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Аннотация: Статья представляет исследование в области лингвопрагма-
тики и посвящена анализу эксплицитных и имплицитных средств, служащих 
конструированию положительного образа современного российского адвока-
та в текстах печатных изданий правовой тематики. По наблюдениям автора, 
в настоящее время в России ощущается необходимость замещения отрица-
тельных стереотипов о правозащитниках, функционирующих в коллективном 
сознании, так как именно представители закона формируют паттерны право-
вого поведения. Средства массовой информации играют значительную роль 
в создании образов представителей закона, «внедряя» необходимые конструк-
ты в обыденное сознание граждан, большая часть которых не имела личного 
опыта общения с юристами. Такие гибридные жанры популярно-юридиче-
ского дискурса как «интервью с юристом» и «биографический очерк о юристе» 
демонстрируют большой потенциал в плане моделирования желаемого об-
раза юриста/адвоката, так как позволяют адресату получить представление 
не только о профессиональной деятельности, но и личной жизни и внутреннем 
мире представителей закона. В статье выделяются и анализируются три 
аспекта, которые, по мнению автора, имеют наибольшее значение для созда-
ния положительного имиджа адвоката в современном российском обществе.
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Профессиональная деятельность и частная жизнь правоприме-
нителей (судей, прокуроров, следователей, адвокатов и др.) всегда 
вызывали повышенный общественный интерес, так как именно 
представители закона прежде всего задают модель поведения 
в правовом обществе. От их деятельности зависит эффективная за-
щита прав граждан, и, как следствие, уровень доверия власти. 
Т.И. Снегова приходит к выводу о том, что реформирование право-
вой системы в России повлекло существенные изменения как в про-
фессиональном облике представителей института права, так и в 
восприятии их деятельности гражданами, что находит свое отраже-
ние в публицистических, научно-популярных и художественных 
текстах [Снегова, 2005: 1]. Так, исследователь отмечает, что, если 
в начале ХХ века образ юриста представлял собой только образ 
профессионала в суде, то современный юрист предстает перед чи-
тателем и как «частное лицо, как семьянин» [Снегова, 2005: 20]. 
Т.И. Снегова высказывает мысль о том, что выявление и описание 
характеристик образа современного юриста будет не только способ-
ствовать совершенствованию профессиональной деятельности 
представителей закона, но и косвенно способствовать построению 
правового общества в России [Снегова, 2005: 1]. 

К сожалению, как показывают многочисленные исследования 
в данной области (Васильева, 2017; Возженикова, 2017; Дубнякова, 
2013; Золотайко, 2022; Нестерова, 2022; Снегова, 2005; Соловьева, 
2023 и др.), образ юриста/адвоката прочно стереотипизирован в со-
знании российских граждан и на протяжении многих лет неизменно 
остается отрицательным. Большую роль в формировании и под-
держании данного стереотипа играют как недостаточная информи-
рованность граждан о деятельности представителей юридической 
профессии, так и акцентирование внимания на негативных ситуа-
циях с их участием в средствах массовой информации [Соловьева, 
2023: 220]. По наблюдениям В.И. Карасика и О.А. Дмитриевой, 
в основе стереотипа лежит дефицит информации и личный опыт 
индивида, в результате чего стереотипы нередко оказываются лож-
ными [Карасик, Дмитриева, 2005: 12].

Стереотипы, функционирующие в обыденном сознании, отли-
чаются наибольшей шаблонностью и устойчивостью. Как следствие, 
негативные стереотипы, прочно укоренившиеся в коллективном 
сознании, мешают адресату сформировать объективное мнение 
о представителях закона. Э.С. Камалетдинов в данной связи при-
ходит к выводу о том, что в российском обществе назрела необхо-
димость культивирования «идеального типа» юриста «как профес-
сионала, примера для подражания, духовного авторитета» 
[Камалетдинов, 2012: 1859]. Мы полностью разделяем мнение уче-
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ного о том, что «идеальный образ» юриста не может быть навязан 
адресату [Камалетдинов, 2012: 1859]. Более эффективным, на наш 
взгляд, представляется путь поэтапного и последовательного кон-
струирования у целевого адресата позитивного имиджа представи-
теля закона, поведение которого будет служить моделью законопос-
лушного образа жизни. 

