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Аннотация. В статье подчеркивается, что изучение российской правовой системы с точки зрения 
воздействия (взаимодействия) субъектов при помощи языковых средств весьма актуально; характеризу-
ется правовая коммуникация как функциональный элемент юридической системы общества; описыва-
ется юридический текст как базовый конструкт правовой коммуникации; делается акцент на коммуни-
кативном понимании права как одном из аспектов раскрытия феномена сущности права и предлагается 
рассматривать стратегию создания текста как продукт ситуации с учетом различных факторов, в том 
числе языковых. Авторы отмечают, что правовой текст, выступающий единицей речевой, коммуника-
тивной системы, имеет специфические прагматические и функциональные черты, и приходят к выводу, 
что подобные тексты подчиняются текстовой норме, то есть отвечают требованиям структурирования 
совокупности языковых единиц в соответствии с речевой ситуацией в целях обеспечения максималь-
ного эффекта правовой коммуникации. 
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Abstract. The article emphasizes that the study of the Russian legal system in terms of the impact (inter-
action) of subjects with the help of linguistic means is very relevant; legal communication is characterized as a 
functional element of the legal system of society; the legal text is described as a basic construct of legal com-
munication; emphasis is placed on the communicative understanding of law as one of the aspects of revealing 
the phenomenon of the essence of law and it is proposed to consider the strategy of creating a text as a product 
of the situation, taking into account various factors, including linguistic ones. The authors note that the legal 
text, which is a unit of the speech, communicative system, has specific pragmatic and functional features, and 
come to the conclusion that such texts comply with  the textual norm, that is, they meet the requirements for 
structuring the totality of language units in accordance with the speech situation in order to ensure maximum 
effect of legal communication.
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Понятие «правовая коммуникация» 
сегодня целесообразно рассматривать в 
контексте требований, предъявляемых к 
современному обществу, что в значитель-
ной мере связано с особенностями слож-
ного многофакторного и многоаспектного 
процесса коммуникации в целом, который 
представляет собой взаимодействие субъ-
ектов с их целевыми установками, выбо-
ром содержания и способов осуществления 
совместной деятельности. В связи с этим 
правовая коммуникация на протяжении 
последних десятилетий остается в фоку-
се внимания отечественных и зарубежных 
исследователей и является предметом на-
учных дискуссий. Рассмотрению понятия 
правовой коммуникации и ее сущностной 
стороны посвящены работы О. О. Айвазян, 
М. В. Антонова, С. И. Архипова, А. Гро-
мицариса, В. В. Денисенко, А. А. Дорской, 
В. Кравица, А. А. Кукушкиной, П. В. Луш-
никова, Р. Р. Палехи, А. А. Парфёнова, 
А. В. Полякова, Е. А. Романовой, Е. Ф. Ус-
мановой, К. Федделера, Н. Г. Храмцовой, 
И. Л. Честнова и др. А. В. Поляков – один 
из первых и авторитетных разработчиков 
теории и практики правовой коммуникации 
– определяет ее следующим образом: «пра-
вовое взаимодействие между субъектами, 
возникающее на основе социальной интер-
претации правовых текстов как предостав-
ляющих им коррелятивные правомочия и 
правообязанности, реализуемые в право-
вом поведении» [1, с. 9–10]. 

Изучение и описание на общетеорети-
ческом, а также практическом уровне спец-
ифики правовой коммуникации в настоящее 
время являются актуальным аспектом при 
рассмотрении в целом российской правовой 
системы, так как «правовая коммуникация 
является органично встроенной в сложно-
организованный механизм правового воз-
действия, а его взаимосвязанные элементы, 
в которых главное место занимает человек 
как преобразователь социально-правовой 
действительности, обеспечивают беспере-

бойное функционирование этого значимого 
механизма» [2, с. 229].

