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Аннотация: В статье рассматриваются теоретические аспекты инноваци-
онной воспитательной деятельности в исправительных учреждениях ФСИН 
России, ее стадии, компоненты, виды. Предметом научной статьи являются 
теоретические аспекты инновационной воспитательной деятельности в ис-
правительных учреждениях ФСИН России. Цель исследования – раскрыть 
сущность феномена инновационной воспитательной деятельности в испра-
вительных учреждениях ФСИН России и охарактеризовать ее в возможных 
проекциях. Методологическую основу исследования составили системно-
структурный метод, анализ.
В результате проведенной работы рассмотрены понятия «инновации», 
«воспитательная деятельность», «инновационная воспитательная деятель-
ность», выявлены и даны характеристики стадиям, основным компонентам, 
видам инновационной воспитательной деятельности в уголовно-исполни-
тельной системе.
Сделан вывод, что стадии, основные компоненты, виды инновационной 
воспитательной деятельности в уголовно-исполнительной системе пред-
ставляют собой не просто совокупность, а образование более высокого по-
рядка – систему. Характеристики компонентов этой деятельности выявили 
взаимодействие и взаимосвязь между ними, что говорит о главном призна-
ке структуры рассматриваемой инновационной воспитательной деятельно-
сти – целостности.
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Summary: The article discusses the theoretical aspects of innovative 
educational activity in correctional institutions of the Federal Penitentiary 
Service of Russia, its stages, components, types. The subject of the scientific 
article is the theoretical aspects of innovative educational activities in 
correctional institutions of the Federal Penitentiary Service of Russia. 
The purpose of the study is to reveal the essence of the phenomenon 
of innovative educational activity in correctional institutions of the 
Federal Penitentiary Service of Russia and to characterize it in possible 
projections. The methodological basis of the study was the system-
structural method, analysis.
As a result of the work carried out, the concepts of "innovation", 
"educational activity", "innovative educational activity" are considered, 
the stages, main components, types of innovative educational activity in 
the penal system are identified and characteristics are given.
It is concluded that the stages, main components, types of innovative 
educational activities in the penal system are not just a set, but a higher-
order education system. The characteristics of the components of this 
activity revealed the interaction and interrelation between them, which 
indicates the main feature of the structure of the considered innovative 
educational activity – integrity.
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Введение

Уголовно-исполнительным законодательством Рос-
сийской Федерации перед органами, исполняю-
щими наказания, поставлена цель исправления 

осужденных. Анализ сложившейся практики исполне-
ния уголовных наказаний, потребности социума в вос-
питании законопослушных граждан, уважающих нормы 
человеческого общежития, существующие представле-
ния о процессе исправления как воздействии сотруд-
ника-воспитателя на осужденных, обусловливающим 
поведение воспитуемого активными действиями воспи-
тателя, и новые представления об этом процессе как вза-
имодействии, согласованной деятельности субъекта и 

объекта исправления по достижению совместных целей 
и результатов, ведущей к поиску способов самовоспита-
ния, саморазвития осужденного, позволяет определить 
ряд тенденций, среди которых процессы модернизации 
воспитательного процесса исправительных учрежде-
ний; направленность отечественной пенитенциарной 
системы на формирование личности, способной адап-
тироваться и самореализоваться после освобождения 
в непростых условиях нестабильности и быстротечно-
го развития общества. Результатом развития указан-
ных тенденций является внедрение в воспитательную 
практику исправительных учреждений многочисленных 
нововведений, которые реализуются в ходе инноваци-
онной воспитательной деятельности (ИВД) сотрудников 
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ФСИН России.

Целью нашей статьи является попытка раскрыть 
сущность феномена ИВД в исправительных учрежде-
ниях ФСИН России и охарактеризовать ее в возможных 
проекциях. Это необходимо осуществить для того, что-
бы понять природу рассматриваемой деятельности, что 
в конечном итоге позволит теоретикам и практикам чет-
че обозначить ее смысл, предназначение, востребован-
ность в современной меняющейся уголовно-исполни-
тельной системе.

Изложение основного материала статьи

Говоря о характеристиках ИВД в уголовно-исполни-
тельной системе, кратко остановимся на анализе род-
ственных категорий «инновация» и «воспитательная 
деятельность», что, несомненно, важно при изучении 
рассматриваемой темы исследования. 

