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РЕЧЕВЫЕ ТАКТИКИ СУДЕБНОГО СПОРА 

 
Статья посвящена таким аспектам профессионального общения, как воздействие 

в рамках судебного спора. Автором рассматриваются стратегии и тактики речевого 

воздействия и их реализация в судебной коммуникации. Проведенный анализ позволяет 

сделать вывод о том, что эффективность судебного спора непосредственно связана с 

задачами речевого воздействия. Умение использовать различные речевые тактики по-

зволяет достигнуть требуемого судебного решения. 
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Speech Tactics of Judicial Dispute 

 
The article deals with such aspects of professional communications as the influence 

within the judicial dispute. The strategies and tactics of speech influence and their realization in 

the judicial communication are regarded. The analysis allows to draw a conclusion that the ef-

ficiency of judicial dispute is directly connected with speech influence. The ability to use vari-

ous speech tactics allows to reach the required judgment. 
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Судебная коммуникация рассматривается 
в работе как вид институционального, т. е. 
статусно-ориентированного общения, со-
держание и структура которого определяет-
ся нормами уголовно-процессуального права.  

Функционирование любого социального 
института, в том числе и суда, опирается на 
исторически сложившиеся конвенции [1; 5]. 
Судебному общению присуща высокая сте-
пень конвенционализации, которая опирает-
ся на санкционируемость коммуникативной 
ситуации, а также иерархическая ролевая 
структура. В ходе судебного разбирательства 
его участники исполняют постоянные про-
фессиональные (процессуальные) роли. 

Судоговорение в суде происходит в опре-
деленном контексте, который можно назвать 
судебной ситуацией. Судебная реальность 
дискурсивна, однако участники судебного 
разбирательства преследуют цели, выходя-
щие за пределы дискурса. Борьба, конфрон-
тация являются неизменным составляющим 
контекста, в котором происходит процессу-
альное доказывание. Особая роль в этом 
процессе отведена словесным технологиям.  

Судебная речь, являясь по форме моно-
логом, составляет часть диалога между за-
щитой и обвинением. В целом судебный 
спор как ситуация общения представляет 
широкий простор для выбора тех или иных 
речевых тактик. Чем более компетентен 
юрист в применении правил речевой ком-
муникации, тем многообразнее его страте-
гии и тактики, тем успешнее он добивается 
своих целей. Задача обеих сторон судебного 
процесса по уголовным делам — государст-
венного обвинителя и защитника — убедить 
суд в истинности своей системы доказа-
тельств. 

Основной целью судебной речи является 
убедительное и аргументированное воздей-
ствие на суд. Таким образом, эффектив-
ность речевой коммуникации в судебной 
сфере тесно связана с задачами речевого 
воздействия.  

Речевое воздействие есть речевое обще-
ние, взятое в аспекте его целенаправленно-

сти, оно направлено на достижение опреде-
ленной внешней цели, и может быть описа-
но схемой «субъект → объект» [7, с. 5]. 

Понятие стратегии является важнейшим 
при изучении речевого воздействия. О. С. 
Иссерс основной проблематикой лингвис-
тического анализа речевого воздействия 
считает изучение стратегий говорящего и 
всех находящихся в его распоряжении языко-
вых ресурсов, которые определяют достиже-
ние им коммуникативной цели [3, с. 23]. 

С учетом специфики исследуемой ком-
муникации (судебной) мы используем тер-
мины «коммуникативная стратегия» и «ре-
чевая стратегия» как синонимы, поскольку 
данный тип коммуникации законодательно 
регламентируется УПК (принцип устности) 
и использования других средств, кроме ре-
чевых, не предполагает.  

Стратегия речевого воздействия пред-
ставляет собой способ оперирования ин-
формацией с целью изменения поведения 
объекта речевого воздействия (т. е. того, кто 
подвергается речевому воздействию) в на-
правлении, планируемом субъектом речево-
го воздействия (т. е. тем, кто осуществляет 
речевое воздействие) [6, с. 269]. Конечной 
целью любой речевой стратегии является 
коррекция модели мира адресата. В боль-
шинстве случаев существует несколько спо-
собов достичь цели, что требует привлече-
ния понятия тактики. 

