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Целью статьи является анализ личностно-ориентированных принципов и технологий 
формирования профессиональной информационной компетентности студентов в системе 
нормативных отношений, необходимых в практике профессиональной деятельности ра-
ботников прокуратуры.

Методология исследования. Статья базируется на методологическом возвращении 
психологии к философским основаниям, что предполагает внеэмпирический путь позна-
ния — метапсихологию. На базе метапсихологии становится возможной интеграция пси-
хологии с социальными науками, изучение неявных аспектов психики опосредованно, через 
их проявление в культурогенезе.

Результаты. В статье рассматриваются личностно-ориентированные принципы 
и технологии как педагогические условия формирования профессиональной информацион-
ной компетентности в системе нормативных отношений, определяющих дальнейшую про-
фессиональную деятельность будущих работников прокуратуры при обучении в специали-
зированных (ведомственных) учебных заведениях.

Перспективы исследования. Результаты исследования могут быть использованы 
в процессе реформирования системы подготовки кадров для органов прокуратуры.
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for the formation of professional information competence of students in the system of normative 
relations necessary in the practice of professional activities of prosecutors.
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Research methodology. The article is based on the methodological return of psychology to 
the philosophical foundations, which implies a non-empirical path of knowledge-metapsychology. 
On the basis of metapsychology, it becomes possible to integrate psychology with social Sciences, 
study implicit aspects of the psyche indirectly, through their manifestation in cultural Genesis.

Results. The article deals with personality-oriented principles and technologies as pedagogi-
cal conditions for the formation of professional information competence in the system of normative 
relations that determine the future professional activity of future employees of the Prosecutor’s 
office when studying in specialized (departmental) educational institutions.

Prospects of the study. The results of the research can be used in the process of reforming the 
training system for the Prosecutor’s office.
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Введение. Трансформации в обществе 
и образовательном пространстве обусловили 
необходимость разработки и внедрения осо-
бых педагогических приемов и механизмов 
при подготовке студентов, будущих специа-
листов правоохранительных органов, в том 
числе прокуратур, обеспечивающих основ-
ные направления в формировании профес-
сионалов, которые определяют в их деятель-
ности общую стратегию государства, выпол-
няющих приоритетные задачи политики.

Исторический шлейф технократических 
тенденций в практике работы прокуратуры 
проник в следственный аппарат и широко 
распространился в годы застоя: формализм 
и стереотипный подход к решению неорди-
нарных ситуаций, «невидение» живого чело-
века во всей его сложности, отсутствие твер-
дых гуманистических позиций, что не могло 
не вызвать к жизни обоснованных обществен-
но-законодательных решений. Так, на волне 
«цифровизации» образовательного сектора 
страны вышел приказ Генпрокурора России 
от 03.06.2020 г. №293 «Об утверждении ква-
лификационных требований к профессио-
нальным знаниям и умениям, необходимым 
для исполнения должностных обязанностей 
государственными гражданскими служащи-
ми органов прокуратуры Российской Феде-
рации» [1]. Документ включает в качестве 
обязательного компетенции для будущих ра-
ботников прокуратуры, позволяющие их ква-
лифицировать как психолого-педагогические 
в парадигме личностно-ориентированного 
образования.

Основной целью статьи является ана-
лиз личностно-ориентированных принципов 
и технологий формирования профессиональ-
ной информационной компетентности сту-
дентов в системе нормативных отношений, 
необходимых в практике профессиональной 
деятельности работников прокуратуры.

Изложение основного материала ста-
тьи. Важнейшим фактором, от которого за-
висит обеспечение состояния законности 
в государстве, в том числе эффективность 
борьбы с преступностью и другими право-
нарушениями, является в первую очередь 
надлежащее кадровое обеспечение. Выделим 
основные проблемы при подготовке будущих 
работников прокуратур.