 Для решения задачи по искоренению сложившихся стереотипов 
журналисты прибегают к широкому арсеналу языковых средств, 
которые мы попытаемся выявить и описать в данной статье. Таким 
образом, цель проводимого исследования — рассмотреть экспли-
цитные и имплицитные средства, используемые журналистами 
корпоративных СМИ для конструирования положительного имид-
жа современного российского адвоката. В качестве материала ис-
следования послужили публикации к орпоративного правового 
журнала «Российский адвокат» за 2023 г. Общий объем анализиру-
емого материала составил 200 страниц. Методом сплошной выбор-
ки были отобраны все текстовые фрагменты, служащие цели созда-
ния имиджа современного российского адвоката. Далее они 
рассматривались в качестве единиц исследования. Для достижения 
цели исследования использовались методы контент-анализа, линг-
востилистического и лингвопрагматического анализа. 

Прежде всего считаем важным указать, что модель реальности, 
создаваемая СМИ, не может считаться ни полностью объективной, 
ни даже нейтральной. Тексты СМИ оказывают значительное сугге-
стивное воздействие, л егко «внедряя» необходимые конструкты 
в обыденное сознание граждан, большая часть которых не имела 
личного опыта общения с юристами. В таком случае общественное 
мнение формируется преимущественно именно на основе текстов 
СМИ, в частности, биографических очерков и интервью с извест-
ными представителями профессии. 

«Интервью с юристом» и «биографический очерк о юристе» мы 
относим к гибридным жанрам популярно-юридического дискурса, 
являющегося производным от юридического дискурса. Посредством 
популярно-юридического дискурса, как правило, в адаптированной 
форме происходит передача адресату-неспециалисту субстанцио-
нальных и процедурных правовых знаний. Таким образом, к основ-
ным функциям популярно-юридического дискурса мы относим не 
только разъяснительную, но и просветительскую (в данном случае, 
создание положительного имиджа представителя института права), 
реализации которой, в частности, служат тексты указанных жанров. 

Имидж — это образ человека, создаваемый для чужих [Карасик, 
Дмитриева, 2005: 18]. Г.Г. Почепцов полагает, что значение имиджа 
в наши дни резко возрастает в связи с необходимостью обработки 
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огромного информационного контента. Поскольку человеческий 
мозг не в силах хранить весь этот объем информации, люди начи-
нают пользоваться «ярлычками, отсылающими на стоящие за ними 
ситуации» [Почепцов, 2009: 21]. Имидж как раз и является таким 
«ярлычком», позволяющим заменить портрет человека, отражая 
либо его основные черты, либо те черты, которые имиджмейкеры 
хотят спроецировать на адресата. На наш взгляд, успешное констру-
ирование положительного имиджа адвоката в массовом сознании 
заключается прежде всего в выделении тех черт его личности, ко-
торые наиболее значимы для современного российского общества 
и коррелируют с его национально-специфическими ценностями. 
Акцентируя выделенные характеристики при помощи вербальных 
и невербальных средств, адресант сможет скорректировать и со 
временем даже полностью заменить сложившиеся в сознании адре-
сата представления. 

Анализ эмпирического материала позволил нам выделить три 
аспекта создаваемого образа адвоката, которые так или иначе при-
сутствовали во всех рассматриваемых текстах, в связи с чем мы 
полагаем, что адресанты считают их наиболее важными для кон-
струирования положительного образа адвоката. Остановимся под-
робнее на каждом из них и проиллюстрируем их примерами.

1. Адвокат — человек с закаленным характером, не боящийся 
трудностей. 

Вот что рассказывает корреспонденту журнала о детских годах 
своей жизни президент Палаты адвокатов Нижегородской области 
Николай Рогачев:

Моя судьба неразрывно связана с суровым Архангельским краем, 
где я родился в военном 1942 г. в деревне Целенская, и где прошло 
мое детство [Румянцева-Томашевич, 2023: 16].

