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ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ ORIGINAL ARTICLES

Аннотация:

Рассматривается вопрос о роли массмедиа 
в процессах интерпретации и оценки раз-
личных фрагментов действительности. 
Поднимается проблема вхождения юри-
дических концептов в медийный дискурс. 
Ставится задача изучения происходящих 
при этом изменений, приводящих в итоге 
к формированию новых концептуальных 
единиц — медиаконцептов. Обозначенная 
задача решается в процессе анализа одного 
из ключевых юридических концептов ЛЕ-
ГИТИМНОСТЬ. Продемонстрировано, что 
российские массмедиа существенно моди-
фицируют каждую из трех составляющих 
юридического концепта, то есть медиави-
рус «вживляется» в понятийный, образный 
и ценностный слои, что позволяет говорить 
о трех стратегиях медиатизации: дефини-
ционной, метафорической и оценочной. 
Показано, что дефиниционная стратегия 
способствует появлению в понятийном 
слое концепта ЛЕГИТИМНОСТЬ новых 
признаков (‘доверие’, ‘одобрение’, ‘под-
держка’, ‘уважение’, ‘справедливость’, 
‘феномен сознания’ и ‘субъективное ощу-
щение’). Отмечается, что метафорическая 
стратегия формирует дополнительно такие 
лингвокультурно-специфичные признаки, 
как ‘дефектность’ и ‘объект политичес-
ких манипуляций’, оценочная стратегия 
придает положительно воспринимаемому 
концепту ЛЕГИТИМНОСТЬ негативную 
коннотацию (развиваются концептуальные 
признаки ‘сомнительность’ и ‘мнимость’), 
что является тревожным маркером, от-
ражающим сложившуюся в российском 
обществе ситуацию. Указывается, что за-
фиксированные изменения свидетельству-
ют о значимости дискурсивного фактора 
в исследовании концептов.

Abstract:

The role of mass media in the processes 
of interpretation and assessment of various 
fragments of reality is discussed in the article. 
The problem of the entry of legal concepts into 
the media discourse is raised and the task is set 
to study the changes occurring in this process, 
which ultimately lead to the formation 
of new conceptual units — media concepts. 
The designated task is solved in the process 
of analyzing one of the key legal concepts 
LEGITIMACY. It has been demonstrated 
that the Russian mass media significantly 
modify each of the three components 
of the legal concept, that is, the media virus 
is “implanted” into the conceptual, figurative 
and value layers. It allows us to speak of three 
strategies of mediatization: definitional, 
metaphorical and evaluative. It is shown that 
the definitional strategy contributes to the 
emergence of new features in the conceptual 
layer of the LEGITIMACY concept (‘trust’, 
‘approval’, ‘support’, ‘respect’, ‘fairness’, 
‘the phenomenon of consciousness’ and 
‘subjective feeling’). It is noted that 
the metaphorical strategy additionally forms 
such linguo-culturally specific features 
as ‘defectiveness’ and ‘object of political 
manipulation’, the evaluative strategy 
gives the positively perceived concept 
of LEGITIMACY a negative connotation 
(conceptual signs of ‘doubtfulness’ and 
‘imaginary’ develop), which is an alarming 
marker reflecting the current situation 
in Russian society. It is pointed out that 
the recorded changes indicate the importance 
of the discursive factor in the study 
of concepts.

Ключевые слова: 
медиатизация; медиаконцепт; юридиче-
ский концепт; легитимность. 

Key words: 
mediatization; media concept; legal concept; 
legitimacy.
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Стратегии медиатизации юридических концептов 
в российских массмедиа XXI века (на примере концепта 
ЛЕГИТИМНОСТЬ)
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1. Введение
Для современных средств массовой информации главным становится 

не столько информирование, сколько комментирование и интерпретация, 
во многом определяющиеся корпоративной политикой издания. По мета-
форическому высказыванию Д. Рашкоффа, при подобном подходе к здо-
ровому информационному гену прикрепляется медиавирус, несущий мо-
дифицированную информацию [Рашкофф, 2003]. В итоге массмедиа ока-
зывают воздействие не только на сознание читателей, но и на различные 
сферы общественной жизни, то есть происходит медиатизация — «про-
цесс качественных изменений социальных коммуникаций, вызванный воз-
действием медиа, которые из институции, отражающей жизнь, становятся 
фактором, определяющим существенные моменты жизни общества и со-
временной личности» [Шмелёва, 2015, с. 145—146]. 

