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В данной статье рассматриваются лингводидактические аспекты обучения англо-
язычному юридическому дискурсу студентов юридических факультетов неязыко-



579 
 

вых учреждений высшего образования. Иноязычный юридический дискурс рас-
сматривается как одна из составляющих формирования и развития профессио-
нально ориентированной межкультурной коммуникативной компетенции у буду-
щих юристов, которая играет решающую роль в интерпретации юридических тек-
стов.  
Ключевые слова: англоязычный юридический дискурс; юридический английский 
язык; студент-юрист; профессионально-ориентированное обучение иностранным 
языкам; профессионально ориентированная иноязычная межкультурная комму-
никативная компетенция.  

 
В условиях современного многополярного и поликультурного ми-

ра возрастает заинтересованность со стороны организаций-заказчиков 
кадров в молодых квалифицированных, конкурентоспособных специ-
алистах, готовых осуществлять юридическое обеспечение деловых 
контактов между представителями различных культур, сопровожде-
ние международных сделок и участия компаний в международных 
проектах на межгосударственном уровне, заключения контрактов с 
партнёрами из других стран. В связи с этим одной из наиболее акту-
альных задач системы высшего образования можно признать создание 
эффективной и научно обоснованной методики целенаправленного 
обучения иноязычному юридическому дискурсу будущих юристов, 
что предполагает формирование у обучающихся профессионально 
ориентированной межкультурной коммуникативной компетенции, не-
обходимой для осуществления сотрудничества в правовой сфере в 
контексте межкультурного взаимодействия.  

Реализация новых программ подготовки юристов, востребованных 
на рынке труда, вызывает необходимость использования новых форм 
и методов обучения. Учебная программа учреждения высшего обра-
зования первой ступени высшего образования по учебной дисциплине 
«Деловой иностранный язык» для специальности 1-26 01 02 «Госу-
дарственное управление и право» ставит целью овладение обучаю-
щимися компетенциями иноязычной коммуникации в ситуациях про-
фессионально-делового, профессионально-академического и социо-
культурного общения и рассматривает иностранный язык как обяза-
тельный атрибут иноязычной профессиональной подготовки совре-
менных специалистов юридического профиля в Академии управления 
при Президенте Республики Беларусь.  

В последние десятилетия внимание учёных к исследованию фено-
мена юридического дискурса можно объяснить в первую очередь тем, 
что процесс коммуникации в данной сфере осуществляется обычно 
между носителями профессиональных знаний. Правовой дискурс, по 
Н. Г. Храмцовой, – это определяемая историческими, политическими 
и правовыми традициями и конкретными социальными условиями 
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смыслообразующая и содержательная речеязыковая деятельность 
субъектов права в процессе правовой коммуникации, направленная на 
формулирование правовых предписаний, их юридическое закрепление 
и воздействие, обеспечивающее регулирование и контроль обще-
ственных отношений, которая предполагает фиксацию элементов 
мышления (суждений, понятий, терминов) в письменной (законов, су-
дебных решений и т.п.) или устной форме, и зависит от степени куль-
турного, социального, психического и юридического опыта субъектов 
права. Таким образом, когда мы говорим о правовом дискурсе, мы 
подразумеваем следующие его компоненты: 1) субъекты правового 
дискурса, носители правового мышления; 2) предмет правового дис-
курса (содержание речевой коммуникации); 3) речевая юридическая 
коммуникация; 4) правовое мышление; 5) юридический язык и иные 
знаковые формы (слова, правовые понятия, термины, выражения, 
суждения и т.п.) [8, c. 122–123].  

А. В. Богатырев трактует юридический дискурс в рамках более 
широкой системы, включающей в себя дискурс права, законодатель-
ный и судебный дискурсы, в полном соответствии с тем фактом, что 
юриспруденция включает в себя законотворческое, правоведческое и 
судебно-процессуальное направления. Следовательно, судебная речь 
будет относиться к судебному дискурсу; текст закона – входить в 
рамки законодательного дискурса; правовые документы – к правово-
му дискурсу, но, вместе с тем, все эти тексты относятся одновременно 
и к дискурсу юридическому, как к таксономически более обширной 
системе по сравнению с более частной [1, c. 60]. По справедливому 
утверждению Н. Г. Храмцовой, правовой дискурс является по своей 
природе схематизированным, нивелированным и нормированным. 
Правовой дискурс характеризуется особенностями права с точки зре-
ния формы коммуникации (регламентированность порядка, особые 
процедуры общения), способа коммуникации (формализованность 
общения) и содержания коммуникации (совокупность актов правовой 
коммуникации) [8, c. 116].  

