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В структуре юридического текста, рассмат-
риваемого в категориях гипертекста, представля-
ется возможным выделить гиперссылку как ос-
новной элемент, обеспечивающий его нелиней-
ное прочтение.  

Несмотря на разные подходы к пониманию 
природы гипертекстовой ссылки в научной ли-
тературе, в качестве наиболее релевантной в 
рамках данной работы считаем позицию 
Е.В. Зыковой, определяющей гиперссылку как 
«средство реализации синтагматических и пара-
дигматических связей между частями гипертек-
ста» [3]. При этом подчеркнѐм, что многие авто-
ры [6, 8–10], в том числе и Е.В. Зыкова, рас-
сматривают гипертекстовые ссылки как элемент 
структуры электронного гипертекста, выделяя 
характерные признаки, присущие ссылкам, в 
первую очередь, как техническим инструментам. 
Ранее проведѐнный нами анализ особенностей 
функционирования гиперссылок в неэлектрон-
ном юридическом гипертексте позволил выде-
лить три типа семантически маркированных ги-
перссылок  в законодательном тексте: очевид-
ные, неочевидные и открытые.  

Очевидными гиперссылками мы называем та-
кие элементы юридического текста, которые пря-
мо указывают на необходимость обращения к 
иному текстовому фрагменту и предоставляют в 
плане выражения его точный «адрес»: «... судимо-
сти, снятые или погашенные в порядке, установ-
ленном статьей 86 настоящего Кодекса» (Уго-
ловный кодекс РФ, Ст. 18). 

Открытыми гиперссылками считаем ссылки, 
эксплицирующие авторскую интенцию перехода к 
другой текстовой единице, однако не имеющие 
конкретного целевого элемента, отсылающие чи-
тателя ко всему законодательству в целом или ка-
кой-либо его части: «... если иное не предусмотре-
но законодательством».  

Предметом рассмотрения в данной работе яв-
ляются неочевидные гиперссылки, реализуемые 
посредством терминов-гиперссылок. 

Неочевидные гиперссылки мы понимаем как 
графически не выделенные элементы структуры ги-
пертекста, фрагменты текста-источника, материали-
зованные посредством термина или терминологиче-
ского сочетания, которые актуализируют в тексте-
источнике значение, закреплѐнное в конкретном тек-
сте-объекте ссылки, обеспечивающее единственно 
правильное толкование исходного текста.  

Согласно определению, данному В.М. Лейчи-
ком, «термин – лексическая единица определенного 
языка для специальных целей, обозначающая общее 
– конкретное или абстрактное – понятие теории 
определенной специальной области знаний или 
деятельности» [5, с. 31–32]. В парадигме когнитив-
ного терминоведения термин понимается как ин-
формационно-когнитивная структура, аккумули-
рующая специальные знания, необходимые в про-
цессе научной коммуникации и профессионально-
научной деятельности [4, с. 17]. Другими словами, 
термин – вербальный знак специального понятия, 
лексическая единица, в которой имплицитно со-
держится вся известная информация о называемом 
предмете или явлении. В этой связи у термина вы-
деляют дефинитивную функцию.  

Термин, включенный в определѐнный кон-
текст, актуализирует в сознании адресата специ-
альную информацию, релевантную для данного 
текста. При этом для декодирования терминиро-
ванного текста читателю должно быть известно 
дискурсивно значимое понятие, стоящее за кон-
кретным термином, в противном случае потребу-
ется обращение к иному тексту, который будет 
служить источником дефиниции (словарь, спра-
вочник, другой собственно научный текст, грам-
матика и т. д.). Выбор текста-источника в боль-
шинстве случаев остается за адресатом и может 
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зависеть от его доступности, возможности воспри-
ятия читателем, авторитетности автора, личных 
предпочтений и др. Поскольку термин – это знак, 
языковая форма, в которой закодировано опреде-
ленное научное знание об объекте, использование 
дефиниции из любого авторитетного для данного 
дискурса источника способствует декодированию 
текста. От выбранного определения может зави-
сеть лишь глубина понимания. Отдельно отметим, 
что необходимость обращения к справочной лите-
ратуре с целью знакомства с тем или иным терми-
ном не делает прочтение исходного текста нели-
нейным, так как после изучения дефиниции чита-
тель возвращается к основному тексту, производит 
лексическую замену (незнакомый термин заменяет 
понятным синонимом), а затем продолжает линей-
ное чтение сообщения. 