Массмедиа имплицитно влияют на различные виды дискурсов: по-
литический, экономический, медицинский, юридический и др. В связи 
с этим медиатизация приобретает стилистическую значимость, так как 
области взаимодействия медиадискурса с иными институциональными 
дискурсами создают особую стилистическую ситуацию: «В пространстве 
медиадискурса сосуществуют контексты из различных сфер деятельности. 
Но все эти контексты не просто сосуществуют как фрагменты внешнего 
мира — в едином пространстве медиадискурса фрагментарность внешней 
жизни преобразуется в целостный медиамир, в котором различные кон-
тексты призваны усиливать его достоверность, его реальность» [Клушина, 
2014, с. 68]. 

Способность медиадискурса влиять на семантику отдельных лексем 
неоднократно отмечалась российскими исследователями [Валгина, 2003; 
Вепрева, 2005; Клушина, 2014 и др.]. Более того, медиадискурс спосо-
бен превращать термины в медиаконцепты, «окружив слово новыми кон-
текстами и усложнив его смысловую структуру» [Силанова, 2016, с. 6], 
а сформировавшиеся в иных институциональных видах дискурса кон-
цепты при попадании в медиасреду также существенно усложняют свою 
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концептуальную структуру, «обрастают» новыми смыслами и оценками, 
превращаясь тем самым в медиаконцепты, что позволяет говорить и о кон-
цептуальной значимости процесса медиатизации. 

Цель предлагаемой статьи — рассмотреть механизмы «вживления меди-
авируса» в структуру юридических концептов, иными словами, исследовать 
способы трансформации юридического концепта в юридический медиакон-
цепт, проанализировав стратегии медиатизации, используемые при этом со-
временными российскими средствами массовой коммуникации. 

Для достижения обозначенной цели проведено исследование юридиче-
ского концепта ЛЕГИТИМНОСТЬ в российском медиадискурсе XXI века. 
Материалом исследования послужили тексты российских массмедиа, из-
влеченные из «Национального корпуса русского языка» (2000— 2018), а 
также данные портала «Медиалогия» (2018—2020). Всего проанализиро-
вано 1637 контекстов, содержащих основной репрезентант исследуемого 
концепта — юридический термин легитимность. 

Выбор для исследования концепта ЛЕГИТИМНОСТЬ обусловлен 
рядом факторов. Во-первых, легитимность — важнейший показатель со-
стояния правовой системы общества, что определяет интерес к феномену 
легитимности специалистов в области права, политологии, социологии, 
философии, истории, а с относительно недавних пор — и лингвистов [Cap, 
2005; Doudaki, 2015; Liguori et al., 2017; Голубева, 2016; Колмогорова, 
2018; Савельева, 2019 и др.].

Во-вторых, надо отметить неоднозначное понимание термина леги-
тимность в пределах «родного» для него юридического дискурса. От-
сутствие единого подхода к пониманию легитимности объясняется тем, 
что она «проявляется комплексно: в доверии к нормам, в законодательном 
подтверждении прав, в правовой подотчетности власти, в идеологической 
прозрачности (оправданности верованиями) и в исполнении взятых на 
себя обязательств» [Завершинский, 2001, с. 130]. В итоге легитимность за-
частую отождествляется с легальностью, что несколько искажает юриди-
ческую однозначность и приводит к конфликту интерпретаций. 

В-третьих, концепт ЛЕГИТИМНОСТЬ достаточно свободно проника-
ет в иные виды дискурсов — бытовой, политический, медийный, в итоге 
«со временем юридическая интерпретация утрачивает тотальное влияние 
на дефиницию легитимности» [Ромашова, 2013, с. 393]. Например, как от-
мечает российский политолог и журналист В. М. Коровин, в политическом 
дискурсе репрезентирующий изучаемый юридический концепт термин 
легитимность, «судя по тому, как его применяют наши политологи, сли-
вается воедино в нечто связанное с законностью, некоторое интуитив-
ное подразумевание, что всё прошло в рамках установленных правил <…> 
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Вот именно такое, в некотором смысле, бытовое смысловое смещение 
скрывает от нас подлинный смысл понятия легитимность (выделено 
нами. — О. К., Ю. И.) [Коровин, 2019]. Еще более существенные измене-
ния концепт ЛЕГИТИМНОСТЬ приобретает в медийном дискурсе, что и 
делает его благодатным материалом исследования. 