1) Обеспечение должного уровня те-
оретической и практической подготовки 
лиц, предназначенных для работы в органах 
прокуратур. Наиболее эффективным на се-
годняшний день является создание специ-
ализированных учебных заведений, в ко-
торых подготовка указанных специалистов 
осуществляется на основе образовательно-
го уровня «специалист» по специальности 
40.05.04 «Судебная и прокурорская деятель-
ность». Допускаются к конкурсу для пос-
тупления выпускники любых учебных заве-
дений учреждений базового уровня подго-
товки по результатам ЕГЭ. До прохождения 
вступительных испытаний отделами кадров 
районных прокуратур должен быть орга-
низован отбор среди претендентов на пос-
тупление в форме психологического теста 
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на пригодность служения в правоохрани-
тельных органах, также важны результаты 
физической подготовки будущего абитури-
ента. Такой способ комплектования кадров 
является гарантией попадания на должнос-
ти в органы и организации прокуратуры пре-
тендентов, показавших наилучшие результа-
ты профессиональной пригодности.

2) Проблема отбора на обучение лиц, 
которые имеют надлежащие морально-пси-
хологические качества. Оцениваются склад 
ума претендента, важнейшие черты харак-
тера, темперамент и другие параметры лич-
ности, влияющие на качество исполнения 
профессиональных задач. Следовательно, 
необходимо особое внимание уделить про-
верке морально-психологических качеств 
кандидатов на обучение. Следует специаль-
но остановиться на понимании нормативно-
го аспекта системы профессиональных от-
ношений. П. Штомпка весьма убедительно 
раскрывает концепцию социальных отноше-
ний [2]. Смысл его концепции заключается 
в том, что помимо рациональной и образ-
но-эмоциональной сторон отношений су-
ществует элемент нормативности, то есть 
выделенность для человека определенных 
вещей, значений и смыслов, задающих оп-
ределенную «зону видимости», формиро-
вание которой происходит только в профес-
сиональном сообществе. В процессе спе-
циализированного образования происходит 
переход от эмоциональной недифференци-
рованности к рациональной обобщенности 
отношений в рамках понятия микрогенеза, 
введенного Х. Вернером. Микрогенез пред-
полагает постоянное спонтанное воспро-
изведение в активности человека последо-
вательности этапов решения проблем или 
задач, обусловливающее переход от сенсор-
но-двигательно-аффективных впечатлений 
к концептуальному уровню решения задач, 
задающему систему нормативных отноше-
ний к профессии [3].

3) Формирование у студентов такой сис-
темы ценностей, которая четко отвечает тре-
бованиям профессии. Это должно быть пони-
мание абсолютного приоритета прав и сво-
бод человека и гражданина, нетерпимость 
к коррупционным проявлениям, готовность 
отстаивать законность и справедливость. Так, 
перспективный, с нашей точки зрения, мето-

дологический подход в профессиональной 
подготовке будущих специалистов прокурор-
ской деятельности должен строиться на базе 
общефилософской и конкретно-научной про-
блематики становления сознания человека. 
Методологически возвращение психологии 
к философским основаниям предполагает 
внеэмпирический путь познания — метап-
сихологию. На базе метапсихологии стано-
вится возможной интеграция психологии 
с социальными науками, изучение неявных 
аспектов психики опосредованно, через их 
проявление в культурогенезе. Важным пси-
хологическим принципом выступает поло-
жение о том, что все, представляющее собой 
внутренний факт субъективности, находится 
снаружи или было там ранее. В свою очередь 
все, что снаружи, окрашено субъективным 
восприятием. Из этих предпосылок склады-
вается метапсихологический метод исследо-
вания, на них основано положение о том, что 
самые предельные изменения субъективнос-
ти уже объективированы в культурной исто-
рии и в системах философии, центральным 
вопросом которой является человек и его 
сознание. Представления человека о своем 
месте в мире могут измениться в сторону 
большей конструктивности, если он получа-
ет возможность свободно выразить свое по-
нимание мира и себя [4].