По мнению исследователей, речевая 
стратегия и речевая тактика связаны как род 
и вид [4, с. 11]. Коммуникативная стратегия 
соотносится с коммуникативной целью 
(стратегический результат, на который на-
правлен коммуникативный акт). Коммуни-
кативная тактика — с набором коммуника-
тивных намерений, или задач (совокупно-
стью тактических ходов на пути к цели).  

Как считает О. С. Иссерс, именно такти-
ки выступают как действительно доступные 
для изучения единицы, которые, по-
видимому, и являются практическим инст-
рументом говорящего. Задачу описания 
стратегий она видит как представление но-
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менклатуры типовых тактик, реализующих 
конкретную речевую стратегию [2, с. 117]. 

В основе понятий коммуникативной 
стратегии и тактики лежит разграничение 
первостепенных и второстепенных целей 
общения, на этой основе предлагается ти-
пология стратегий. Первостепенные цели, 
ради которых и затевается коммуникация, 
соотносятся с семантическими (когни-
тивными) стратегиями, т. е. с непосредст-
венными целями воздействия, все осталь-
ные — с разнообразными мотивами челове-
ческой деятельности. «В большинстве слу-
чаев к основным стратегиям относятся те, 
которые непосредственно связаны с воздей-
ствием на адресата, его модель мира, сис-
тему ценностей, его поведение — как физи-
ческое, так и интеллектуальное)» [2, с. 106]. 
Именно этот тип стратегий является наибо-
лее значимым в профессиональном обще-
нии и соотносится со способами речевого 
воздействия. Применительно к судоговоре-
нию по уголовным делам можно сказать, 
что именно семантические стратегии игра-
ют решающую роль в построении картины 
«дела» каждой из сторон судебного процес-
са, именно с их помощью судебные ораторы 
оказывают влияние на убеждение судьи и 
присяжных заседателей.  

Соответственно выделяется группа 
вспомогательных стратегий — прагмати-
ческих (коммуникативно-ситуационных), 
риторических и диалоговых (конверса-
ционных).  

В целом вспомогательные стратегии спо-
собствуют эффективной организации диа-
логового взаимодействия, оптимальному 
воздействию на адресата. Так, стратегиче-
ски значимыми являются все компоненты 
коммуникативной ситуации: автор, адресат, 
коммуникативный контекст. Их можно объ-
единить в класс прагматических (комму-
никативно-ситуационных) стратегий. 

Диалоговые (конверсационные) страте-
гии используются для мониторинга темы, 
инициативы, степени понимания в процессе 
общения. 

В рамках риторических стратегий ис-
пользуются различные приемы ораторского 
искусства и риторические техники эффек-
тивного воздействия на адресата. 

Стратегические значения дискурса 
должны быть прямо или косвенно сигнали-
зированы поверхностными структурами 
текста, т. е. тактики имеют определенные 
речевые показатели (маркеры), по которым 
можно судить о стратегическом замысле и 
тактических задачах говорящего. Следует 
отметить, что разделение между стратегия-
ми разного типа зачастую имеет условный 
характер, в самом дискурсе стратегии вы-
ступают в комплексе. Языковые маркеры, 
манифестирующие тактики в приводимых 
примерах, выделены с помощью шрифта, 
однако следует учесть, что в некоторых кон-
текстах они могут идентифицировать одно-
временно разные типы стратегий.  

Рассмотрим основные речевые тактики, 
используемые в судебном процессе по уго-
ловным делам. В качестве иллюстраций ис-
пользованы архивные материалы процес-
сов, рассмотренных Сыктывкарским город-
ским судом и Верховным судом Республики 
Коми в 2007−10 гг.  

К семантическим стратегиям, исполь-
зуемым в судебном судоговорении, относят-
ся стратегия убеждения, стратегия деструк-
ции, стратегия интерпретации действитель-
ности с соответствующим набором тактик. 