Выбор лексемы «суровый» для описания места рождения экс-
плицирует для читателя информацию о том, что адвокат с юных лет 
столкнулся с трудностями и испытаниями, связанными с географи-
ческими особенностями положения Архангельской области. Из 
данного сообщения адресат самостоятельно может вывести некото-
рые инференции, способствующие возникновению чувства эмпатии. 
По наблюдению Д.В. Антошиной, «умозаключения, сделанные 
слушающим на основе высказывания говорящего, называются ин-
ференциями, при этом не все инференции, выведенные слушающим, 
являются импликатурами» [Антошина, 2018: 98]. В данном случае 
читатель понимает, что адвокат вырос в месте со сложными клима-
тическими условиями (в частности, долгими холодными зимами), 
и, как следствие, с детства привык преодолевать трудности, имеет 
закаленный характер. 
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Выводимая инференция подкрепляется упоминанием о «военном 
1942 г.», на который пришлось появление на свет Николая Рогачева. 
Большое значение в данном предложении имеет его прагматический 
контекст. Е.Ю. Калташкина считает, что прагматический контекст, 
«включает в себя как лингвистические, так и экстралингвистические 
компоненты, сопровождающие ситуацию общения: социальные, 
этнические, биологические характеристики участников коммуни-
кации, их отношения и т.д.» [Калташкина, 2012: 28]. Мы солидарны 
с исследователем в том, что анализ компонентов прагматического 
контекста способствует пониманию механизмов порождения и бы-
тования языковых единиц в дискурсе. Е.Ю. Калташкина также по-
лагает, что прагматический контекст определяет выбор используе-
мых социокультурно маркированных единиц, адаптированных 
к когнитивной базе определенного лингвокультурного сообщества 
[Калташкина, 2012: 30]. Таким образом, можно утверждать, что успех 
коммуникации непосредственно зависит от совпадения или несо-
впадения фоновых знаний адресанта и адресата (культурных, про-
фессиональных и др.). Отсутствие необходимых фоновых знаний 
лишает адресата возможности правильно воспринимать и интер-
претировать имплицитную информацию, заложенную адресантом 
в высказывании. Возвращаясь к анализируемому фрагменту, заме-
тим, что и адвокат, и интервьюер убеждены в правильном «считы-
вании» смысла сообщения читателями. Совершенно очевидно, что 
любой представитель русской лингвокультуры понимает, какие 
угрозы и испытания были связаны с рождением в годы Великой 
Отечественной войны (в особенности, в ее начале). 

Далее адвокат Николай Рогачев описывает годы военной службы 
на подводном флоте:

В учебном отряде все было суперсекретно, оттого дисциплина 
была жесткая, а правила спартанские <…> Оттого, наверное, 
служба укрепила во мне силу воли, способность к преодолению 
страха [Румянцева-Томашевич, 2023: 18]. 

Помимо эксплицитной оценки дисциплины («жесткая»), в дан-
ном текстовом примере содержится импликатура, рассчитанная на 
фоновые знания адресата сообщения: «правила спартанские». Тер-
мин «импликатура» (implicature) был предложен П.Г. Грайсом в его 
работе «Логика и речевое общение» [Грайс, 1985]. Ученый отмечал, 
что из одного и того же высказывания может быть выведено не-
сколько импликатур или смыслов. П.Г. Грайс выделял конвенцио-
нальные импликатуры, выводимые, собственно, из значений слов, 
и коммуникативные или конверсационные импликатуры, выводимые 
адресатом непосредственно из контекста высказывания [Грайс, 1985: 
223]. Согласно теории П.Г. Грайса, информация, передаваемая в ре-
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чевом сообщении (акте), делится на две части: «что сказано» и «что 
имелось в виду», а внутри этой оппозиции находится импликатура. 
Имплицитная информация, даже не будучи выраженной вербально, 
является частью общего смысла высказывания. Возвращаясь к ана-
лизу вышеупомянутого текстового фрагмента, отметим, что знако-
мый с мировой историей адресат понимает, что «спартанские» ус-
ловия связаны с определенными лишениями, испытаниями 
и отказом от привычного образа жизни, как правило, ради служения 
своей стране. Имплицитный смысл, вкладываемый адвокатом при 
выборе данной аллюзии, на наш взгляд, заключается в том, что 
адвокатская деятельность, как и воинская служба — это осознанный 
выбор, предполагающий отказ от личных интересов ради служения 
обществу, а адвокат — это сильный, волевой человек, готовый бес-
страшно отстаивать права своих подзащитных.

В отличие от эксплицитной информации, которая выражена с по-
мощью конкретных языковых средств и вызывает более или менее 
прогнозируемую реакцию адресата, имплицитная информация 
в меньшей степени контролируема его сознанием. Как полагает Е.Ю. 
Калташкина, данное свойство имплицитной информации может 
использоваться адресантом с целью манипулирования сознанием 
адресата. Особое место, по мнению ученого, данный прием занима-
ет в массмедийном дискурсе, где «формирование определенного 
взгляда на тот или иной вопрос нередко является непосредственной 
задачей автора и служит для воплощения идеологической стратегии 
издания» [Калташкина, 2012: 30]. Залогом успеха коммуникации 
в таком случае является способность адресата проникнуть в ком-
муникативный замысел адресанта.

2. Адвокат безвозмездно помогает людям.
ЖУРНАЛИСТ: Вы также участвовали в подготовке адвокатов, 

оказывающих бесплатную юридическую помощь. А вы сами как 
часто оказываете помощь по системе БЮП или берете дела по 
принципу pro bono? 