Многие исследователи особо подчёркивают тот факт, что основой 
обучения иностранному языку в учреждениях высшего образования 
неязыковых специальностей должен стать «специальный дискурс, ко-
торый показывает, как иноязычный профессиональный тезаурус реа-
лизуется в речевой деятельности носителей языка» [7, с. 9]. Иноязыч-
ный юридический дискурс, будучи одним из видов специального дис-
курса, рассматривающим тексты права с учётом конкретной ситуации 
общения в условиях межкультурного диалога, выступает в качестве 
основы обучения профессионально ориентированной межкультурной 
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коммуникации студентов учреждений высшего образования, осу-
ществляющих подготовку юридических кадров.  

Как отмечает Л. В. Ступникова, каждое языковое сообщество 
формирует свой дискурс права, особенности которого определяются 
историческим развитием конкретного государства и характеристика-
ми принятой в нём правовой системы [7, с. 10]. Как правило, в ситуа-
циях межкультурного общения у будущих специалистов в области 
права могут возникать трудности при реализации профессионального 
дискурса. Социокультурные особенности изучения юридического 
дискурса обусловлены различиями в специфике белорусской и англо-
язычной правовых систем. Основная сложность обучения англоязыч-
ному юридическому дискурсу белорусских студентов заключается в 
том, что национальная правовая система и право англоязычных стран 
базируются на разных системных основаниях. Правовая система Рес-
публики Беларусь относится к так называемой семье романо-
германского права, поскольку исторически сформировалась в услови-
ях правовой культуры стран континентальной Европы и характеризу-
ется довольно чёткой структурированностью самого права, делением 
его на отрасли и институты. Основным источником права в Республи-
ке Беларусь, как и в других странах, где утвердилась романо-
германская правовая система, являются нормативные правовые акты. 
Белорусская правовая система отражает общесемейный романо-
германский подход в определении ведущей роли источника права в 
форме закона. Но в системе источников белорусского права такую 
форму имеет не только нормативный правовой акт, изданный законо-
дательным органом страны, но и другие источники, а именно декреты 
Президента Республики Беларусь. У системы законодательных форм 
правового регулирования в правовой системе Беларуси есть свои спе-
цифические особенности [2, с. 120]. Конституция Республики Бела-
русь, являясь ядром всей правовой системы, обладает высшей юриди-
ческой силой среди актов законодательства.  

В то время как правовые системы англоязычных стран берут исто-
ки в английском общем праве и праве сраведливости, где судьи при 
рассмотрении дел, прежде всего, руководствуются существующими в 
юридической практике судебными прецедентами. К. В. Стрекалова 
указывает на то, что юридическая ситуация, по которой вынесено су-
дебной решение, согласно правовой доктрине stare decisis, становится 
основным источником правового регулирования в государствах англо-
американской правовой семьи, а знание источников права входит в 
профессиональную компетенцию юриста любого профиля [6, с. 116–
117].  
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Вследствие этого юридические концепты стран общего и конти-
нентального права далеко не всегда совпадают, что сопряжено с опре-
делёнными трудностями в достижении полной эквивалентности тер-
минов при переводе юридических терминов из одной правовой систе-
мы в другую. Юридическая терминология, лежащая в основе юриди-
ческого дискурса, представляет собой особый лексический пласт, в 
котором как в зеркале отражаются исторические события, культурные 
процессы, происходившие в обществе. Этим обусловливается наличие 
у многих юридических терминов лингвокультурного компонента. Ла-
куны, возникающие в момент контакта двух терминологических си-
стем, объясняются структурно-языковыми и лингвокультурологиче-
скими расхождениями в языках и культурах, а также несовпадениями 
двух разных правовых систем [3, с. 66].  

В этой связи изучение англоязычного юридического дискурса 
неизбежно связано с изучением терминологии и сферы понятий, сто-
ящих за данными терминами. Правовые термины представляют собой 
своеобразные языковые маркеры когнитивных структур человеческо-
го сознания, с помощью которых юридические тексты по-разному ин-
терпретируются и классифицируются [4, с. 14]. К базовым в юридиче-
ском дискурсе можно отнести такие термины-концепты, как «закон» и 
«право», которые ведут за собой круг частных тем: истина, справед-
ливость, уголовное право, гражданское право, права человека, деяние, 
наказание, суд и т. д., отражающих культурно этнические и ценност-
ные доминанты общества в целом.  

Кроме того, в качестве англоязычных юридических терминов мо-
гут использоваться как лексические единицы, употребляемые исклю-
чительно в рамках юридического дискурса (ultra vires, pacta sunt 
servanda, let the buyer beware и др.), так и специальные значения об-
щеупотребительной лексики (instrument, justice, liability и др.). Широ-
кое использование общеупотребительной лексики в юридическом 
дискурсе ведёт к полисемии лексических единиц, что создаёт допол-
нительные сложности при профессионально ориентированном обуче-
нии английскому языку студентов правовых специальностей. Таким 
образом, в силу многожанровости и особенностей терминосистемы 
англоязычного дискурса права подготовка русскоязычных студентов 
юридических вузов к эффективной профессиональной межкультурной 
коммуникации с представителями англоязычных культур является 
сложной лингводидактической задачей [7, с. 11].  