Стратегия убеждения, безусловно, до-
минирует в судебных прениях, поскольку 
само судебное доказывание построено глав-
ным образом на рациональной аргумента-
ции.  

1. Тактика экспликации причинно-след-
ственных связей. Используется в обвини-
тельных и защитительных речах, в репли-
ках, в последних словах для подтверждения 
или опровержения обвинения. 

Обвинение считает несостоятельной 

версию подсудимого Д. о применении в от-

ношении него на предварительном следст-

вии насилия, поскольку данное обстоятель-

ство опровергается доказательствами по 
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делу. Так, допрошенные Р. и Е. пояснили, 

что никакого насилия в отношении Давы-

денко не применялось. Насилие было приме-

нено только при задержании последнего. 

Относительно данного факта имеется 

подтверждение в постановлении следова-

теля Р. об отказе в возбуждении уголовного 

дела, а также установлено показаниями 

сотрудников милиции, проводивших задер-

жание, в соответствии с которыми наси-

лие при задержании к Д. применялось (об-
винительная речь). 

Квалификация действий моего подза-

щитного, предложенная государственным 

обвинителем в соответствии с ч. 2 ст. 158 

УК РФ, не может быть бесспорной, так 

как, во-первых, реально распорядиться по-

хищенным имуществом он не мог. Во-

вторых, квалифицирующий признак значи-

тельности ущерба потерпевшему не дока-

зан, так как изначально не вменялся орга-

нами предварительного следствия (защити-
тельная речь). 

Эти люди нанесли моей семье огромные 

страдания, они должны нести наказание по 

всей строгости, так как мои дети оста-

лись без отца (последнее слово потерпев-
шего). 

2. Как разновидность тактики 1 выступа-
ет тактика экспликации временных свя-
зей.  

В конце апреля — начале мая 2008 г. А. 

подобрал вариант — комнату по ул. Моро-

зова стоимостью 900 000 рублей, затем в 

мае 2008 г. А. показал К. договор купли-

продажи данной комнаты. Однако в после-

дующем денежные средства, указанные в 

этом договоре, она не получила (Уг–13, об-
винительная речь). 

3. Тактика апелляции к авторитетам. 
Реализуется в обвинительных и защити-
тельных речах при квалификации преступ-
ления и, следовательно, предполагаемой 
мере наказания. В этом случае в качестве 
авторитетных источников выступают нормы 
законодательства. Обычно профессиональ-
ные участники судебного процесса точно 

формулируют ссылки на нормы законода-
тельства. 

Стоимость перемещенного товара со-

ставила 1794399 рублей 18 копеек, что в 

соответствии с примечанием к статье 

169 Уголовного Кодекса РФ является круп-

ным размером (обвинительная речь). 
Уважаемый суд, защита также счита-

ет, что по данному уголовному делу на ос-

новании статьи 75 Уголовно-процес-

суального кодекса Российской Федерации 
должны быть исключены как недопусти-

мые доказательства, связанные с изъяти-

ем, исследованием и описанием, джинсы Б. 

(защитительная речь). 
Ссылки на нормативные акты могут 

иметь более общий характер, что характер-
но для выступлений непрофессиональных 
участников процесса: 

Закон дает мне право защищать свои 

права, жизнь, имущество. Мы указали свое 

местонахождение, никуда не скрывались. А 

в конце я оказался виноватым (реплика 
подсудимого). 

В качестве «авторитетов» могут высту-
пать значимые в глазах общества награды и 
знаки отличия, пословицы и поговорки  

В качестве смягчающих вину обстоя-

тельств у Б. является следующее: он уча-

стник боевых действий. Имеет знаки от-

личия «Долг и честь», «За службу на Кав-

казе», «Участник боевых действий» (за-
щитительная речь). 

