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ПЕДАГОГИКА КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

БУДУЩЕГО ПРОКУРОРСКОГО РАБОТНИКА

Результатом библиографического и полевого исследования стало подтверждение гипотезы о том, что эф-

фективность профессиональной деятельности будущего прокурорского работника обуславливается активным 

и компете нтным участием в антропном процессе постижения специфики профессиональных коммуникаций уже 

на стадии получения профессионального образования. Авторы последовательно представляют и содержатель-

но раскрывают категории «воспитание», «культура», «коммуникативная культура», «коммуникация». Воспитание 

коммуникативной культуры в культурном пространстве юридического вуза позволит обеспечить в будущем 

позитивное влияние на субъект и взаимодействие между субъектами в профессиональной деятельности в 

рамках закона как истинной ценности социального порядка и торжества справедливости. Научная новизна ра-

боты заключается в выявлении аксиологического уровня коммуникативной культуры будущего прокурорского 

работника, важнейшей задачей которой является утверждение коммуникативных ценностей, санкционирую-

щих программу взаимодействия в прокурорской деятельности; фиксация педагогических норм, соразмерных 

гуманитарной природе современной личности, «возвращаемой» в коммуникацию «после заминок, разрывов, 

невнятностей» (Schegloff) взаимодействия. Определены педагогические интенции в коммуникативной культуре 

будущих прокурорских работников. Исследован феномен воспитания коммуникативной культуры в аксиоло-

гическом и культурологическом подходах. Воспитание коммуникативной культуры будущего прокурорского 

работника, создающее концептуальные системы профессионального общения и поддерживающее диалого-

вые отношения, будет способствовать усилению смыслового континуума пространства профессиональной 

деятельности, включающего  средства деятельности  и складывающуюся в коммуникации  организованность 

сознания  (видение, понимание, смыслообразование) (В.М.Розин). Результаты исследования могут быть ис-

пользованы в воспитании будущих прокурорских работников в коммуникативном пространстве юридического 

вуза и при формировании системы воспитательной работы в органах прокуратуры Российской Федерации.
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PEDAGOGY OF THE COMMUNICATIVE CULTURE 

OF THE FUTURE PROSECUTORS WORKER

The result of bibliographic and field research was the confirmation of the hypothesis that the effectiveness of the 

professional activity of the future prosecutor’s worker is determined by active and competent participation in the anthropic 

process of comprehending the specifics of professional communications already at the stage of obtaining professional 

education. The authors consistently present and meaningfully reveal the categories of «education», «culture», «communicative 

culture», «communication». The upbringing of a communicative culture in the cultural space of a law school will ensure in 

the future a positive impact on the subject and interaction between subjects in professional activities within the framework 

of the law as a true value of social order and the triumph of justice. The scientific novelty of the work lies in identifying the 

axiological level of the communicative culture of the future prosecutor’s worker, the most important task of which is the 

approval of communicative values   that authorize the program of interaction in prosecutorial activities; fixation of pedagogical 

norms, commensurate with the humanitarian nature of the modern personality, «returned» to communication «after hitches, 

breaks, indistinctness» (Schegloff) interaction. Pedagogical intentions in the communicative culture of future prosecutors are 

determined. The phenomenon of education of communicative culture in axiological and culturological approaches has been 

studied. The upbringing of the communicative culture of the future prosecutor, creating conceptual systems of professional 

communication and supporting dialogue relations, will help to strengthen the semantic continuum of the space of professional 

activity, including the means of activity and the organization of consciousness that develops in communication (vision, 

understanding, meaning formation) (V.M. Rozin). The results of the study can be used in the education of future prosecutors 

in the communicative space of a law school and in the formation of a system of educational work in the prosecutor’s office 

of the Russian Federation.
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В последние годы в гуманитарных науках, 
и, прежде всего, в юриспруденции, проводилось 
немало исследований, предметом которых были 
прокурорские работники. Однако научные рабо-
ты посвящены, как правило, рассмотрению их 
правового статуса при осуществлении полномо-
чий по отдельным направлениям прокурорской 
деятельности. Между тем, изменение геометрии 
правовой и общественной архитектуры, харак-
теризующейся «актуализацией контрактного 
мира, атомизированной реальностью и общим 
культурным переворотом» [13], формирует 
принципиально иные концепты коммуника-
ций в аксиогенном пространстве современной 
культуры, что требует от представителей обще-
ственных наук взгляда на прокурорского работ-
ника как на активного участника программы 
нормативного социального взаимодействия 
людей, значимость субъектной позиции кото-
рого определяется содержанием профессио-
нальной деятельности, направленной на обе-
спечение одобряемого социального поведения 
путем осуществления надзора за исполнением 
законов, соблюдением прав и свобод человека 
и гражданина, за правоохранительными орга-
нами, участия в рассмотрении дел судами [16].