2. Стратегии медиатизации юридического концепта 
ЛЕГИТИМНОСТЬ в современном российском медиадискурсе

Проведенное исследование позволило констатировать, что российские 
массмедиа в публикациях, посвященных проблеме легитимности, посред-
ством использования определенного набора коммуникативных стратегий 
и тактик, а также с помощью языковых средств существенно модифици-
ровали каждую из трех составляющих юридического концепта ЛЕГИ-
ТИМНОСТЬ, то есть «медиавирус вживлялся» в понятийный, образный 
и ценностный слои исследуемого концепта, формируя тем самым новый 
медиаконцепт. Под медиаконцептом мы вслед за Н. В. Орловой понима-
ем «вербально-ментальный феномен особого рода, отличающийся медий-
ной <…> природой, вошедший в миросознание носителей языка с началом 
формирования информационного общества и ставший средством менталь-
но-психологической и эмоциональной адаптации к новой реальности» 
[Орлова, 2014, с. 12]. 

Соответственно, в зависимости от зоны медиавоздействия можно вы-
делить три стратегии медиатизации: дефиниционную (видоизменяющую 
понятийный слой), метафорическую (воздействующую на образный слой) 
и оценочную (модифицирующую ценностную составляющую концепта). 

2.1. Дефиниционная стратегия
Названная стратегия медиатизации  ориентирована на выявление кор-

реляции между содержанием языковой единицы (репрезентанта концепта) 
и отображаемой реальностью. В процессе дефинирования происходит рас-
членение эксплицируемого содержания, перечисление концептуальных при-
знаков. Российские массмедиа в материалах, посвященных теме легитим-
ности, попутно дают определения данного явления, стремясь вскрыть его 
специфику. Зачастую предлагаемые дефиниции существенно отличаются 
от содержащихся в словарях, что приводит к трансформации юридического 
концепта ЛЕГИТИМНОСТЬ в одноименный медиаконцепт. Сопоставим де-
финиции легитимности в юридических словарях и российских массмедиа. 

В «Энциклопедии юриста» легитимность определяется следующим 
образом: «обязательный признак законной власти любого цивилизован-
ного государства, обозначающий признание ее как внутри страны, так и 
на международной арене» [Энциклопедия юриста, 2005]. Таким образом, 
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в юридической дефиниции легитимности центральными являются семы 
‘законность’ и ‘признание’. 

Схожее определение представлено в «Большом юридическом словаре», 
трактующем легитимность как «политико-правовое понятие, означающее 
положительное отношение жителей страны, больших групп, общественно-
го мнения (в т. ч. и зарубежного) к действующим в конкретном государстве 
институтам власти, признание их правомерности» [Большой юридический 
словарь, 2014]. В данном случае дополнительно акцентируется внимание 
на функционировании термина на стыке двух институциональных сфер — 
юридической и политической. 

В похожем ключе интерпретируют легитимность современные россий-
ские массмедиа: А легитимность — это не только законность власти, это 
еще и признание за властью права распоряжаться и руководить стра-
ной (Kazanfirst.ru, 2017) [НКРЯ]; Легитимность — это признание поли-
тической системы. Признания политической системы всем обществом все 
равно не будет (Комсомольская правда, 2012) [Там же]; Легитимность — 
это когда люди признают определенный порядок и подчиняются ему, 
полагая, что он справедлив (Известия, 2004) [Там же]; Легитимность — 
это добровольное признание народом права власти на власть (Агентство 
политических новостей, 2011) [Там же]. В массмедиа также присутствуют 
определения легитимности, основанные не только на юридических, но и на 
религиозных законах: Что касается понятия «легитимности», то по боль-
шому счёту легитимно лишь то, что не противоречит Закону Божиему 
(Русская народная линия, 2020) [Медиалогия]. 

Однако при этом представители массмедиа обращают внимание на 
то, что на современном этапе понятие легитимности выходит за границы 
правовой сферы: Легитимность — это не только правовое, но и мен-
тальное понятие (Труд-7, 2007) [НКРЯ]; Легитимность — категория 
не юридическая, это категория массового сознания (Новый регион 2, 
2004) [Там же]; Легитимность — это же не просто скрупулёзное следо-
вание букве закона (Весьма, 2018) [Медиалогия]. 