Современные ученые, изучающие чело-
века и сами живущие в этом мире, вольно 
или невольно вторгаются в пределы особой 
области психологической науки — экзистен-
циальной психологии личности. К основа-
телям этого подхода в психологии следует 
отнести прежде всего В. Франкла и С. Л. Ру-
бинштейна. Несмотря на принадлежность 
к разным социальным мирам и научным шко-
лам, эти выдающиеся ученые высказывали 
поразительно сходные суждения о психоло-
гии человека, выделяя три группы проблем 
психологии человеческого бытия, которые 
неизменно оказываются в центре внимания. 
С. Л. Рубинштейн говорит о проблемах взаи-
модействия субъекта с объектом, отношени-
ях субъекта с другими людьми и отношении 
к самому себе. В. Франкл, придавая психо-
терапевтический смысл своей философии, 
интерпретирует эти проблемы в терминах 
ценностей — смысловых универсалий, обоб-
щающих опыт человечества. Он описывает 
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три класса ценностей, позволяющих сделать 
жизнь человека осмысленной: ценности тру-
да, переживания и отношения.

Основной категорией экзистенциальной 
психологии личности выступает представ-
ление о должном — морально-нравственном 
императиве, регулирующим поступки субъ-
екта, представление о подлинно человечес-
ком отношении к себе и другим.

Рефлексивно-экзистенциальный подход 
к психологии бытия человека исходит из по-
нимания кризисных ситуаций в развитии че-
ловека и выделяет в качестве исследования 
субъективности рефлексию Другого, созда-
ющую особую среду для духовного проявле-
ния личности, позволяющую человеку ощу-
щать себя достойным поддержки и уважения 
даже в самых тяжелых ситуациях [5]. В такой 
ситуации взаимодействия возможно более 
глубокое проникновение в суть представле-
ния человека о должном.

С позиций рефлексивно-экзистенциаль-
ной модели развития направленности лич-
ности человек должен переосмыслить свое 
реальное бытие с позиций идеальных пред-
ставлений о нем, в том числе этических от-
ношений, морального императива (с позиции 
Рефлексивного Я). Таким способом осущест-
вляется процессуально-динамический под-
ход к переосмыслению стереотипов сознания 
личности, соотнесение причин и следствий 
поступков, развитие направленности пони-
мания, смысла «Я». Понимая мир, человек 
должен понять себя не как объект, а осознать 
изнутри, со стороны смысла своего сущест-
вования [6].

Выявившийся в ходе личностно-ориен-
тированного подхода феномен диалогической 
поддержки дополнил устремление философии 
еще одной возможностью: имеющиеся у каж-
дого из двух участников взаимодействия пред-
ставления о мире углубляются и становятся 
более конструктивными в тот момент, когда 
одному из них удается глубоко почувствовать, 
разделить видение мира, имеющееся у друго-
го. В соответствии с философской позицией 
конструктивизма то, с чем имеет дело чело-
век в процессе познания и освоения мира, — 
не какая-то реальность, существующая сама 
по себе, которую он пытается постичь, а в ка-
ком-то смысле продукт его собственной де-
ятельности (коллективной познавательной 

деятельности или деятельности трансценден-
тного субъекта по И. Канту) [7, 8].

Конструктивисты считают, что человек 
в своих процессах восприятия и мышле-
ния не столько отражает окружающий мир, 
сколько активно творит, конструирует его [8].

