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ЯЗЫКОВЫЕ ФОРМЫ ВЫРАЖЕНИЯ  
ОПРЕДЕЛЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТАХ 

В языке юристов выделяют язык правовой науки, язык закона и юридиче-
ский разговорный язык. Языку закона свойственна высокая степень терминори-
зированности лексики. Термин представляет собой слово или словосочетание, 
имеющее единственный, четко зафиксированный смысл. Это достигается с по-
мощью операции определения. Определения в законодательных актах могут 
принимать разную форму. 

Наиболее часто в законодательных актах используются классификацион-
ные определения, имеющие структуру «дефиниендум — дефиниенс», где дефи-
ниендум — это термин, называющий определяемое понятие, а дефиниенс указы-
вает на родовое понятие и содержит признак, выделяющий дефиниендум из рода. 

1. «Малолетний — физическое лицо, которое на день совершения админи-
стративного правонарушения не достигло возраста четырнадцати лет» [1, ст. 1]. 

2. «Близкие родственники — родители, дети, усыновители, усыновленные 
(удочеренные), родные братья и сестры, дед, бабка, внуки, супруг (супруга) по-
терпевшего либо лица, совершившего преступление, либо те же родственники 
супруга потерпевшего либо лица, совершившего преступление» [2, ст. 4.2]. 

Связкой, соединяющей дефиниендум и дефиниенс, может быть не только 
символ «—», но и глагол «есть». 

3. «Штраф есть денежное взыскание, назначаемое судом в случаях, уста-
новленных настоящим Кодексом» [2, ст. 50.1]. 

Используется также структура «дефиниенс (дефиниендум)». 
4. «Умышленное противоправное лишение жизни другого человека (убий-

ство)» [2, ст. 139]. 
Здесь сначала указано свойство «быть умышленным противоправным», 

с помощью которого из понятия «лишение жизни другого человека» выделяется 
новое понятие, обозначаемое термином «убийство». 
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5. Клевета, то есть распространение заведомо ложных, порочащих другое 
лицо сведений [1, ст. 9.2]. 

В определении 5 связкой, соединяющей дефиниендум «клевета» с дефи-
ниенсом «распространение заведомо ложных, порочащих другое лицо сведе-
ний», является союз «то есть». Здесь определяемое понятие выражено одним сло-
вом «клевета», но в правовых актах понятия нередко обозначаются многослов-
ным словосочетанием, как, например, в определении 6. 

6. «Не является административным правонарушением действие, совершен-
ное в состоянии необходимой обороны, то есть при защите жизни, здоровья, 
прав обороняющегося или другого физического лица, интересов общества, госу-
дарства или юридического лица от противоправного посягательства путем при-
чинения посягающему вреда» [1, ст. 5.1.2]. 

Часть предложения 6, следующая после союза «то есть», есть фиксация со-
держания понятия «состояние необходимой обороны». 

В правовых актах трактовка одного и того же понятия может быть разной 
в зависимости от конкретных обстоятельств, что усматривается при сравнении 
предложений 6 и 7. 

7. «Не является преступлением действие, совершенное в состоянии необ-
ходимой обороны, то есть при защите жизни, здоровья, прав обороняющегося 
или другого лица, интересов общества или государства от общественно опасного 
посягательства путем причинения посягающему вреда, если при этом не было 
допущено превышения пределов необходимой обороны» [2, ст. 34.2]. 

Хотя в обоих случаях речь идет о понятии «состояние необходимой обо-
роны», но оно рассматривается в разных контекстах. Поэтому здесь корректнее 
говорить о контекстуальных определениях, причем разных понятий — «состоя-
ние необходимой обороны при совершении административного правонаруше-
ния» и «состояние необходимой обороны при совершении преступления». 

Операция определения используется не только для введения понятий, обо-
значающих предметы, как это имело место в определениях 1–7, но и для введе-
ния понятий, обозначающих свойства или отношения (предикаты). 

8. «Не подлежит административной ответственности физическое лицо, ко-
торое во время совершения деяния находилось в состоянии невменяемости, то 
есть не могло сознавать фактический характер и противоправность своего дей-
ствия (бездействия) или руководить им вследствие психического расстройства 
(заболевания)» [1, ст. 4.4]. 

Здесь определяется понятие «лицо во время совершения деяния находи-
лось в состоянии невменяемости» через дефиниенс «лицо не могло сознавать 
фактический характер и противоправность своего действия (бездействия) или 
руководить им вследствие психического расстройства (заболевания)». 

http://www.institutemvd.by/
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С логической точки зрения в основе определения лежит отношение равен-
ства для понятий-предметов или отношение равносильности для понятий-преди-
катов. 

9. «Наниматель 
опр
=  Юридическое или физическое лицо, которому законо-

дательством предоставлено право заключения и прекращения трудового дого-
вора с работником» [3, ст. 1]. 

10. «Склонить к самоубийству 
опр
≡ Умышленно возбудить у другого лица ре-

шимость совершить самоубийство, если лицо покончило жизнь самоубийством 
или покушалось на него» [2, ст. 146]. 

Это означает, что в любых контекстах дефиниенс может быть заменен де-
финиендумом и наоборот. Именно таков основной смысл имеют используемые 
в определениях связки — тире, слова «есть», «то есть», «именно», «иными сло-
вами», «как-то» и т. п. Вместе с этим в некоторых случаях в подобной роли мо-
жет использоваться союз «если», как в определении 9. 

11. «Покушением на преступление признаются умышленное действие или 
бездействие лица, непосредственно направленные на совершение преступления, 
если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого 
лица обстоятельствам» [2, ст. 14]. 

Это усматривается из того, что истинным является как импликация «если 
преступление не было доведено до конца по не зависящим от лица обстоятель-
ствам, то умышленное действие или бездействие этого лица, непосредственно 
направленные на совершение преступления, признаются покушением на пре-
ступление», так и импликация «если умышленное действие или бездействие 
лица, непосредственно направленные на совершение преступления, признаны 
покушением на преступление, то преступление не было доведено до конца по не 
зависящим от лица обстоятельствам». 

Часто встречаются конструкции, имеющие структуру повествовательного 
предложения с подлежащим и сказуемым. 

12. «Под престарелым понимается лицо, которое на день совершения 
преступления достигло возраста семидесяти лет» [2, ст. 4]. 

В этом определении подлежащим является родовое понятие «лицо», из 
объема которого выделяется объем дефиниендума «престарелый» с помощью 
признака «на день совершения преступления достигать возраста семидесяти 
лет». Связь дефиниендума с дефиниенсом выражена сказуемым «понимается», и 
дефиниендум в предложении имеет форму творительного падежа единственного 
числа. В Уголовном кодексе Республики Беларусь [2] такая связь в определениях 
использована 19 раз и еще 18 раз использована в форме «понимаются». 
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Связь дефиниендума с дефиниенсом часто выражается глаголами «призна-
ваться», «считаться», «понимать», «состоять», «заключаются», «являться», «ха-
рактеризоваться» и др. 

В законодательных актах используются также понятия языка правовой 
науки и юридического разговорного языка, которым при необходимости дают 
необходимые уточнения. 
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