Особый интерес к вопросам правовой 
коммуникации обусловлен целым рядом 
факторов. Анализ разнообразных аспектов 
правового общения является важным, так 
как «применение знаний теории коммуни-
кации и правовой герменевтики могут дать 
новое представление о взаимодействии 
участников правовой коммуникации, повы-
сить эффективность правового воздействия, 
снизить затраты на воплощение в жизнь 
правовых предписаний» [3, с. 376]. Вместе 
с тем «правовая коммуникация общества и 
государства является, с одной стороны, ус-
ловием недопущения кризисных явлений в 
праве, а с другой, – способом их преодоле-
ния» [4, с. 127]. 

Основная роль правовой коммуникации 
в сфере права – это выполнение различных 
социальных функций: во-первых, усиление 
или ослабление существующего уровня пра-
вового общения, то есть влияние на доми-
нирующие или формирующиеся взгляды; 
во-вторых, изменение правового общения, 
то есть кардинальная смена взглядов субъ-
ектов правовой коммуникации; в-третьих, 
формирование уровней правового общения, 
при этом обеспечение влияния на созна-
ние и правовое общение с целью создания 
«положительной» установки, отвечающей 
социальным нормам и гармонирующей с 
ценностями, признаваемыми в той или иной 
социальной группе, устраняющей негатив-
ные последствия (отрицание права, безраз-
личие к праву, неуважение закона и т. п.). 

Эффективность правовой коммуника-
ции напрямую связана с качественной ор-
ганизацией процесса общения, при этом в 
процессе обмена правовой информацией 
важен как содержательный процесс взаи-
модействия, влияние субъектов коммуника-
ции друг на друга, так и другие факторы. В 
основе такого общения находится правовой 
текст, который представляет собой «систему 
знаков (знаковый комплекс), интерпретация 
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которых создает определенный правовой 
смысл (правовое означаемое), направлен-
ный на регулирование поведения субъектов 
путем определения их правомочий и правоо-
бязанностей» [1, с. 9]. Данный процесс пред-
ставляет собой сложное взаимодействие, в 
котором устанавливается и поддерживается 
контакт между участниками коммуникатив-
ного акта (отправителями информации и 
воспринимающими эту информацию) с це-
лью достижения целей. Приближение и реа-
лизация коммуникативной цели с помощью 
различных (в том числе речевых) средств 
в процессе взаимодействия двух субъектов 
возможно при согласованной, слаженной 
деятельности: речевой – одного субъекта и 
реакции на нее другого.

Очевидно, что правовая коммуникация 
является достаточно сложной системой и 
не сводится к наличию и характеристике 
ее структурных элементов. Коммуниканты, 
независимые друг от друга лица, имеющие 
права и обязанности, вступают в право-
вую коммуникацию, обмениваясь правовой 
информацией, решая различные задачи, 
отстаивая свои права и т. д., на основе об-
щих правовых принципов, установленных 
правовых норм, соблюдая закрепленный 
юридически порядок (юридические проце-
дуры) [5, с. 17–18]. Компоненты правовой 
коммуникации создают устойчивые связи, 
обеспечивая тем самым ее целостность, ко-
торую сохраняют даже под влиянием внеш-
них факторов. Вместе с тем для осущест-
вления успешной правовой коммуникации 
необходимо предвидеть результаты воздей-
ствия / взаимодействия, а также учитывать 
различные «эффекты», возникающие в про-
цессе общения. Специфическим признаком 
системы правовой коммуникации являются 
юридические связи, которые выражаются 
в языковом оформлении. Языковой компо-
нент представляется неким проявлением че-
ловеческого сознания в современном обще-
стве, который также соединяет обыденность 
с законодательно закрепленными нормами и 
правилами государственного устройства [6, 
с. 78]. Конечным результатом стратегиче-
ского планирования такой деятельности яв-

ляется правовой текст, который опосредует 
правовую коммуникацию. При этом важным 
его свойством является идентичность по-
нимания правовой информации субъектами 
правовой коммуникации, изложенной в тек-
сте. Юридический текст – это базовый кон-
структ правовой коммуникации, поскольку 
он создает основной смысловой фундамент.

