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В статье исследуются композиционные, лексические и стилистические 
особенности постов-статей правовой тематики, которые автор рассматривает 
как жанр популярно-юридического дискурса, функционирующий в виртуаль-
ной среде. Посты характеризуются гибридностью разных типов и уровней. 
Поликодовость, присущая постам, проявляется в комбинации вербальных и 
невербальных средств, что позволяет усилить воздействие на адресата. Рас-
смотренные посты отличает высокая частотность имплантации юридических 
терминов, прецизионной лексики из сферы права и профессиональных вы-
ражений в текст, написанный в рамках нейтральной литературной нормы 
языка (линейная гибридизация). Тексты постов образуют множественные 
интертекстуальные связи, представленные употреблением аллюзий и вклю-
чением фрагментов текстов других жанров (кросс-жанровость). Гибридность 
постов проявляется также в сочетании элементов институционального и 
личностно-ориентированного общения, что характерно для сетевого дискур-
са. В текстах постов встречаются вербальные «эмблемы» популярно-юриди-
ческого дискурса, позволяющие адресату легко и однозначно типологизировать 
коммуникативную ситуацию. Для достижения эмоционального воздействия 
авторы постов используют разнообразный арсенал образных и оценочных 
средств (эмоционально-окрашенную лексику, модные слова, метафоры, рито-
рические вопросы и т.д.). Основной целью поста-статьи как компьютерно 
опосредованного жанра популярно-юридического дискурса представляется 
популяризация закона и убеждение адресата следовать его нормам, что опре-
деляет выбор соответствующих дискурсивных стратегий и тактик. 

Ключевые слова: жанр; кросс-жанр; сетевой дискурс; популярно-юриди-
ческий дискурс; гибридизация; поликодовость; интертекстуальность; средства 
создания образности; вербальные / невербальные эмблемы.

Стремительное развитие информационно-коммуникативной 
среды и непрерывное совершенствование информационных техно-
логий приводят к появлению новых каналов и способов передачи 
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информации. По наблюдению В.И. Карасика, медийный дискурс 
сегодня реализуется в трех режимах: печатные издания (газеты и 
журналы), электронная трансляция (телевидение и радио) и компью-
терно опосредованная передача информации (интернет-СМИ) [Ка-
расик, 2019: 293].

Г раницы институционального и личностно-ориентированного 
общения в рамках новых медиаформатов размываются и, как след-
ствие, формируются гибридные дискурсивные образования. Так, 
встраиваясь в формат современных интернет-СМИ, юридический 
дискурс видоизменяется, приобретая многие специфические черты 
массмедийного и сетевого дискурсов, что приводит к образованию 
дискурса смешанного типа – популярно-юридического, обладающе-
го своими собственными конститутивными признаками и жанровой 
организацией. Одним из таких жанров популярно-юридического 
дискурса, на наш взгляд, выступают посты правовой тематики. 

Теория речевых жанров как направление коммуникативной линг-
вистики в настоящий момент активно развивается (В.В. Дементьев, 
Л.Р. Дускаева, В.В. Красных и др.). Большой интерес лингвистов 
вызывает жанровая система сетевого дискурса, в котором проис-
ходит трансформация сложившейся системы речевых жанров и 
возникают «диффузные жанровые образования» [Карасик, 2019: 
155]. Жанровые разновидности сетевого или виртуального дискур-
са рассматривались такими исследователями, как Т.В. Дубровская, 
О.В. Лутовинова, В.И. Карасик, К.М. Шилихина, Ю.В. Щурина и др. 
В частности, были рассмотрены такие жанры, как «инстаграм» 
(Е.И. Горошко, Т.Л. Полякова), «чат», «форум», «блог» (Т.Н. Коло-
кольцева, А.Г. Кириллов), «интернет / веб-лекция» (А.И. Матяшевская, 
Л.Ю. Щипицина), обрядовые жанры (Э. Лассан), «онлайн-петиция» 
(Т.В. Дубровская), «разговор в мессенджере» (Л.Б. Никитина, 
О.К. Голошубина) и т.д. 

Цель данной статьи – рассмотреть композиционные, лексические 
и стилистические особенности постов правовой тематики, которые 
еще не становились объектом лингвистического изучения. Под по-
стом мы понимаем поликодовое информационное сообщение разной 
длины (от отдельной записи до целой статьи), размещенное в со-
циальной сети, на сайте или форуме, в блоге или микроблоге и 
адресованное целевой аудитории. Посты имеют разную тематиче-
скую направленность (экономика, право, жизнь общества и т.д.) и 
могут выполнять информационную, развлекательную или реклам-
ную функции.

