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Аннотация: На данном статье рассматривается специфика одушевлённых и 

неодушевлённых существительных. Выбор между одушевлёнными и неодушевлёнными 

существительными зависит от контекста, но, в целом, предпочтение отдаётся формам, 

подчеркивающим объективность и нейтральность. Также выбор между одушевленными и 

неодушевленными существительными в юридических текстах может зависеть от 

формальных норм и традиций, а также определенных стилей и терминов, используемых в 

юридической сфере. 
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Общее грамматическое значение существительного- это значение предмета. Предметом в 

грамматике называется всё то, о чём можно спросить: это кто или это что? 

Существительные являются важным строительным материалом для формирования 

смысловых структур в предложениях и текстах. Они могут выступать в роли 

подлежащего, дополнения, определения и других грамматических функций, делая язык 

более выразительным и богатым. 

Одушевлённые существительные обозначают предметы, явления или понятия, 

обладающие жизнью, душой или способные к действиям, характерным для живых 

существ. К таким существительным относятся люди, животные, некоторые абстрактные 

понятия, которые представляются как обладающие живыми чертами. Например: человек, 

животное, душа, детство, герой, зло, совесть. В русском языке грамматические 

особенности этих существительных является склонение в соответствии с родом, числом и 

падежом. Возможность управления глаголами в качестве подлежащего. Например, 

Человек: "Молодой человек прочитал интересную книгу." 

Одушевлённые существительные могут принимать разные формы склонения в 

соответствии с родом, числом и падежом в языке. Они часто используются для создания 

образов, выражения чувств и передачи действий, которые ассоциируются с живыми 

существами. Грамматические особенности одушевлённых существительных включают в 

себя их склонение, изменение рода и числа в соответствии с правилами языка. 

Неодушевлённые существительные обозначают предметы, явления или абстрактные 

понятия, не обладающие жизнью или душой. К таким существительным относятся 

предметы, явления природы, абстракции и другие объекты, не обладающие живыми 

чертами. Например: стол, книга, солнце, вода, идея, время, камень. Грамматические 

особенности этих существительных является склонение в соответствии с родом, числом и 

падежом (в русском языке). Отсутствие способности к управлению глаголами как 

подлежащими. 

Неодушевлённые существительные обозначают предметы, явления или абстрактные 

понятия, которые не обладают жизнью, душой или способностью к действиям, 

характерным для живых существ. Они представляют объекты окружающего мира, 

неодушевленные предметы или абстрактные явления. В русском языке, как и у 
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одушевлённых существительных, неодушевлённые существительные также подвергаются 

склонению, изменению рода и числа. Например, стол: "На столе лежит книга." Книга: 

"Эта книга очень интересна." 

Различение между одушевлёнными и неодушевлёнными существительными имеет важное 

значение для правильного использования грамматических конструкций в языке. Различие 

между одушевлёнными и неодушевлёнными именами существительными имеет 

существенное значение в языке и влияет на грамматическую структуру предложений, а 

также на семантику высказывания. Одушевлённые существительные могут действовать в 

роли подлежащего и управлять глаголами, образуя полноценные предложения о 

действиях, характерных для живых существ. Например: "Кот играет." Неодушевлённые 

существительные, в свою очередь, используются в предложениях, где объект действия 

лишен сознания и деятельности. Пример: "Стол стоит." 

Одушевлённые существительные могут придавать тексту эмоциональную окраску, так как 

они ассоциируются с субъективным опытом, чувствами и действиями. Неодушевлённые 

существительные часто используются для описания окружающего мира без привнесения в 

высказывание человеческих черт или активности. 

Использование одушевлённых существительных может быть часто связано с 

литературным стилем, а также использоваться для олицетворения абстрактных понятий. 

Неодушевлённые существительные обычно применяются для описания объектов 

реального мира, без придания им человеческих качеств или свойств. 

Одушевлённые существительные могут управлять прилагательными, определениями и 

выступать в роли именной части сложносочинённых предложений. В предложениях с 

неодушевлёнными существительными синтаксические конструкции могут быть менее 

сложными и ограниченными в использовании. 

В общем, различие между одушевлёнными и неодушевлёнными существительными в 

языке формирует основу для точного и выразительного передачи информации в тексте, а 

также влияет на структуру и стиль высказывания. 

В юридических текстах выбор между одушевленными и неодушевленными 

существительными может зависеть от формальных стандартов и традиций, а также от 

конкретного стиля и терминологии, используемых в правовой сфере.  

В юридических текстах часто используются термины, относящиеся к юридическим лицам, 

таким как "стороны", "участники", "лица". Эти термины могут быть рассмотрены как 

одушевлённые, поскольку они относятся к субъектам правовых отношений, которые 

могут представлять интересы и принимать участие в сделках и процессах: "Строны 

договора подтверждают свою готовность." 

В технических юридических документах, особенно в определениях, описаниях и 

формулировках статей законов, часто используются неодушевлённые существительные 

для обозначения объектов, условий или предметов правовых норм. Например: 

"Предметом договора является передача имущества." 

Важно соблюдать формальные нормы и ясность выражения в юридических текстах. При 

использовании одушевлённых существительных следует быть предельно точным в 

определении роли и правового статуса участников. Пример: "Участники соглашения 

согласны соблюдать все условия." 

