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Аннотация. Настоящая статья посвящена вопросам представления и восприятия профессиональ-
ных знаний в виде структур. Предлагаются эффективные способы преподнесения профессионально-о-
риентированной информации с целью повышения качества иноязычной подготовки курсантов обра-
зовательных организаций высшего профессионального образования МВД России. Проанализированы 
дефиниции термина и юридического термина, системность которых позволяет и обусловливает обра-
щение к таким инструментам, как семантический фрейм и интеллект-карта при их изучении. С одной 
стороны, структурирование юридического лексикона возможно, в том числе благодаря точности юри-
дического термина, с другой стороны, расплывчатый характер значения некоторых терминов и принад-
лежность термина к различным категориям позволяет выстраивать и наблюдать достаточно широкие и 
многообразные связи между ключевыми аспектами различных правовых категорий. 
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Введение
Современные требования к уровню ов-

ладения иноязычной коммуникативной ком-
петенцией обучающимися образовательных 
организаций системы МВД России в целом, 
поиск оптимальных решений для повыше-
ния эффективности усвоения юридического 
дискурса в частности обусловливают необ-
ходимость всестороннего изучения такого 
аспекта когнитивной деятельности индиви-
да, как способности воспринимать, удержи-
вать в памяти, комбинировать информацию, 
связанную с его профессиональной деятель-
ностью в ситуации, связанной с изучением 
иностранного языка для профессиональных 
целей. 

Поскольку профессиональная информа-
ция «формируется в процессе когнитивной 
деятельности специалистов в виде различ-
ных моделей, концептов и информацион-
ных баз» [1, с. 34], ее эффективная обработ-
ка возможна, если она представлена в виде 
структур, схем и т. д. Рассматривая термины 
как языковое выражение профессиональных 
концептов, а основной их функцией – «хра-
нение и структурирование специального 
знания» [1, с. 34], целесообразно их изучать 
с опорой на блоки, таблицы, с учетом фрей-
мового подхода. 

Изучение терминов на основе фреймов 
[2] базируется на положениях фреймовой 
семантики [3]. Что касается самого понятия 
«фрейм», то оно трактуется как «структура 
данных для представления стереотипной 
ситуации», его «можно представлять себе в 
виде сети, состоящей из узлов и связей меж-
ду ними» [4, c. 6]. 

Примером организации научных поня-
тий и соответствующих терминов во фрей-
мы является проект многоязычного слова-
ря (англо-немецко-французского словаря 
«Kicktionary»1) по футбольной тематике [5]. 
Сочетание фреймового подхода с дефини-
ционным анализом представлено в работе 
«Faber et al». [2, c. 195], где пошагово разъ-
ясняется ступенчатость, иерархия признаков 

1 Kicktionary: multilingual electronic dictionary of football language. URL:  http://www.kicktionary.de/
index.html (дата обращения: 01.11.2023).

сначала самого объекта и далее признаков 
признака (например, английский термин the 
tide и его испанский эквивалент la marea). 
Как утверждают исследователи, «только 
теоретически обоснованный анализ и орга-
низация микро- и макроструктуры понятий 
в специализированной области позволяют 
преобразовать список терминов в аутентич-
ную информационную систему, которая об-
легчит понимание и улучшит приобретение 
знаний» [2, c. 211] (перевод авт.).

Исследователи анализируют «возмож-
ности использования фреймового моделиро-
вания для целей обучения английскому язы-
ку как языку для специальных целей (ESP) и 
переводу» [6, c. 94]. 

Такие характеристики термина, как точ-
ность, определенность, системность пред-
полагают его изучение с опорой на схемы, 
таблицы. «Систематичность дает возмож-
ность отражения в структуре термина его 
определенного места в данной терминоси-
стеме, установления связи называемого по-
нятия с другими, его соотнесения с опреде-
ленной логической категорией понятий» [7, 
с. 320]. C одной стороны, «термины являют-
ся лингвистическим обозначением специа-
лизированных концептов, которые отлича-
ются определенной четкостью …» [8, с. 64], 
с другой – «исходя из классификации терми-
нов юристами, которые считают терминами 
далеко не однородные единицы, можно ска-
зать, что термин имеет как субъективный, 
так и объективный характер» [9, c. 106].