Поясним на примере. Предположим, что в 
предложении «Пауки – облигатные хищники» ре-
ципиенту неизвестен термин «облигатные», в свя-
зи с чем для него утрачивается возможность деко-
дирования текста. Морфемная структура слова не 
позволяет вывести его значение из совокупности 
значений входящих в него морфем. В таком случае 
адресат сообщения вынужден искать определение 
в других текстах. В Биологическом энциклопеди-
ческом словаре приводится следующая словарная 
статья: «Облигатный (от лат. obligatus – обяза-
тельный, непременный), обязательный, постоянно 
встречающийся. Напр., О. анаэробы – бактерии, 
развивающиеся только в бескислородных услови-
ях» [1, c. 414]. После знакомства с данной статьѐй 
реципиент декодирует сообщение как «Пауки обя-
зательно являются хищниками» = «Все пауки – 
хищники». Для того чтобы понять предложение, 
читатель был вынужден прервать чтение одного 
текста и перейти к восприятию другого, а затем 
включить часть данного текста (словарной статьи) в 
исходный. При этом прочтение первоначального 
текста осталось линейным, потребовалась лишь 
замена одного вербального знака другим. Кроме 
того, читатель, для которого термин «облигатный» 
не является неизвестной переменной, смог бы по-
нять текст без обращения к дополнительным источ-
никам и без лексической замены. Это свидетельст-
вует о том, что необходимость перехода к какой-
либо иной (по отношению к исходному тексту) ин-
формационной единице имплицитно не заложена. 

В противоположность вышесказанному мы 
предполагаем, что часть терминов, функциони-
рующих в законодательных текстах, являются 
скрытыми гиперссылками. Термины-гиперссылки, с 
одной стороны, а) называют специальное понятие, 
предполагают дефинитивность, б) являются состав-
ной частью определѐнной терминосистемы (юриди-
ческой), с другой – а) термины-гиперссылки являют-
ся ключевыми понятиями либо данного закона, 
либо другого законодательного текста, б) струк-
турно выделены в тексте (каждый такой термин 
являет собой заголовок соответствующего раздела 
законодательного текста), в) содержат неочевид-
ную интенцию перехода к тексту-объекту (так как, 

во-первых, нуждаются в дефинировании посредст-
вом актуализации конкретного текста / группы 
текстов, во-вторых, обращение к источнику де-
финиции должно быть достаточно регулярным в 
связи с постоянным изменением закона), г) текст-
объект прямо не назван, но строго определѐн, 
выбор источника дефиниции недопустим.  

Так как любой термин-гиперссылка нуждает-
ся в дефинировании, читатель вынужден знако-
миться с содержанием всех текстов, в которых 
содержится определение термина, а также его кон-
кретизация в зависимости от сферы права; должен 
изучать сопутствующие правовые нормы, активи-
ровать гиперссылки, встречающиеся во всех 
статьях законодательного текста. Таким образом, 
на выбор «маршрута» чтения влияет: а) степень 
знакомства читателя с юридической термино-
системой и особенностями еѐ реализации в тексте 
закона, б) экстралингвистические факторы (значи-
мые для правового поля  события, находящие от-
ражение в тексте закона). 

Проиллюстрируем на примерах функциониро-
вание терминов-гиперссылок в юридических текстах. 

