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УДК 378.016:811.111 
Педагогические науки 
 
В статье раскрывается содержание одного из элементов методической модели иноязычной правовой 
культуры. Теоретическое описание изучаемой культуры дает возможность адекватно представить в 
учебных условиях сопоставимую с реально существующей культурную реальность. Совокупность элемен-
тов данной модели, разработанной с учетом результатов культурологических и лингвистических исследо-
ваний, проявляет в методическом ракурсе системный характер организации и содержания культуры, необ-
ходимый и достаточный для изучения иностранного языка в университете. 
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СЕМИОТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ  

КАК ЭЛЕМЕНТ МЕТОДИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ© 
 

Процесс иноязычного образования в условиях отсутствия аутентичной среды требует создания методи-
ческой модели изучаемой культуры (c учетом системного характера ее организации и содержания [7]), кото-
рая позволит адекватно представить в учебных условиях сопоставимую с реально существующей культур-
ную реальность. 

Исходя из принципа семиотического характера культуры, в качестве верхнего элемента данной системы мы 
вписываем элемент «семиотическое (знаковое) поле правовой культуры», которое представляет собой «мир зна-
ков», при этом знак рассматривается как предмет, выступающий в качестве носителя информации о других 
предметах и используемый для её приобретения, хранения, переработки и передачи [3]. Знакомство с изучаемой 
культурой начинается именно с этого элемента. Обучающийся при помощи органов чувств в первую очередь 
воспринимает знаковую оболочку материального предмета и только затем находит закодированный в нем смысл. 

В целях иноязычного образования наибольший интерес представляют вербальные знаковые системы, об-
разующие так называемый семиотический базис культуры [Там же]. Язык как исторически сложившаяся зна-
ковая система является основой всей культуры народа, который на нем говорит. В данном случае будем гово-
рить о языке права – вербальной знаковой системе – как семиотическом базисе правовой культуры. Язык, по 
словам С. Г. Тер-Минасовой, является «зеркалом» и «сокровищницей» национальной культуры, поскольку 
отражает реальные условия жизни всего народа, его общественное самосознание, менталитет, национальный 
характер, а также хранит культурные ценности и передает их из поколения в поколение [9]. Исследователи в 
области юридической науки подчеркивают связь между развитием культуры письменного слова и правом, 
юриспруденцией. Самые древние памятники письменности – это правовые документы с хорошо отработан-
ным стилем, совершенной формой изложения. Именно поэтому детей в Древнем Риме учили читать по таким 
документам. Будучи неотъемлемой частью национального языка, язык права обладает общей с ним структур-
ной организацией, в которой выделяют фонетику, лексику, грамматику, стилистику с поправкой на профес-
сиональную специфику их содержания на каждом уровне. С другой стороны, он выступает как отдельный 
язык, который обладает внутренней стилистической неоднородностью. В связи с этим ученые-лингвисты го-
ворят о «многослойной модели» [4] профессиональных языков. Поэтому правомерно будет рассматривать 
язык права как феномен, который «в конкретных условиях реализации достаточно легко расслаивается на от-
дельные профессиональные разновидности» [1, с. 177]. Так, язык права представлен группой языков, исполь-
зуемых для вербализации правового знания в письменной и устной формах. Учитывая тот факт, что в данном 
случае речь идет об английском языке, будем основывать свои рассуждения на исследованиях зарубежных 
авторов [10-13]. Например, Й. Мейли предлагает рассматривать язык права с позиции ситуаций, в которых он 
употребляется. Автор полагает, что следует разграничивать следующие разновидности языка права. 

1. Язык юридических документов, употребляемый при составлении текстов источников права (законы, 
судебные решения, договоры и т.п.), а также других актов, которые могут служить основой для проведения 
юридических действий (контрактов, завещаний и т.д.). По своей сути он является официальным юридиче-
ским языком. Для него характерны жестко детерминированный или традиционно принятый выбор лексико-
грамматического наполнения, определенная текстовая организация и структура, имеющая как инвариант-
ные, так и вариативные элементы. 

2. Язык, используемый в досудебных процедурах (полицейский допрос, предварительное слушание по 
делу, юридическая консультация и т.п.) как в интрапрофессиональной (профессионал – профессионал), так и 
в интерпрофессиональной (профессионал – непрофессионал) коммуникации. Если в речевых актах первого 
типа требуется владение понятийно-категориальным аппаратом юридической сферы деятельности, то рече-
вые акты второго типа характеризуются сочетанием официально-делового и разговорного стилей речи. 
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3. Язык судебных заседаний (допросы, перекрестные допросы, выступления судьи, обвинительная и за-
щитительная речь и т.п.). Этот язык является интерактивным, имеющим традиционные формы и ритуалы и в 
то же время самым близким к разговорному стилю. В странах англосаксонского права (Англия, США и др.) 
речь и прокурора, и адвоката имеет особенности, связанные с состязательностью системы. Точнее говоря, 
речь юристов в суде пронизана глубоким психологизмом, поскольку соревнующиеся стороны стараются 
склонить присяжных заседателей на свою сторону, воздействуя на их чувства различными способами, как 
вербальными, так и невербальными [13]. 