В своем современном значении понятие «инновация» 
введено в научный оборот в начале XX в. австрийским 
и американским экономистом Йозефом Шумпетером. В 
вышедшей в 1939 году работе «Экономические циклы» 
и других трудах Й. Шумпетер исследовал основные по-
нятия теории инновационных процессов. Он представил 
инновацию как новую комбинацию факторов производ-
ства, посредством которой достигается развитие орга-
низации, повышение ее эффективности.

В научной литературе принято разграничивать та-
кие понятия, как новшество и инновация. Новшество 
представляет собой оформленный результат фундамен-
тальных, прикладных исследований, разработок или 
экспериментальных работ в какой-либо сфере деятель-
ности, направленных на повышение ее эффективности. 
Инновация же – это конечный результат внедрения нов-
шества с целью изменения объекта управления и полу-
чения экономического, социального, экологического, 
научно-технического или другого вида эффекта [1]. При 
этом важно подчеркнуть, что инновация – это не любое 
внедренное новшество, а лишь такое, которое способ-
но существенно повысить эффективность действующей 
системы или позволит ей приобрести ощутимую, стро-
го фиксированную ценность от реализации [2]. Таким 
образом, инновация имеет четкую ориентацию на ко-
нечный результат прикладного характера. Инновации 
представляют собой достаточно быстрые целенаправ-
ленные и планомерные преобразования в деятельно-
сти организации. Инновациями не являются стихийные 
и спонтанные перемены. К инновациям относятся лишь 
радикальные изменения в компонентах деятельности, 
которые ощутимо влияют на ее результаты. Нельзя счи-
тать инновацией преобразование, которое не отлича-
ется качественной новизной или копирует то, что уже 
встречалось в чужой практике [3].

Что касается уголовно-исполнительной системы, то 
наряду с другими исследованиями наиболее полно осо-
бенности применения в ней инноваций получили отра-
жение у С.В. Маркелова и Т.В. Гриценко [4]. В частности, 
ученые отмечают, что инновации – это использование 
новаций (организационно-управленческих, структурно-
функциональных, технико-технологических, инструмен-
тально-операционных и других) с целью увеличения эф-
фективности (результативности) деятельности системы 
исполнения наказаний как в технологическом измере-
нии (внутрисистемном), так и относительно социального 
эффекта государственного управления (внешнесистем-
ное измерение). К особенностям инноваций в сфере УИС 
они относят следующие: инновационная идея является 
заимствованной из других сред, привнесенной из сферы 
инновационных знаний, порожденной новой социаль-
ной инициативой, потребностью профессионального 
усовершенствования или развитием технологий; инно-
вационный процесс завершается объективацией инно-
вации и ее фиксацией в практике функционирования 
УИС; удовлетворение имеющейся потребности обуслов-
ливает возникновение новых потребностей, которые 
порождают новый цикл инновационного процесса; ре-
шение о внедрении инновации в УИС обычно является 
уже принятым на самом высоком уровне; основными 
субъектами инновационного процесса являются инно-
вация, УИС и ее служащие, которые относятся к основ-
ным проводникам инновационной идеи, должны овла-
деть ею и стать ее носителями. 

Мы согласимся с предложенным ими группирова-
нием инноваций в пенитенциарной системе: 1) иннова-
ции в нормативно-правовой сфере, благодаря которым 
создается новая нормативно-правовая база управления 
исполнением наказаний; 2) институциональные и ор-
ганизационно-инструментальные инновации, резуль-
татом которых является создание новых институтов, 
организационных структур, механизмов, инструментов 
УИС; 3) инновации в сфере «человеческого потенциала» 
УИС, в процессе которых формируется личностный со-
став новообразованной службы исполнения наказаний 
и обеспечиваются новые социокультурно ценностные 
приоритеты ее функционирования и развития; 4) финан-
сово-экономические инновации, за счет которых обеспе-
чивается как материальный фундамент реформы УИС, 
так и реализация рационального распределения полно-
мочий в рамках пенитенциарной системы; 5) инновации 
в системе научного (теоретико-методологического и 
праксеологического) и информационного обеспечения 
процесса модернизации УИС, включая формирование 
механизмов системного мониторинга инновационных 
процессов, составляющих содержание пенитенциарной 
реформы. 