Из Древнего Китая до нас дошла такая 

поговорка: «ты помог незнакомому чело-

веку, значит, теперь ты ему должен». А 

ведь верно, помощь даже от чистого серд-

ца может не только облагодетельство-

вать, но и навредить (защитительная речь). 
Тактики экспликации причинно-следст-

венных связей и тактика апелляции к авто-
ритетам в обвинительных речах обычно вы-
ступают в сочетании:  

Таким образом, сторона обвинения счи-

тает возможным квалификацию действи-

ям подсудимого Ф. изменить. Действия Ф. 

следует квалифицировать по ч. 1 ст. 162 
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УК РФ, так как Ф. к Ю. было применено 

насилие, опасное для жизни и здоровья, по-

скольку потерпевший неоднократно терял 

сознание (обвинительная речь). 
Стратегия деконструкции направлена 

на то, чтобы разрушать и порождать сомне-
ния в доброкачественности смысловой 
структуры «дела» своего процессуального 
оппонента. 

Основной в рамках этой стратегии явля-
ется тактика дискредитации. Дискредита-
ции могут подвергаться достоверность по-
казаний подсудимых, свидетелей потерпев-
ших, их репутация; действия следователей, 
адвокатов, судей, экспертов; уровень их 
квалификации, их незаинтересованность и 
объективность.  

Однако сторона обвинения считает, 

что показания подсудимых Кн. и Кс. как на 

следствии, так и в суде являются неправ-

дивыми, не соответствующими дейст-

вительности, и направлены на то, чтобы 

ввести суд в заблуждение с целью избе-

жания уголовной ответственности за 

совершение особо тяжких преступлений 
(обвинительная речь). 

Считаю, что показания специалистов 

Ш. и Д., а также представленные сторо-

ной защиты рецензии других специалистов 

подлежат критической оценке, поскольку 

являются их личным мнением, не осно-

ванным на требованиях методики прове-

дения почерковедческих экспертиз (обвини-
тельная речь). 

Государственным обвинителем непра-

вильно определены причины действий М., 

которые являются важными. Не дана 

оценка действиям М. и А. (защитительная 
речь). 

Тогда мы решили заявить отвод судье, 

который заинтересован в исходе данного 

дела (защитительная речь). 
В ходе следствия я допустил много упу-

щений из-за незнания. Адвокат не предос-

тавил мне той защиты, которая должна 

быть, а я юридически неграмотен (послед-
нее слово подсудимого). 

Стратегии интерпретации действи-
тельности сводятся к двум тактикам. 

1. Тактика интенсификации предпола-
гает «игру на повышение». Использование 
этой тактики в судебных прениях зафикси-
ровано в текстах как обвинительных, так и 
защитительных речей и репликах.  

Безмерно горе людей, потерявших своих 

близких в том аду. Горечь утраты не смо-

жет уменьшить ничто. Но никакая тра-

гедия и никакое горе не могут быть оправ-

данием для осуждения невиновного челове-

ка (защитительная речь). 
Мы не воспринимали его как сотрудника 

милиции. … Мы воспринимали его как гра-

жданское лицо. Его действия мы воспри-

нимали как угрозу для себя. Я воспринимал 

это как реальную угрозу (реплика подсуди-
мого). 

2. Тактика приуменьшения заключает-
ся в сокрытии или затушевывании инфор-
мации, она чаще применяется в судебных 
прениях в обвинительных и защитительных 
речах, репликах и последних словах. При-
уменьшается нанесенный ущерб, степень 
угрозы, наличие преступного умысла.  

При каких обстоятельствах у подсуди-

мого В. был изъят мобильный телефон по-

терпевшего, пояснил сам В. При этом В. 

осознавал, что данный мобильный телефон 

является чужим имуществом, но, по его 

словам, умысла на совершение хищения 

телефона он не имел (обвинительная 
речь). 

От нас никакой реальной угрозы не ис-

ходило. В тот момент, когда потерпевший 

вышел, мы от всех действий добровольно 

отказались, ехали домой. Никаких побуж-

дений у нас не было (реплика подсудимо-
го). 

Прагматические стратегии имеют осо-
бую значимость в судебных прениях по уго-
ловным делам. Они опираются на компо-
ненты коммуникативной ситуации и ориен-
тированы на глобальную цель: убедить су-
дью (присяжных) в истинности представ-
ляемой «картины дела». 
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Прагматическая стратегия самопрезен-
тации является постоянной составляющей 
стратегической конфигурации текста. Рас-
смотрим основные тактики. 

