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Abstract. The article is devoted to the study of semantic ambiguity of legal texts on environmental topics
using innovative digital methods. The aim of the work is to identify patterns of semantic diffusion as a semasiological,
conflictological and legal linguistic category based on the analysis of federal and regional laws. Using computer
programmes that provide reverse translation and check texts for similarity, semantic shifts caused by the ambiguity
of the source text were identified. It was determined that an extract from a federal law is more translatable,
understandable and accurate than an extract from a regional legislative act. The regional document contains
wording that allows for dual interpretation, which increases its conflict potential. It was found that semantic
ambiguity is created by terms that reflect the specifics of legal culture and mentality and are interpreted ambiguously
by lawyers and ordinary native speakers. The results obtained indicate the need to improve the clarity,
comprehensibility and unambiguity of legal terminology, develop unified definitions of federal and regional legislation
in general and in the field of environmental protection in particular, as well as develop recommendations for
improving the quality of legal language. Further research can be aimed at automation of semantic diffusion analysis
process, creating specialized linguistic tools for conducting legal expertise.
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Аннотация. Настоящая статья посвящена исследованию смысловой неопределенности юридических
текстов экологической тематики с применением инновационных цифровых методов. Цель работы – установ-
ление закономерностей реализации смысловой диффузии как семасиологической, конфликтологической и
лингвоюридической категории на основе анализа федеральных и региональных законов. При помощи компь-
ютерных программ, обеспечивающих реверсивный перевод и проверку текстов на схожесть, обнаружены
семантические сдвиги, вызванные неоднозначностью исходного текста. Отмечено, что фрагмент федераль-
ного закона более переводим, понятен и точен, чем фрагмент регионального законодательного акта. В реги-
ональном документе наблюдаются формулировки, допускающие двоякое толкование, что повышает его
конфликтогенный потенциал. Зафиксировано, что смысловую диффузию создают термины, отражающие
специфику правовой культуры и менталитета, они интерпретируются неоднозначно юристами и рядовыми
носителями языка. Полученные результаты указывают на необходимость повышения ясности, понятности,
однозначности юридической терминологии, разработки унифицированных дефиниций федерального и ре-
гионального законодательства в целом и в сфере охраны окружающей среды в частности, составления реко-
мендаций по улучшению качества юридического языка. Дальнейшие исследования могут быть направлены
на автоматизацию процесса анализа смысловой диффузии, создание специализированных лингвистических
инструментов для юридической экспертизы.

Ключевые слова: смысловая диффузия, смысловая неопределенность, юридическая лингвистика,
лингвоконфликтология, цифровые технологии, обратный машинный перевод.
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Введение

В эпоху цифровых преобразований ана-
лиз проблем в области гуманитарных иссле-
дований приобретает ключевое значение [Го-
лев, 2018; 2022; Иркова, 2024]. Широкое при-
менение получили технологии искусственного
интеллекта в сфере гуманитарных наук, обра-
зования, культуры, искусства. Междисципли-
нарный характер исследований перевода обус-
ловливает особенности его изучения не только
с позиции теории и практики перевода, но и с
точки зрения когнитивной лингвистики, транс-
лятивной лингвистики, культурологии, литера-
туроведения, философии и т. п. В связи с этим
особенно остро встает вопрос использования
машинного перевода и обратного машинного
перевода как инструментария для различных
исследовательских разработок.

Смысловая неопределенность в языко-
вых единицах дискурсивного уровня представ-
ляет собой одну из наиболее актуальных лин-
гвистических проблем, ярко проявляющихся
в юридических текстах. Они связаны с куль-
турными универсалиями и ценностями, кото-
рые формируют правовую среду. Эти тексты
выступают частью институционального обще-

ния, содержат оценочные компоненты, кото-
рые могут варьироваться в зависимости от
контекста. Например, терминология, исполь-
зуемая в экологическом праве, может иметь
разные значения в тех или иных правовых си-
стемах, что создает дополнительные сложно-
сти при интерпретации текста.