В приведенных выше определениях также эксплицируется роль созна-
ния в формировании представлений о легитимности (ср. ментальное по-
нятие и категория массового сознания). Аналогичную характеристику на-
ходим в следующей дефиниции: Легитимность власти — это феномен 
нашего сознания, это социопсихологическая категория, отражающая, 
насколько народ считает власть справедливо занимающей ее место (Эхо 
Москвы, 2018) [Медиалогия]. 

Подобные дефиниции, с одной стороны, подчеркивают значимость 
осознания в феномене легитимности, с другой стороны, создают эффект раз-
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мытости и субъективности характеризуемого понятия, сводя его к некоему 
субъективному ощущению: Легитимность — это преобладающее в обще-
стве почти метафизическое ощущение, что тот или иной человек (или 
группа  людей)  справедливо  и  по  полному  праву  управляют  всеми  осталь-
ными (Хартия 97, 2018) [Медиалогия]; Понимаете, легитимность — это 
ощущение. Если Путин получит больше, чем он получил в 12-м году, конеч-
но, это будет плохо (Эхо Москвы, 2018) [Там же]; Легитимность — это 
не  механическое  явление,  а скорее иррациональное, лежащее на уровне 
ментальности, скрытых механизмов восприятия, которые у разных на-
родов складываются по-разному (Родина на Неве, 2019) [Там же]. 

Подобная ситуация приводит к появлению в определении легитимно-
сти дополнительных, неюридических признаков, к числу которых отно-
сятся ‘согласие’, ‘поддержка’, ‘доверие’, ‘одобрение’, ‘уважение’ и ‘спра-
ведливость’. 

Важным аспектом легитимности, акцентируемым в современных рос-
сийских массмедиа, является согласие граждан с деятельностью предста-
вителей власти, и зачастую этот признак становится даже более значимым, 
чем исконный юридический признак ‘законность’: И легитимность — это 
не легальность, законность — это, прежде всего, согласие (KM.ru, 2020) 
[Медиалогия]; Легитимность — это ведь не соответствие кем-то где-
то написанным непонятным и часто неизвестным людям законам. Ле-
гитимность — это когда люди понимают, на каком основании они должны 
соблюдать установленные правила, кто устанавливает правила. И соглас-
ны с тем, что именно эти люди — да, имеют право правила устанавли-
вать (ForPost, 2020) [Там же]; В этом и заключен смысл легитимности — 
согласия народа с властью (Выбор народа, 2020) [Там же]. 

Также легитимность в современных массмедиа регулярно оказывается 
сопряжена с доверием: Легитимность — это доверие со стороны обще-
ства  как  к  избирательной  системе  в  целом, так  и  к  результатам  кон-
кретных  выборов (Вечерняя Рязань, 2018) [Медиалогия]; Мероприятие 
прошло легитимно, а легитимность — это фактор доверия. Ключевое 
в голосованиях, выборах — это доверие, то есть легитимность (Говорит 
Москва, 2020) [Там же]. 

Ещё одной значимой характеристикой легитимности, не зафиксиро-
ванной в юридическом дискурсе, является одобрение народом деятельно-
сти политиков: Но легитимность — это прежде всего одобрение наро-
дом (Orengrad.ru, 2020) [Медиалогия]; … легитимность — это степень 
одобрения этой политики (Русская планета, 2013) [НКРЯ]; Это государ-
ство уже получило высшую степень легитимности — одобрение своего 
народа (Агентство политических новостей, 2011) [Там же]. 
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Логическим продолжением согласия с действующей властью и одобре-
ния ее деятельности становится поддержка. И чаще всего (в связи с тем, 
что наиболее частотным объектом легитимности выступают политические 
процессы) это поддержка обществом власти: Легитимность в моём пони-
мании — это уровень общественной поддержки (НикВести, 2018) [Ме-
диалогия]; Легитимность — это же не просто скрупулёзное следование 
букве закона. Если на выборы пришло, к примеру 30 % избирателей, то 
формально такая власть законна. Но велика ли степень её поддержки? 
(Весьма, 2018) [Там же]; А вот легитимность — это такая незримая 
поддержка, одобрение со стороны масс того, что делает власть (pravda.
ru, 2019) [Там же]; Легитимность — это мера народной поддержки (Не-
зависимая газета, 2010) [НКРЯ]. 

