
Слово в речи 
юриста



«Юрист должен быть человеком, у 
которого общее образование идет 

впереди специального».

• Анатолий Фёдорович Кони 
(28 января  ( 9 февраля) 1844 г.

•  – 17 сентября 1927 г.) 
• - российский юрист, 
• судья, 
• государственный и 
общественный деятель, 

• литератор,
•  судебный оратор, 
действительный тайный 
советник, 

• член Государственного совета 
Российской империи 
(1907—1917)
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Введение 

• Речь - профессиональное орудие юриста:
•  от умения ясно и четко излагать свои мысли, 
• логически выстраивать тактические линии 
поведения

•  зависит успешность его деятельности. 
• Речь в деятельности юриста выступает как 
носитель информации и как средство 
воздействия.

•  Воздействие при помощи речи бывает разных 
типов:

•  воздействие человека на человека, 
• человека на группу лиц, человека на аудиторию и 
др. 

•



Введение
• Речь занимает особое место в профессиональной 
деятельности юриста. Ведь юрист - это правовед.

•  Формируя и формулируя правовые нормы, охраняя 
их в различных многочисленных процессуальных 
актах, юрист должен безупречно владеть нормами 
языка и охранять их.

•  Юристу особенно важно обладать языковым 
вкусом, так как основной инструмент в его работе - 
слово, которое он несет людям. Ему необходимо 
различать такие явления, как клише и штампы, и 
использовать слова и юридические формулировки 
обдуманно, тем самым повышать качество и 
воспитательное значение процессуальных актов и 
своей речи.



СЛОВО-СРЕДСТВО НОМИНАЦИИ
Речь - это воплощение, реализация языка; это конкретное 
говорение, осуществляемое в звуковой или письменной форме.

❖Речь всегда целенаправленна. 

❖Говорящий использует языко вые средства в соответствии с 
контекстом, ситуацией и темой разговора.

❖Речь как явление всегда конкретна и неповторима и всегда 
индивидуальна, так как отражает опыт говорящего. 

❖От степени владения нормами и богатствами языка зависит, 
насколько точно, грамотно и понятно может говорящий 
выразить свою мысль, объяснить то или иное жизненное 
явление, оказать должное влияние на слушателей.



Слово 

• Основной значимой единицей речи является слово. 
Функция слова - называть предметы, их качества, 
действия, состояния, различные явления 
действительности. Как название слово соотносится с 
явлениями окружающей жизни, конкретными (судья, 
протокол, обвиняемый) и абстрактными 
(преступность, преступность, правопорядок;, 
правосознание). Эта соотнесенность с определенным 
явлением, исторически закрепленная в сознании 
говорящих, называется лексическим значением слова 
Качество юридической речи в первую очередь 
зависит от точного словоупотребления.



Эмоционально-экспрессивная 
оценка- принадлежность слова

• Юридический язык специфичен и разнообразен. Он содержит 
множество терминов, имеющих особое юридическое значение, 
например: кодекс, контрабанда, алиби, мотивы преступления и 
другие.
Языковая культура юриста формируется, прежде всего, в 
процессе овладения юридическим языком и его непосредственного 
использования в профессиональной юридической деятельности. 

• Язык процессуальных актов, как и язык законов, требует точности и 
не допускает кривотолков. Необходимо помнить, что неточно 
выбранное слово в письменной речи можно исправить, а в устной 
речи этого сделать нельзя. Точность достигается употреблением 
юридических терминов и клише: мотивы преступления, а не 
побуждения; возбудить уголовное дело, а не начать; применить 
меры пресечения, а не принять и др. 

• Юридический язык является «рабочим» языком каждого юриста и 
по уровню владения им можно судить о профессиональных 
качествах юриста. 



Стилистически окрашенные 
слова

Культура речи юриста – совокупность очень многих 
составляющих как общего риторического плана, так и 

специфически профессионального. 
Юридическая речь отличается безупречной правовой и 
содержательной точностью, объективностью, логичностью, 

нравственностью, высокой коммуникативной 
целесообразностью. 

Только при соответствии этим требованиям она способна 
выполнить свое предназначение – уяснение и исполнение 

норм закона.



Качества культуры речи юриста

Ясность

•Глубокое знание 
материала, четкая 
композиция речи, 
логичность 
изложения, 
убедительность 
аргументов. 