Функции, реализуемые прокурорскими 
работниками, социальны постольку, посколь-
ку корректируют формы как государственной 
деятельности так и индивидуальной активно-
сти человека-гражданина с точки зрения их 
социальной приемлемости и желательности 
[22],что влечет необходимость нормирования 
профессиональных коммуникаций, которые, 
по мысли Н. Лумана, являются «социальными 
операциями и эмерджентной реальностью» [8]. 

Коммуникативная культура прокурорского 
работника как «инвариативно-деятельностное 
качество личности» (В.С. Леднев) и норматив-
ная система, регулирующая профессиональное 
мировоззрение, отражает ее характеристики, 
поддерживая функционирование культурных 
стандартов, в которых происходит профессио-
нальная институализация.

Нарушение норм коммуникативной куль-
туры является результатом воспитания в про-
странствах образовательной и собственно 
профессиональной деятельности, традиции 
которого «купируют» способность прокурор-
ского работника выстраивать результативный 

«субъектный мир», что приводит к низкому 
уровню аксиологического восприятия Справед-
ливости  – «высшего блага, создающего закон, 
строй и порядок» (А.П. Огурцов) и её актора. 

Обзор литературы.
Несмотря на эмпирические, философско-

теоретические, психолого-педагогические, 
культурологические сложности в рассмотрении 
коммуникативной культуры, количество науч-
ных публикаций о проблемах ее формирования, 
становления и развития не уменьшается. 

Ученые-педагоги и психологи никогда не 
обращались к проблеме воспитания коммуника-
тивной культуры будущих прокурорских работ-
ников. Между тем, прокурорская деятельность 
включает не только нормативные основы, но 
и педагогические и психологические, и пред-
полагает, с одной стороны, урегулированность 
правовыми нормами, а, во-вторых, основанное 
на педагогических принципах взаимодействие 
с субъектом, цель которого заключается в обу-
чении человека правилам нормативного соци-
ального поведения и добровольного следования 
эталонным образцам,  стимулирования их без-
условного исполнения для недопущения (вос-
становления) нарушенных прав и реализации 
законных интересов как конкретной личности, 
так и государства. Воспитание есть культурная 
интенция, универсальная смысловая установка, 
результативность которой повышает качество 
общественного коммуницирования, что, в свою 
очередь, позволяет достичь высокого уровня 
социальной эффективности взаимодействия.

Исследование содержания педагогики ком-
муникативной культуры будущих прокурорских 
работников требует от нас обращения к  дефи-
нициям: педагогика, культура, коммуникация.

Каждый исследователь, изучающий про-
блему культуры, и коммуникативной культуры, 
в частности, пытается сформулировать свое 
определение. А.Я Флиер справедливо отмечает, 
что, «несмотря на такое множество и большое 
разнообразие, не стоит считать эти определения 
неверными. В большинстве своем они вполне 
корректны, но недостаточны» [18].

Проблема определения понятия «культу-
ра» привела проф. Л.Г. Ерекешеву к постановке 
важных вопросов: «Что из себя представляет 
культура: единую интегрированную систему, 
совокупность различных систем/подсистем, 



89ВЕСТНИК Оренбургского государственного университета 2022 № 3 (235)

Педагогика коммуникативной культуры  будущего прокурорского работника

структур или же элементов; своеобразный фон, 
контекст или же вообще самостоятельную силу, 
зацикленную на отдельных индивидах, коллек-
тивах, обществах, способную без учета иных 
факторов преобразовывать социальные и иные 
пространства?» [5].

Теоретик культуры Андрей Белый (Н.В. Бу-
гаев) утверждал, что понятие «культура» от-
личается необыкновенной сложностью в срав-
нении даже с наукой и искусством, полагая, 
что «культура – это органическое соединение 
многих сторон человеческой деятельности» [1].

«Культура, по мнению А.Я. Флиера, – про-
грамма обеспечения социальности человече-
ской жизни [18], которая «включает: императив-
ное регулирование (законы, господствующую 
идеологию, церемонии, обряды, ритуалы и пр.), 
корректирующее регулирование (мораль, нрав-
ственность, этические ценности)» [17].

Л.Уайт понимал культуру как объективное 
образование, которое не следует изучать без об-
ращения к индивидам [9]. 