1. Статусно-ролевая тактика направле-
на на то, чтобы обозначить процессуальных 
участников и соответственно правила их 
речевого поведения в обвинительных и за-
щитительных речах. Чаще всего использу-
ются процессуальные наименования: обви-
нение, сторона обвинения, защита, сторо-

на защиты, подсудимый, подзащитный, 
реже используются личные местоимения и 
описательные обороты. 

Сторона обвинения считает, что вина 

подсудимых полностью нашла свое под-

тверждение (обвинительная речь). 
Уважаемый суд, присутствующие, мне 

поручена защита подсудимого П. (защити-
тельная речь). 

Защита не согласна с организацией 

притона, который был создан ее сожите-

лем, также нет устойчивой группы, то 

есть квалифицирующий признак организо-

ванной группой не нашел своего подтвер-

ждения (защитительная речь). 
2. Тактика построения имиджа имеет 

огромное значение в судебных прениях и 
является основной в рамках стратегии са-
мопрезентации. Она активно реализуется во 
всех видах выступлений и включает разно-
образный набор тактик. Отметим основные 
имиджевые тактики, свойственные разным 
процессуальным участникам в соответствии 
с исполняемыми ими ролями в судебных 
прениях. 

А) Имидж объективного и высококва-
лифицированного профессионала-юрис-
та используется в равной мере, как обвини-
телями, так и защитниками. 

В большей мере это волнение вызвано 

тем, что на плечах государственного обви-

нения лежит высокая ответственность: 

помочь вам, уважаемый суд, объективно 

разобраться в доказательствах и при-

нять справедливое и законное решение 
(обвинительная речь). 

Гордиться выполненной работой в про-

фессии адвоката можно, когда сознаешь и 

доказал суду, что знаешь закон и умеешь 

его применять лучше оппонента (защити-
тельная речь). 

Б) Имидж честного профессионала-юри-
ста в большей степени используется защит-
никами в противовес существующему в 
общественном сознании образа адвоката 
как защитника преступников. 

Однако роль защитника в уголовном про-

цессе не "отмазать" преступника, как пре-

подносят герои сериалов, и не следовать 

общественному мнению, как хотелось бы 

обывателям, и не поддерживать версии об-

винения, как желала бы сторона обвинения, 

а осуществить юридическую защиту ли-

ца, в отношении которого ведется уголов-

ное преследование (защитительная речь). 
В) Имидж непримиримого борца с пре-

ступностью, радеющего за общественное 
благо, используется государственным обви-
нителем. 

Сегодня я говорю не только от имени 

погибших, но и всего общества. Насильст-

венные преступления должны вызывать 

осуждение у каждого человека. Никому не 

дано право избивать, а тем более убивать 

других людей. Подсудимые с легкостью 

пошли на эти тягчайшие преступления, а 

значит, представляют опасность для об-

щества (обвинительная речь). 
Г) Имидж подсудимого как невиновного 

и напрасно обвиняемого человека исполь-
зуется в защитительных речах, в репликах 
подсудимых и в последних словах подсуди-
мых.  

А мой подзащитный был просто слом-

лен, он говорил, что его не избивали, его 

морально и физически преследовали, на 

него давили, и он был вынужден при-

знаться, написать явку с повинной и за-

явление, которое было сделано (защити-
тельная речь). 

Вины моей нет, перед богом, людьми и 

законом клянусь (последнее слово подсуди-
мого). 
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Д) Имидж «невинной овечки» исполь-
зуется подсудимыми в последних словах и 
репликах: 

В своей жизни не занимался, не занима-

юсь, и не буду заниматься преступной дея-

тельностью (последнее слово подсудимого). 
Е) Имидж искренне раскаявшегося ис-

пользуется в защитительных речах, репли-
ках и последних словах подсудимых:  

Подсудимая вину в инкриминируемом ей 

преступлении признала в полном объеме, в 

содеянном раскаялась, дала правдивые, 

изобличающие себя показания, подробно 

рассказав об обстоятельствах совершения 

преступления. С момента возбуждения 

уголовного дела она сотрудничала с орга-

нами предварительного расследования 
(защитительная речь). 