Анализируя дефиниции юридического 
термина, мы находим в качестве его при-
знаков как точность, так и неясность – «рас-
плывчатость». Под юридическим термином 
понимают: 1) «слово или словосочетание, 
которое употреблено в законодательстве, 
являясь обобщенным наименованием юри-
дического понятия, имеет точный и опре-
деленный смысл и отличается смысловой 
однозначностью, функциональной устой-
чивостью» [10, c. 70]; 2) «слово или устой-
чивое словосочетание, отражающее волю 
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законодателя, которое унифицировано упо-
требляется в тексте нормативно-правового 
акта, является обобщенным наименованием 
юридического понятия, имеющего точный и 
определенный смысл» [11, c. 17]. Как отме-
чает С. П. Хижняк, «определение термина 
при помощи перечня лиц, действий и т. д. – 
довольно характерный вид дефиниций для 
юридической терминологии. Такой способ 
определения термина свидетельствует о 
расплывчатом характере значения термина, 
т. к. при этом происходит расчленение поня-
тия», а «многие термины в законе получают 
описательные дефиниции, особенно часто 
встречающиеся у составных терминов» [9, 
c. 107].

Одной из отличительных черт юридиче-
ской специальной лексики является то, что 
«каждый отдельно взятый термин может 
быть отнесен к различным терминологи-
ческим категориям» [12, с. 295]. Исследо-
ватели отмечают важность изучения юри-
дической лексики в контексте с привязкой 
к категориям, эксплицированным различ-
ными терминами и термино-ориентирован-
ными языковыми знаками: «невозможно 
научить юридическому английскому языку 
в изоляции от конкретного правового кон-
текста, поскольку существует тесная связь 
языка с конкретными правовыми системами 
и их особенностями» [13, с. 236].

Методы
Для изучения имеющихся и поиска но-

вых способов систематизации английских 
и немецких юридических терминов исполь-
зовались методы дефиниционного анализа, 
анализа полученного эмпирического мате-
риала. 

Структурирование юридической лекси-
ки будет более эффективным при опоре на 
техники, связанные с актуализацией ассо-
циативных связей. Ассоциативный характер 
организации лексикона рассматривается в 
качестве основополагающего принципа для 
восстановления профессионально-ориенти-
рованного иноязычного текста [14, с. 756], 
и, как полагает ряд авторов, «регулярное об-
ращение обучающихся к мнемотехническим 
приемам поможет им выработать свои соб-

ственные алгоритмы запоминания термино-
логической лексики» [15, c. 259].

Одной из техник, основанных на меха-
низмах актуализации ассоциативных связей, 
является составление интеллект-карт. Так, 
Т. Бьюзен рассматривал интеллект-карту как 
инструмент, демонстрирующий, как мозг 
человека обрабатывает информацию, мыс-
ли, связанные между собой [16]. 

Области применения данной техники 
разнообразны. Интеллект-карты как способ 
организации информации с помощью «ие-
рархий и категорий» [17, c. 36] предлагается 
внедрять в практику изучения экономиче-
ских дисциплин. Отмечается, что «иерар-
хии и ассоциации ответвляются от одного 
центрального образа в свободном виде, но в 
то же время организовано и последователь-
но» [17, c. 36], а основные темы и категории 
представлены «ключевым словом или изо-
бражением» [17, c. 36] (перевод авт.).

Данная технология освещалась в ряде 
работ в связи с обучением английской лек-
сике [18; 19; 20], а также непосредственно 
термино-ориентированной лексике [21]. 

Существенную часть профессиональ-
ного лексикона учебного билингва, обуча-
ющегося по специальности Правовое обе-
спечение национальной безопасности, по 
дисциплине «Иностранный язык» состав-
ляет терминология, касающаяся различных 
отраслей права. 

