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Аннотация 

Грамотная речь юриста играет большую роль в его профессиональной деятельности. Культура речи 

юриста важна для умения вести переговоры, консультировать граждан, публично выступать, логично 

и аргументировано излагать свои мысли. От уровня культуры речи каждого юриста напрямую зависит 

престиж правоохранительных органов, органов правосудия и профессии в целом. Грамотное исполь-

зование правил русского языка и применение их на практике - залог повышения профессиональных 

качеств юриста. 
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Summary 

A lawyer’s competent speech plays a big role in his professional activity. A lawyer’s speech culture is 

important for the ability to negotiate, advise citizens, speak publicly, and express one’s thoughts logically and 

convincingly. The prestige of law enforcement agencies, justice agencies and the profession as a whole directly 

depends on the level of speech culture of each lawyer. Competent use of the rules of the Russian language and 

their application in practice is the key to improving the professional qualities of a lawyer. 
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Человека оценивают по его речи. Юрист – одна из профессий, в которой грамотность при-

обретает особое значение. Грамотность может быть правовой компетентностью и грамотно-

стью с точки зрения русского языка. Первая проявляется в профессионализме юриста, в зна-

нии законодательной базы и актуальных изменений в правовой среде. Второй вид грамотно-

сти- в уровне знания языка права.  

Хотелось бы поразмышлять о грамотности с позиций русского языка. Уровень осведомлён-

ности граждан о юридических терминах невысокий, однако ситуация осложняется, если не-

правильный понятийный правовой аппарат имеют юристы, для которых пренебрежительное 

отношение к культуре речи может быть фатальным. 

Понятие «культура речи» представляет из себя владение языковой нормой устного и пись-

менного языка, а также умение использовать выразительные языковые средства в разных усло-

виях общения. В целом она показывает, насколько человек владеет языковыми нормами и ка-

кой уровень речевого развития имеет. 

Анатолий Фёдорович Кони – русский юрист, судья, государственный и общественный де-

ятель, литератор, действительный тайный советник. Не случайно, убеждал в том, что «юрист 



должен быть человеком, безупречно владеющий нормами литературного языка, у которого 

общее образование идет впереди специального». Собственное правотворчество юристов – ре-

зультат некорректного использования терминологии. 

Юристы тоже люди и допускают грамматические, орфографические и орфоэпические 

ошибки. Грамматические ошибки в виде подмены правовых терминов приводят к искажению 

смысла юридических конструкций. К примеру, в профессиональной речи юристы могут не-

правильно использовать паронимы. Это касается таких понятий, как «обязательный» и «обя-

зательственный». «Обязательный» по толковому словарю С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой 

означает «безусловный для исполнения; непременный», а обязательственный образуется от 

«обязательства». Так, раздел III части I Гражданского Кодекса Российской Федерации посвя-

щён общим нормам именно обязательственного права, различным договорам. 

Другой пример – синонимы «неодолимый» и «непреодолимый». В результате неверного 

употребления термина в условия договора включают «обстоятельства неодолимой силы», то-

гда как Гражданским Кодексом предусмотрено понятие непреодолимой силы (по статье 401 

«чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства»). 

В результате искажения терминов появляются и новые виды договоров между «арендато-

ром» и «арендуемым». В то время как законодательно закреплены термины «арендатор» 

(наниматель) и «арендодатель» (наймодатель). Более того, понятие арендуемого в целом ис-

пользовать некорректно, поскольку по договору аренды (имущественного найма) арендода-

тель (наймодатель) обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату во 

временное владение и пользование или во временное пользование. Следовательно, объектом 

договора аренды может быть вещь, а не человек-арендуемый. 

Одна из наиболее распространённых грамматических ошибок – неверное употребление окон-

чаний во множественном числе. Распространённый пример – «договорА» вместо «договорЫ». 

Нарушением норм русского языка являются также ошибки в предложениях с деепричаст-

ными оборотами: «Уже находясь в местах лишения свободы, ему исполнилось 18 лет». Важно 

помнить о правиле, согласно которому деепричастный оборот обозначает добавочное действие 

подлежащего. Из этого следует, что деепричастный оборот можно заменить придаточным пред-

ложением: «Ему исполнилось 18 лет, когда он находился в местах лишения свободы». 

Ярким примером будет являться всеми известное крылатое выражение «Казнить нельзя по-

миловать» для описания двух взаимоисключающих возможностей, один из известных приме-

ров амфиболии. Смысл фразы в отсутствующей запятой, перестановка которой меняет смысл 

фразы на противоположный: Казнить, нельзя помиловать/ Казнить нельзя, помиловать. Таким 

образом для юриста важно соблюдать пунктуационные правила. 

Орфографические нормы играют ключевую роль в юридической сфере, поскольку точность 

и ясность языка важны для правильного толкования и применения закона. Вот несколько при-

меров орфографических норм, важных для юриста: 

1. Правильное написание фамилий и имен людей, в том числе с учетом использования за-

главных букв. Например, написание «Иванов Иван Иванович» или «Иванов И. И.» вместо 

«иванов иван иванович» является нормой для подачи правильной информации и идентифика-

ции людей. 

2. Правильное написание названий юридических терминов и понятий. Юристы должны 

быть внимательны к использованию правильных терминов и убеждаться в их правильном 

написании. Например, использование «сделка» вместо «дело» или «кодекс» вместо «кодекс» 

является не правильным и может привести к путанице. 



3. Правильное написание географических названий и наименований компаний. Это вклю-

чает правильное использование заглавных букв, например «Москва» вместо «москва», а также 

правильное написание в названиях компаний, как «ООО» вместо «ооо». 

От смысла предложения зависит и употребление сочетаний «Привести в соответствие» и «в 

соответствии с». Можно «привести документ в соответствие требованиям официального стиля 

речи», но «сделать документ в соответствии с требованиями официального стиля речи». 