В настоящее время одной из актуальных
задач современной лингвистики считается ком-
плексное изучение разнообразных лексических
феноменов при помощи цифровых технологий,
в том числе рассмотрение смысловой диффу-
зии в семасиологическом, конфликтологичес-
ком и лингвоюридическом аспектах. Вслед за
А.К. Киклевичем под смысловой диффузией в
рамках данной статьи понимается недоопре-
деленность содержания языковых знаков раз-
личного уровня (морфем, лексем, словосоче-
таний, предложений, текстов), размытый харак-
тер границ между значениями и их категория-
ми в семантической системе языка и в языко-
вой коммуникации [Kiklewicz, 2007, s. 302]. Се-
масиологический аспект связан с определени-
ем динамики лексических значений слов при
реверсивном переводе. Конфликтологическая
составляющая проявляется в том, что неодноз-
начность интерпретации наиболее труднопере-
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водимых лексем, словосочетаний и фраз мо-
жет вызвать социальный конфликт. Лингво-
юридический аспект выходит в область лин-
гвистической экспертизы законодательных
текстов в аспекте наличия и (или) отсутствия
в них неопределенности смыслов. В после-
дние годы существует тенденция использо-
вания цифровых технологий в рамках линг-
вистических изысканий [Habibzadeh, 2023;
Nitu, Dascalu, 2024].

Цель данного исследования – установ-
ление закономерностей проявления смысло-
вой диффузии как семасиологической, конф-
ликтологической и лингвоюридической кате-
гории с применением цифровых методов. Но-
визна работы в контексте улучшения понима-
ния юридического языка состоит в использо-
вании перевода как метода транслятивной лин-
гвистики (по терминологии доктора филоло-
гических наук, профессора Н.Д. Голева), в
рамках которой описываются лингвистичес-
кие особенности переводимого языка.

Материал и методы

В настоящей статье применяются ком-
пьютерные программы по преобразованию тек-
ста не в переводоведческих целях, а в целях
решения поставленных исследовательских за-
дач. В качестве материала для изучения смыс-
ловой диффузии выступают тексты как феде-
рального, так и регионального уровня: Феде-
ральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ
«Об охране окружающей среды» (Федераль-
ный закон № 7-ФЗ, 2002); Закон Иркутской об-
ласти от 10 ноября 2011 г. № 107-ОЗ «Об облас-
тной государственной поддержке деятельности,
направленной на сохранение и улучшение состо-
яния уникальной экологической системы озера
Байкал» (Закон Иркутской области № 107-ОЗ,
2011). Выбор этих документов природоохранно-
го законодательства обусловлен тем, что гло-
бальные экологические вызовы требуют четко-
го и однозначного правового регулирования.

В работе используются методы обрат-
ного машинного перевода, сравнения текстов
по сходству (веб-инструмент Ciox.ru, «Срав-
нение текстов онлайн» (text.num2word.ru)). Яв-
ление, известное как юридико-лингвистичес-
кая неопределенность, возникает в силу раз-
личий в использовании языковых единиц и кон-

струкций юристами и рядовыми носителями
языка. В юридической лингвистике обратный
машинный перевод отождествляется с интер-
претацией текста среднестатистическим
гражданином, читающим закон и вникающим
в его смысл. Web-инструмент для определе-
ния схожести двух текстов показывает про-
цент идентичности оригинального текста и
обратного перевода на основе алгоритма шин-
глов. Различающиеся элементы установлены
благодаря второй компьютерной программе
(text.num2word.ru). При машинном переводе
языком-посредником служит английский язык.
Перевод осуществлен с помощью DeepL.com.

Результаты и обсуждение

Тематика исследования, связанная с изу-
чением способов устранения неоднозначнос-
ти текста для улучшения его понимания, впи-
сывается в широкий научно-лингвистический
контекст [Vo, Nguyen, 2024; Hosseini M.,
Hosseini M., Javidan, 2024]. Особое внимание
привлекает проблематика эквивалентности и
неэквивалентности в практике перевода [Jiang,
Zhuang, 2019; Sharifa, 2024]. Компьютерные ме-
тоды обработки данных и машинные перевод-
чики нового поколения постоянно развиваются
и включают в себя достаточно большое коли-
чество языков, контекстов и терминов.