Приступим к рассмотрению понятия «воспитатель-
ная деятельность». 
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В педагогической литературе воспитательной дея-
тельности посвящены многочисленные труды ученых: 
Ю.П. Азарова, В.И. Андреева, Н.И. Болдырева, Б.З. Вуль-
фова, И.П. Иванова, И.А. Колесникова, М.В. Коротова,  
Г.И. Легенького, А.В. Мудрик, Е.В. Титовой, Н.Е. Щурковой 
и других. 

Пенитенциарной педагогике как отдельной отрасли 
педагогики посвящено учебное пособие Э.В. Зауторовой 
[5], где вводится понятие «перевоспитание», определя-
емое как двусторонний педагогический процесс, вклю-
чающий совместную целенаправленную деятельность 
субъекта по организации системы внешних воздействий 
и деятельность объекта по усвоению данных воздей-
ствий. Воспитательную работу автор видит в системе 
педагогически обоснованных мер, способствующих 
преодолению личностных деформаций осужденных, ин-
теллектуальному, духовному и физическому развитию, 
правопослушному поведению и социальной адаптации 
после освобождения. В пособии дается определение и 
педагогическому процессу как деятельности воспитате-
лей и осужденных, всей системе внешних воздействий, 
ими применяемой, где объектами воспитательной си-
стемы органов, исполняющих наказания, являются осуж-
денные, группы осужденных; субъектами – воспитатели, 
коллективы сотрудников, администрация, представите-
ли общественности. 

Подчеркнем, что в контексте рассматриваемой темы 
нам близка позиция так называемой педагогики сотруд-
ничества, когда воспитанник является соучастником пе-
дагогического процесса, его субъектом, обладает свои-
ми целями, мотивами.

 Воспитательная деятельность, являясь частью педа-
гогической деятельности, представляет собой сложное 
системное образование с определенной структурой. 
Компоненты воспитательной деятельности по составу 
аналогичны компонентам любой деятельности и предус-
матривают: выдвижение и конкретизацию цели; реали-
зацию содержания в определенных формах с помощью 
специфических способов; получение и оценку результа-
тов согласно заданной цели [6, 7]. Далее эти компоненты 
будут положены нами в основу структуры ИВД и рассмо-
трены с позиции ее новизны.

Проведя, анализ взаимодействующих понятий «ин-
новация», «воспитательная деятельность», попытаемся 
на этой основе определить сущность ИВД с точки зрения 
функционирования уголовно-исполнительной системы. 

Следует заметить, что в педагогической литературе 
данное понятие представлено в различных аспектах, од-
нако в теории и практике работы исправительных учреж-
дений встретить его можно не так часто. При рассмотре-
нии ИВД в уголовно-исполнительной системе мы будем 

исходить из закономерности воспитательного процесса 
как адекватного отражения объективной (независимой 
от воли субъектов) действительности воспитательного 
процесса, его общих свойств, сохраняющихся при лю-
бых конкретных обстоятельствах. Она подчиняется об-
щим исходным положениям (принципам), в которых вы-
ражены основные требования к содержанию, методам, 
организации воспитательного процесса.

Исходя из анализа научных трудов К. Ангеловски,  
С.Д. Полякова, В.А. Сластенина, Н.Е. Щурковой ИВД пред-
ставляется нам как направленность всей педагогиче-
ской деятельности на создание условий для творческой 
самореализации ее субъектов и как самостоятельный 
вид деятельности, в процессе которого решаются веду-
щие задачи развития личности.

На основании изученной педагогической литерату-
ры по проблеме можно представить трехстадийность 
развития ИВД в уголовно-исполнительной системе.

Первая стадия – подготовка ИВД – включает в себя 
осмысление и переоценку имеющегося опыта воспи-
тательной деятельности; поиск новых идей; генериро-
вание и продуцирование новизны, новшеств воспита-
тельной работы; первоначальное проектирование и 
моделирование воспитательной деятельности на осно-
ве отбора (или создания) инновационных форм, мето-
дов, средств, содержания воспитания.

