых, рекомендуем составить подборку книг, фильмов, в которых 

поднимаются темы данных морально-нравственных качеств и рекомендовать 

для прочтения, просмотра сотрудниками уголовно-исполнительной системы. 

В-третьих, рекомендуем использовать рефлексию, чтобы анализировать 

свои поступки, обращать внимание на собственное поведение с точки зрения 

морально-нравственных качеств. Рефлексия своих поступков способствует 

вычленению конкретного поведения в разных ситуациях и способствует 

повторению либо изменению поведения в подобных ситуациях в будущем. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В данной выпускной квалификационной работе мы охарактеризовали 

понятие «морально-нравственные качества». Под морально-нравственными 

качествами личности Дробницкий О.Г. понимает такие черты (свойства) ее 

сознания и поведения, которые имеют коллективистскую и гуманистическую 

направленность и основаны на добровольном выборе, на следовании 

общественному мнению данного класса, социальной группы. Морально-

нравственные качества личности являются системным объектом формирования, 

целостным результатом воспитания и развития.  

В отношении воспитания нравственных качеств личности необходимо 

указать следующие положения:  

– все морально-нравственные качества личности являются социально 

обусловленными, имеют конкретно-исторический, классовый характер, 

являются отражением в сознании и поведении личности существующих 

общественных отношений той социальной среды, в которой она формируется и 

развивается;  

– морально-нравственные качества личности – элементы ее нравственной 

структуры и взятые во всей своей совокупности и взаимосвязях практически 

исчерпывают эту структуру, раскрывая индивидуальное нравственное сознание 

и поведение во всем богатстве их содержания и формы [8]. 
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Деятельность сотрудников уголовно-исполнительной системы 

характеризуется рядом особенностей, среди которых ее правовой характер [30]; 

включенность в субъектно-объектные отношения, в которых каждый акт 

правоприменения влечет за собой последствия; неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей (бездействие, 

злоупотребление, превышение власти ит. д. что является нарушением того или 

иного нормативного акта и обуславливает повышенную ответственность за 

свои поступки.  

Деятельность сотрудника уголовно-исполнительной системы носит 

экстремальный характер, что связано с возможностью возникновения 

экстремальных ситуаций (нападения, террористические акты), с различным 

уровнем стрессогенности. Выделяется несколько типов жизненных ситуаций в 

зависимости от уровня стрессогенности: трудные; параэкстремальные; 

экстремальные. Трудная ситуация характеризуется достаточно сложной для 

субъекта задачей, ее повышенной значимостью; второй и третий уровни 

характеризуются риском, высокой ценой возможной ошибки: от разрешения 

экстремальной ситуации зависит дальнейшее существование субъекта. 

Деятельность отличается напряженностью, вызванной повышенной 

ответственностью, сверхнормативностью. Возникновение экстремальных 

ситуаций при исполнении служебных обязанностей связано, как правило, с 

нарушением осужденными требований режима исполнения наказания [28]. 

Специфика деятельности уголовно-исполнительной системы, в том числе 

постоянное общение с осужденными к лишению свободы, нередко содержит в 

себе элементы отрицательного воздействия, вследствие этого происходит 

профессиональная деформация. Она выражается в утрате сотрудником 

истинного представления о нравственном смысле своей профессии, 

притуплении чувства профессионального долга, повышении восприимчивости 

к отрицательным мотивам. 

В связи с этим особую значимость приобретает необходимость 

совершенствования нравственного воспитания сотрудников, особенно на этапе 
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профессиональной подготовки, так как именно здесь закладываются моральные 

основы будущей служебной деятельности. Содержание морально-

нравственного воспитания нацелено на вооружение знаниями о предъявляемых 

требованиях со стороны государства и общества к их профессиональному и 

нравственному облику, а также формирование и осознание личностного смысла 

моральных принципов и норм, позволяющих предотвращать негативные 

действия и поступки, формировать профессиональные нравственные чувства 

(ответственность, гордость, доблесть) [1]. 

В ходе исследования мы изучили морально-нравственные качества 

сотрудников уголовно-исполнительной системы и провели сравнительный 

анализ между мужчинами и женщинами, между молодыми сотрудниками и 

сотрудниками со значительным опытом работы, а также между отделам 

надзора и отделом охраны. 