1. Рассмотрим два терминированных заголов-
ка из Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ): 
а) «Принцип вины» (ст.5), б) «Принцип гуманиз-
ма» (ст. 7). «Вина» – ключевое понятие для уго-
ловного, административного и гражданского зако-
нодательства, имеющее частные значения в рамках 
каждой отрасли права. При этом ни в УК РФ, ни в 
КоАП, ни в ГК РФ не предлагается конкретной 
дефиниции термина в той форме, в которой тради-
ционно таковые представлены в словарях (как 
термин и его определение). Однако в рамках каж-
дого кодекса есть отдельные статьи, содержащие 
положения, конкретизирующие рассматриваемое 
понятие. Так в УК РФ включена глава 5 под заго-
ловком «Вина», уточняющая все возможные зна-
чимые для правового поля аспекты данного явле-
ния, обобщение которых предоставит читателю 
возможность а) понять значение термина, актуаль-
ное для данной отрасли права, б) декодировать все 
остальные тексты, содержащие данное понятие и 
имеющие отношение к уголовному праву. 
В то же время, применение сведений этого раздела 
в рамках других отраслей нецелесообразно.  

В словаре термин «вина» определяется как 
«психическое отношение лица к своему противо-
правному деянию (действию или бездействию) и 
его последствиям. Необходимое условие юридиче-
ской ответственности» [2]. Данная дефиниция 
принадлежит сфере юридической науки, так как, 
во-первых, она не включена в какой-либо кон-
кретный нормативный правовой акт, а во-вторых, 
представлена как результат научного обобщения 
ряда смежных понятий. Далее словарь приводит 
частные определения, релевантные для каждой пра-
вовой отрасли, например: «в уголовном праве В. – 
психическое отношение лица к совершенному им 
преступлению, выражающееся в форме умысла 
или неосторожности. Предпосылкой В. является 
вменяемость лица и достижение им установленно-
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го законом возраста уголовной ответственности» 
[2] и т. д. При этом в рамках словарной статьи не 
комментируются отдельные формы вины (умыш-
ленная или по неосторожности), поэтому в про-
цессе чтения юридического текста, содержащего 
понятие «вина», читатель будет вынужден знако-
миться с текстом нелинейно: обращаться ко всем 
статьям кодекса, вычленяя актуальные для него 
значимые аспекты рассматриваемого явления. 

На основании вышеизложенного считаем 
возможным рассматривать заголовок 5-й статьи 
(глава 1) УК РФ «Принцип вины» как содержащий 
в своѐм составе термин-гиперссылку. Г.С. Носовец 
рассматривает гиперссылку как функциональный 
комплекс, связывающий 3 элемента: стартовый 
элемент (страницу, текст), форму ссылки, целевой 
элемент (объект назначения) [7, c. 127]. Так, в дан-
ном случае в качестве стартового элемента рас-
сматриваем сам текст заголовка – «Понятие ви-
ны», формы ссылки – термин-гиперссылку (вер-
бальная форма), целевого элемента – отдельную 
(5-ю) главу Кодекса («Вина»). 

Далее рассмотрим структурно схожий терми-
нированный заголовок – «Принцип гуманизма» 
(ст. 7, гл. 1 УК РФ). Очевидно, что термин «гума-
низм» возник за пределами правовой системы и в 
рамках любого текста может быть употреблѐн 
в 2 значениях: как синоним человеколюбия или 
как название идейного движения эпохи Возрожде-
ния. Никаких дополнительных смыслов в процессе 
функционирования термина в юридических тек-
стах не возникает. Об этом свидетельствует 1) от-
сутствие в нормативных правовых актах частей и 
разделов, объясняющих или конкретизирующих 
данное понятие, 2) содержание соответствующей 
статьи, актуализирующей значение «человеколю-
бие»: «Наказание и иные меры уголовно-правового 
характера, применяемые к лицу, совершившему 
преступление, не могут иметь своей целью причи-
нение физических страданий или унижение чело-
веческого достоинства» (УК РФ, Ст. 7). Таким 
образом, в данном случае термин «гуманизм» вы-
ступает, в первую очередь, в своей номинативной 
функции. Читатель, не знакомый с термином, мо-
жет обратиться к любому толковому словарю, 
чтобы декодировать содержание данного заголов-
ка. Следовательно, чтение текста остаѐтся линей-
ным, интенция перехода к какому-либо иному тек-
стовому фрагменту отсутствует. 