Для анализа нами были выбраны посты-статьи правового центра 
«Человек и Закон», официально зарегистрированного средства мас-
совой информации, деятельность которого направлена на правовое 
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просвещение граждан. Для сравнения нами были рассмотрены посты 
двух разных рубрик: «Новости» и «Все расследования». Посты обе-
их рубрик имеют аналогичную структуру: заголовок, за которым 
следует дата публикации, подзаголовок, знакомящий читателя с 
проблемой или событием, о которых пойдет речь, фотографию дей-
ствующих лиц или относящуюся к теме поста, основное содержание 
поста и указание на источник. Самоидентификация автора (имя и 
фамилия) присутствовала только в постах рубрики «Новости», посты 
рубрики «Все расследования» публиковались от лица редакции 
сайта. Тематически посты были посвящены спорам между физиче-
скими лицами, намеренным нарушениям автомобилистами правил 
дорожного движения, новым поправкам в законопроект об ответ-
ственности граждан за распространение недостоверной информации 
и, наконец, недобросовестному расследованию жестокого престу-
пления. В основном тексте постов комментарии и рассказ автора 
сочетались с приводимыми цитатами экспертов и лиц, имеющих 
отношение к описываемым событиям. 

Как и другим текстам интернет-СМИ, постам-статьям присуща 
поликодовость, при которой вербальная часть контента сочетается 
с фотографиями и видеофрагментами, дублирующими или допол-
няющими информацию поста. Подобная комбинация различных 
каналов и способов передачи информации типична для современной 
медиакоммуникации и позволяет усилить воздействие медиатекста 
на адресата. 

Для установления контакта с читателем авторы прибегают к ис-
пользованию в заголовках метафор и аллюзий, известных всему 
языковому коллективу («Бандитский Шлиссельбург: оправдать_
нельзя_осудить», «Кто в доме хозяин? Земельные споры Краснодар-
ского края»). Подобная тактика позволяет заинтересовать читателей 
и продемонстрировать, что автор поста находится «на их стороне» 
и призван отстаивать права и интересы рядовых граждан. Для под-
держания контакта в основной части поста журналисты включают 
вопросы, обращенные напрямую к читателям, и риторические во-
просы (Кто же тогда убийца? Но всегда ли цель оправдывает 
средства?). В качестве контактопрерывающей тактики использу-
ются следующие типовые паттерны: «Редакция “Человек и Закон” 
будет следить за развитием событий», а также «Смотрите в 
специальном репортаже Северо-Западного правового центра “Че-
ловек и закон”».

Будучи виртуальным жанром популярно-юридического дискур-
са, посты-статьи также выполняют информативную и разъяснитель-
ную функции и направлены на повышение уровня знаний читателя 
об обсуждаемой правовой проблеме. С этой целью авторы / редакция 
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включают в тексты постов отсылки к релевантным законодательным 
документам, сопровождая их соответствующими пояснениями:

«12.15. ч. 1 (КоАП РФ «Нарушение правил расположения транс-
портного средства на проезжей части дороги, встречного разъ-
езда, а равно движение по обочинам или пересечение организованной 
транспортной или пешей колонны либо занятие места в ней» – 
Прим. ред.) знаете? – интересуется у Дениса Таташвили остано-
вивший его инспектор ГИБДД» [1]1.

Посты характеризуются высокой степенью интертекстуальности. 
Нередко журналисты обращаются к статистике или ссылаются на 
мнения экспертов для убеждения читателя в своей позиции: 

«В 2004 году на территории Санкт-Петербурга в ДТП погибло 
825 человек, – сообщили нам в Управлении ГИБДД по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области…» [1].

«Суровая статистика гласит: в России оправдательный при-
говор выносится лишь в двух случаях из тысячи. Так, в 2017 году 
осудили 697 тысяч человек. В то время, как оправдали – всего пол-
торы тысячи!» [4].

 В текстах постов также распространены аллюзии, знакомые 
коллективному реципиенту:

«Неудивительно, что к ней подключились и «герои нашего вре-
мени» – блогеры» [1]. 

«Бандитский Шлиссельбург: оправдать_нельзя_осудить» 
(двойная аллюзия в заголовке) [4]. 