Я прошу прощения у потерпевшей. 

Обещаю, что возмещу ей материальный и 

моральный ущерб. Я не хочу за решетку, 

буду работать, и приносить пользу обще-

ству и государству (реплика подсудимого). 
Ж) Имидж подсудимого как «случайно 

оступившегося»: 
Характеризуется подсудимая по месту 

жительства положительно. Выучейская 

не состоит на учетах у врачей нарколога и 

психиатра, ранее не судима, к админист-

ративной ответственности не привлека-

лась. На иждивении подсудимой находится 

малолетний ребенок (защитительная речь). 
З. Имидж требующего справедливости 

используется в репликах потерпевших: 
У нас нет связей, послушной прессы, де-

нег. Мы простые люди, мы верим в тор-

жество справедливости, просим вас изу-

чить все внимательно и принять единст-

венное правильное решение (реплика потер-
певшей). 

И) Имидж жертвы преступников ис-
пользуется в репликах потерпевших: 

Сына уже не вернуть. Подсудимые сло-

мали себе жизнь, но они сломали жизнь и 

семье моего сына, оставили детей без от-

ца. Не один год жизни они укоротили и 

нам с матерью (реплика потерпевшего). 

3. Тактика подстройки предполагает 
отождествление себя как участника судеб-
ного процесса с обществом, по принципу «я 
такой же, как и вы». Используется в защи-
тительных речах и в последнем слове под-
судимого. 

Я такой же гражданин, как и другие 

жители нашего города. Я коренной ухти-

нец, мне небезразлична судьба города и его 

горожан. Как и для всех ухтинцев мне не 

безразлична его криминогенная обстанов-

ка. Трагедия в торговом центре «Пассаж» 

также вызывает во мне те эмоции, кото-

рые испытывает почти каждый житель 

нашего города, сопереживание за безвинно 

погибших, страх, гнев. Страх за то, что 

там мог оказаться я, моя жена с моими 

детьми, мои родственники. Гнев по отно-

шению к тем, кто причастен к данному 

преступлению (защитительная речь). 
Эмоционально-настраивающая стра-

тегия относится к коммуникативному кон-
тексту как компоненту коммуникативной 
ситуации. Она используется, как правило, в 
громких делах, к которым приковано обще-
ственное внимание и реализуется в обвини-
тельных и защитительных речах, задавая 
тональность общения. 

Для данной стратегии характерны сле-
дующие тактики. 

1) Тактика создания эмоционального 
фона — имеет оценочный характер:  

Не скрою, с некоторым волнением сто-

рона обвинения начинает свое заключи-

тельное выступление, в котором постара-

емся, подводя итоги тщательного исследо-

вания всех обстоятельств рассмотренного 

уголовного дела, высказать позицию госу-

дарственного обвинения по существу обви-

нения, предъявленного подсудимым (обви-
нительная речь). 

Трудный процесс. Трудный и неприят-

ный. После такого процесса вряд ли у меня 

останется чувство удовлетворенности 

от выполненной работы независимо от 

приговора суда, обвинительного или оправ-

дательного (обвинительная речь). 
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2) Тактика комплимента в судебном су-
договорении — используется для сокраще-
ния дистанции между процессуальными 
оппонентами с целью демонстрации общ-
ности целей.  

Я знаю, не уверен, а знаю, что мои оп-

поненты знают закон не хуже, но лучше 

меня. Поэтому процесс не только трудный, 

но и страшный. Мои оппоненты, сторона 

обвинения — первоклассные профессиона-

лы, которые не могут не видеть всей пол-

ноты картины следствия, не осознавать 

значения имеющихся в деле недопустимых в 

правовом государстве обстоятельств (за-
щитительная речь). 