2. На следующем примере продемонстрируем 
разницу в механизме чтения традиционно терми-
нированного текста и текста, содержащего термин-
гиперссылку. 

Как мы отмечали ранее, в процессе чтения 
любого терминированного текста в том случае, 
когда реципиенту незнаком термин, требуется вы-
бор источника дефиниции – словаря, справочника, 
грамматики и т. д. – и последующее включение 
определения в основной текст ( см. пример «Пауки 
– облигатные хищники»). Употребление в тексте 
термина-гиперссылки порождает необходимость 
нелинейного прочтения.  

Так, статья 31 Конституции РФ содержит ряд 
терминов-гиперссылок: «Граждане Российской 
Федерации имеют право собираться мирно, без 
оружия, проводить собрания, митинги и демон-
страции, шествия и пикетирование». Полные 
дефиниции данных терминов приводятся в ФЗ РФ 
«О собраниях, митингах, демонстрациях, шестви-
ях и пикетированиях» от 19.06.2004 № 54-ФЗ. Од-
нако если пользоваться этим источником как сло-
варѐм, только поясняя выделенные ключевые по-
нятия, то содержание текста будет выглядеть так: 
Граждане Российской Федерации имеют право 
собираться мирно, без оружия, совместно присут-
ствовать в специально отведенном или приспо-
собленном для этого месте для коллективного 
обсуждения каких-либо общественно значимых 
вопросов (собрание), организовывать публичное 
выражение общественных настроений группой 
граждан с использованием во время передвиже-
ния, в том числе на транспортных средствах, 
плакатов, транспарантов и иных средств нагляд-
ной агитации (демонстрация) и т. д. Такой метод 
прочтения текста, вероятно, может способствовать 
ошибочному пониманию правовой нормы, так как 
в данном случае реципиентом не берутся во вни-
мание ограничения, накладываемые разными 
статьями ФЗ «О митингах…». В частности, требо-
вание уведомления о проведении публичного ме-
роприятия и др. Если же рассматривать выделен-
ные понятия как гиперссылки, то переход к основ-
ному тексту Федерального закона и активация 
всех содержащихся в нѐм гиперссылок позволит 
декодировать все аспекты нормы права.  

3) Часть 3 статьи 54 УК РФ представлена сле-
дующей формулировкой: «Военнослужащие отбы-
вают арест на гауптвахте». Данный фрагмент 
юридического текста включает в себя два термина-
гиперссылки – «арест» и «гауптвахта». Термин 
«арест» выделяется нами в качестве гиперссылки 
на тех же основаниях, что и термин «вина», рас-
смотренный в 1-м примере, так как: а) имеет не-
сколько вариантов толкования, зависящих от от-
расли права (следовательно, в конкретном тексте 
должно актуализироваться одно значение из ряда 
смежных), б) в структуру частных нормативных 
правовых актов включены отдельные элементы 
(статьи), в качестве заголовков которых выступает 
данный термин (ст. 54 УК РФ «Арест»; ст. 3.9 Ко-
АП РФ «Административный арест»), в) содержа-
ние данных статей не ограничивается дефиницией 
термина (включаются частные случаи применения 
нормы, связанной с рассматриваемым понятием), 
следовательно, юридическое значение термина 
шире, чем его дефиниция.  