Доступность

•Доступность 
изложения 
способствует 
тому, что речь 
понимается легко и 
мысль судей без 
затруднений 
следует за мыслью 
оратора. 
Доступность речи 
предполагает 
использование и 
сложных 
синтаксических 
конструкций, и 
риторических 
приемов

Точность 

•Характеристика 
содержания речи на 
основе 
соотношения речи и 
действительности 
(это фактическая, 
предметная 
точность), 
соотношение речи и 
мышления - это 
понятийная, 
смысловая 
точность, которая 
зависит от того, 
насколько 
говорящий следит 
за значением 
употребляемых 
слов



•      
Логичность 

•Точно обозначенные 
понятия, ясно 
выраженные мысли 
должны быть 
поданы логично, т.
е. должны 
отражать логику 
отношений и 
зависимостей 
между явлениями

Уместность 

•Соотнесенность 
языковых средств с 
целевой 
установкой, с 
содержание речи, 
умение построить 
ее соответственно 
теме, задаче, 
времени, месту и 
оратору

Чистота

•Чистой считается 
та речь, в которой 
нет просторечных 
и диалектных слов; 
нет жаргонных 
слов; нет 
устойчивых 
словосочетаний; 
нет различных 
заполнителей пауз

Качества культуры речи 
юриста



      
Правильность

•Соблюдение 
общепринятых норм 
литературного языка. 
Языковые нормы - это 
наиболее 
распространенные, 
принятые в 
общественно-речевой 
практике и 
регламентированные 
правилами варианты 
произношения, 
употребления слов, 
правописания, 
постановки знаков 
препинания, 
словообразования. 

Лаконичность 

•Лаконичность 
достигается точным 
выражением мыслей, 
наличием четких 
формулировок, 
отсутствием лишних 
слов, не несущих 
лишнюю информацию, 
отсутствием 
многословия и лишних, 
неуместных мыслей

Выразительность

•Под выразительностью 
речи понимаются 
такие особенности ее 
структуры, 
которые позволяют уси
лить впечатление  от 
сказанного 
(написанного), вызвать  
и поддержать внимание 
и интерес  у адресата, 
воздействовать не 
только на его разум, но 
и на чувства, 
воображение.

Качества культуры речи 
юриста



Слово причина судебного 
разбирательства

• Иски о защите чести и 
достоинства – это 
иски, вызванные 
публикациями в газете, 
журнале или 
выступлениями по 
телевидению, на 
каком-либо 
представительном 
собрании, совещании, 
диспуте, конференции, 
митинге. 

• Это иски 
основанные на 
словах ( как в 
устной, так и в 
письменной речи), 
которые являются 
или не являются 
ненормативными, 
оскорбительными 
для подавшего иск



Какие источники нужно 
использовать, чтобы 
правильно определить 

значение слов?• 1. Толковый словарь живого 
великорусского языка”, составленный 
В.И. Далем

• 2. “Толковый словарь русского языка” 
под редакцией Д.Н. Ушакова

• 3. “Словарь современного русского 
литературного языка” и  “Словарь 
синонимов русского языка” З.Е. 
Александровой, а также словарь 
синонимов 



Виды ошибок в речи юриста
• ♦♦♦ Несоответствие лексических тезаурусов 

Гособвинитель: «На предварительном следствии Вы говорили, 
что видели, как Фомин упал?» - Подсудимый: «Видел». - 
Гособвинитель: «Почему Вы ушли, видя, что от Вашего толчка 
человек упал?» - Подсудимый: «Боялся». 
Лаконичность и краткость ответов не позволяют в полной мере 
увидеть картину происшествия. Подсудимый не прилагает 
никаких усилий для разъяснения произошедшего убийства и не 
дает каких-либо дополнительных сведений в свою защиту, не 
желает продолжать общение, поэтому оно заканчивается 
коммуникативной неудачей. 

     



• ♦♦♦ Многословие
Свидетельница Лопатина Н.Н. на вопрос прокурора: 
«Что Вы можете пояснить об обстоятельствах 
дела?» отвечала: «Около 15.30 по своим личным 
вопросам мне нужно было, так сказать, отойти в 
магазин “Чайка”. Ну около входа в магазин стояла 
толпа народа. Вообще-то, я сразу увидела 
подсудимого <...> подсудимый им угрожал, требовал 
по своей угрозе 100 рублей денег...» 
Свидетельница употребляет плеонизмы (толпа 
народа, 100 рублей денег), вследствие чего речь 
«засоряется», мысль выражается неточно, 
отсутствуют четкие формулировки.