Для реализации цели мы использовали авторскую методику изучения 

отношения к морально-нравственным категориям и нормам поведения 

Распопина Е. В. и Ермоша В. О., которая позволяет изучить отношение к 

морально-нравственным качествам, как к общему отношению, так и к каждой 

шкале методики. 

При анализе полученных нами эмпирических данных, мы сделали 

следующие выводы. 

 – отношение к морально-нравственным качествам у сотрудников 

достаточно высокое. В большей степени отношение к темам добра, правды, 

совести и достоинства, наименьшее отношение из всех – к теме труда и 

ответственности. Результаты по общей нулевой шкале в высоком значении и 

говорит нам о высоком значении морально-нравственных качеств для всех 

сотрудников. 

– у женщин преобладают отношения к добру, правде, совести и к ценности 

человека как личности. В то время, как у мужчин преобладают отношения к 

правде, а уже потом к добру, к ценности человека как к личности. Это говорит 

о том, что женщины больше ценят доброту и сами проявляют доброе 
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отношение к другим. Для мужчин более ценна правда, они предпочитают сами 

говорить правду и ждут ее от других. Женщины меньше ценят ответственность, 

а у мужчины к труд. 

– сотрудники имеющие значительный опыт работы имеют более высокие 

результаты по всем шкалам, чем у молодых сотрудников. При этом, для них 

более значимым морально-нравственными качествами являются добро, правда 

и отношение к ценности человека как личности. У молодых сотрудников, более 

значимыми оказались правда, советь и потом уже добро. Морально-

нравственные качества для сотрудников имеют значение, и чем дольше они 

работают, тем большую значимость они приобретают. 

– морально-нравственные качества среди отдела надзора немного выше, 

что среди отдела охраны уголовно исполнительной системы. Это говорит о том, 

что отдел охраны меньше контактирует с осужденными, но их морально-

нравственные качества находятся на достаточно высоком уровне для 

контактирования с другими сотрудниками и руководством. Для отдела надзора 

более значимыми являются правда, добро и совесть, у отдела охраны больше 

добро, потом правда и совесть. 

– в ходе оптимизации уголовно-исполнительной системы мы наблюдаем 

тенденцию к повышению морально-нравственных качеств. Сотрудники 

уголовно-исполнительной системы на сегодняшний момент имеют высокие и 

средние значения по шкалам методики к морально-нравственным качествам и 

тем не менее есть снижения по определенным шкалам. 

Исходя из статистического анализа можно сделать вывод о том, что у всех 

сотрудников трех выборок, служащих в уголовно-исполнительной системе, нет 

сильных различий в морально-нравственных качествах. 

На основании полученных данных в ходе статистической обработки нами 

были разработаны рекомендации для психологической службы Федерального 

Казенного Учреждения «Исправительная колония №31» главного управления 

федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю по 

повышению сниженных морально-нравственных качеств. 
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Приложение 1 

Табл. 1.1, П. 1  

Сводные данные по авторской методике изучения отношения к морально-

нравственным категориям и нормам поведения Распопина Е.В., Ермоша В.О. 

№ Отно-

шение 

к труду 

Отно-

шение 

к  

теме 

добра 

Отно-

шение 

к  

теме 

правды 

Отно-

шение 

к теме 

совести 

Отно-

шение 

к теме 

ответ-

ствен-

ности 

Отно-

шение 

к теме 

досто-

инства 

Отно-

шение 

к цен-

ноти 

челове-

ка как 

лично-

сти 

Общая 

шкала 

1 28 29 30 28 28 28 29 195 

2 37 40 40 40 35 37 39 268 

3 37 36 35 36 34 36 40 254 

4 35 35 36 35 33 35 37 246 

5 37 38 38 38 35 37 39 262 

6 26 28 30 29 29 27 28 195 

7 30 34 36 36 35 34 34 247 

8 36 40 39 40 34 36 38 263 

9 30 28 29 28 26 28 27 196 
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10 34 37 37 38 34 35 37 252 