В рамках разрешения проблемы кон-
ституирования культурологической теории, 
проф. Г.В. Драч пришел к пониманию культу-
ры как «алгоритма и способа очеловечивания, 
пересечения индивидуального и общего, кода, 
символа, ценности, которые носит в себе чело-
век, передавая их от поколения к поколению» [4]. 

Как видим, единственное, с чем соглаша-
ются все исследователи, так это признание 
преобразующей роли культуры как результата 
сознательной, когнитивной, креативной и эпи-
стимологической человеческой деятельности.

Попытка анализа феномена культуры, осу-
ществленного в научных трудах разных поко-
лений ученых, позволила нам выразить ее по-
нимание с позиций педагогики как программы 
социализации человека, в которой осущест-
вляется воспитание, обеспечивающее его < че-
ловека > культурную идентификацию с миром 
установленного общественного нормативного 
порядка.

Человек воспитывается в культуре как 
«выработанной коллективными сознанием и 
опытом моделями социально одобряемого по-
ведения» [7]. Для большинства российских и 
зарубежных педагогов, философов и аксиологов 
образования очевидно, что «смысловые коридо-
ры», в которых формируется и развивается со-

временная личность, неопределенны, прежние 
законы воспитания отменены, традиционные 
педагогические парадигмы, реализуемые в пе-
дагогической практике, негативно воспринима-
ются «оцифрованным» поколением. 

Интеллектуально респектабельно сформу-
лирована характеристика педагогической реаль-
ности, в которой «личности приходится заново 
переживать крушение мироустройства…Ответ-
ственность за смысловую позицию, жизненный 
маршрут переходит к личности, становится 
зоной персонального онтологического риска» 
[13].Особую сложность представляет воспита-
ние взрослого человека, мировоззрение которо-
го, с точки зрения коммуникативного подхода, 
трактуется нами как предмет дискуссии между 
разными субъектами, как «объект коммуника-
ции разных сознаний» [6]. 

В такой непростой ситуации особое значе-
ние приобретает характер коммуникаций как 
«инструментов построения и возобновления 
социальной реальности» (В.М. Розин). 

В контексте педагогической проблематики, 
коммуникация, по-нашему мнению, не только 
социальный феномен, способствующий взаи-
модействию в педагогическом процессе инди-
видуальных культур, но и аксиологическая си-
стема, «порождающая «культурные ценности и 
антиценности» [2]. 

Методы. Работа основана на философско-
культурологическом и психолого-педагоги-
ческом выявлении и рассмотрении проблем, 
касающихся педагогических интенций в вос-
питании коммуникативной культуры будущих 
прокурорских работников.

Методологической основой научного ис-
следования являются содержательно дополня-
ющие друг друга культурологический и ком-
муникативный подходы. Культурологический 
аргумент восходит к осознанию коммуникатив-
ной культуры будущего прокурорского работни-
ка как совокупности норм, смыслов и традиций 
профессионального взаимодействия, исполь-
зуемых профессиональным сообществом для 
моделирования и формирования новых форм 
коммуникации в социокультурной реальности, 
характеризующейся кризисом правовой ком-
петентности.

Коммуникативный аспект проблемы позво-
ляет раскрыть императивный характер процесса 



90 ВЕСТНИК Оренбургского государственного университета 2022 № 3 (235)

Теория и методика профессионального образования

и результата доминантного коммуникативного 
поведения, характерного для субъектов про-
курорского профессионального сообщества, 
обеспечивающего воспитательную проекцию 
аксиологических концептов профессиональной 
культуры на поведенческие паттерны участни-
ков специфических коммуникативных ситуа-
ций.

Использовались методы теоретического ис-
следования, включающие междисциплинарный 
анализ и синтез информации из философской, 
культурологической, психолого-педагогической 
литературы; эмпирические методы: изучение 
контекста профессионального взаимодействия 
в пространстве прокурорской культуры, анализ-
ное собеседование, анкетирование.

Результаты. Эффективное императивное 
управление практикой социально одобряемого 
поведения, осуществляемое прокурорскими 
работниками, возможно при наличии развитых 
коммуникативных способностей – совокупных 
креативных индивидуальных личностных при-
емов использования выразительных средств 
для передачи смысла, имеющего для субъекта 
профессиональных коммуникаций приоритет-
ное значение, и обеспечивающих реализацию 
возможностей репрезентации и реализации раз-
личных психологических подходов, устанавли-
вающих позитивную тональность и гармонию 
в нормативном взаимодействии. 