Отсюда вытекает ряд следствий. Во-пер-
вых, проблема множественности реальнос-
тей, их соизмеримостей, а также их перево-
димости и понимания субъектами, живущи-
ми, вообще говоря, в разных перцептивных 
и концептуальных мирах. Во-вторых, про-
блема телесных и ситуационных детерми-
нант познания, которые делают реальности 
различных субъектов принципиально несо-
измеримыми. В третьих, если субъект не от-
ражает, а создает реальность, то по каким за-
конам? Фактически в центре внимания конс-
труктивистов оказываются свободного рода 
среды множественной реальности. В. А. Лек-
торский существенно «смягчает» радикализм 
философского конструктивизма, усиливая 
акцент на коммуникативных процессах фор-
мирующих реальность субъектов, влиянии 
этих процессов на ограничение их свободы. 
Она мыслится уже не столько как овладение 
и контроль, сколько как установление равно-
правно-партнерских отношений с тем, что 
находится вне человека: с природными про-
цессами, с другим человеком, с ценностями 
иной культуры, с социальными процессами, 
а также в нерефлексируемыми, «непрозрач-
ными» процессами собственной психики [7]. 
Таким образом, современная философия мо-
жет предложить новую парадигму познания 
для любых социальных и естественных наук. 
В данном случае свобода понимается не как 
выражение преобразовательного отношения 
к миру, не как создание такого предметного 
мира, который лишь управляется и контроли-
руется, а как такое отношение, когда я прини-
маю другого, а другой принимает меня.

В противовес классической парадигме до-
казательного мышления суть новой парадиг-
мы познания можно сформулировать следу-
ющим образом: познание есть констелляция 
углубляющегося процесса межличностного 
понимания и взаимодействия, где в качестве 
необходимой предпосылки предстает полнота 
участия исследователя в таких межличност-
ных отношениях, которые отвечали бы основ-
ным критериям качественных отношений.
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Субъект такого нового познания может 
быть обозначен выражением «составной 
субъект». Таким образом, переосмысляется 
содержательный смысл позиции любого спе-
циалиста. Рефлексивная позиция его в кон-
тексте новой парадигмы познания определя-
ется взаимодействием функций «составного 
познающего субъекта», одна из них связана 
с функцией исследования субъективности 
диалогента [9], в то время как другая связа-
на с организацией межличностного контакта 
по принципам, взятым из психотерапевти-
ческой практики [10, 11, 12].

С этих позиций выделим основные на-
правления понимания диалогента проблем-
но-конфликтной ситуации и себя в ней при-
менительно к следственно-прокурорской 
практике. Понимание можно определить как 
процесс и результат наблюдения и объясне-
ния человеком своих мыслей и чувств, моти-
вов поведения, умение обнаруживать смысл 
поступков и поведения [13, 14], способность 
отвечать на причинные вопросы относитель-
но своих действий, характера, мировоззре-
ния, а также отношения к себе и другим лю-
дям [15, 16].

В контексте рефлексивно-экзистенци-
ального подхода к развитию направленности 
понимания субъекта необходимо отметить 
соотношение личностных и социальных де-
терминант, т. е. тот целостный контекст от-
ношений личности, который задает личнос-
тный смысл взаимодействию. Конкретный 
характер понимания в значительной степени 
зависит от того, к какой социальной общнос-
ти относит себя человек, с какой позиции он 
пытается получить ответы на свои жизнен-
ные вопросы.

Социальная идентификация как один 
из психологических механизмов понима-
ния субъектом мира и себя в нем конкретно 
проявляется в избирательности социальных 
контактов, которые люди используют для 
подтверждения собственного мнения о себе. 
Выбирая круг общения, люди предпочитают 
иметь дело с теми, кто видит и оценивает их 
так же, как они сами. Это способствует чувс-
тву идентичности человека. Другой немало-
важный фактор формирования самопонима-
ния субъекта связан с оценкой того, как его 
понимают другие, занимающие более вы-
сокое или низкое статусное положение, что 

подчеркивает социально-рефлексивную при-
роду самопонимания.