11 36 40 39 39 36 37 38 265 

12 27 28 27 29 26 27 28 192 

13 34 38 37 37 35 34 36 251 

14 35 35 38 36 35 35 37 262 

15 28 28 27 26 28 27 29 193 

16 35 39 40 38 35 36 37 260 

 

Продолжение приложения 1 

Табл. 1.1, П. 1 

16 35 39 40 38 35 36 37 260 

17 26 28 27 28 29 28 27 193 

18 38 39 38 38 36 35 37 261 

19 35 37 38 38 36 36 37 257 

20 35 36 37 38 37 36 36 255 

21 36 38 40 39 37 35 36 261 

22 28 29 27 28 27 30 26 195 

23 36 39 39 40 38 36 38 266 

24 36 37 38 39 37 36 35 258 

25 35 36 35 38 37 35 37 253 

26 25 29 27 28 26 27 30 192 

27 39 35 39 38 38 36 37 262 

28 35 39 40 40 37 35 38 264 

29 28 27 28 30 26 28 29 196 

30 36 38 37 38 39 34 35 257 

31 36 39 40 39 39 37 38 268 

32 30 32 35 36 35 32 34 234 

33 35 37 37 38 35 36 35 253 

34 37 40 39 36 37 38 37 266 
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35 38 39 38 37 38 35 37 262 

36 24 27 29 28 27 28 28 191 

37 26 30 28 29 27 28 28 196 

38 34 39 39 40 37 38 37 264 

39 37 38 39 37 36 37 38 263 

40 37 37 37 38 37 36 36 258 

41 36 36 38 36 39 37 35 258 

42 38 39 39 36 30 37 40 270 

Окончание приложения 1 

Табл. 1.1, П. 1 

43 30 29 27 25 26 27 29 193 

44 38 37 38 37 36 35 39 260 

45 36 38 39 35 37 36 34 254 

46 29 31 28 26 25 27 28 194 

47 36 37 38 39 36 37 38 261 

48 29 30 29 31 30 32 33 214 

49 36 38 40 36 36 37 38 264 

50 28 30 28 26 27 26 27 192 

51 38 38 39 36 36 36 37 259 

52 36 39 40 34 38 39 38 266 
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Приложение 2 

Табл. 1.2, П. 2 

Сводные данные по авторской методике изучения отношения к морально-

нравственным категориям и нормам поведения Распопина Е.В., Ермоша В.О. 

между женящими и мужчинами. 

№ Отно-

шение 

к труду 

Отно-

шение 

к  

теме 

добра 

Отно-

шение 

к  

теме 

правды 

Отно-

шение 

к теме 

совести 

Отно-

шение 

к теме 

ответ-

ствен-

ности 

Отно-

шение 

к теме 

досто-

инства 

Отно-

шение 

к цен-

ноти 

челове-

ка как 

лично-

сти 

Общая 

шкала 

Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М 

1 37 37 36 40 35 40 36 40 34 35 36 37 40 39 254 268 

2 35 26 35 28 36 30 35 29 33 29 35 27 37 28 246 195 

3 37 30 38 34 38 36 38 36 35 35 37 34 39 34 262 247 

4 36 30 40 28 39 29 40 28 34 26 36 28 38 27 263 196 

5 38 34 39 37 39 37 36 38 30 34 37 35 40 37 270 252 

6 37 35 40 35 39 38 36 36 37 35 38 35 37 37 266 262 

7 38 28 39 28 38 27 37 26 38 28 35 27 37 29 262 193 
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8 36 35 40 39 39 40 39 38 36 35 37 36 38 37 265 260 