Употребление одушевлённых и неодушевлённых существительных также может зависеть 

от терминологии и стиля, принятых в конкретной юридической области. В некоторых 

случаях используются термины, которые не являются чётко одушевлёнными или 

неодушевлёнными, но имеют технический смысл в рамках правового дискурса. Пример: 

"В соответствии с положениями настоящего Закона..." 
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В юридических текстах особенности использования одушевленных и неодушевленных 

существительных обусловлены формальным и техническим характером этого стиля. 

Юридический язык стремится к точности, ясности и отсутствию двусмысленности. Вот 

несколько особенностей использования существительных в юридической речи: 

1. Формальность и неодушевлённость. В большинстве случаев в юридических текстах 

предпочтение отдаётся неодушевлённым существительным. Это связано с стремлением к 

формальности и избежанию субъективных окрасок. Пример: "Исполнение договора 

подлежит проверке." 

2. Техническая терминология. В юридической сфере часто используются технические 

термины и определения, которые склонны к использованию неодушевлённых 

существительных. Это обеспечивает чёткость и точность в выражении правовых понятий. 

Пример: "Статья 12 Положений о порядке обжалования решений." 

3. Избегание олицетворения. Олицетворение, характерное для одушевлённых 

существительных, может создать лишнюю сложность в юридических текстах. Поэтому, в 

целях ясности, часто предпочитаются более объективные неодушевлённые термины. 

Пример: "Судья рассмотрит заявление." 

4. Фиксация фактов. В текстах, описывающих факты и обстоятельства, неодушевлённые 

существительные могут быть более подходящим выбором, так как они придают 

объективность и нейтральность. Пример: "Состояние дела подробно описано в 

протоколе." 

5. Конкретность и ясность. Юридические тексты требуют максимальной ясности и 

конкретности. В этом контексте неодушевлённые существительные способствуют 

устранению лишних интепретаций и двусмысленностей. Пример: "Предметом договора 

является передача вещи." 

6. Стандартизированные термины. В юридической терминологии часто используются 

стандартизированные термины и фразы, в которых предпочтение отдаётся 

неодушевлённым существительным для обеспечения единообразия и понимания. Пример: 

"Срок давности иска." 

7. Подчёркивание объективности. Выбор неодушевлённых существительных 

подчёркивает объективность и нейтральность правового языка, что важно в контексте 

юридических документов. Пример: "Заключение экспертизы подтверждает факты."  

В целом, в юридической речи преобладает тенденция к использованию неодушевлённых 

существительных для обеспечения формальности, точности и ясности выражения. Общее 

правило - при написании юридических текстов важно учитывать формальные нормы и 

стандарты, придерживаться устоявшихся терминов и, при необходимости, 

консультироваться с юридическими специалистами для обеспечения точности и 

правильности использования терминологии. 

 

Список литературы: 

 

1. Ожегов С.И. Словарь русского языка / Под ред. Н.Ю.Шведовой. 23-е изд., испр. - 

М.: Русский язык, 1987 - 915 с. 

2. Русский язык. Фонетика. Лексика. Грамматика. Упражнения и справочные 

материалы: учебно-методическое пособие для иностранных студентов / сост. Г.А. 

Тихомирова, Е.В. Корчагина; Ряз. гос. ун-т им. С.А. Есенина. — Рязань, 2011. — 108 с. 

(электронный вариант). 

3. М.Б. Жуков, А.В. Завьялов. "Юридические документы: теория и практика". 

Москва: Инфра-М, 2015. 

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


INNOVATIONS IN SCIENCE AND EDUCATION 
SYSTEM 

DEHLI, INDIA - MARCH  7 

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

 29 

4. Одинцова И. В. Выражение причинно-следственных отношений // Книга о 

грамматике: русский язык как иностранный / под ред. А. В. Величко. М.: Издательство 

Московского университета, 2004. С. 241-283. 

5. Русский язык для национальных групп неязыковых вузов. Практический курс/Под 

ред. Е.Н.Ершовой.-М.:Высшая школа, 1988.-400с.  18. Фелицын В.П.,  

6. Русский язык для юристов [Текст]: учебное пособие по русскому языку для 

иностранных учащихся первого курса юридических вузов и факультетов России / А. В. 

Вавулина [и др.]; под ред. Л. П. Клобуковой. - Москва : Русский яз. Курсы, 2011. - 359 с. : 

ил., табл.; 24 см.; ISBN 978-5-88337-123-2 

7. Воинова М. Г., Мухамеджанов О. З. Изучаем Конституцию (учебно-методическое 

пособие по чтению и развитию речи на материале конституционного права). – Т.: Изд. 

ТГЮИ. 2007. 109 с. 

8. Хашимова Д. У. Практикум по русскому языку. Для студентов-юристов. – Т.: 

Изд.ТГЮИ. 2009. 116 с. 

9. Пулатова У. Р. Участвуем в производстве допроса. Методическая разработка. –Т.: 

Изд. ТГЮИ, 2012. – 22 с. 

10. Балкина н.в., новикова м.л. Русский язык для юристов. Учебное пособие. 

Издательство: Российский университет дружбы народов. – Москва, 2010. – 228 с. ISBN: 

978-5-209-03463-6. УДК: 81 

 

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