Термин «гауптвахта», как и рассмотренные 
ранее термины-гиперссылки, выступает в качестве 
заголовка фрагмента юридического текста (При-
ложение № 4 Указа Президента РФ от 25.03.2015 
№ 161 «Об утверждении Устава военной полиции 
Вооруженных Сил Российской Федерации и вне-
сении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации»). Кроме того, значение 
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термина выводится из ряда статей, поясняющих 
разные юридически значимые аспекты данного 
явления (напр., порядок приема на гауптвахту, 
применение физической силы, оборудование га-
уптвахты и т. д.). Однако рассматриваемый термин 
не имеет дефиниции, зафиксированной в том или 
ином нормативном правовом акте. В словаре 
предлагается следующее определение: Гауптвахта 
(от нем. hauptwache, букв. – главный караул) – 
специальное помещение для содержания под аре-
стом военнослужащих [2] (ср. «Военнослужащие 
отбывают арест на гауптвахте»). Отметим, что 
дефиниция, содержащаяся в словаре, никак не 
конкретизирует содержание термина, даѐт лишь 
наиболее общее представление о понятии. При 
этом ещѐ раз подчеркнѐм, что «отбывать арест на 
гауптвахте» - значит быть доставленным в опреде-
ленным образом оборудованное помещение (обо-
рудование гауптвахты) с соблюдением ряда усло-
вий (конвоирование на гауптвахту), пребывать на 
гауптвахте, соблюдая ряд конкретно описанных 
правил и т.д. Другими словами, часть 3 статьи 54 
УК РФ имплицитно включает все обозначенные 
выше частные аспекты отбывания наказания на 
гауптвахте, а значит, содержит интенцию перехода 
к конкретному фрагменту юридического текста 
посредством активации термина-гиперссылки. 

Таким образом, тот или иной термин, функ-
ционирующий в юридическом тексте, можно счи-
тать гиперссылкой в том случае, если:  

1) в рамках законодательного дискурса имеется 
несколько вариантов его толкования, но для деко-
дирования исходного текста необходима актуализа-
ция одного из них / либо дефиниция термина не 
сформулирована в каком-либо нормативном право-
вом акте (в таком случае термин отсылает к ряду 
текстов, конкретизирующих данное понятие, выде-
ляющих его существенные признаки); 

2) в структуру частных нормативных право-
вых актов включены отдельные элементы (главы, 
разделы, статьи), в качестве заголовков которых 
выступает данный термин; 

3) юридически значимая информация, необхо-
димая для понимания конкретной правовой нормы, 
выходит за пределы дефиниции и/или одной статьи. 

Итак, юридические термины-гиперссылки – 
это термины, возникшие в рамках правовой науки, 
термины или слова естественного языка, приобре-
тающие в правовых текстах специфические значи-
мости, содержащие интенцию перехода к конкрет-
ному фрагменту данного закона, либо другого за-
конодательного текста с целью актуализации 
одного понятия из ряда смежных или выделения 
его существенных признаков. 

Наличие в любом юридическом тексте неоче-
видных гиперссылок, реализуемых посредством 
терминов-гиперссылок, значительно затрудняет 
декодирование правового текста не только рядо-
выми носителями языка, но и специалистами-
юристами. 
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HYPERLINK TERMS IN LEGAL TEXTS 
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In a legal text, one can distinguish three types of semantically marked hyperlinks: obvious, non-

obvious, and open. The subject of consideration in this paper is non-obvious hyperlinks implemented by 

means of hyperlink terms. Non-obvious hyperlinks are understood as graphically unmarked elements of 

the hypertext structure, fragments of the source text materialized by means of a term or a terminological 

combination, which actualize in the source text the meaning fixed in the specific text that is the object of 

the link, providing the only correct interpretation of the source text. The article attempts to describe the 

parameters on the basis of which a term functioning in a legal text can be considered as a hyperlink. 

Keywords: hypertext, hyperlink, term, legal text, law text, legal discourse. 
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