Модель рефлексивно-диалогического 
взаимодействия применительно к следс-
твенно-прокурорской практике является 
попыткой гуманизации в решении вопроса 
личностно-ориентированного подхода в про-
цессе поисков и установления истины, соб-
людения высокой культуры расследования. 
Она предполагает, во-первых, определенные 
требования к личности будущего прокурора, 
такие качества, как умение вступать в кон-
такт с людьми, получать от них полную и до-
стоверную информацию (коммуникативные 
способности), общительность, эмоциональ-
ная устойчивость, умение говорить и слу-
шать человека, чуткость, «вненаходимость», 
это понятие встречается в работах Бахтина 
о диалоге. Последнее свойство позициониру-
ется нами как рефлексивная позиция (в про-
тивовес традиционного понимания эмпатии) 
конструкта «профессиональная информаци-
онная компетентность», выступающая пун-
ктом входа субъекта в структурируемый им 
канал реальности, где наиболее общее про-
странство — культура.

В этом канале детерминируются пред-
ставления субъекта о сущем и принимаемая 
им рациональность (что для него в этом ка-
нале реальности разумно), развивается и ог-
раничивается его деятельность. Професси-
ональная информационная компетентность 
используется субъектом для проектирования 
и переструктурирования субъектом своей де-
ятельности, автокоммуникации и коммуника-
ции с другими субъектами через согласова-
ние принимаемых им реальностей.

Глубина психологического контакта свя-
зана с тем, на каком уровне взаимодействия 
он осуществляется [17]. Характер взаимо-
действия определяется тремя позициями:

1) степенью личностной включенности 
диалогента в процесс беседы;

2) характером личностной идентичности 
по отношению к ситуации;

3) уровнем рефлексивности результата (но-
вое представление о ситуации и ее развитии).

Выделяются три уровня включенности 
человека во взаимодействие.

А: Адаптивный (или динамический) 
уровень, отражающий первичный уровень 
эмоционального отношения к ситуации. Это 
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темп, ритм и уровень напряженности, кото-
рый «выбирается» в процессе взаимодейс-
твия, на котором становится возможным со-
держательное взаимодействие. Этот уровень 
взаимодействия связан с природными осо-
бенностями нервной системы, как сила, под-
вижность и уравновешенность.

Так, при беседе с человеком сильного, 
уравновешенного, инертного типа (флегма-
тик) следует учитывать такие динамические 
характеристики, как медлительность в со-
четании с силой нервных процессов (дли-
тельный период «разворачивания» взаимо-
действия). В связи с этим структура взаимо-
действия характеризуется довольно большой 
вводной частью (получение формальных 
данных), а также общая замедленная дина-
мика беседы.

Особого подхода требует слабый тип 
нервной системы диалогента. Одной из ха-
рактерных реакций этого типа на различные 
проблемно-конфликтные ситуации (следс-
твенное взаимодействие относится к одному 
из типов таких ситуаций) является склон-
ность к охранительному запредельному 
торможению. При слишком высоком ритме 
и напряженности проблемно-конфликтного 
взаимодействия у меланхолика может воз-
никнуть состояние вялости и апатии. Одним 
из свойств слабого или неуравновешенного 
типа является тревожность, а также высокая 
чувствительность, проявляющаяся в «тон-
ком» реагировании на похвалу и порицание. 
Такого человека легко испугать, насторожить, 
труднее — вызвать положительные эмоции.

Б: Уровень осмысления (или аргумента-
ции), связанный с определением типа направ-
ленности личности диалогента. Известно, 
что одни и те же аргументы с разной силой 
действуют на людей разных типов. Здесь 
можно привести пример с обсуждением про-
блемы урегулирования уличного движения 
на «аварийном» перекрестке, понимая, что 
аргументы, которые будут задействованы 
в данном случае, весьма различны в зави-
симости от наличия личностных смыслов 
и уровня мышления человека.

