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В настоящее время линг-

висты и методисты все чаще 
обращаются к вопросам анализа 
языковых единиц в аспекте их 
функционирования в общелитера-
турном и научном поле. С этих 
позиций мы решили провести 
анализ юридических понятий-
терминов, в результате чего при-
шли к выводу, что собственно 
юридические понятия-термины  
толкуются по следующим  прин-
ципам: 

1) “по типу” – термины 
трактуются на основе понятий, 
которые носят признак и харак-
теристику узкоспециальных от-
раслей знаний – суждения и кате-
гории, свойственные только 
юриспруденции.  
       “Узкоспециальная термино-
логия — самый представитель-
ный слой специальных терминов, 
именующих специфические для 
каждой отрасли знания, реалии, 
понятия, категории. Организую-
щим началом для узкоспециаль-
ных терминов считается наличие 

в каждой из терминосистем и в 
терминологии (как общей сово-
купности специальных слов) 
типовых категорий понятий, по 
которым распределяется основ-
ной корпус терминов” [2, с.147]. 
     В качестве иллюстрации ска-
занному рассмотрим нескольк-о 
примеров:  алиби – доказатель-
ства, подтверждающие нахож-
дение подозреваемого или об-
виняемого в момент совершения 
преступления вне места преступ-
ления; алименты (в семейном 
праве) – средства, установленные 
в судебном порядке, на содержа-
ние несовершеннолетних детей; 
деликт – термин используется в 
научно-правовой литературе, 
обозначает проступок – наруше-
ние прав; нотариус – лицо спе-
циально уполномоченное совер-
шать юридически значимые 
действия. Анализируемые терми-
ны отражают общую специфику 
правового поля и предполагают 
наличие обязательных составляю-
щих, характерных для построения 
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и понимания системы правове-
дения.  

2) “по принадлежности” –   
группа рассматриваемых терми-
нов вбирает в себя значения двух 
или нескольких профессиональ-
ных сфер. Поэтому подобные 
юридические термины опреде-
ляются через лексические еди-
ницы различных областей науки, 
техники и т.д.: термины содержат 
понятия экономического, воен-
ного, авиационного, градострои-
тельного, экологического и т.д. 
характера. Такие понятия за-
частую являются отражением 
кодексов, законов, регламенти-
рующих различные области и 
структуры общественно-правовых 
отношений. В качестве примера 
обратимся к  группе юридических 
терминологических сочетаний, 
отражающих некоторые экономи-
ческие понятия: бухгалтерская 
отчетность – “единая система 
данных об имущественном и 
финансовом положении органи-
зации, и о результатах ее хо-
зяйственной деятельности за пе-
риод, составленный на основе 
данных бухгалтерского учета”; 
вексель - “долговой документ, вид 
ценной бумаги,  денежное обя-
зательство строго установленное 
законом”; должник –“в граждан-
ском праве сторона, обязанная 
совершать в пользу другой сто-
роны – кредитора – определенные 
действия”; задаток- “денежная 
сумма, платеж, выдаваемая одной 

из договаривающихся сторон по 
договору другой стороне”. 

Приведенные терминологи-
ческие сочетания объединяются 
сходными характеристиками от-
дельных явлений, процессов, 
имеющих место в конкретной 
области знания. “Для межнауч-
ных терминов такого рода актуа-
лен вопрос о типе семантических 
отношений, которыми связаны 
эти наименования при условии их 
применения в разных термино-
логических системах. Иными 
словами, являются ли они значе-
ниями одного термина, или в раз-
ных терминологиях фактически 
употребляются термины-омони-
мы, т. е. самостоятельные наиме-
нования, сохраняющие внешнее 
сходство и общую изначальную 
сему, которая в каждой конк-
ретной терминологии претерпе-
вает модификацию. По всей 
вероятности, решение этого воп-
роса в значительной мере будет 
зависеть от того, по отношению к 
какой лексической системе 
рассматриваются данные слова. 
Если анализируется лексика 
общелитературного языка (мно-
гие из этих номинаций включены 
в толковые словари литератур-
ного языка), то данные лексемы 
могут быть рассмотрены как 
полифункциональные и поли-
семантичные (словари в этом 
случае указывают посредством 
соответствующих помет конк-
ретные сферы их употребения). 
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При  рассмотрении данных тер-
минов в ракурсе специальной 
лексики языка науки с учетом их 
принадлежности разным термино-
системам они могут быть приз-
наны самостоятельными наиме-
нованиями. Тогда их можно рас-
ценить как находящиеся в от-
ношениях омонимии » [2, там же]. 