При этом, безусловно, имеются и огра-
ничения этих методов [Tahseen, Hussein,
2024]. Так, в исследовании А.М. Монеуса и
Ю. Сахараи проведена оценка применения ма-
шинного перевода в юридической сфере. Для
достижения этой цели были выбраны юриди-
ческие тексты из различных договоров. Эти
фрагменты предоставлены переводчикам-
юристам для определения доступности юри-
дического текста и переводятся с помощью
искусственного интеллекта (далее – ИИ).
Авторы показывают, что искусственный ин-
теллект использует алгоритмы и большие
объемы данных для перевода текста. ИИ
может обеспечить быстрый и экономичный
перевод, но не всегда способен точно уловить
тонкости и культурные нюансы текста, как это
может сделать переводчик-человек. Кроме
того, при переводе с использованием искус-
ственного интеллекта могут возникнуть про-
блемы с идиоматическими выражениями,
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метафорами и другими специфичными для
языка особенностями, которые переводчик-
человек, скорее всего, поймет и переведет
точно [Moneus, Sahari, 2024].

В настоящее время огромное количество
людей использует смартфоны и онлайн-прило-
жения для машинного перевода, чтобы взаи-
модействовать, преодолевая языковые барье-
ры, сокращая дистанции между культурами и
языковыми системами. Некоторые исследова-
тели полагают, что с развитием инструментов
автоматизированного перевода появилась но-
вая концепция перевода, известная как пере-
вод с искусственным интеллектом. Дополни-
тельные функции создаются для обеспечения
достаточно высокой эквивалентности текста,
чтобы помочь переводчикам-людям (см., на-
пример: [Yang, 2022]). Авторы утверждают, что
между двумя процессами (машинным перево-
дом и человеческим переводом), в которых
переводчики-люди занимают лидирующие по-
зиции, по-прежнему существует непреодолимая
пропасть в производительности.

Как отмечают С. Маджумде, С. Лаули,
М. Надедже, М. Федерико, Дж. Дину, на се-
годняшний день большинство исследований в
области машинного перевода сосредоточено
на переводе и оценке предложений изолиро-
ванно, без учета контекста, в котором они
встречаются. В связи с этим авторы указы-
вают на перспективы совершенствования про-
цесса перевода, что открывает ряд преиму-
ществ, среди которых: 1) простота формиро-
вания наборов данных; 2) разработка более
эффективных алгоритмических моделей;
3) более быстрая оценка человеком уже вы-
полненных машинных переводов [Majumder
et al., 2022]. В работе М. О’Хагана подчерки-
вается, что бесплатные онлайн-переводчики
на основе автоматического перевода (напри-
мер, Google Translate) пользуются большой по-
пулярностью, поскольку необходимы рядовым
пользователям Интернета, а также обще-
ственным группам и корпорациям. Их преиму-
щества: скорость, стоимость и простота пе-
ревода, когда не требуются услуги професси-
онального перевода [O’Hagan, 2016]. В пуб-
ликации Ш. О’Брайен рассмотрено внедрение
систем компьютерного перевода (CAT) в про-
изводство коммерческих переводов узкой на-
правленности. Автор обнаружил, что про-

граммные решения продолжают динамич-
но менять социальную коммуникацию.
При этом сама переводческая отрасль в силу
своей специфики так и остается несколько
раздробленной и неравномерной по степени
сложности решаемых задач [O’Brien, 2012].
В статье М. Диаз выявлены тенденции ис-
пользования ChatGPT (чат-бот с искусствен-
ным интеллектом). Изначально он создавал-
ся для общения, включая чат-боты и систе-
мы обмена сообщениями, на основе модели
серии GPT-3.5, обучение которой завершилось
в начале 2022 г. [Diaz, 2024].

В связи с представленным контекстом
значимо обратиться к юридическим докумен-
там с использованием комплексной методо-
логии, включающей несколько методов ана-
лиза неоднозначности смысла, охарактеризо-
ванных выше.

Текст обратного перевода фрагмента за-
конодательного акта федерального уровня то-
чен, весьма близок к оригиналу. Общий смысл,
универсальные эквиваленты в нем преоблада-
ют, что позволяет говорить о четко выражен-
ной определенности текста. При этом неодноз-
начность, смысловая диффузия в правовых кон-
текстах неизбежны, поскольку юристы пользу-
ются естественным языком, поэтому в тексте
присутствует юридико-лингвистическая нео-
пределенность употребляемых в нормативном
акте понятий и терминов (см. табл. 1).