«Проведя полтора года за решеткой, вдали от семьи, признанный 
присяжными невиновным, но вновь попавший под суд Артур уже 
сомневается в справедливости российской Фемиды» [4].

Основной целью текстов популярно-юридического дискурса, 
которой подчинен выбор лексических средств и используемых дис-
курсивных стратегий и тактик, является популяризация правовых 
знаний среди населения. Чтобы привлечь внимание адресата, авто-
ры постов зачастую включают в свои тексты модные слова, ориен-
тируясь на определенные возрастные группы читателей, чье право-
вое просвещение и формирование идеологии представляется 
особенно важным для государства:

«Хайп любой ценой: блогерам закон не писан» [1].
«Автор скандального влога – Денис Таташвили» [1]. 
«Депутаты Госдумы внесли правки в законопроекты об ответ-

ственности за распространение фейковых новостей и оскорбление 
государственных символов в интернете, кратно повышающие 
штрафы за эти деяния» [3]. 

1  Примеры даны из интернет-источников.
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Вышеупомянутая гибридность постов проявляется не только в 
присущей им поликодовости, но и прежде всего в скрещивании 
единиц взаимодействующих дискурсов. Так, рассмотренные посты 
отличаются высокой частотностью имплантации юридических 
терминов, прецизионной лексики из сферы права и профессиональ-
ных выражений в текст, написанный в рамках нейтральной литера-
турной нормы языка. 

«По факту кровопролитного конфликта Следственный коми-
тет возбудил уголовное дело по особо тяжкой категории пре-
ступлений» [4].

«Дело по вымогательству также возбудили. Но, по словам семьи 
Акопян, уже больше года по нему не проводится никаких следствен-
ных действий» [4].

«В обновленной версии закона депутаты предложили изменить 
размер штрафа для физических лиц от 30 до 100 тысяч рублей, 
для должностных лиц — от 60 до 200 тысяч рублей и для юриди-
ческих лиц — от 200 до 500 тысяч рублей» [3].

Лексика правовой тематики функционирует в постах без каких-
либо комментариев и объяснений, что предполагает определенную 
степень подготовленности читателя к ее восприятию и адекватной 
интерпретации. Это наблюдение на примере жанра «пост» позволя-
ет нам сделать вывод о таргетизации популярно-юридического 
дискурса, т.е. нацеленности на конкретного адресата, что отличает 
его, в частности, от массмедийного дискурса, адресат которого, как 
правило, размыт.

В рассмотренных текстах постов встречаются также газетные 
клише. Однако по количеству они, безусловно, уступают юридиче-
ским и зачастую сами содержат лексемы, принадлежащие к разным 
лексико-семантическим полям понятийной сферы права:

«Его канал с провокационным названием пестрит не менее гром-
кими заголовками, а под каждым видео красуется реклама юриди-
ческих услуг с контактами» [1].

«На защиту Артура поднялась общественность Шлиссельбур-
га» [4].

«Подробности этого резонансного преступления вот уже поч-
ти три года остаются загадкой, а многие следы и вещдоки безвоз-
вратно утрачены» [4].

«И последние рано или поздно могут попасть на полосу крими-
нальной хроники» [1].

Гибридные типы дискурса могут содержать не только полифо-
нические включения из разных институциональных дискурсов, но 
и элементы личностно-ориентированного общения. Так, в посте 
«Бандитский Шлиссельбург: оправдать_нельзя_осудить», например, 
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журналист намеренно прибегает к использованию слов и выражений 
разговорного регистра, чтобы создать положительный образ героя 
своего расследования, близкий и понятный читателю, которому тема 
статьи могла бы быть интересна:

«Но вместо опаздывающей родни (разг.) в гаражи ворвались 
трое неизвестных» [4].

«Увидев, что его сыну грозит смертельная опасность, дядя Ар-
тура Грайр схватил (разг.) отвертку и бросился на налетчиков» 
[4].

«Формулировка обвинения, правда (разг.), была довольно рас-
плывчатая» [4]. 