Вторая стадия – проект ИВД – предполагает обсужде-
ние созданного проекта с практическими сотрудниками 
и в педагогическом сообществе; консультации по данно-
му вопросу с компетентными специалистами; внесение 
корректировок в проект при необходимости.

Третья стадия – реализация ИВД – предусматривает 
апробацию разработанного проекта в практике испра-
вительных учреждений; реальное применение инно-
вационных форм, средств, методов, содержания воспи-
тания; начало нового цикла осмысления и переоценки 
возникшего опыта реализации инноваций.

Данные стадии ИВД нами определены для более эф-
фективной реализации программы будущего экспери-
мента.

Исследование сущности ИВД, определение ее спец-
ифики, выявление некоторых закономерностей, обо-
снование технологической стороны вопроса проведены 
Е.Н. Барышниковой, И.А. Колесниковой, Л.С. Нагавки-
ной, В.Ю. Питюковым, И.А. Чуриковой, Н.Е. Щурковой и 
другими, что позволило нам подойти к рассмотрению 
ИВД с различных позиций: как к деятельности, которая 
наилучшим образом организует самостоятельную дея-
тельность осужденных; как сотворчество воспитателя и 
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осужденных, ведущее к их саморазвитию; как деятель-
ность, способствующую вхождению воспитанника в кон-
текст современной культуры.

Изложенные выше представления о понятиях «инно-
вация», «воспитательная деятельность» позволили нам в 
некоторой степени определить сущность термина «ин-
новационная воспитательная деятельность». Однако, 
для более полного, глубокого изучения стоящей про-
блемы считаем необходимым провести теоретическое 
исследование ИВД.

Итак, рассмотрим последовательно структурные 
компоненты ИВД.

Зная, что наиболее общая структура деятельности 
имеет следующий вид: цель – мотив – содержание – спо-
соб – результат, компонентный состав ИВД можно пред-
ставить следующим образом. 

Цель ИВД определяет эффективность всех ее компо-
нентов, она непосредственно связана с содержанием 
этой деятельности и, что особенно важно – с её резуль-
татами. В самом общем случае цели ИВД совпадают с 
целями традиционной воспитательной деятельности и 
выражаются в повышении эффективности воспитатель-
ного процесса. Специфика целей ИВД заключается в том, 
что ее участники овладевают инновацией в процессе 
собственной деятельности (самодеятельности). Таким 
образом, при условии конкретизации целей ИВД, можно 
выделить основную, доминантную. Доминантная цель 
ИВД – овладеть инновацией, при этом в отдельно взятый 
момент могут решаться разные по содержанию и степе-
ни обобщенности её цели. Их диалектическое единство 
и взаимосвязь придают ИВД целостный характер.

Осознание и принятие цели ИВД непосредственно 
связано с мотивационной сферой воспитателя и осуж-
денного.

В структуре деятельности мотив, возникающий на 
основе потребности, следует за целью и тесно с ней свя-
зан [8]. Обеспечение тесной взаимосвязи цели и моти-
ва является необходимой предпосылкой для успешной 
реализации деятельности. Важным психологическим 
моментом является совпадение мотивационной сферы 
субъекта с характером предлагаемой ему цели, приня-
тие этой цели как собственной.

В психологии мотивы рассматривают как побудители 
поведения и деятельности человека [9].

Более подробный анализ педагогической литерату-
ры [10, 11] показал, что мотивы ИВД могут быть пред-
ставлены двумя ведущими блоками:

1. мотивы, несущие профессиональный смысл для 
воспитателя (желание повысить профессиональ-
ный уровень, достичь педагогического мастер-
ства посредством использования новшеств);

2. мотивы, несущие личностный смысл для воспита-
теля (желание удовлетворить интерес к нововве-
дениям, творчески саморазвиваться). 

Наиболее ценны мотивы, обусловливающие профес-
сионально- личностное отношение воспитателя к ИВД. 
Не случайно ряд исследований (В.И. Сластенин, Л.С. По-
дымова и другие) основным мотивом воспитателя-инно-
ватора называют его потребность в самосовершенство-
вании своих профессиональных и личностных качеств.

Характеристика ИВД без определения её мотивов 
имеет формальное значение. Дальнейшее изучение 
психолого-педагогической литературы по вопросу мо-
тивации ИВД показало, что исследователи разделяют 
мотивацию на внешнюю и внутреннюю (В.Г. Агеев, Л.И. 
Божович, А.К. Маркова и другие), имея ввиду источник 
побуждения.