Анализ надзорной и судебной практики 
привел высшее прокурорское руководство к по-
ниманию необходимости развития коммуника-
тивных способностей будущих и действующих 
прокурорских работников «для установления 
и поддержания психологического контакта с 
участниками общения, преодоления коммуни-
кативных барьеров, умения слушать и правиль-
но интерпретировать поведение собеседника, 
различения правдивых и ложных показаний, 
владения устной и письменной речью, прояв-
ления вежливости, тактичности, уважительно-
го отношения к людям, умения в конфликтных 
ситуациях избирать и проводить действенную 
линию поведения, обуславливающих эффектив-
ность профессиональной деятельности совре-
менного прокурора» [15]. 

Проблематичность воспитания коммуника-
тивной культуры будущих прокурорских работ-
ников обуславливается традиционным воспри-

ятием прокурорской деятельности как сугубо 
монологичной. Фрагментарность архаичного 
профессионального сознания как системной 
совокупности информационных процессов [11], 
конструирующего безличные общественные от-
ношения, выступающие матрицами социально-
го взаимодействия, в профессиональной прак-
тике приводит к «эпизодическому насилию» 
(К.Х. Момджян) власти прокурора над челове-
ческой судьбой, «способного драматично рас-
поряжаться чужой свободой; диалог при этом 
ведется поверх голов людей, воспринимаемых 
как хор безликих статистов» [13]. Психология 
российского общества такова, что «репрессив-
ное давление активизирует сакральную сферу 
коллективного сознания: поведение каждого че-
ловека оказывается детерминированным, любое 
правонарушение рассматривается как угроза 
обществу. Никого не щадят…» [12].

Критическое осмысление содержания про-
курорской деятельности дает основание ут-
верждать, что репрессивные коммуникации, 
как субстанциальная основа профессиональной 
культуры прокурорского работника, являются 
условием поддержания стабильного функци-
онирования государства, однако такой способ 
коммуникаций приводит к «драматичному ис-
тощению» (А.И.Неклесса) императива нрав-
ственности и права, разрушая инклюзивный 
характер диалога; выстраивает коммуникатив-
ные барьеры, не позволяющие правильно ин-
терпретировать поведение собеседника. Под-
тверждение своей позиции мы нашли в научных 
работах других ученых. Так, например, Н. Вах-
тин и В. Фирсов убеждены, что «формируется 
дискурсивный ландшафт, в котором доминирует 
тип взаимодействия, исключающий диалог, когда 
«в официальном варианте все решено наперед, 
а коммуникативная модель вообще не предна-
значается для реального обмена мнениями» [20]. 
Субъект прокурорского воздействия смещается, 
децентрируется, вписывается в контекст неиз-
бежных опасных коммуникативных контактов. 

Михайличенко Д.Г. отмечает, что «репрес-
сивность, имея своим источником властные 
отношения, реализуется посредством таких со-
циальных действий, как надзор, манипуляция, 
принуждение и понуждение... Среди институ-
тов, генерирующих репрессивность, государ-
ство» [10]. Прокурорский работник как субъект 
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коммуникативной культуры привносит соб-
ственные точки зрения и направления интерпре-
тации в систему взаимодействия с участника-
ми профессиональной деятельности, оперируя 
индивидуальной системой ценностей и  субъ-
ективными коммуникативными намерениями. 
Управляющая коммуникацией система норм 
и ценностей,  передаваемых интенций, диктует 
ему способы взаимодействия, которые нужда-
ются в педагогическом оформлении.

Полагаем, что в условиях декларируемого 
достоинства человека, признания права на ин-
дивидуальный суверенитет, уже на стадии полу-
чения юридического образования нужно пере-
осмыслить (с точки зрения коммуникативных 
отношений) интенции профессионального по-
ведения, преодолев сложившиеся стереотипы, 
изменить этические, когнитивные, аксиологи-
ческие модели прокурорского взаимодействия, 
воспитать новую коммуникативную культуру. 

Тщательный анализ дефиниций (культура, 
воспитание, коммуникация) дает нам осно-
вание перейти к феномену коммуникативной 
культуры будущего прокурорского работника, 
осмысление которого осуществляется в русле 
признания его сложности. 

Результаты опроса студентов – будущих 
прокурорских работников (опрошено 122 чел.) 
свидетельствуют о понимании ими коммуни-
кативной культуры как: совокупности знаний 
для нормального существования в обществе, 
умений выстраивать общение с людьми; норм 
и правил общения, а также устного и письмен-
ного взаимодействия; организации высокого 
взаимодействия; совокупности качеств, в т. ч. 
психологических, позволяющих одному со-
беседнику достойно донести информацию до 
другого <собеседника>; устоявшихся обыча-
ев, условий <общения>, взаимосвязей людей 
между собой; способности, умений человека 
выстраивать отношения с оппонентами, при-
нимая во внимание их точку зрения для уста-
новления доверительного общения.

