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Аннотация: В данной статье анализируются несколько ключевых аспектов употребления 

существительных в юридических текстах. Также подчеркивается, что юридические тексты 

следуют общим грамматическим правилам, важность учета контекста, определяемых 

терминов и правил использования терминов в этой области при чтении или написании 

юридических документов. 
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Существительные — это часть речи, обозначающая названия предметов, явлений, 

сущностей, а также абстрактные понятия. Существительные служат для обозначения всех 

видов предметов, будь то конкретные объекты, абстрактные понятия, места, времени и 

т.д. В русском языке существительные изменяются по родам (мужской, женский, 

средний), числам (единственное, множественное), и падежам (именительный, 

родительный, дательный, винительный, творительный, предложный). 

В юридических текстах также соблюдаются правила склонения существительных по 

числам. Однако в этом контексте часто встречаются термины и стандартные фразы, 

которые используются в устоявшихся формах и не всегда подчиняются общим правилам 

образования множественного числа. В юридических текстах часто встречаются 

устоявшиеся термины и фразы, которые используются в определенных формах и редко 

изменяют свою форму по числам. Пример: "Соглашение между сторонами" (мн.ч.), 

"Обязательство по договору" (ед.ч.). 

Юридический язык стремится к стандартизации, и некоторые термины остаются 

неизменными в форме множественного числа для обеспечения ясности и единообразия. 

Пример: "Исковые требования" (мн.ч.), "Условия договора" (мн.ч.). В названиях 

юридических документов, таких как "Устав Общества" или "Положение о Комиссии", 

формы числа могут соответствовать конкретным правилам и обычаям. Пример: "Сведения 

о деятельности общества" (мн.ч.), "Изменения в Уставе" (мн.ч.). 

В юридических текстах могут встречаться как одушевлённые, так и неодушевлённые 

существительные. Однако, как правило, предпочтение отдаётся формам, подчеркивающим 

объективность и нейтральность. Пример: "Интересы сторон" (мн.ч.), "Права и обязанности 

сторон" (мн.ч.). 

Важно отметить, что в юридических текстах соблюдаются общие грамматические 

правила, но также существуют стандартные выражения, в которых формы числа могут 

быть фиксированными. При чтении или написании юридических документов важно 

учитывать контекст, устоявшиеся термины и правила терминологии в данной области. 

В юридических документах используются специфические существительные, которые 

отличаются формальностью, точностью и устоявшимися терминами. Вот некоторые 

характеристики существительных, которые часто встречаются в юридических текстах: 
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1. Термины и словосочетания. В юридических документах часто встречаются 

термины и устойчивые словосочетания, которые точно определяют юридические понятия 

и нормы. Примеры: "Договор купли-продажи", "Исковое заявление", "Полномочия 

уполномоченного лица". 

2. Стандартизированные формулировки. В юридических текстах часто используются 

стандартизированные формулировки и термины для обеспечения ясности и точности 

выражения. Примеры: "Стороны договора", "Обязательства по контракту", "Заявитель 

оставил заявление". 

3. Одушевлённые и неодушевлённые существительные. В зависимости от контекста в 

юридических текстах могут встречаться как одушевлённые, так и неодушевлённые 

существительные. В научных, технических и юридических текстах часто используются 

неодушевлённые существительные для достижения объективности и точности.  Пример: 

"Согласно статье 10 Закона об авторских правах..." Неодушевлённые существительные 

часто служат для описания конкретных объектов и условий, делая высказывание более 

ясным и конкретным. Пример: "Воздушный шар поднимается в небо." В бизнесе и 

научной сфере неодушевлённые существительные могут быть предпочтительными, так 

как они обеспечивают формальность и строгость в выражении мыслей. Пример: 

"Компания рассматривает предложение о сотрудничестве."При использовании 

существительных важно учитывать контекст, стиль и цель коммуникации. В 

художественной литературе и поэзии более свободен выбор между одушевлёнными и 

неодушевлёнными существительными. В научных и юридических текстах ценится 

ясность и точность, что может подразумевать предпочтение неодушевлённых терминов. В 

целом, правильный выбор между одушевлёнными и неодушевлёнными 

существительными зависит от контекста и цели высказывания, а также от того, какие 

эмоциональные и стилистические эффекты Однако общий тренд - использование более 

формальных и объективных форм. Примеры: "Судья вынес решение" (одушевлённое), 

"Сроки договора" (неодушевлённое). 