Тексты рассматриваемых постов являются смешанными по со-
ставу информации. Как и в газетно-журнальных статьях, в них 
преобладает когнитивная и эмоциональная информация. Для до-
стижения эмоционального воздействия на адресата авторы постов 
используют разнообразный арсенал образных и оценочных средств:

Эмоционально-окрашенную лексику:
«Такое страшное обвинение стало настоящей трагедией для 

семьи Артура» [4].
«Люди недоумевали: почему парня, выросшего у всех на глазах, 

по-прежнему обвиняют в таких зверских преступлениях?» [4]. 
Идиоматические выражения:
«Артур и Ольга были вместе со школьной скамьи» [4].
«У молодой семьи не было конфликтов с окружающими, а Артур, 

по словам его жены, и вовсе – душа любой компании» [4].
«Хайп любой ценой: блогерам закон не писан?» [1]. 
Метафоры:
«Утром на место происшествия прибыли стражи правопоряд-

ка и изъяли вещдоки» [4].
«Можно представить, какие тернии преодолеваются на пути 

к таким решениям» [4].
Риторические вопросы:
«Но насколько законны методы такого противостояния?» [1].
«Как предотвратить подобные преступления?» [4].
Иронию:
«Неудивительно, что к ней подключились и «герои нашего вре-

мени» – блогеры» [1].
«Суд проходил с участием присяжных заседателей. 12 человек 

скрупулезно разбирались в детективе с лихо закрученным сюже-
том» [4].  (В данном примере автор считает нужным ввести пояс-
нение о количестве присяжных в жюри, предполагая, что читатель 
может быть незнаком с деталями работы данного судебного инсти-
тута.) 
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Вышеупомянутые средства создания образности и стилистиче-
ские приемы, безусловно, призваны оказать воздействие на читате-
ля и сформировать у него определенное мнение об обсуждаемой 
правовой проблеме. Таким образом, реализуется идеологическая 
функция поста как жанра популярно-юридического дискурса. 

И, наконец, еще один аспект, который мы считаем необходимым 
затронуть при анализе постов как жанровой разновидности попу-
лярно-юридического дискурса, это наличие в них вербальных и 
невербальных «эмблем». Эти легко узнаваемые и однозначно интер-
претируемые знаки характеризуют коммуникативную среду, в ко-
торой находится говорящий, могут быть культурно-детерминиро-
ванными или носить универсальный характер. Они моментально 
считываются адресатом и ассоциируются с конкретными коммуни-
кативными ситуациями/личностями [Карасик, 2014: 184–185]. Эм-
блемы могут быть невербальными, как, например, форма сотрудни-
ка правоохранительных органов или статуя/изображение Фемиды 
как символ системы правосудия. Однако особый интерес для нас 
представляют дискурсивные эмблемы, позволяющие типологизи-
ровать коммуникативную ситуацию и отнести ее к определенному 
дискурсу. К вербальным индикаторам юридического дискурса в 
текстах рассмотренных постов можно отнести следующие:

«Из тех материалов уголовного дела, с которыми мы ознакоми-
лись, следовало…» [4 ].

«В отношении них была избрана мера пресечения в виде заклю-
чения под стражу…» [2].

«Документы предъявите…» [1].
Подводя некоторые итоги, можно сделать вывод о том, что «пост» 

как кросс-жанр, принадлежащий как сетевому дискурсу, так и ком-
пьютерно опосредованному популярно-юридическому дискурсу, 
еще недостаточно исследован. Если пост-запись в сетевом дискурсе 
может рассматриваться как субжанр (одноактное высказывание) 
таких гипержанров, как блог или форум, то пост-статья, обладающая 
своими собственными композиционными и стилистическими при-
знаками, может быть выделена в отдельный жанр. Его изучение 
представляется весьма интересным, в том числе для понимания 
механизма гибридизации на стыке разных институциональных дис-
курсов. Постам-статьям правовой тематики, по нашим наблюдени-
ям, присуща гибридность разных типов и уровней. Во-первых, в них 
имеет место ли нейная гибридизация, при которой юридические 
термины «вклиниваются» в текст, написанный в рамках нейтраль-
ной литературной нормы языка. Во-вторых, тексты данного жанра 
характеризуются поликодовостью, проявляющейся в комбинации 
вербальных и невербальных компонентов/средств. Тексты постов 
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образуют множественные интертекстуальные связи, представленные 
употреблением аллюзий и включений фрагментов текстов других 
жанров (тексты законов, официальные сводки). Гибридность постов 
проявляется также в сочетании элементов институционального и 
личностно-ориентированного общения, что характерно для сетево-
го дискурса, в частности, в сочетании юридических терминов с 
лексикой разговорного и сниженного регистров. Основной целью 
поста-статьи как жанра популярно-юридического дискурса, функ-
ционирующего в виртуальной среде, является популяризация закона 
и убеждение адресата следовать его нормам, что определяет выбор 
авторами соответствующих дискурсивных стратегий и тактик. 
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