Анализ полученной информации дает осно-
вание сделать вывод о принципиальном пони-
мании студентами сущности коммуникативной 
культуры как системы взаимозависимых слож-
ных субъект-субъектных отношений, функци-
онирующих в сфере морального поведения, 
нормативного убеждения и вынесения право-

вых оценок, обеспечиваемых индивидуальным, 
коммуникативным и социальным опытом. 

Однако отсутствие в воспитательном про-
цессе юридического вуза представлений о пе-
дагогическом воздействии, предполагающем 
диалог как способ решения проблем смыслоо-
бразования  в совокупности его педагогических 
функций, несформированность коммуникатив-
ных стратегий отказа от тоталитарной тональ-
ности общения в будущей профессиональной 
деятельности препятствует ее эффективности.

С позиций теории и методологии аксио-
логической коммуникологии культуры [3],  мы 
рассматриваем коммуникативную культуру как 
атрибутивную личностную позицию человека 
«во взаимосвязи индивидуального и социаль-
ного» [19], основанием которой являются  цен-
ности, определяющие аксиогенное содержание 
коммуникаций и культурную специфику проку-
рорского сообщества. 

Будучи открытой социокультурной систе-
мой, коммуникативная культура включает: го-
товность поведения будущего прокурорского 
работника к регулированию правового сознания 
человека и поддержанию его позитивной аксио-
логической устойчивости; умение формировать 
социально безопасные правовые ориентации 
человека; переформатирование индивидуаль-
ного сознания: от человека-функции, с ограни-
ченной свободой самореализации, к личности, 
достигшей высокой степени внутренней сво-
боды по отношению к системным основаниям 
профессиональной культуры; отказ от репрес-
сивно-манипулятивного характера воздействия 
на человека.

Проблематичность воспитания коммуни-
кативной культуры будущего прокурорского 
работника обусловлена: особенностями цен-
ностно-смысловой сферы личности, определя-
ющими правовое сознание как «интегративную 
эмоционально-волевую и рационально-дискур-
сивную целостность» [14]; влиянием устой-
чивых норм профессиональной среды,  осно-
ванных на восприятии закона как инструмента 
репрессии; традиционно российским «пени-
тенциарным» мышлением (Ю.А. Борзенко), ле-
жащим в основе монологовой коммуникации с 
другими участниками профессионального дис-
курса, и проявляющимся в негуманном отноше-
нии государства к человеку; «нечувствительной 



92 ВЕСТНИК Оренбургского государственного университета 2022 № 3 (235)

Теория и методика профессионального образования

к закону» правовой реальностью, характеризу-
ющейся  интенсивными атаками криминализо-
ванной среды на систему нормативно-правовых 
регуляторов российского общества.

Необходимость воспитания коммуника-
тивной культуры заключается в разрешении 
(полном или частичном) названных проблем. 
Мы отдаем себе отчет в том, что сложно из-
менить правовую реальность или разрушить 
пенитенциарное мышление, но конфигуриро-
вать отношения, снять «барьеры понимания» 
(В.И. Грачев), порождающие когнитивные  про-
блемы в коммуникативном пространстве про-
фессиональной прокурорской деятельности, 
возможно в воспитательном процессе юриди-
ческого вуза, который может быть определен 
как социально-коммуникативная система по 
обеспечению процедур социального взаимопо-
нимания и взаимодействия.

Заключение. Таким образом, коммуника-
тивная природа прокурорской деятельности, 
заключающаяся в важности аргументативности 
речи во имя поиска истины, правдивости спе-

циального знания в словесном общении, умест-
ности слова целям речи и ее ясности, убежде-
нии, являющемся результатом доказательства, 
логике диалога, – задающими возможность 
профессионального высказывания и актуали-
зирующаяся в дискурсивной практике, требу-
ет обращения к воспитанию коммуникативной 
культуры будущего прокурорского работника.

Воспитание коммуникативной культуры – 
комплекс стратегий, формирующих стандарты 
профессионального общения будущих проку-
рорских работников, основанных на лучших 
образцах речевой практики, обусловленных 
«логикой принуждения, свободной от принуди-
тельности» (Ю. Хабермас), будет способство-
вать повышению профессионального авторите-
та, а индивидуальный стиль коммуникативного 
проявления, основанный на готовности к норма-
тивному поведению, обеспечит целесообразное 
и эффективное взаимодействие с субъектами 
его профессиональной деятельности в различ-
ных коммуникативных ситуациях. 
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