СЕРГЕЙ КРАУЗЕ: В делах по системе БЮП я не участвовал. 
А насчет дел pro bono — доводится, но редко. Помню, ко мне об-
ратилась одна пожилая женщина, пенсионерка, которая никак не 
могла добиться возбуждения гражданского дела — судья откро-
венно придиралась к ее исковому заявлению. Я пытался ограничить-
ся консультацией, объяснить, что такое бывает на практике, 
нужно лишь исправить то, что хочет судья. Оплатить помощь по 
подготовке процессуальных документов доверитель не смогла бы. 
В итоге решил помочь безвозмездно, подготовил необходимые до-
кументы, сделал копии, объяснил, что и как нужно подать. Она 
поблагодарила и заплакала [Сидоренко, 2023: 50]. 



81

Отвечая на вопросы журналиста, советник Федеральной палаты 
адвокатов РФ Сергей Краузе достаточно скромно оценивает свое 
участие в программах оказания бесплатной юридической помощи 
(БЮП) населению. Однако из его рассказа читатель все равно при-
ходит к выводу о том, что адвокат не может равнодушно пройти 
мимо нуждающегося в помощи, но неспособного оплатить юриди-
ческие услуги человека («решил помочь безвозмездно, подготовил 
необходимые документы, сделал копии, объяснил, что и как нужно 
подать»). Данный эпизод из жизни Краузе призван разрушить сте-
реотип о том, что все адвокаты — меркантильные люди, которых 
интересует только личная выгода. 

Обратим внимание на использование адресантами профессио-
нального юридического жаргона («оказываете помощь по системе 
БЮП», «по принципу pro bono», «насчет дел pro bono», «в делах по 
системе БЮП») и юридической терминологии («возбуждение граж-
данского дела», «исковое заявление», «процессуальные документы», 
«доверитель»). Их презентация в тексте без дополнительных объ-
яснений предполагает совпадение фоновых знаний адресантов 
и адресатов, либо практикующих, либо интересующихся правом. 
В случае расхождения этих знаний необходимые пробелы воспол-
няются контекстом. В качестве импликатуры отмечаем противопо-
ставление адвокатом себя судье несмотря на принадлежность к од-
ной юридической профессии («судья откровенно придиралась к ее 
исковому заявлению»). Выводимая адресатом инференция в данном 
случае — восприятие адвоката как «своего», а судьи — как «чужо-
го» с формированием соответствующих образов.

3. Адвокат выбирает профессию по зову сердца, а не из корыст-
ных соображений.

ЖУРНАЛИСТ: Почему Вы выбрали именно эту профессию?
НАРИНЕ АЙРАПЕТЯН: <…> все произошло как-то по наи-

тию. Выбрала профессию адвоката, потому что она свободная, 
полностью соответствует моему духу, я в ней просто растворяюсь 
[Сидоренко, 2023: 22].

ЖУРНАЛИСТ: В какой момент Вы решили, что хотите обу-
читься юриспруденции и стать адвокатом? Как к Вам пришло это 
решение?

СЕРГЕЙ КРАУЗЕ: Может показаться странным, но право мне 
нравилось всегда <…> Адвокатом стал, потому что мне всегда 
хотелось быть юристом, который выступает в суде [Сидоренко, 
2023: 46–47].

Ни один из интервьюируемых не упоминает о материальном до-
статке как одном из факторов выбора профессии. Особенно инте-
ресна метафора в первом примере. Идея свободы не только экспли-
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цируется соответствующей лексемой («свободная»), но и получает 
дальнейшее смысловое развитие посредством глагола «растворя-
юсь», вызывая ассоциации с воздухом как символом свободы. Им-
пликатура данной метафоры состоит в том, что адвокат — это че-
ловек, отличающийся свободой мысли, которую невозможно 
ограничить извне.

Подведем некоторые итоги. Современные средства массовой 
информации вносят большой вклад в формирование как положи-
тельных, так и отрицательных представлений граждан о служителях 
Фемиды. При этом имплицитные средства, используемые адресан-
тами (как журналистами, так и самими юристами), играют не мень-
шую, если не бо́льшую роль в создании желаемого образа. Прове-
денное исследование позволяет сделать вывод о том, что 
современный российский адвокат репрезентируется как человек, 
готовый преодолевать трудности, возникающие на жизненном, в том 
числе профессиональном, пути, способный к самопожертвованию 
ради интересов доверителя и искренне любящий свою профессию. 
Выделяемые адресантами аспекты образа адвоката, на наш взгляд, 
коррелируют с аксиологическими доминантами русской культуры, 
такими как верность долгу, служение обществу, трудолюбие, бес-
корыстие и т.д. Мы полагаем, что, обладая большим кумулятивным 
потенциалом, СМИ посредством повторяющихся публикаций, со-
держащих положительную репрезентацию юристов, могут коренным 
образом изменить доминирующие в обществе негативные пред-
ставления. 
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