Также в качестве примера можно привести неверное использование предлогов. Так, пред-

лог «вследствие» часто путают с существительным с предлогом «в следствии»/«в следствие». 

Предлог «вследствие» пишется слитно, на конце буква «е»; означает причинную связь: «Пре-

кращение трудового договора вследствие нарушения установленных настоящим Кодексом 

или иным федеральным законом правил заключения трудового договора» - гласит статья 84 

Трудового Кодекса Российской Федерации. А предложения «В следствии недостаточно улик» 

или «В следствие были добавлены новые показания свидетелей» имеют иное значение, в дан-

ном контексте речь идёт о существительном «следствие» и предлоге «с». 

Распространённой ошибкой является нарушение орфоэпических норм. Орфоэпические 

нормы - это «совокупность кодифицированных правил и норм устной речи, обеспечивающих 

её соответствие грамматическим базисам языка, которые, в свою очередь, систематизируют 

звуковое оформление речи в соответствии с нормами, исторически закрепившимися в совре-

менном русском литературном языке». Так, в контексте уголовного права актуально привести 

пример «осУжденный» вместо верного произношения «осуждЁнный». Ошибками являются 

«обеспечЕние», «ходатАйство», «осведомИть», «дОговор», «Эксперт» и многие другие. 

Для примера можно взять процесс составления договоров. Многим специалистам в сфере 

бухгалтерии, юриспруденции приходилось писать в разные инстанции ходатайства. 

Очень часто в деловой речи на судебных заседаниях либо в налоговых инспекциях ударение 

ставится на 3 гласную – ходатАйство. В словаре Ожегова допускается только один вариант 

ударения. ХОДАТАЙСТВО, ход’атайство, -а, средний род. Ударение падает на второй слог, 

само слово означает официальную просьбу. ХодАтайство можно подать в различные инстан-

ции. Наши правоохранительные органы любят возбУждать дела. Правильно ударение ставить 

на третий слог. Например, возбудИть уголовное дело. 

Важно отметить, что красноречие для юриста также играет важную роль, ведь умение го-

ворить красиво и убедительно требуется не только при публичных выступлениях. В своей про-

фессиональной деятельности юрист ежедневно взаимодействует с огромным количеством раз-

ных людей. Это общение с клиентами, с собственным руководством, с сотрудниками госорга-

нов и т.п. С каждым нужно уметь найти общий язык, правильно, корректно донести свою 

мысль до собеседника, подобрать убедительные доводы. 

Важнейшими составляющими красноречия являются: Голос, т.е. сила и громкость голоса, 

темп речи, дикция – важнейшие характеристики нашего голоса. Некоторые из них индивиду-

альны и присущи нам с рождения, однако можно научиться регулировать практически все из 

них. Тренируйте связки и выполняйте артикуляционную гимнастику.  

Выразительность и красота речи, т.е. перед выступлением уточните правильное произно-

шение сложных слов, постановку ударений. Избавляйтесь от слов-паразитов. Используйте 

эпитеты, сравнения и яркие метафоры – они помогут усилить эмоциональное воздействие, и 

ваша речь надолго запомнится слушателям. 

Умение подать себя, т.е. важен не только внешний вид, соответствующий времени, месту и 

аудитории, но и поведение во время речи. Развивайте артистичность и чувство юмора, но не 

ради них самих, а для большей естественности и преодоления скованности и стеснения.  



Структура выступлении, т.е. составьте план или полный текст выступления, проговорите 

его вслух. Подкорректируйте сложные для произношения моменты, замените длинные пред-

ложения и сложные слова более короткими и понятными. 

Все эти умения пригодятся вам уже сейчас: при ответах на семинарах, написании научных 

работ и выступлениях на конференциях. Фактически, во время учебы вы имеете редкую воз-

можность развивать эти навыки в среде друзей и единомышленников. Не упускайте ее! 

Подводя итоги вышесказанному, можно сделать вывод, что грамотная речь юриста играет 

большую роль в его профессиональной деятельности. Культура речи юриста важна для умения 

вести переговоры, консультировать граждан, публично выступать, логично и аргументировано 

излагать свои мысли. «От уровня культуры речи каждого юриста напрямую зависит престиж 

правоохранительных органов, органов правосудия и профессии в целом». «Русский юридиче-

ский язык» имеет полное право на существование, а грамотное использование правил русского 

языка и применение их на практике – залог повышения профессиональных качеств юриста. 

 

Библиографический список 

 

1. Цвигун Н. Н. Проблема языковой культуры в учебно-воспитательном процессе высших 

учебных заведений МВД [Электронный ресурс] // Pedagogics, psychology, medical-biological 

problems of physical training and sports. 2007. № 11. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ 

article/n/problema-yazykovoy-kultury-v-uchebno-vospitatelnom-protsesse-vysshih-uchebnyh-

zavedeniy-mvd (дата обращения: 15.04.2024). 

2. Маслова В. А. Лингвокультурология: учеб. Пособие для студ. высш. учеб. заведений. 

М.: Академия, 2001.  

3. Сафонова В. В. Изучение языков международного общения в контекте диалога культур 

и цивилизаций. Воронеж: Истоки, 1996.  

4. Скворцов Л. И. Об основных понятиях и терминах культуры речи // Восточнославян-

ское и общее языкознание. М., 1978. С. 5.  

5. Соколова В. В. Культура речи и культура общения. М., 1995. С. 58. 

6. Стернин И. И. Введение в речевое воздействие. Воронеж, 2001. С. 67.  

7. Ширяев Е. Н. Культура русской речи: Теория, методика, практика // Изв. РАН. Сер. лит. 

и яз. 1992. Т. 51. № 2. С. 44. 