Достаточно часто при дефинировании легитимности акцентируется 
внимание на такой значимой для русской лингвокультуры этической ха-
рактеристике, как справедливость. В некоторых случаях данный признак 
упоминается в одном ряду с законностью, отмечается, что власть долж-
на быть не только законной, но и справедливой: Потому что легитим-
ность — это  законность  и  справедливость  чего-то  в  чьих-то  глазах 
(ТАСС, 2014) [НКРЯ]; Легитимность власти —  это … насколько народ 
считает власть справедливо занимающей ее место (Эхо Москвы, 2018) 
[Медиалогия]; Легитимность — это юридическая законность и соци-
альная справедливость (Радио свобода, 2013) [НКРЯ]. 

Периферийным признаком понятийного слоя медиаконцепта ЛЕГИ-
ТИМНОСТЬ в российском медиадискурсе становится уважение: А леги-
тимность, признание и уважение большинства — это залог легитим-
ности главы государства в России, как и залог легитимности системы 
власти  в  целом (Actualpolitics.ru, 2018) [Медиалогия]; Сила  и  уважение 
к власти — это легитимность всех решений, от момента их принятия 
до исполнения (ФедералПресс, 2012) [НКРЯ]; Это неготовность считать 
ее властью, которая заслуживает подчинения и уважения, — то, что на-
зывают потерей легитимности (Газета.ru, 2016) [Там же]. 

Приведенные дефиниции, представленные в российских массмедиа, 
убедительно демонстрируют расширение понятийной составляющей юри-
дического концепта ЛЕГИТИМНОСТЬ. Так, помимо традиционных для 
юридического дискурса признаков ‘законность’ и ‘признание’, в ядерную 
зону структуры медиаконцепта входят признаки ‘согласие’, ‘доверие’, 
‘одобрение’, ‘поддержка’, в периферийную — ‘уважение’, ‘справедли-
вость’, ‘феномен сознания’ и ‘ощущение’.

Большинство новых признаков, с одной стороны, коррелирует с при-
знаком ‘признание’, но не тождественны ему: можно признавать власть, 
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но не обязательно при этом уважать и одобрять ее, считать ее действия 
справедливыми и тем более активно поддерживать ее. 

Таким образом, в процессе формирования медиаконцепта происхо-
дит расширение понятийной составляющей исходного концепта, при этом 
объективный по своей природе концепт дополняется оценочностью, в ре-
зультате важнейшее понятие юридической сферы приобретает достаточно 
субъективный характер. Эта новая субъективность, намеченная в понятий-
ном слое, получает дальнейшее развитие в образном и оценочном слоях 
медиаконцепта. 

2.2. Метафорическая стратегия
Данная стратегия медиатизации направлена на модификацию и транс-

формацию образной составляющей концепта. На языковом уровне образ-
ный слой медиаконцепта формируется при помощи экспрессивно-эмоци-
ональных средств языка, наиболее эффективным среди которых является 
метафора как способ интерпретации и оценки, а потому активно задей-
ствованная массмедиа в процессе формирования определенного отноше-
ния общества к разнообразным объектам действительности. 

Анализ метафорических репрезентаций медиаконцепта позволяет вы-
явить взаимосвязи между метафорами и факторами, обусловившими их 
востребованность. Выбор из всего богатства метафорического инструмен-
тария определенной метафорической модели позволяет массмедиа импли-
цитно передать отношение издания к легитимности, актуализировать в со-
знании читателей соответствующий эмоциональный фон, сформировать 
отношение к обсуждаемой проблеме. 

В процессе медиатизации юридического концепта ЛЕГИТИМНОСТЬ 
в российском медиадискурсе чаще всего используются метафоры, восхо-
дящие к сферам-источникам «строительство», «экономика», «игра» и «га-
строномия». 

