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Языковое существование человека 

Язык 

Познание 

Выражение 
мыслей

Общение 



Язык – система знаков, 
обеспечивающих процессы 
познания и общения.

Речь (устная и письменная)– 
текущий обмен 
высказываниями. 



Предикативность
горим
Рекурсивность
автор-товар- 
отвар
кулон – клоун- 
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Письменная речь 
юриста – 
совокупность 
средств и правил 
письма, принятых 
в области права
Область применения  - 
создание, 
обоснование, 
функционирование и 
защита правового 
порядка
Приемы и способы 
выражения мысли
Закономерности  их 
отбора и сочетания 



Виды (жанры) 
письменной речи юриста

Письменная речь юриста воплощена в юридических 
текстах. 
В зависимости от особенностей формы и содержания 
среди юридических текстов различают:
✓нормативные 
правовые акты 
(содержат нормы 
права)

✓индивидуальные 
правовые акты 
(регулируют 
конкретные 
ситуации, 
требующие 
юридического 
разрешения)

✓иные документы 
(деловые бумаги: 
письма, справки, 
аналитические 
обзоры, записки и 
другие тексты, 
составляемые 
юристом)



Письменная речь юриста – 
официально-деловые  тексты

✔ Прямые, предметно-логические значения 
слов

✔ Отвлеченно-обобщенные грамматические 
формы и конструкции

✔ Языковые средства, увеличивающие 
содержательно-информационный объем 
предложения (причастные и деепричастные 
обороты, однородные члены, придаточные 
предложения, обособленные предложно-
падежные группы, вставные фразы и другие 
конструкции, распространяющие и 
уточняющие высказывание)



Из постановления Конституционного Суда РФ от 17 декабря 2015 г. N 33-П «По делу 
о проверке конституционности пункта 7 части второй статьи 29, части 
четвертой статьи 165 и части первой статьи 182 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации в связи с жалобой граждан А.В. Баляна, М.С. Дзюбы 
и других» 
 

Адвокатской тайной, согласно статье 8 Федерального закона 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации», признаются любые сведения, связанные с 
оказанием адвокатом юридической помощи своему 
доверителю (пункт 1), адвокат не может быть вызван и 
допрошен в качестве свидетеля об обстоятельствах, ставших 
ему известными в связи с обращением к нему за 
юридической помощью или в связи с ее оказанием (пункт 2).

Положения статьи 8 Федерального закона «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 
гарантируют, таким образом, сохранение адвокатской 
тайны, закрепляют общий запрет на ее нарушение, 
исключающий ее раскрытие и распространение любым 
способом, будь то допрос адвоката о составляющих 
адвокатскую тайну сведениях или получение их каким-либо 
иным способом.



Письменное общение
Письменное общение – род коммуникативной 

деятельности: передача мыслей от пишущего 
(автора) к читающему (адресату).

Текст с точки зрения читающего = текст с точки 
зрения пишущего 

Автор Текст (мысли) Адресат



Требования, предъявляемые к 
письменной речи

Точность = 
определенность, 
недвусмысленность
Ясность = четкость, 
понятность, объяснимость
Полнота = высшая степень 
информативности 



Элементы правильности 
письменной речи

⦿ Правильный выбор слов
⦿ Правильная смысловая связь между 

словами (на уровне 
словосочетаний, предложений и 
целого текста)

⦿ Отсутствие расхождений между 
передаваемой и воспринимаемой 
мыслью  (единообразие в 
понимании текста)



Правильный выбор слов 
обеспечивается

четким представлением о предмете 
речи («мутный ум не родит ясного 
слова»);
достаточным словарным запасом;
умением корректно использовать 
смысловые оттенки слов;
точным словоупотреблением, 
уместным в данном контексте 
(«найти нужное слово, а не его 
троюродного брата» - Марк Твен)



Значение слова

Значение = содержание слова; то, что 
им обозначается.

Прямое значение непосредственно 
связано с предметом, явлением, 
качеством, действием и т.п. 

Переносное значение возникает  в 
результате переноса прямого 
значения на другой предмет 
вследствие различных ассоциаций



Компоненты значения слов

Денотативный

Ассоциативный

Эмотивный



Правильная смысловая связь 
обеспечивается 

надлежащим порядком слов в 
предложении;
четкими синтаксическими связями 
между главными и зависимыми 
элементами в словосочетаниях и 
предложениях;
правильным структурированием 
абзацев (одна мысль – один абзац)



Порядок слов 

Порядок слов должен быть обычным, 
типичным для русского языка: 
подлежащее ставится перед сказуемым, 
глагол –  перед прямым дополнением, а 
прилагательное –  перед определяемым 
существительным:

Российская Федерация уважает и охраняет 
права, свободы и законные интересы 
осужденных, обеспечивает законность 
применения средств их исправления, их 
правовую защиту и личную безопасность 
при исполнении наказаний.



⦿ Ирина Коровина
⦿ сожитель
⦿ удар
⦿ молоток
⦿ ванна



⦿нанес
⦿утопил 



Конструирование предложений: 
общие правила

Глагол-
действие

Когда 

Каким 
образом

С какой 
целью

Где



Синтаксическая глубина

Синтаксическая глубина предложения  определяется 
наличием  относительно самостоятельных  
смысловых компонентов, выраженных 
причастными и деепричастными оборотами, 
придаточными предложениями, обособленными 
предложно-падежными группами.

Синтаксическая глубина предложения  не должна 
превышать 9 смысловых  единиц, что соответствует  
объему оперативной памяти, способной 
удерживать от 5 до 9 независимых единиц, 
предъявляемых для запоминания. 

При превышении указанного объема целесообразно 
разделить текст с помощью  абзацных  отступов или 
отдельных предложений.



Смысловые цепочки

В предложении не должно быть цепочек, 
составленных из однотипных 
грамматических форм, следующих друг 
за другом. 

Это правило прежде  всего относится к 
придаточным предложениям  со 
словом который и к сочетаниям 
существительных в форме 
родительного падежа типа отцовство 
супруга матери ребенка.



Дистанция

Перед определяемым словом можно поставить 
не более  2-3 распространенных 
определений, причем общее количество слов 
в этих определениях не должно превышать 9.

После определяемого слова можно поставить 
не более чем 5  определений.

Между главным и зависимыми компонентами 
грамматической структуры  можно 
поставить не более 5 слов. По мере 
увеличения дистанции между главным и 
зависимыми словами утрачивается  четкость 
синтаксических связей в предложении.



Смысловое восприятие текста

Первоначальное восприятие текста  –  непроизвольное:  слова 
объединяются в сознании читающего как бы сами собой, 
ненамеренно. 

Первоначально каждое слово в предложении воспринимается в связи с 
ближайшим из грамматически пригодных для объединения с ним.

При первоначальном  восприятии логически ударное слово (то, на 
котором должно быть сконцентрировано внимание) видится  
обычно справа,  в конце фразы.

Окончательное  восприятие текста  устанавливается на основе 
известных размышлений читающего, взвешивания возможных 
вероятностей при выборе в качестве более правдоподобного того 
или иного варианта объединения слов.

Стилистическая правильность или ошибочность предложения 
устанавливается  исключительно по первоначальному восприятию.

Если при первоначальном восприятии предложения возникает 
неясность, ошибочная смысловая связь слов, то  предложение 
стилистически ошибочно и должно быть исправлено. 

 