9 27 35 28 37 27 38 29 38 26 36 27 36 28 37 192 257 

10 34 35 38 36 37 37 37 38 35 37 34 36 36 36 251 255 

11 29 36 30 39 29 39 31 40 30 38 32 36 33 38 214 266 

12 36 36 38 37 40 38 36 39 36 37 37 36 38 35 264 258 

13 26 35 28 36 27 35 28 38 29 37 28 35 27 37 193 253 

14 38 25 39 29 38 27 38 28 36 26 35 27 37 30 261 192 

15 39 36 35 38 39 37 38 38 38 39 36 34 37 35 262 257 

Окончание приложения 2 

Табл. 1.2, П. 2 

16 35 30 39 32 40 35 40 36 37 35 35 32 38 34 264 234 

17 36 35 38 37 40 37 39 38 37 35 35 36 36 35 261 253 

18 28 24 29 27 27 29 28 28 27 27 30 28 26 28 195 191 

19 36 34 39 39 40 39 39 40 39 37 37 38 38 37 268 264 

20 37 37 37 38 37 39 38 37 37 36 36 37 36 38 258 263 

21 36 30 36 29 38 27 36 25 39 26 37 27 35 29 258 193 

22 26 38 30 37 28 38 29 37 27 36 28 35 28 39 196 260 

23 29 36 31 38 28 39 26 35 25 37 27 36 28 34 194 254 

24 36 28 37 30 38 28 39 26 36 27 37 26 38 27 261 192 

25 28 38 29 38 30 39 28 36 28 36 28 36 29 37 195 259 

26 28 36 27 39 28 40 30 34 26 38 28 39 29 38 196 266 
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Приложение 3 

Табл. 1.3, П. 3 

Сводные данные по авторской методике изучения отношения к морально-

нравственным категориям и нормам поведения Распопина Е.В., Ермоша В.О. 

между сотрудниками со значительным опытом работы и молодыми 

сотрудниками. 

№ Отно-

шение 

к труду 

Отно-

шение 

к  

теме 

добра 

Отно-

шение 

к  

теме 

правды 

Отно-

шение 

к теме 

совести 

Отно-

шение 

к теме 

ответ-

ствен-

ности 

Отно-

шение 

к теме 

досто-

инства 

Отно-

шение 

к цен-

ноти 

челове-

ка как 

лично-

сти 

Общая 

шкала 

О
п

ы
т.

 с
о

тр
. 

М
о

л
. 
со

тр
. 

О
п

ы
т.

 с
о

тр
. 

М
о

л
. 
со

тр
. 

О
п

ы
т.

 с
о

тр
. 

М
о

л
. 
со

тр
. 

О
п

ы
т.

 с
о

тр
. 

М
о

л
. 
со

тр
. 

О
п

ы
т.

 с
о

тр
. 

М
о

л
. 
со

тр
. 

О
п

ы
т.

 с
о

тр
. 

М
о

л
. 
со

тр
. 

О
п

ы
т.

 с
о

тр
. 

М
о

л
. 
со

тр
. 

О
п

ы
т.

 с
о

тр
. 

М
о

л
. 
со

тр
. 

1 37 26 36 28 35 27 36 28 34 29 36 28 40 27 254 193 

2 35 38 35 39 36 38 35 38 33 36 35 35 37 37 246 261 

3 37 39 38 35 38 39 38 38 35 38 37 36 39 37 262 262 

4 36 35 40 39 39 40 40 40 34 37 36 35 38 38 263 264 
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5 38 36 39 38 39 40 36 39 30 37 37 35 40 36 270 261 