Судебная речь является разновидностью публицистического стиля, которая включает в себя элементы 
официально-делового и научного стилей, а также перемежается элементами разговорного и литературно-
художественного языка. В лингвистическом аспекте судебная речь характеризуется двупланностью. С одной 
стороны, ее тематика требует употребления стандартных юридических формул и терминов, а с другой сто-
роны, убеждающий характер предполагает использование специальных средств воздействия [2]. 

Учитывая тот факт, что речь в демократическом обществе связана со свободой убеждений и их свобод-
ным выражением, уместно будет отнести к языку права и тот, который используется во внесудебных право-
вых действиях, связанных с выступлениями на митингах, участием в выборах, деятельностью законодатель-
ных и исполнительных органов власти. Это – язык социально-политических речей, таких как доклад, высту-
пление на съезде или конференции, парламентская и митинговая речи. Характеризуя эти виды ораторской 
речи, лингвисты отмечают их стилистическую неоднородность. Некоторым жанрам красноречия свойствен-
ны стилевые черты официального стиля, другим – научного, а иные характеризуются использованием разго-
ворной лексики и синтаксиса. Выбор языковых средств, очевидно, зависит от цели и темы выступления. 

Кроме языка права как первичной знаковой системы культуры в содержание данного элемента следует 
включить и язык, имеющий правовой потенциал, как вторичную знаковую систему. Вторичная знаковая 
система, именуемая культурологами также вторичной моделирующей системой, вторичными языками куль-
туры, культурными кодами (Ю. М. Лотман, Вяч. Иванов, Б. А. Успенский, Ю. Н. Солонин, М. С. Каган), 
представляет собой «сверхлингвистические» семиотические образования с более сложной, чем у первичных 
языков, структурой, которые строят модели окружающего мира. К ним относят языки таких форм культуры, 
как мифология, религия, наука, реклама, телевидение, Интернет, искусство. 

В нашем исследовании будем рассматривать вторичные языки в соответствии с каналом восприятия обу-
чающимся закодированного смысла. К ним отнесем вербальные системы (язык художественной литературы, 
язык печатных средств массовой информации), аудиовизуальные системы (язык кино, язык телевещания), 
аудиальные системы (язык радиовещания, язык музыки), визуальные системы (язык живописи, скульптуры, 
архитектуры). Каждый из упомянутых языков моделирует правовую культуру, используя специфические 
средства кодирования информации. 

Содержание элемента «семиотическое (знаковое) поле правовой культуры»: 
1. Язык права – вербальная знаковая система – как семиотический базис правовой культуры, включаю-

щий четыре разновидности в соответствии с ситуацией, которые характеризуются особой фонетикой, лекси-
кой, грамматикой и стилистикой: 

а) язык юридических документов; 
б) язык, используемый в досудебных процедурах; 
в) язык судебных заседаний; 
г) язык внесудебных правовых действий. 
2. Языки, имеющие правовой потенциал, как вторичные знаковые системы, к которым относятся: 
а) вербальные системы (язык художественной литературы, язык печатных СМИ); 
б) аудиовизуальные системы (язык кино, язык телевещания); 
в) аудиальные системы (язык радиовещания, язык музыки); 
г) визуальные системы (язык живописи, скульптуры, архитектуры). 
Элемент «семиотическое (знаковое) поле правовой культуры», являясь верхним в системе, имеет струк-

турные и функциональные связи с остальными элементами системы. Языки как семиотические системы 
служат средствами сохранения всей системы смыслов о культурных объектах [5]. Культурные объекты, в 
свою очередь, выступают в качестве кодируемых социально-профессиональных смыслов. Человек как субъ-
ект культуры кодирует культурные смыслы посредством различных языковых средств. С другой стороны, 
он воспринимает закодированные в знаках смыслы. Культурное поле правовой деятельности связано со зна-
ковым полем правовой культуры так, как связан базис с надстройкой. Определенная правовая деятельность 
осуществляется при помощи соответствующей знаковой системы. Соответственно, каждый язык права де-
терминируется особенностями конкретной правовой деятельности. 

Методическая модель культуры, одним из элементов которой выступает семиотическое (знаковое) поле 
правовой культуры, имеет большую важность для дальнейшей разработки теории учебника иностранного 
языка и соответствующей профессиональной культуры [6; 8]. 
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В статье рассматриваются особенности использования электронной платформы Moodle в организации 
групповой работы при обучении иностранному языку; проводится анализ содержательного, качественно-
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ГРУППОВОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ  

НА БАЗЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛАТФОРМЫ MOODLE  
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ© 

 
Развитие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) повлияло на все сферы жизни человека, 

особенно на его информационную деятельность, к которой можно отнести и обучение. ИКТ детерминирова-
ли пересмотр и изменение методов и инструментов организации обучения, в том числе в процессе препода-
вания иностранного языка в неязыковых вузах. 
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