При решении этой проблемы можно опереться на достижения 
профессиональной лингводидактики, разработавшей номенклатуру 
упражнений для обучения англоязычному юридическому дискурсу, 
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целью которых является формирование у будущих специалистов 
юридического профиля профессионально ориентированной межкуль-
турной коммуникативной компетенции. Для достижения поставлен-
ной цели предполагается решение следующих задач: 1) ознакомление 
студентов-юристов с ключевыми понятиями и категориями, сложив-
шимися в англосаксонской правовой культуре в сопоставлении с юри-
дическими терминами, отражающими своеобразие и особенности со-
временной терминологии белорусского законодательства, и их интер-
претация на английском языке; 2) разработка учебного терминологи-
ческого словаря-минимума по специальности «Государственное 
управление и право»; 3) ознакомление с грамматическими особенно-
стями юридического дискурса для обеспечения адекватного понима-
ния текстов юридической тематики; 4) знакомство с принципами 
межличностного и группового взаимодействия в рамках профессио-
нального юридического дискурса; 5) реализация различных правовых 
стратегий в рамках учебно-речевых ситуаций межкультурного взаи-
модействия в сфере юриспруденции (проводить переговоры с клиен-
том, представлять интересы клиента в суде, консультировать по пра-
вовым вопросам); 6) обучение посредством решения юридических за-
дач, проблемных юридических ситуаций, или кейсов, через понима-
ние фактических обстоятельств дела и толкование на иностранном 
языке смысла применяемых правовых норм. Будущие юристы учатся 
анализировать и интерпретировать информацию, полученную при 
чтении текстов юридических документов различных жанров (законы, 
подзаконные акты, определения и постановления суда, протоколы су-
дебных заседаний, завещания, договоры купли-продажи, аренды и 
т.п.) как неотъемлемой составляющей юридического дискурса, ис-
пользуя свои профессиональные знания о нормах права как своей 
страны, так и страны партнёра по профессиональной межкультурной 
коммуникации.  

По мнению О. Л. Кургаевой, при формировании дискурсивной 
компетенции на занятиях по иностранному языку в целях эффектив-
ного взаимодействия в межкультурной среде необходимо формиро-
вать у обучающихся дискурсивные умения, которые в современной 
научной литературе понимаются шире, чем коммуникативные: в их 
структуру дополнительно включают не только способность создавать 
юридический текст, но и учитывать различные экстралингвистические 
факторы, которые влияют на успешность межкультурной коммуника-
ции юриста [4]. Так, в данном контексте исследователь отмечает, что 
дискурсивная компетенция будущего юриста как компонент его про-
фессиональной межкультурной коммуникативной компетенции 
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направлена на овладение следующими дискурсивными умениями: 
1) умения, связанные с межкультурной профессиональной деятельно-
стью: интерпретировать юридические факты и события с позиций 
культуры страны изучаемого языка и своей родной, а также их кор-
ректно объяснять; употреблять юридические термины при создании 
устных и письменных документов; использовать соответствующие 
нормы устной и письменной юридической речи в рамках межкультур-
ного взаимодействия юрист-клиент; 2) лингвистические и социолинг-
вистические умения: оказывать влияние на собеседника, используя 
коммуникативно-когнитивные стратегии убеждения, возражения, 
уточнения, аргументации; выбирать подходящие языковые средства с 
учётом дискурсивного контекста, использовать типичный для языка 
права лексический и грамматический языковой материал и юридиче-
скую терминологию [4, с. 12].  

Формирование межкультурной компетенции юриста требует от-
ражения иноязычной профессиональной субкультуры юристов в со-
держании обучения будущих бакалавров профессионально ориенти-
рованному иностранному языку. Е. Г. Соколова в результате рассмот-
рения содержания обучения с межкультурной точки зрения дополнила 
состав трёх традиционных компонентов (лингвистического, психоло-
гического и методологического) межкультурной составляющей, кото-
рая содержит новые элементы: мотивы межкультурной коммуникации 
в сфере юриспруденции; культурно маркированный языковой матери-
ал; межкультурные знания, навыки и умения; темы и ситуации меж-
культурного общения в сфере юриспруденции; тексты по юридиче-
ской специальности (общепрофессиональной и профильной направ-
ленности); профессионально значимые качества личности юриста; 
навыки самостоятельной работы с аудио- и видеоматериалами про-
фессиональной направленности и с текстовой профессиональной ин-
формацией; умение использовать Интернет-ресурсы для приобретения 
межкультурных профессиональных и социокультурных знаний [5, c. 
76].  

Таким образом, овладение основами англоязычного юридического 
дискурса подразумевает знание специфических особенностей исполь-
зования языка права в профессионально значимых ситуациях обще-
ния, что позволит обучающимся принимать эффективное участие в 
профессиональном общении с представителями других культур.  
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