Так, для человека с конкретным мыш-
лением наибольшее эмоциональное воз-
действие оказывают факторы предъявления 
на опознание, вид жертвы в момент аварии, 
воспроизведение показаний в конкретной 

обстановке. На личность с когнитивной на-
правленностью, наоборот, сильно и убеди-
тельно будут действовать статистические 
данные, обобщение конкретных фактов и их 
последствий. Можно предположить, что че-
ловек с развитой нормативной (ролевой) на-
правленностью будет апеллировать к знанию 
действующего законодательства, пониманию 
неотвратимости ответственности за совер-
шенное нарушение («Все правила дорожного 
движения писаны кровью»).

В: Уровень ценностного переосмысле-
ния, нахождение новых оснований отношений 
к проблеме, к себе, другим людям. Этот уро-
вень взаимодействия возникает как свойство 
«составного субъекта познания» в результате 
установления атмосферы доверия.

Это становится возможным на базе реф-
лексивного отношения к человеку, растождест-
вления с ситуативно складывающимся обра-
зом человека как потенциального нарушителя. 
Конструктивно действует обращение к луч-
шим сторонам личности диалогента, социаль-
но-одобряемым ролевым позициям человека, 
а также избегание фиксаций на изначально не-
гативных моментах личности и поступка.

Так, В. Л. Васильев приводит пример того, 
как одна свидетельница — мать малолетних 
детей — отказывалась давать показания, моти-
вируя свой отказ тем, что он связан с матери-
альными заботами («некогда ходить по судам»). 
Хороший психологический уровень взаимо-
действия с этим свидетелем был установлен, 
когда она узнала, что допрашивающая ее следо-
ватель — мать, имеет детей примерно того же 
возраста и те же материнские заботы [18].

Смена ролевых позиций — от самоот-
ношения «я — обвиняемый (подозревае-
мый)» к положительному самоотношению 
(«Я — мать», «Я — человек») способствует 
изменению наличного состояния личности 
к своему положению, связано с повышени-
ем самоценности, переосмыслением неадек-
ватно работающей самооценки. Ценностная 
позиция характеризует высокий уровень 
растождествления со своим ситуативно-пот-
ребностным состоянием (страх, стремление 
избежать ответственности, быстрее освобо-
диться от внутреннего напряжения). Измене-
ние позиций связано с изменением характера 
личностной идентичности субъекта по отно-
шению к проблемно-конфликтной ситуации.
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Характер взаимодействия, как было 
указано, определяется степенью рефлексив-
ности результата, отражающего характер 
изменений в личностной сфере диалогента. 
Выделяются три уровня результатов: ситу-
ативно-стереотипный уровень, стандартно-
нормативный, реконструктивный уровень.

Для первого уровня результатом взаимо-
действия является первичный контакт, обоз-
начение характера проблемы, существующих 
позиций, эмоционального отношений к си-
туации («Что я получаю?», «Какое это отно-
шение имеет ко мне?»). Иногда этот уровень 
рассматривается как бесконфликтная ситуа-
ция. Бесконфликтная ситуация характеризу-
ется признанием объективно установленных 
фактов, однако не гарантирует полной откро-
венности диалогента. Человек может добро-
совестно заблуждаться, неправильно пони-
мать сущность тех или иных событий.

Таким образом, результаты первого 
уровня взаимодействия включают поправ-
ку на прогнозируемые ошибки, основанные 
на знании психологии диалогента. Напри-
мер, данные о поверхностном мышлении 
индивида, неумении анализировать явления 
действительности, слабой памяти позволяют 
следователю предвидеть ошибки в истолко-
вании внутреннего содержания события, мо-
тивов и намерений других людей и собствен-
ных побуждений, в правильном описании 
деталей событий.

Мнимая бесконфликтность также возни-
кает в случаях самооговора субъекта. Этому 
может служить излишняя внушаемость диа-
логента, податливость к внешнему воздейс-
твию, а также неумение отстаивать свою по-
зицию, слабоволие, склонность к развитию 
депрессии, апатии, недостаточная выносли-
вость к психическому напряжению.