Строительные метАфоры. Основополагающий характер легитимности, 
ее значимость для функционирования государства демонстрируется по-
средством строительной метафорики. Наиболее активно для этой цели за-
действованы в переносном значении лексемы фундамент, основа и опора: 
Легитимность — это фундамент любой власти, любого политическо-
го действа (ИА REX, 2017) [НКРЯ]; Законы,  госпрограммы,  депутаты 
и чиновники — это кирпичики, из которых строится здание власти. Но 
без прочного фундамента строение рано или поздно рухнет. Какими бы 
классными ни были стены, крыша или внутренняя отделка. Фундамент 
власти — это легитимность (МК в Кузбассе, 2011) [Там же]; Эксперты 
посмели усомниться в легитимности — одной из несущих опор совре-
менной российской государственности (Ведомости, 2013) [Там же]. 
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Показательно, что в современных российских публикациях строи-
тельная метафора, традиционно обладающая позитивной созидательной 
семантикой, используется преимущественно в своем деструктивном ва-
рианте. Востребованными при медиатизации концепта ЛЕГИТИМНОСТЬ 
оказываются строительные метафоры, обладающие негативным прагмати-
ческим потенциалом и представляющие легитимность как разрушающее-
ся строение. В метафорическом значении выступают лексемы разрушение, 
обрушение, обвал и др.: Нельзя допускать дальнейшего разрушения леги-
тимности  государства,  ещё большего  его  отрыва от  граждан России 
(Новые известия, 2020) [Медиалогия]; Он выполняет западный заказ по 
разрушению легитимности существующей власти и политической 
системы (ФАН, 2017) [НКРЯ]; На деле — полное обрушение основ пу-
тинской легитимности (Красная строка, 2016) [Там же]; Речь идет об 
обрушении легитимности российских границ в случае, если Южные Ку-
рилы отойдут японцам (РБК daily, 2008) [Там же]; Режиму надо срочно 
поднять собственную легитимность, пошатнувшуюся после думских и 
президентских выборов (Радио свобода, 2012) [Там же]. 

ЭкономичеСкие метАфоры. На страницах российских массмедиа 
XXI века легитимность регулярно представляется в качестве объекта то-
варно-денежных отношений, то есть в виде товара: Одного нельзя сделать 
в глобальном супермаркете — купить легитимность, этот товар там 
не продается (Polit.ru, 2011) [НКРЯ]. 

При характеристике легитимности в метафорическом значении вы-
ступает не только лексема товар, но и глаголы, обозначающие различные 
аспекты товарно-денежных отношений: продать, купить, обменять и др.: 
Эти режимы не просто покупают оружие, они также покупают поли-
тическую поддержку и легитимность (Правда, 2016) [НКРЯ]; Нужно 
превратиться  в  легитимного  для  Запада  лидера,  купив  эту  легитим-
ность невиданной доселе игрой на антироссийской струне (Украина.ру, 
2020) [Медиалогия]; Это все результаты политической международной 
коррупции  путинской  ОПГ,  которая  пытается  купить  себе  легитим-
ность (Факты и комментарии, 2020) [Там же]. 

Посредством экономических метафор легитимность также представля-
ется в виде финансов, а процессы легитимизации и делегитимизации опи-
сываются в СМИ как различные финансовые операции, например, обесце-
нивание легитимности в метафорической интерпретации отождествляется 
с девальвацией: Произошло открытое публичное обсуждение законности 
высоких  результатов  «Единой  России»,  девальвация легитимности  ин-
ститута выборов в Российской Федерации (Сибкарй.ру, 2011) [НКРЯ]. Из-
менения в мире политики, оцениваемые массмедиа с точки зрения их ле-
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гитимности или нелегитимности, регулярно сопоставляются в российской 
прессе с конвертированием валюты: И легитимность производная была 
им конвертирована в фактическую. Но, как оказалось, не навсегда (ВНов-
городе.ру, 2017) [НКРЯ]; Поэтому  является  ли  он  легитимным президен-
том, сегодня не имеет значения, потому что эту легитимность нельзя во 
что-то конвертировать (Русская служба новостей, 2014) [Там же]. 

Легитимность государственных органов власти отождествляется 
с кризисом в экономической сфере, а также регулярно отмечается дефи-
цит легитимности. Метафоры подобного плана актуализируют нарушения 
правомерности и легитимности: Доверие  к  выборам  и  их  результатам 
довольно низкое, и значительная часть избранных органов власти испы-
тывает дефицит легитимности  (Московский комсомолец, 2020) [Ме-
диалогия]; Национализм  расцветает  тогда,  когда  для  него  создаются 
благоприятные условия — дефицит демократической легитимности ... 
(Независимая газета, 2018) [НКРЯ]; Серьезному дефициту легитимно-
сти российских элит как минимум 20 лет (REGNUM, 2013) [Там же]. 