Внешняя мотивация содержит в себе мотивы, связан-
ные с потребностью в новых впечатлениях, активной лю-
бознательностью, исследовательским интересом к тем 
или иным инновационным явлениям.

Внутреннюю мотивацию определяют мотивы, выра-
женные в форме запросов, связанных со стремлением 
к самоутверждению, к творческому саморазвитию, с по-
вышением уровня креативности личности воспитателя.

Безусловно, внутренняя и внешняя мотивации взаи-
мосвязаны и взаимозависимы.

Развитие мотивационной сферы субъектов ИВД, как 
показывает анализ психолого-педагогической литерату-
ры, обусловлено содержанием ИВД, через которое оно 
и осуществляется.

Инновационно насыщенное содержание – столь же 
весомый компонент деятельности, как и предыдущие, 
оно также рассматривается нами с двух позиций: с по-
зиции воспитателя – содержание ИВД разрабатывается 
(отбирается, анализируется, логически выстраивается); с 
позиции воспитанника – оно «присваивается».

В психолого-педагогических исследованиях [12, 13] к 
содержанию ИВД относят основные виды этой деятель-
ности, вытекающие из её целей.

Опираясь на многочисленные работы в области пе-
дагогической инноватики [14, 15] и, учитывая доминант-
ную цель ИВД – овладеть инновацией, мы предполагаем, 
что основными видами ИВД являются:
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1. информационное (предоставление теоретическо-
го материала об инновациях);

2. репродуктивно-практическое (использование пе-
дагогических инноваций);

3. продуктивно-практическое (проектирование ин-
новационных элементов и их применение).

Все они выполняют многообразные функции, однако, 
у каждого из них есть своё ведущее назначение.

Так, например, информационному виду ИВД соответ-
ствует функция, заключающаяся в активном поиске ин-
формации об инновациях, теоретическом ознакомлении 
с новшествами, осмыслении материала о нововведе-
ниях. Репродуктивно-практическому виду ИВД соответ-
ствует функция, позволяющая приобретенные иннова-
ционные знания реализовать на практике. И, наконец, 
третьему – продуктивно-практическому виду ИВД – со-
ответствует функция проектирования инновационных 
элементов путем рекомбинирования изученных, а затем 
их использование и оценка.

Рассмотрев ИВД через ее виды, подчеркнем, что она 
будет максимально результативной при условии участия 
субъектов во всех ее видах. 

Всякое включение субъектов в содержание ИВД под-
разумевает владение воспитателем целым набором спе-
циальных педагогических способов, приемов, умений, 
операций, а также наличие некоторых умений у осуж-
денных.

Каждый из видов ИВД имеет свою специфику опера-
ций и действий. Рассмотрим сначала умения, необходи-
мые воспитателю.

Информационный вид ИВД связан с умением опери-
ровать инновационными идеями, представлениями; с 
умениями увидеть, оценить новшество, новизну; умение 
быстро ориентироваться в инновационных педагогиче-
ских ситуациях, умение выделять наиболее ценностные 
качества наблюдаемого явления, сравнивать, сопостав-
лять полученные знания [16].

Репродуктивно-практический вид ИВД позволяет, по-
мимо названных выше действий, также воспроизводить 
на практике инновационные элементы, вносить изучен-
ные новшества в педагогический процесс; уметь отсле-
живать развитие нововведения, комбинировать их, ис-
пользовать комплексно [17].

Продуктивно-практический вид ИВД сопряжен с уме-
ниями систематизировать и обобщать ранее усвоенные 
знания и способы действий; умение разрабатывать и 
конструировать инновационные элементы; умение вы-
бирать из них наиболее ценные; умение реализовать 

созданную модель нововведения и дать ей самокритич-
ную оценку; умение давать консультативную информа-
цию об авторской инновации [10].