Таким образом, ключевым, информатив-
ным элементом всего пространства право-
вой коммуникации является текст, опреде-
ляемый: как «знаковый феномен, система 
созданных культурой знаков» [7, с. 78]; как 
«любое правовое явление» [8, с. 58]; как 
«текст, содержащий правовую информа-
цию» [9, с. 70]; как «сообщение, содержащее 
правовую информацию, объективированное 
в виде официального письменного докумен-
та, имеющее модальный характер и прагма-
тическую установку, и состоящее из опреде-
ленных единств, которые включают в себя 
разные типы лексической, грамматической 
и логической связи» [10, с. 7] и др. 

Юридический текст, имеющий специфи-
ческие прагматические и функциональные 
черты, выступает единицей речевой, комму-
никативной системы и характеризуется мно-
гомерностью и многоаспектностью. Текст 
права отличается своеобразием, предопре-
деленным во многом особенностями сфе-
ры общения, в которой он функционирует. 
Своеобразие юридического текста состоит 
в преобладании в его смысловой структуре 
волеизъявления. Юридический текст, в ос-
нове которого лежит язык закона, многогра-
нен, что обусловлено прежде всего тем, что 
он обращен не только к профессионалам в 
данной области, но и к различным категори-
ям населения. Для специалиста это должно 
быть точное, терминологически верное со-
общение, а для гражданина – доступное, яс-
ное и понятное. Именно такое соотношение 
позволяет юридическим текстам выполнять 
основную функцию языка в этой сфере об-
щения – функцию долженствования. Итак, 
специфичность юридического текста опре-
делена, во-первых, особой функцией права 
(воздействие, регулирование, долженство-
вание), во-вторых, обращением не только к 
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профессионалам в данной области, но и к 
различным категориям граждан (рассчитан 
на широкий круг адресатов) и требует соот-
ветствующего языкового воплощения. Этим 
и объясняются лингвостилистические осо-
бенности юридических текстов.

Юридический текст содержит правовую 
информацию, исходящую от государства и 
представляющую собой отражение право-
вого регулирования общественных отно-
шений, а также упорядочение поведения 
граждан. Безусловно, подобные тексты под-
чиняются текстовой норме, то есть отвечают 
требованиям структурирования совокупно-
сти языковых единиц в соответствии с рече-
вой ситуацией в целях обеспечения макси-
мального эффекта правовой коммуникации. 
В связи с тем, что юридический текст имеет 
особую функцию воздействия (регулирова-
ние, долженствование), необходима особая 
форма передачи данной информации, то 
есть особые языковые средства. О. А. Ха-
зова подчеркивает, что «юридическое пись-
мо обладает спецификой, и при работе над 
юридическим текстом требуется соблюде-
ние специальных правил, которые позволят 
создать качественный документ» [11, с. 11]. 

В современной правовой коммуникации 
исследования направлены на рассмотрение 
языка как инструмента речевого воздей-
ствия, с помощью которого регулируются 
общественные отношения. Языковые пла-
сты, используемые в правовой коммуника-
ции, характеризуются разнородностью по 
своему составу: терминология, специальная 
лексика, профессионализмы, разговорная 
лексика и т. д. Именно лингвокоммуникатив-
ный анализ текста позволяет рассмотреть 
дополнительные аспекты процесса функци-
онирования правовой коммуникации. 

Вся характерная для юридического тек-
ста совокупность языковых средств обеспе-
чивает реализацию основной его цели – упо-
рядочение отношений между гражданами. 
Язык юридических текстов отличается с 
точки зрения содержания в плане языково-
го оформления тщательным отбором рече-
вых средств. В связи с этим А. А Парфёнов 
предлагает ввести понятие правовой комму-

никативной компетенции, которую он опре-
деляет как «систему знаний, позволяющих 
кому-либо эффективно использовать язык 
для понимания и формулирования правовых 
текстов, а также умение фактически исполь-
зовать данную систему знаний для правовой 
коммуникации» [12, с. 10].