В рамках риторических стратегий ис-
пользуются различные приемы ораторского 
искусства и риторические техники эффек-
тивного воздействия на адресата. Следует 
отметить, что в судебных прениях ритори-
ческие стратегии носят инструментальный 
характер и реализуются в определенном на-
боре тактик. 

Отметим наиболее продуктивные так-
тики: 

1) Тактика привлечения внимания ис-
пользуется во вступлении обвинительных и 
защитительных речей, реплик: 

Ваша честь, уважаемые присутствую-

щие. Я начну с несогласия в предъявленных 

подсудимым обвинениях. Обвинение М. по 

ст. 167 ч. 1 УК РФ предъявлено без дос-

таточных на то оснований (обвинитель-
ная речь). Для речи государственного обви-
нителя в судебных прениях это неожидан-
ное начало, сразу привлекающее к себе 
внимание. 

2) Тактика драматизации построена на 
использовании гипотипоза. Используется в 
обвинительных и защитительных речах при 
изложении обстоятельств дела, в последнем 
слове — для стимулирования образного во-
ображения, подстройке к судебной аудитории.  

Мой сын остался один с матерью, в ап-

реле ему будет два года, а я его только ви-

дел, а на руках не держал (последнее слово 
подсудимого). 

Я не могу слушать детей, когда они 

спрашивают, почему папа лежит в ямке, 

просят достать его из ямки, говорят, 

что будут лечить его, говорят, что хо-

тят с ним туда. Мне тяжело это слу-

шать. Дети спрашивают, почему плохие 

дяденьки убили нашего папу (последнее 
слово потерпевшей). 

3) Тактика имитации диалога основана 
на прозопопее, используется преимущест-
венно в защитительных речах: 

Ведь говорят же, что били, угрожали 
убить, пистолет совали, вымогали — а ре-
акция? — Ноль реакции. Странно? — Еще 
бы не странно. Нет объяснения двойному 
стандарту поведения следователя. Или 
есть? (защитительная речь). 

4) Тактика аналогии: 
Также по поводу признания вины хочу 

сказать следующее. По делу  известного 
маньяка М. был расстрелян гражданин, не-
виновный в совершении данного преступле-
ния. Был репортаж по телевидению об 
этом, показали его мать — пожилую жен-
щину, у которой остались только под 
стеклом фотография сына и справка о его 
посмертной реабилитации. Там тоже все 
были уверены, что это он совершил пре-
ступление. Он давал признательные пока-
зания, которые, как оказалось впоследст-
вии, он давал, естественно, под давлением. 
А он был непричастен к этому делу, даже 
был ранее не судимым никогда (защити-
тельная речь). 

5) Тактика противопоставления по-
строена на антитезе: 

Дети подсудимых дождутся их, а мои 
обречены жить без отца (последнее слово 
потерпевшей). 

Таким образом, эффективность судебно-
го спора непосредственно связана с задача-
ми речевого воздействия и с умением реали-
зовать их. Коммуникативное поведение субъ-
ектов судебного спора включает иерархию 
основных и вспомогательных речевых стра-
тегий и тактик, реализация которых направ-
лена на достижение требуемого судебного 
решения. 
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ВРЕМЕННЫЕ РАКУРСЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ БОРОДИНСКОЙ БИТВЫ 

В РОМАНЕ Л. Н. ТОЛСТОГО «ВОЙНА И МИР» 
(композиционно-синтаксический аспект) 

 
Рассмотрены авторский и персонажный временные ракурсы изображения Боро-

динской битвы в романе Л. Н. Толстого «Война и мир». Охарактеризованы функциональ-

но-композиционные типы речи и созданные на их основе текстовые ситуации с времен-

ной доминантой. 
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Time Perspectives of Borodino Battle in L.N. Tolstoy's Novel War and Piece 

(compositional and syntactic aspect) 
 

The author's and the character's time perspectives of Borodino Battle in War and piece, 

L. N. Tolstoy's novel, are discussed. Functional and compositional types of speech and text 

situations based on the of time dominant are described. 
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