игроВые метАфоры. В современных российских массмедиа легитим-
ность выступает в качестве атрибута карточной игры, становится объектом 
разнообразных не вполне законных манипуляций: Не удалось разыграть 
карту легитимности  нового  руководства  республики (Комсомольская 
правда, 2003) [НКРЯ]; Самое опасное здесь — соблазн сыграть на леги-
тимности новой власти (Комсомольская правда, 2003) [Там же]; И на се-
годняшний день свою партию, на кону которой стоят народное доверие 
и пресловутая легитимность, обитатели протестных трибун, похоже, 
проиграли (Московский комсомолец, 2012) [Там же]. 

гАСтрономичеСкие метАфоры. В рамках данной метафорической моде-
ли легитимность представляется российскими массмедиа как некачествен-
ный продукт или несвежее блюдо, тем самым подчёркивается неидеальное 
состояние легитимности на современном этапе развития общества: Глава 
президентской республики, обладающий при этом легитимностью вто-
рого сорта, сталкивается с многими проблемами (Известия, 2007) [НКРЯ]; 
Но легитимность столичного парламента тоже второй свежести (ИА 
Альтаир, 2019) [Медиалогия]; Легитимность второй свежести: к ито-
гам выборов в Москве и Петербурге (SeldonNews, 2019) [Там же]. 

Таким образом, большая часть метафор указывает на дефектное состо-
яние легитимности (разрушенное строение или несвежее блюдо), а также 
на различные манипуляции, связанные с легитимностью власти в стране 
(метафоры товара и карточной игры), что свидетельствует о вживлении 
в структуру юридического концепта новых концептуальных признаков: 
‘дефектность’ и ‘объект политических манипуляций’. В итоге создается 
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достаточно негативный образ современного состояния российской леги-
тимности. 

2.3. Оценочная стратегия медиатизации
Указанная стратегия связана с изменениями ценностного слоя концеп-

та и имеет особую значимость для медиадискурса, поскольку социальная 
оценочность традиционно называется одной из его основных стилевых 
особенностей. Транслируемая национальными массмедиа «в эксплицит-
ной или имплицитной форме оценка способна формировать и регулиро-
вать отношение общества к освещаемым феноменам» [Кондратьева, 2016, 
с. 41]. 

Оценочный характер медиаконцепта ЛЕГИТИМНОСТЬ фиксируется 
уже на стадии дефинирования (легитимность оценивается с позиций спра-
ведливости, одобрения, уважения и т. д., то есть речь идет об этической 
оценке). Помимо этого, представители массмедиа прямо говорят об оце-
ночной природе феномена легитимности и о ее субъективности: Потому 
что легитимность — штука оценочная  (хотя и измеряемая), а  закон-
ность —  это триггер (Новые известия, 2018) [Медиалогия]; У нас нет 
в законе — не связана явка с легитимностью, это понятие такое субъек-
тивное, оценочное (РИА Новости, 2018) [НКРЯ]; В глазах наблюдателя 
легитимность — более призрачный и субъективный критерий, нежели 
“законность” (Око планеты, 2014) [Там же]. 

Сам по себе феномен легитимности, предполагающий законность и 
признание основных политических и социальных институтов, безусловно, 
оценивается положительно. Языковыми маркерами подобных оценок вы-
ступают прилагательные и наречия хороший  / хорошо, важный  / важно, 
значимый / значимо и др.: Одна из самых важных вещей в политике — 
это легитимность (АС Радио свободы, 2018) [Медиалогия]; Легитим-
ность  власти — это самое важное,  что  вообще существует в  строе-
нии государства (Novaukraina.org, 2018) [Там же]; Легитимность — это 
хорошо, нужно больше, чтобы люди ходили на выборы (REGNUM, 2018) 
[Там же]; Легитимность — важнейший показатель состояния право-
вой системы общества (Журнал правовых и экономических исследова-
ний, 2017) [НКРЯ].