4. Правовые термины и понятия. В юридических документах активно используются 

термины и понятия, которые имеют определенный юридический смысл и часто не имеют 

прямого аналога в обыденной речи. Примеры: "Юридическое лицо", "Наследование по 

закону", "Обвиняемый в совершении преступления". 

5. Существительные, определяющие структуру документа. В юридических текстах 

часто встречаются существительные, которые определяют структуру документа, указывая 

на разделы, статьи, пункты и другие составные части. Примеры: "Статья 1. Общие 

положения", "Пункт 2. Права и обязанности сторон".  

6. Обозначения сторон и лиц. Часто используются существительные, указывающие на 

стороны, участников или лиц, участвующих в юридических отношениях. Примеры: 

"Продавец", "Покупатель", "Исполнитель обязательства". 

7. Нормативные Термины. Встречаются нормативные термины, которые определяют 

правовой статус и обязанности. Примеры: "Нормативные акты", "Законодательство", 

"Конституционные права". 

 

Юридический стиль обладает своей спецификой, и существительные в таких текстах 

направлены на точное и формальное выражение правовых норм и отношений. 

В русском языке существительные изменяются по числам: единственное число (когда 

речь идет об одном объекте) и множественное число (когда речь идет о нескольких 

объектах).  

Единственное число. Пример: стол (один стол), книга (одна книга). 

Множественное число. Пример: столы (несколько столов), книги (несколько книг). 
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Способы образования множественного числа могут различаться в зависимости от 

окончания существительного в единственном числе: 

1. Существительные с окончанием -а, -я: Во множественном числе к ним добавляется 

-и. Пример: мама (ед.), мамы (мн.). 

2. Существительные с окончанием -ь: Во множественном числе к ним добавляется -и. 

Пример: медведь (ед.), медведи (мн.). 

3. Существительные с окончанием -й: Во множественном числе к ним добавляется -и. 

Пример: день (ед.), дни (мн.). 

4. Существительные с окончанием -о, -е: Во множественном числе к ним добавляется 

-а (для тех, что оканчиваются на -о) или -я (для тех, что оканчиваются на -е). Примеры: 

окно (ед.), окна (мн.), место (ед.), места (мн.). 

5. Существительные с особыми изменениями: Некоторые существительные изменяют 

свою корневую гласную: год (ед.), года (мн.), поле (ед.), поля (мн.). 

Иногда также существуют исключения и неправильные склонения. Образование форм 

множественного числа может быть связано не только с изменением окончаний, но и с 

изменением корня или с использованием устойчивых форм. Примеры: стол - столы, книга 

- книги, учитель - учителя. 

Такие правила склонения помогают соблюдать грамматическую правильность в 

использовании числа существительных в русском языке. 

В юридических текстах также соблюдаются правила склонения существительных по 

числам. Однако в этом контексте часто встречаются термины и стандартные фразы, 

которые используются в устоявшихся формах и не всегда подчиняются общим правилам 

образования множественного числа. Вот несколько аспектов, которые могут быть 

характерными для числа имени существительного в юридических текстах: 

В юридических текстах часто встречаются устоявшиеся термины и фразы, которые 

используются в определенных формах и редко изменяют свою форму по числам. Пример: 

"Соглашение между сторонами" (мн.ч.), "Обязательство по договору" (ед.ч.). 

Юридический язык стремится к стандартизации, и некоторые термины остаются 

неизменными в форме множественного числа для обеспечения ясности и единообразия. 

Пример: "Исковые требования" (мн.ч.), "Условия договора" (мн.ч.). 