Для юридического текста в целом харак-
терна четкая текстовая форма, особые графи-
ческие выделения значимых компонентов, 
жесткая кодификация правил построения 
текста и использования языковых средств. 
Юридический текст – это целостное речевое 
произведение, поэтому при анализе в куль-
турно-речевом аспекте следует учитывать 
как экстралингвистические, так и лингви-
стические его особенности. Данный продукт 
коммуникативно-речевой деятельности пред-
ставляет собой сложное структурно-семанти-
ческое единство, при этом экстралингвисти-
ческие факторы обусловливают организацию 
смысловой структуры текста, его языковые 
особенности. Статичный юридический текст 
обслуживает различные типы правового дис-
курса, которые выделяются на основе связи 
права и коммуникативной деятельности: зако-
нодательный, судебный, административный, 
адвокатский, документный, полицейский, 
юридический и др. Такая типология обуслов-
лена широким спектром рассматриваемых 
проблем, оказывающихся в поле зрения субъ-
ектов правовой коммуникации. Тематическое 
многообразие инкорпорирует разные виды 
юридических текстов, классификация кото-
рых достаточно разнообразна. Юридические 
тексты представлены как в устной (обвини-
тельные и оправдательные речи судей, всту-
пительные и заключительные речи адвокатов 
и т. д.), так и письменной (тексты законов, 
определения судов, письменные показания 
свидетелей и др.) форме. Вместе с тем все 
они, используя ресурсы различных стилей 
речи, отличаются содержательно-тематиче-
ской общностью. 

Приведем некоторые примеры для ил-
люстрации жанрового разнообразия юриди-
ческого пространства. 

1. Статья 18. Права и свободы человека и 
гражданина являются непосредственно дей-
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ствующими. Они определяют смысл, содер-
жание и применение законов, деятельность 
законодательной и исполнительной власти, 
местного самоуправления и обеспечиваются 
правосудием (Конституция Российской Фе-
дерации).

2. Огласив протокол об административ-
ном правонарушении, заслушав объяснения 
Шокова А. Б. и исследовав письменные ма-
териалы дела, мировой судья приходит к вы-
воду о наличии в бездействии Шокова А. Б. 
состава административного правонаруше-
ния, предусмотренного <…> (фрагмент по-
становления по делу об административном 
правонарушении).

3. Объект «талон серии АВ № 010754» 
представлен на экспертизу в конверте ко-
ричневого цвета, размером 227×160 мм. 
Количество и наименование объектов, по-
ступивших на экспертизу, соответствуют 
их перечню в постановлении следователя о 
назначении экспертизы <…> (фрагмент за-
ключения эксперта по результатам исследо-
вания документов для установления после-
довательности выполнения их реквизитов).

4. Судья: В прошлом судебном заседа-
нии суд обязал истца представить подлин-
ники документов. 

Адвокат: Да, уважаемый суд. Мы готовы 
сейчас передать оригиналы.

Судья: Пожалуйста.
Адвокат: Пожалуйста, уважаемый суд. 

Это подлинники квитанций, платежные по-
ручения, расписки.

Судья: Хорошо, какие-то документы еще 
будете предоставлять?

Истец (обращаясь к адвокату): У нас же 
еще соглашения…

Адвокат: Да, Уважаемый суд! Мы бы 
хотели также предоставить копии допол-
нительных соглашений. Если потребуют-
ся оригиналы, готовы также предоставить 
<…> (фрагмент стенограммы заседания 
суда).

5. Чтобы себя обезопасить, я присма-
тривала через глазок своей входной двери за 
квартирой Петровых до самого приезда Ки-
рилла. В это время никто не входил и не вы-
ходил из их квартиры. На лестничной пло-

щадке вообще никто до прибытия Кирилла 
не появлялся. После того, как он приехал, 
я вышла к нему. Мы подошли к его квар-
тире. Кирилл толкнул ее (их дверь откры-
вается вовнутрь), и оказалось, что входная 
дверь в его квартиру открыта. Я предложила 
ему войти в квартиру вместе. Он согласил-
ся. Мы вошли внутрь, Кирилл заметил, что 
пропали его личные вещи и сразу позвонил 
в полицию. Ни я, ни Кирилл Петров ниче-
го в квартире не трогали до самого приезда 
полицейских. Полицию мы ждали с ним на 
лестничной площадке <…> (фрагмент про-
токола допроса свидетеля).