Виды ошибок в речи 
юриста



• Употребление разговорно-просторечных слов и 
выражений 

      Подсудимый: «Ко мне подошел Горбачев Н.И. и 
предложил обокрасть магазин. Мы оба были такими 
пьяными, что хотелось выпить еще. Мы пришли к 
магазину, там никого не было. Я предложил Горбачеву 
пойтить домой, но он отказался. Тогда Горбачев разбил 
витрину. Я стоял рядом, а Горбачев таскал из магазина 
выпивку... » 
Эти ошибки придают всему высказыванию комический 
эффект, недопустимый при разбирательстве судебных 
дел, создают коммуникативный дискомфорт со стороны 
слушающих. 

Виды ошибок в речи 
юриста



• Употребление иноязычных слов без учёта их значения. 
Прокурор: «Вы считаете этот обмен легитимным?» - 
Свидетель: «Да, я считаю, что это было выгодно, как в 
интересах Жакиянова, так и в интересах компании “Ромат”, и 
в интересах государства». - Прокурор: «Вы не ответили на 
мой вопрос». 
В данной ситуации иноязычное слово «легитимный» 
употребляется вместо слова «законный». Однако легитимация - 
это признание или подтверждение законности какого-либо права 
или полномочия. В нашем случае прокурор не учитывает 
истинное значение слова «легитимный», что ведет к 
непониманию его вопроса свидетелем, который в свою очередь 
отвечает так, как он сам понимает значение неизвестного ему 
слова. Первые стараются придать своей речи красоту, вторые - 
создать впечатление о себе как об образованном человеке. 

Виды ошибок в речи 
юриста



• Намеренное использование 
узкоспециальных терминов
Защитник: «Вы ознакомились с 
представлением прокурора? - Обвиняемая: 
«Обвинение мне понятно, с ним я 
полностью согласна, что значит 
“представление прокурора”?» 
В данном примере обвиняемая не понимает 
термин «представление прокурора» и 
поэтому не отвечает на вопрос. 

Виды ошибок в речи 
юриста



• Злоупотребление безличными предложениями
Судья: «Вы обращаетесь о предоставлении ссуды в 
размере тридцати тысяч рублей?» - Истец: «Да». -
Судья: «Установлено, что не осуществлено 
задолженности. Это так?» - Истец: «Не понимаю». 
В этой ситуации смысл реплики судьи не понятен 
истцу, так как неясно, что осуществлено, какая это 
задолженность, кем было установлено ее 
неосуществление, в связи с этим в общении возникает 
коммуникативная неудача. Вопрос судьи был бы ясен, 
если бы предложение было полным: «Судом 
установлено, что погашение первой задолженности 
по ссуде не было Вами произведено». 

Виды ошибок в речи 
юриста



Заключение

Высшим уровнем культуры речи является речевое 
мастерство, заключающее в умении ясно (доходчиво), 
логично и убедительно раскрывать мыли, в богатстве 
словаря и разнообразии грамматических конструкций.
Юристу приходиться сталкивать с людьми разных 

профессий и различного культурного уровня. И в каждом 
случае необходимо находить нужный тон и слова, 
аргументирующие и грамотно выражающие мысли.  
Нарушение юристом языковых норм, может вызвать 
отрицательную реакцию или недоверие со стороны 

слушателей, пропадает уважение к юристу, появляется 
неуверенность в его знаниях.

От уровня культуры речи во многом зависит престиж 
органов правосудия, выполнение юристом его 

общественной функции



Глоссарий

• АРГУМЕНТ - довод, приводимый в споре или 
доказательстве

• ЛОГИЧЕСКАЯ ОШИБКА  - ошибка, 
связанная с нарушением логической 
правильности умозаключений.

• ОБЩЕНИЕ - обмен мнениями людей, 
неподдельно заинтересованных в точке 
зрения друг друга.

• ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРОКУРОРА — это 
правовой акт прокурорского надзора об 
устранении нарушений закона, причин этих 
нарушений и способствовавших им условий



Глоссарий
РЕЧЬ - это воплощение, реализация языка; это 
конкретное говорение, осуществляемое в звуковой 
или письменной форме
СОФИЗМЫ - рассуждение, кажущееся 
правильным, но содержащее скрытую логическую 
ошибку и придающее ложному утверждению 
видимость истинности.
ФУНКЦИЯ СЛОВА - называть предметы, их 
качества, действия, состояния, различные явления 
действительности
ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ 
ВОЗДЕЙСТВИЕ— побуждение в партнере нужных 
эмоциональных состояний, приведение его 
реакций к специфике общения.



Литература
 Риторика для юристов: Введенская Л.А., 
Павлова Л.Г. — М., 2012. С. 61-77