В названиях юридических документов, таких как "Устав Общества" или "Положение о 

Комиссии", формы числа могут соответствовать конкретным правилам и обычаям. 

Пример: "Сведения о деятельности общества" (мн.ч.), "Изменения в Уставе" (мн.ч.). 

В юридических текстах могут встречаться как одушевлённые, так и неодушевлённые 

существительные. Однако, как правило, предпочтение отдаётся формам, подчеркивающим 

объективность и нейтральность. Пример: "Интересы сторон" (мн.ч.), "Права и обязанности 

сторон" (мн.ч.). 

Важно отметить, что в юридических текстах соблюдаются общие грамматические 

правила, но также существуют стандартные выражения, в которых формы числа могут 

быть фиксированными. При чтении или написании юридических документов важно 

учитывать контекст, устоявшиеся термины и правила терминологии в данной области. 

В юридических текстах особое внимание уделяется точности и ясности выражения. 

Существительные используются таким образом, чтобы исключить двусмысленность и 

обеспечить четкость юридических норм и положений. 

Юридическая терминология часто стандартизирована, и многие существительные 

являются терминами с четким определением и использованием в юридическом контексте. 

В юридических документах встречаются устоявшиеся формы существительных и 

словосочетаний, что обеспечивает стабильность и единообразие в правовых текстах. 
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Одним из приоритетов в юридической речи является поддержание объективности и 

нейтральности. Существительные выбираются таким образом, чтобы избегать 

эмоциональных окрасок и оценочных суждений. 

Существительные в юридических текстах часто служат для индивидуализации и 

идентификации сторон, объектов и процессов, что важно для точного идентифицирования 

субъектов правовых отношений. 

Выбор между одушевлёнными и неодушевлёнными существительными зависит от 

контекста, но, в целом, предпочтение отдаётся формам, подчеркивающим объективность и 

нейтральность. 

Грамматические правила соблюдаются с особой строгостью в юридических текстах. 

Существительные подчиняются правилам склонения, изменения рода и числа. 

В итоге, существительные в юридических текстах играют ключевую роль в обеспечении 

ясности, точности и формальности юридической речи. Термины и фразы приобретают 

специальные значения, а структура предложений направлена на создание четких и 

объективных норм и положений. Важно учитывать контекст, специфику документа и цели 

коммуникации при использовании существительных в юридическом стиле. 

 

Список литературы: 

 

1. Лингвистический энциклопедический словарь. – М., 2008. 

2. Пассов Е. И. Сорок лет спустя или сто и одна методическая идея. М.: Глосса-Пресс, 

2006. 240 с. 

3. Рожкова Г. И. Очерки практической грамматики русского языка. М.: Высшая 

школа, 1978. 176 с. 

4. Маркова В. А. Прагматическая составляющая в курсе русского языка как 

иностранного: роль и технология формирования // Филологические науки. Вопросы 

теории и практики. 2018. № 11 (89). Ч. 1. С. 209-212.     

5. Русский язык. Для студентов вузов юридического профиля. Учебник под ред. 

Мирзаевой И. Р. - Т.: ТГЮИ, 2011. – 389 с.  

6. Изучаем язык специальности. Учебное пособие под ред. Мирзаевой И. Р. – 

Т.:Адолат. 1998. – 239 с. 

7. Бердиева М.А. Ролевые и деловые игры в обучении русскому языку студентов-

юристов (учебно-методическое пособие. – Т.: Изд.ТГЮИ. 2011. – 67 с. 

8. Аду С. С. Русский язык для магистрантов-юристов. Учебное пособие по научному 

стилю речи для изучающих русский язык как иностранный. Книга для студента. – 

Воронеж: Изд-во «НАУКА-ЮНИПРЕСС», 2012. – 92 с. – Усл.п.л. 5,75.  

9. Антонова В. Е., Нахабина М. М., Толстых А. А. Дорога в Россию. Учебник 

русского языка (базовый уровень). Изд. 4-е. Санкт-Петербург, Златоуст, 2009 

(электронный вариант). 

 

 

 

https://eijmr.org/conferences/index.php/eimrc