Несмотря на жанровое и языковое раз-
нообразие, все тексты объединяют единые 
требования, так как правовая коммуникация 
считается санкционированной деятельно-
стью. Текст правовой коммуникации (право-
вой текст, юридический текст, то есть текст, 
содержащий правовую информацию) под-
чиняется определенным стандартам, харак-
теризуется специфическими структурными, 
семантическими, коммуникативно-прагма-
тическими особенностями, что обусловлено 
основным назначением права – быть регу-
лятором общественных отношений, то есть 
«регламентировать поведение адресатов 
посредством предписаний. Деятельность по 
предписанию осуществляется как указание 
на юридическую ответственность, наступа-
ющую при определенных обстоятельствах 
и условиях (например, в кодексах), или как 
установление порядка и способа выполне-
ния действия (например, в конституции или 
международных договорах), или требование 
выполнения тем или иным должностным 
лицом необходимых действий (например, в 
приказах)» [13, с. 51]. Таким образом, юри-
дический текст подчиняется текстовой нор-
ме, то есть отвечает требованиям структу-
рирования совокупности языковых единиц 
в соответствии с речевой ситуацией в целях 
обеспечения желаемого коммуникативного 
эффекта. 

Для поддержания функционирования 
общества в целом необходимы предсказу-
емые, обязательные принципы поведения. 
Это обеспечивается функционированием 
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правовой системы. Положения норматив-
ных правовых текстов содержат нормы пра-
ва, которые в первую очередь налагают пра-
ва и обязанности на субъекты права. Тексты 
являются элементами юридической деятель-
ности и как таковые выполняют определен-
ную функцию в рамках применения права. 
Создание и функционирование юридиче-
ских текстов подчиняется определенным 
правилам, которые можно вывести из спец-
ифики предметной области. В частности, 
это определение цели, выбор терминологии 
и собственно продуцирование текста в зави-
симости от задействованных юрисдикций, 
при этом соблюдение стилистической, лек-
сико-семантической и грамматической орга-
низации правового текста.

Стратегию создания текста в право-
вой коммуникации следует рассматривать 
как продукт ситуации с учетом различных 
факторов. Законодательство, принимаемое 
государственным органом, в основном со-
держит правовые нормы, которые регули-
руют поведение человека, заставляя людей 
совершать определенные действия (без-
действия). Общие руководящие принципы 
для любого юридического текста – это обе-
спечение правовой прозрачности, ясности, 
доступности и определенности целевого 
текста. При этом правовая коммуникация 
характеризуется императивностью, санк-
ционированностью, принудительностью, 

а эти свойства определяют выбор лек-
сико-грамматических единиц. В юриди-
ческом тексте действует особая система 
правил употребления лексических, стили-
стических и грамматических единиц, обе-
спечивающих выполнение юридических 
требований к тексту. 

Таким образом, изучение российской 
правовой системы с точки зрения воздей-
ствия (взаимодействия) субъектов при по-
мощи языковых средств весьма актуально. 
Осуществление комплексной характеристи-
ки правовой коммуникации продиктовано 
практическими требованиями профессио-
нальной деятельности органов внутренних 
дел. В трудах ученых, которые занимаются 
разработкой идей функционирования языка 
в юридической сфере, обосновано, что пра-
во невозможно вне социальной коммуника-
ции; условием правогенеза является не воз-
никновение государства, а формирование 
психосоциокультурных реалий, имеющих 
коммуникативную направленность, в кото-
рых находят свою объективацию правовые 
тексты, правовые нормы и правовые отно-
шения, порождаемые интерсубъективной 
(коммуникативной) деятельностью членов 
социума [1, с. 9]. Текстовая деятельность, 
являясь основой правовой коммуникации, 
обеспечивает эффективное взаимодействие 
между участниками институционального 
общения. 
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