На наш взгляд, применение метода состав-
ления интеллект-карт при обучении иностран-
ному языку возможно на этапе введения в тему 
как результат «мозгового штурма». При этом в 
качестве образца рекомендуется сначала пред-
лагать вариант построения коллективной ин-
теллект-карты с последующим составлением 
собственного индивидуального варианта на 
этапе подготовки к высказыванию. Составле-
ние интеллект-карты на этапе введения в тему 
позволяет преподавателю направлять обучаю-
щихся, базируясь на языковой представленно-
сти профессиональных концептов в научных, 
учебных и лексикографических изданиях, че-
рез совместный поиск по толковым словарям 
(с выявлением отдельных компонентов дефи-
ниции каждого понятия). 
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Данный метод целесообразен, если рас-
сматривать его с позиций когнитивной линг-
вистики, а именно создавать интеллект-кар-
ту вокруг ключевого концепта, тем самым 
«разворачивая» концепт, выстраивая его до 
фрейма. 

Результаты
В рамках такой концепции в про-

цессе изучения терминов и термино- 
ориентированных знаков, относящихся к 
различным отраслям права, проводится 
работа над составлением интеллект-карт 
(в статье часть из них дается в виде схем), 
которые отражают структурный характер 
представленности профессиональных зна-
ний. В результате были разработаны интел-
лект-карты по пяти темам. В рамках насто-
ящего исследования продемонстрированы 
фрагменты схем, составленных обучающи-
мися индивидуально при изучении двух тем 
на английском и немецком языках. 

На Схеме 1 представлен фрагмент интел-
лект-карты, составленной обучающимися при 
изучении темы «Civil Law». Данный фрагмент 
отражает связи терминов и термино-ориен-
тированных знаков на уровне (types of cases) 
гипонимии и когипонимии. Отметим, что на 
схеме присутствуют элементы дефиницион-
ного анализа. Дальнейшее «разворачивание» 
фрейма ведет к необходимости раскрытия по-
нятий law, violation/infringement, rights. 

Cхема 2 демонстрирует вариант интел-
лект-карты по теме «Гражданское право» на 
немецком языке. 

На схемах 3–5 представлены фрагмен-
ты интеллект-карт, составленных обучаю-
щимися при изучении темы «International 
Law». 

На схемах 3 и 5 как часть дефиниционного 
анализа жирным шрифтом выделены языко-
вые единицы, репрезентирующие другие по-
нятия, связанные с международным правом, 
требующие своего толкования. Таким обра-
зом, продолжение схем может быть разнона-
правленным в зависимости от тех ключевых 
понятий, которые выберут обучающиеся. 

Представленные фрагменты интел-
лект-карт отражают восприятие обучаю-
щимися профессиональных знаний, отно-
сящихся к той или иной области права, на 
основе понимания связей между ключевыми 
понятиями, среди которых преобладают ги-
перо-гипонимические и когипонимические 
связи, причинно-следственные отношения. 

Заключение
Применение метода интеллект-карт по-

зволяет создать мотивацию к овладению ино-
странным языком как средством общения, 
организовать индивидуальную, групповую 
и коллективную деятельность обучающихся, 
их самостоятельную работу, развивать у об-
учающихся творческие и интеллектуальные 
способности, мышление, память. Понимание 
связей между отдельными термино-ориен-
тированными лексическими единицами, ос-
нованных на ассоциативном и другого рода 
взаимодействии, способствует активизации 
всего, что находится за языковым знаком. 

Схема 1. Civil Law. Тypes of cases
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Схема 2. Das Privatrecht

Схема 3. International Law. Part 1 

Схема 4. International Law. Part 2

Схема 5. International Law. Concepts
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Представленные интеллект-карты и их фраг-
менты отражают и принцип ассоциирования, 
и системный характер юридической лексики. 
Данная техника учитывает индивидуальный 

подход и способствует структурированному 
восприятию и усвоению профессиональных 
знаний в области юриспруденции на ино-
странном языке.
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