Уровень стандартно-нормативных ре-
шений связан с проявлением личностного 
отношения (спор, полемика, конфронтация) 
в плане осознания себя как субъекта сво-
ей жизнедеятельности, оценкой своих на-
личных возможностей в связи с решением 
конкретной проблемы, пониманием персо-
нальной ответственности. Иногда содержа-
тельные противоречия подменяются прояв-
лением особенностей личности диалогента: 
завышенная самооценка, некритичность 
к собственной личности, недоброжелатель-

ное отношение к окружающим «зашумляет» 
содержание взаимодействия.

Таким образом, взаимодействие может 
«застревать» на уровне стандартно-норматив-
ных решений. В этих случаях используется 
метод изобличения, когда прокурор опровер-
гает высказанные утверждения, показывает 
их несостоятельность, несоответствие уста-
новленным по делу фактам. Это достигается 
путем предъявления судебных доказательств, 
вскрытия противоречий, использования ло-
гической аргументации. Полный вымысел 
сравнительно легко опровергается. Детализа-
ция и последующая проверка места, времени 
и других обстоятельств вымышленного собы-
тия неминуемо ведут к разоблачению.

В прокурорской практике, как известно, 
встречаются показания, в которых ложны 
не сами фактические обстоятельства, а лишь 
их объяснение.

Самый результативный уровень взаимо-
действия достигается путем рефлексивного 
диалога. Благодаря сотрудничеству с диа-
логентом, следователь может получить уни-
кальную информацию о событии и перейти 
на более высокий уровень рефлексии — ре-
конструктивную деятельность, для которой 
характерно снятие концептуальной неопре-
деленности и проверка полученного резуль-
тата (детекция ошибок).

Вывод. Способность к применению сов-
ременных личностно-ориентированных тех-
нологий необходима для успешной подготовки 
будущих работников прокуратуры. На данный 
аспект необходимо обращать внимание как 
при отборе кандидатов на обучение, так и не-
посредственно в учебном процессе. При отбо-
ре кандидатов на обучение полезным было бы 
введение во время вступительных испытаний 
небольшого эссе на тему личного отношения 
кандидата к проблемам законности, борьбы 
с коррупцией, преступностью и другим нару-
шениям такого порядка. В процессе подготов-
ки студентов высших учебных заведений сис-
тема соответствующих личностно-ориентиро-
ванных компетенций должна выступать одной 
из характеристик результатов профессиональ-
ного обучения и развития профессиональной 
информационной компетнтности.

Успешное решение указанных проблем 
не в последнюю очередь зависит от форми-
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рования профессорско-преподавательского 
состава соответствующих специализирован-
ных учебных заведений. Формальная логика 
научного знания, преподаваемая студентам 
в вузе, и его точные определения создают 
образ кажущейся замкнутости и отделения 
науки от широкой культуры. Вместе с тем 
одна из функций научных картин мира долж-
на обеспечивать объективацию соотносимых 
с ней научных знаний, их понимание и вклю-
чение в культуру. Даже очень рафиниро-
ванное и формализованное знание остается 
представленным словами посредника — пре-
подавателя, выступающего культурным ме-
диатором, выводящим студента как субъекта 
научного знания из замкнутой конструкции 
науки. Возвращаясь после такого выхода 
в пространство строгого научного знания, 
субъект не оставляет это знание неизменным, 
а структурирует и переструктурирует его 
на основе открывшихся способов видения.

Все вышесказанное требует значительных 
усилий со стороны государства, поскольку 
процесс реформирования в сфере обеспече-
ния законности требует основательной про-
работки критериев в системе подготовки кад-
ров для органов прокуратуры, среди которых 
не последннее место принадлежит личностно-
ценностным характеристикам претендента, 
задаваемым системой нормативных отноше-
ний специализированного образования. Без 
формирования эффективной системы подго-
товки молодых кадров для органов прокура-
туры реформирование в сфере обеспечения 
законности обречено на провал.
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