3) “по составляющим” – по 
лексическому составу исследуе-
мые термины состоят из 
нескольких частей: общего слова, 
входящего в структуру несколь-
ких понятий  и ключевого 
составляющего слова, содержав-
шего основополагающее диф-
ференцирующее лексическое зна-
чение. По такому принципу пояс-
няются термины, образованные 
способом терминологизации сло-
восочетаний. Например, слово 
акт, входящее в такие юриди-
ческие понятия как акт агрессии, 
акт коммерческий, акт о суб-
рогации, акты гражданского 
состояния. Семантика слова акт 
указывает на то, что речь идет об 
определенных  документах, 
имеющих юридическую силу. 
Слова, зависимые от ключевой 
лексической единицы (акт), в 
рассматриваемых словосочета-
ниях конкретизируют и уточняют 
общее понятие. В представленных 
примерах истолкование терми-
нологического сочетания в боль-
шей степени определяется значе-
нием слов коммерческий, граж-
данский , агрессия, суброгация: 

Акт агрессии – по Уставу 
ООН в международном праве 
наиболее опасный вид нарушения 
мира, факт констатируется 
Советом Безопасности ООН; 

Коммерческий акт – до-
кумент, удостоверяющий обс-
тоятельства, являющиеся ос-
нованием при осуществлении 
предпринимательской деятель-
ности; 

Акт о суброгации – “доку-
мент о передаче страхователем  
на взыскание ущерба с третьих 
лиц страховщику после уплаты 
им страхового возмещения” 
[3,с.22]. 

Акты гражданского сос-
тояния – действия граждан  или 
события, влияющие на изменение 
или прекращение прав и 
обязанностей, характеристика 
правовых обязанностей граждан 
(регистрация рождения, заклю-
чения брака, усыновление и т.п.), 
а также документ.  

Как справедливо отмечает 
Т.К. Виноград, “... вербальные 
средства имеют тенденцию к 
формированию некоего ядра 
(центра), составляющего основ-
ной, наиболее функционально 
нагруженный лексико-семанти-
ческий фонд, и периферии, роль 
которой существенно иная, но не 
менее значимая. Ядро объединяет 
основной лексический фонд, 
включающий в себя как спе-
циальные, так и неспециальные 
вербальные средства выражения 
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соответствующего области знания 
содержания”[2, с.145].  

  4) “по ситуации” – при 
таком подходе пояснения тер-
минов возможны варианты.  

В частности,  из общеупот-
ребительного поля функциониро-
вания в систему юридических 
понятий отбираются те значения 
слова, которые обусловливаются 
именно регулированием ситуаций 
правовых отношений. Например, 
нарушитель – “лицо, совершив-
шее и пытающееся совершить 
несанкционированное действие, а 
также лицо, оказывающее ему 
содействие в этом”[4,с.39]; об-
наружение – “установление фак-
та несанкционированного дейст-
вия”[там же]). При многознач-
ности слова в терминологической 
системе утверждается лексичес-
кое значение, отражающее сему 
“правомерности /неправомернос-
ти”. Так, если в общеупот-
ребительном значении под тер-
риторией понимаем – “земельное 
пространство с определенными 
границами”, то в правовой сфере 
– это не только земельное, но и 
воздушное, водное пространство. 
Таким образом, слово терри-
тория в правоведении поясняется 
как “... земные поверхности, 
территориальные и внутренние 
воды и воздушное пространство 
над нами, находящиеся под су-
веренитетом этого госу-
дарства”[4,с.84]. 

Общеупотребительные сло-
ва используются в их номинатив-
ном значении, что позволяет 
объективно обозначить сущность 
понятия или явления. Однако в 
конкретном научном тексте, а 
именно - в правоведении, они мо-
гут изменять свое лексическое 
значение, что необходимо учи-
тывать при трактовке терминов-
понятий .   

Таким образом, функциони-
рование языковой единицы в 
зависимости от сферы примене-
ния  приводит к разграничению, 
варьированию, модификации его 
лексического значения. В юриди-
ческой терминологии  при пере-
носе многозначного слова из 
общелитературной сферы в науч-
ную лексема варьируется. При 
образовании новой семы происхо-
дит перенос значения, имеющего 
связь и показывающего сопри-
частность понятия к юридической 
области знаний. Сема профес-
сиональных слов поглощает лек-
сему общеупотребительных слов  
закон, право, норма, порядок, 
долженствование, обязанность и 
т.д. Формируется система юриди-
ческих понятий, исторически 
складывающихся и развиваю-
щихся во времени, выполняющих 
когнитивную функцию языка.  

Таким образом, в отличие от 
терминов других наук, юриди-
ческие термины в плане соот-
ношения с общелитературными 
словами, имеют свои особенности 
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и принципы  толкования, которые 
необходимо учесть при состав-
лении словаря юридических тер-
минов: 

1. В отличие от общеупотре-
бительной лексики, юридические 
термины могут быть  сложными 
образованиями, что обусловлено 
сложностью выражаемых поня-
тий, которые могут относиться 
друг к другу как род к виду, один 
тип к другому и т.д.; 

2. Общелитературное слово 
и термин могут являться омони-
мами, но наличие  некоторой об-
щности сем говорит нам о поли-
семии. В таких случаях ни одно 
значение одного члена пары не 

совпадает со значением другого 
члена пары; 

3. Общелитературное слово 
и термин – синонимы, отли-
чающиеся друг от друга только   
обобщенностью, толкования.  

4. Общелитературное слово 
может считаться   производящим 
в семантическом плане по от-
ношению к юридическим тер-
минам; 

5. Юридические термины  
имеют иерархию значений, зави-
сящими от разных контекстов 
(кодексов законов), чем обуслов-
лена одна из причин их много-
значности. 
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