Завершается ИВД, как и всякая другая деятельность, 
результатом. Результативный компонент ИВД во многом 
совпадает с результатами традиционной воспитатель-
ной деятельности, и вместе с тем, имеет яркое стерж-
невое отличие, свойственное только инновационной 
деятельности. Для нашего исследования именно это 
отличие наиболее важно и интересно, будем называть 
его доминантным результатом. Различные виды ИВД 
(информационный, репродуктивно-практический, про-
дуктивно-практический) в своей совокупности позво-
ляют ее участникам овладеть инновацией. Это и есть 
доминантный результат ИВД, который с одной стороны 
приводит к повышению уровня воспитанности осужден-
ного, профессиональному росту воспитателя; с другой 
стороны – к личностным достижениям воспитанников.

Исходя из специфики, изучаемой нами ИВД, укажем 
на двойственную природу доминантного результата: с 
одной стороны он имеет внешнюю, объективную основу, 
с другой – внутреннюю, субъективную.

Объективной основой является наличие самой ИВД, 
ее целей, предметного содержания. Включаясь в ин-
новационную деятельность, воспитатель может быть 
теоретиком-исследователем, исполнителем, организа-
тором, консультантом – в этом выражается степень его 
участия (объективный показатель результативности). В 
качестве так называемого материализованного резуль-
тата ИВД можно отметить самореализацию творческих 
возможностей воспитателя [18].

Субъективная основа результата выражается степе-
нью профессионального самосовершенствования, твор-
ческого саморазвития воспитателя-инноватора.

Именно субъективная, творческая основа результа-
та в наибольшей мере отражает степень включенности 
участников в различные виды ИВД, позволяет оценить, 
насколько велико его стремление целенаправленно 
осуществлять всю целостность ИВД. 

Таким образом, проанализировав структурные ком-
поненты ИВД в уголовно-исполнительной системе, да-
дим ей следующее определение: инновационная воспи-
тательная деятельность в исправительных учреждениях 
ФСИН России – это совместная деятельность сотрудни-
ка-воспитателя и осужденного, имеющая характер само-
деятельности ее субъектов, на основе инновационно-
насыщенного содержания и соответствующих ему новых 
форм, что в единстве ведет к повышению сотрудником-
воспитателем уровня воспитанности осужденного и его 
личностным достижениям.
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Выводы. Резюмируя вышеизложенное, остановимся 
на важных положениях.

Развитие ИВД в уголовно-исполнительной системе 
имеет три стадии: подготовка ИВД; проект ИВД; реали-
зация ИВД. Это позволяет нам выявить структуру ИВД, 
ее основные компоненты: цель – мотив – содержание – 
способ – результат. Цель ИВД определяет эффективность 
всех ее компонентов, она непосредственно связана с со-
держанием этой деятельности и, что особенно важно – с 
её результатами. Осознание и принятие цели ИВД непо-
средственно связано с мотивационной сферой воспита-
теля и осужденного. Обеспечение тесной взаимосвязи 
цели и мотива является необходимой предпосылкой для 
успешной реализации деятельности. Развитие мотива-
ционной сферы субъектов ИВД обусловлено содержа-
нием ИВД, через которое оно и осуществляется. Инно-
вационно насыщенное содержание рассматривается с 
двух позиций: с позиции воспитателя – содержание ИВД 
разрабатывается (отбирается, анализируется, логически 
выстраивается); с позиции осужденного – оно «присваи-
вается». Учитывая доминантную цель ИВД – овладеть ин-

новацией, основными видами ИВД являются: информа-
ционное (предоставление теоретического материала об 
инновациях); репродуктивно-практическое (использо-
вание педагогических инноваций); продуктивно-практи-
ческое (проектирование инновационных элементов и их 
применение). Различные виды ИВД (информационный, 
репродуктивно-практический, продуктивно-практиче-
ский) в своей совокупности позволяют ее участникам 
овладеть инновацией. Это и есть доминантный результат 
ИВД, который с одной стороны приводит к повышению 
уровня воспитанности осужденного, профессионально-
му росту сотрудника-воспитателя; с другой стороны – к 
личностным достижениям осужденных.

Теоретическое исследование структуры ИВД под-
твердило следующий факт: компоненты структуры (мо-
тив, содержание, способ, результат) служат цели ИВД. 
Характеристики этих компонентов обнажили взаимо-
действие и взаимосвязь между ними, что исключает воз-
можность разрыва структуры. Другими словами, глав-
ным признаком структуры ИВД является ее целостность.
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