6 37 28 40 29 39 27 36 28 37 27 38 30 37 26 266 195 

7 38 36 39 39 38 40 37 39 38 39 35 37 37 38 262 268 

8 36 37 40 37 39 37 39 38 36 37 37 36 38 36 265 258 

9 27 36 28 36 27 38 29 36 26 39 27 37 28 35 192 258 

10 34 26 38 30 37 28 37 29 35 27 34 28 36 28 251 196 

11 29 29 30 31 29 28 31 26 30 25 32 27 33 28 214 194 

12 36 36 38 37 40 38 36 39 36 36 37 37 38 38 264 261 

Окончание приложения 3 

Табл. 1.3, П. 3 

13 35 37 36 40 35 40 38 40 37 35 35 37 37 39 253 268 

14 25 26 29 28 27 30 28 29 26 29 27 27 30 28 192 195 

15 36 30 38 34 37 36 38 36 39 35 34 34 35 34 257 247 

16 30 30 32 28 35 29 36 28 35 26 32 28 34 27 234 196 

17 35 34 37 37 37 37 38 38 35 34 36 35 35 37 253 252 

18 24 35 27 35 29 38 28 36 27 35 28 35 28 37 191 262 

19 34 28 39 28 39 27 40 26 37 28 38 27 37 29 264 193 

20 37 35 38 39 39 40 37 38 36 35 37 36 38 37 263 260 

21 30 35 29 37 27 38 25 38 26 36 27 36 29 37 193 257 

22 38 35 37 36 38 37 37 38 36 37 35 36 39 36 260 255 

23 36 36 38 39 39 39 35 40 37 38 36 36 34 38 254 266 

24 28 36 30 37 28 38 26 39 27 37 26 36 27 35 192 258 

25 38 35 38 36 39 35 36 38 36 37 36 35 37 37 259 253 

26 36 25 39 29 40 27 34 28 38 26 39 27 38 30 266 192 
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Приложение 4 

Табл. 1.4, П. 4 

Сводные данные по авторской методике изучения отношения к морально-

нравственным категориям и нормам поведения Распопина Е.В., Ермоша В.О. 

между отделами надзора и охраны. 

№ Отно-

шение 

к труду 

Отно-

шение 

к  

теме 

добра 

Отно-

шение 

к  

теме 

правды 

Отно-

шение 

к теме 

совести 

Отно-

шение 

к теме 

ответ-

ствен-

ности 

Отно-

шение 

к теме 

досто-

инства 

Отно-

шение 

к цен-

ноти 

челове-

ка как 

лично-

сти 

Общая 

шкала 

Н
ад

зо
р
 

О
х
р

ан
а 

Н
ад

зо
р
 

О
х
р

ан
а 

Н
ад

зо
р
 

О
х
р

ан
а 

Н
ад

зо
р
 

О
х
р

ан
а 

Н
ад

зо
р
 

О
х
р

ан
а 

Н
ад

зо
р
 

О
х
р

ан
а 

Н
ад

зо
р
 

О
х
р

ан
а 

Н
ад

зо
р
 

О
х
р

ан
а 

1 37 26 36 28 35 27 36 28 34 29 36 28 40 27 254 193 

2 35 38 35 39 36 38 35 38 33 36 35 35 37 37 246 261 

3 37 39 38 35 38 39 38 38 35 38 37 36 39 37 262 262 

4 36 35 40 39 39 40 40 40 34 37 36 35 38 38 263 264 

5 36 38 38 39 40 39 39 36 37 30 35 37 36 40 261 270 

6 28 37 29 40 27 39 28 36 27 37 30 38 26 37 195 266 
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7 36 38 39 39 40 38 39 37 39 38 37 35 38 37 268 262 

8 37 36 37 40 37 39 38 39 37 36 36 37 36 38 258 265 

9 27 36 28 36 27 38 29 36 26 39 27 37 28 35 192 258 

10 34 26 38 30 37 28 37 29 35 27 34 28 36 28 251 196 

11 29 29 30 31 29 28 31 26 30 25 32 27 33 28 214 194 

12 36 36 38 37 40 38 36 39 36 36 37 37 38 38 264 261 

13 37 35 40 36 40 35 40 38 35 37 37 35 39 37 268 253 

14 26 25 28 29 30 27 29 28 29 26 27 27 28 30 195 192 

Окончание приложения 4 

Табл. 1.4, П. 4 

15 30 36 34 38 36 37 36 38 35 39 34 34 34 35 247 257 

16 30 30 28 32 29 35 28 36 26 35 28 32 27 34 196 234 

17 35 34 37 37 37 37 38 38 35 34 36 35 35 37 253 252 

18 24 35 27 35 29 38 28 36 27 35 28 35 28 37 191 262 

19 34 28 39 28 39 27 40 26 37 28 38 27 37 29 264 193 

20 37 35 38 39 39 40 37 38 36 35 37 36 38 37 263 260 

21 35 30 37 29 38 27 38 25 36 26 36 27 37 29 257 193 

22 35 38 36 37 37 38 38 37 37 36 36 35 36 39 255 260 

23 36 36 39 38 39 39 40 35 38 37 36 36 38 34 266 254 

24 28 36 30 37 28 38 26 39 27 37 26 36 27 35 192 258 

25 38 35 38 36 39 35 36 38 36 37 36 35 37 37 259 253 

26 36 25 39 29 40 27 34 28 38 26 39 27 38 30 266 192 

 


