Однако российская легитимность на данном этапе развития общества 
оценивается достаточно негативно, в частности, ее главной характеристи-
кой в российских массмедиа является сомнительность, что определяется 
особенностями политической и социальной ситуации в обществе, то есть 
в данном случае можно говорить о лингвокультурной специфике медиа-
концепта. На языковом уровне данный признак реализуется с помощью 
лексемы сомнительный, глаголов сомневаться, словосочетаний с суще-
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ствительным сомнение и фразеологизма высосать  из  пальца: … можно 
будет говорить о сомнительной легитимности выборов (Независимая 
газета, 2019) [Там же]; Критика выборов может заставить россиян сом-
неваться  в легитимности  всех  победивших  кандидатов  вне  зависимо-
сти от партийной принадлежности (ТАСС, 2019) [Там же]; Сомнения 
в легитимности  власти  стали  детонатором  социально-политического 
противостояния (Независимая газета, 2019) [Там же]; Даже если удастся 
продавить того же Кожемяко, то никто не будет воспринимать его как 
свободно  избранного,  это  будет  высосанная из пальца легитимность 
(Ведомости, 2018) [НКРЯ]. Из приведенных примеров видно, что каче-
ством сомнительности наделяется легитимность целого ряда объектов: 
власти, режима, результатов выборов, кандидатов, — то есть можно гово-
рить о некоем системном кризисе российской легитимности. 

Подобная негативная оценка легитимности также создается посред-
ством использования прилагательных призрачный, иллюзорный, мнимый, 
фальшивый и др.: Путем  использования  ничего  не  подозревающих  лиц, 
имеющих хорошую репутацию, достигается иллюзорная легитимность 
и беспристрастность мероприятий (REGNUM, 2010) [НКРЯ]; … нынеш-
нее поколение «адептов лоялизма» со своей мнимой «легитимностью» 
достигло по уровню лицемерия сторонников Явлинского (Росинформбю-
ро, 2017) [Там же]; Именно вопрос явки сейчас и является ключевым для 
Смольного: если на участки придут менее 10 % горожан, то Полтавченко 
не  будет  обладать  даже призрачной легитимностью  (АПН «Северо-
Запад», 2014) [Медиатека]; Многие считают, что проект на самом деле 
“мертвый”  и  призван  лишь  создавать фальшивую легитимность  тем 
или иным решениям мэрии и Мосгордумы (Газета.Ru, 2019) [Там же]. 

4. Выводы
Медиадискурс, обладающий огромным воздействующим потенциа-

лом, обогащает попадающие в его пределы концепты, усложняет их кон-
цептуальную структуру, порождает ее многочисленные модификации и 
трансформации, затрагивающие все три составляющие (понятийную, об-
разную и ценностную), формируя в итоге новый медиаконцепт. Юридиче-
ский концепт ЛЕГИТИМНОСТЬ также претерпевает подобные изменения. 

Исследование показало, что в российском медиадискурсе зафикси-
ровано три стратегии, используемых в процессе медиатизации феномена 
легитимности: дефиниционная, метафорическая и оценочная, — каждая 
из которых обогащает и видоизменяет соответствующую составляющую 
концептуальной структуры: дефиниционная — понятийную, метафориче-
ская — образную, оценочная — аксиологическую. 
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Дефиниции легитимности в массмедиа содержат большее количество 
признаков, чем лексикографические источники. В юридических словарях 
нами были выявлены концептуальные признаки ‘законность’ и ‘призна-
ние’, в медиадискурсе ядерную зону пополняют новые признаки ‘согла-
сие’, ‘доверие’, ‘одобрение’, ‘поддержка’, также формируются перифе-
рийные признаки — ‘уважение’, ‘справедливость’, ‘феномен сознания’ и 
‘субъективное ощущение’. 

Метафорическая стратегия медиатизации позволяет эксплицировать 
основные характеристики легитимности и дать ее оценку. Образные при-
знаки легитимности, репрезентируемые посредством метафорической 
стратегии, включают в свой состав такие лингвокультурно-специфичные 
признаки, как ‘дефектность’ и ‘объект политических манипуляций’, отра-
жая сложившуюся на данный момент, по мнению авторов медиатекстов, 
в российском обществе ситуацию. 

Положительно оцениваемый по своей природе концепт ЛЕГИТИМ-
НОСТЬ в современном российском медиадискурсе приобретает негатив-
ную оценочность (развиваются концептуальные признаки ‘сомнитель-
ность’ и ‘мнимость’), что является тревожным маркером, требующим вни-
мания политической и социальной элиты страны. 

Таким образом, термин легитимность и стоящий за ним юридический 
концепт претерпевают в российском медиадискурсе существенные моди-
фикации, что свидетельствует о значимости дискурсивного фактора в ис-
следовании терминологии и концептологии. 
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