Как видно из таблицы 1, расхождение
между двумя текстами несущественно.
При этом некоторые значения словосочетаний
и фраз изменяются при обратном переводе.
Это происходит во многом в силу многознач-
ности слов, которые учитываются при пере-
воде (представлены в таблице 2).

Функциональная замена одних конструк-
ций другими при сохранении общего смысла
фразы показывает наличие смысловой диф-
фузии в минимальной степени, так как смысл
текста остается неизменным.

Обратный машинный перевод (далее –
ОМП) законодательного текста регионально-
го уровня демонстрирует бóльшую степень
юридико-лингвистической неопределенности.
ОМП-текст динамичен, изменчив, поскольку
призван конкретизировать федеральные нор-
мы с учетом специфики регионального пра-
воприменения (см. табл. 3).
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Таблица 1. Обратный машинный перевод фрагмента законодательного текста феде-
рального уровня (с русского языка на английский и обратно на русский язык)

Table 1. Reverse machine translation of an extract from a federal-level legislative text
(from Russian into English and back into Russian)

Исходный фрагмент текста (496 слов, 4 322 знака) Обратный машинный перевод (489 слов, 4115 знаков) 
Статья 1. Основные понятия 
В настоящем Федеральном законе использу-

ются следующие основные понятия: 
 
окружающая среда – совокупность компонен-

тов природной среды, природных и природно-
антропогенных объектов, а также антропогенных 
объектов; 

 
природная среда (далее также – природа) – со-

вокупность компонентов природной среды, природ-
ных и природно-антропогенных объектов; 

 
компоненты природной среды – земля, недра, 

почвы, поверхностные и подземные воды, атмосфер-
ный воздух, растительный, животный мир и иные ор-
ганизмы, а также озоновый слой атмосферы и около-
земное космическое пространство, обеспечивающие в 
совокупности благоприятные условия для существо-
вания жизни на Земле; 

 
природный объект – естественная экологиче-

ская система, природный ландшафт и составляющие 
их элементы, сохранившие свои природные свойства; 

 
природно-антропогенный объект – природный 

объект, измененный в результате хозяйственной и 
иной деятельности, и (или) объект, созданный чело-
веком, обладающий свойствами природного объекта 
и имеющий рекреационное и защитное значение; 

 
антропогенный объект – объект, созданный 

человеком для обеспечения его социальных потреб-
ностей и не обладающий свойствами природных объ-
ектов 

Статья 1. Основные понятия 
В настоящем Федеральном законе использу-

ются следующие основные понятия: 
 
окружающая среда – совокупность компонен-

тов природной среды, природных и природно-
антропогенных объектов, а также антропогенных 
объектов; 

 
природная среда (далее также – природа) – со-

вокупность компонентов природной среды, природ-
ных и природно-антропогенных объектов; 

 
компоненты природной среды – земля, недра, 

почвы, поверхностные и подземные воды, атмосфер-
ный воздух, растительный, животный мир и другие 
организмы, а также озоновый слой атмосферы и око-
лоземное космическое пространство, которые в сово-
купности обеспечивают благоприятные условия для 
существования жизни на Земле; 

 
природный объект – естественная экологиче-

ская система, природный ландшафт и составляющие 
их элементы, сохранившие свои природные свойства; 

 
природно-антропогенный объект – природный 

объект, измененный в результате хозяйственной и 
иной деятельности, и (или) созданный человеком 
объект, обладающий свойствами природного объекта 
и имеющий рекреационное и охранное значение; 

 
антропогенный объект – объект, созданный 

человеком для удовлетворения своих социальных по-
требностей и не обладающий свойствами природных 
объектов 

Таблица 2. Некоторые трансформации слов и фраз после обратного машинного перево-
да фрагмента законодательного текста федерального уровня

Table 2. Some transformations of words and phrases after reverse machine translation of
an extract from a federal-level legislative text

Лексемы до обратного перевода Лексемы после обратного перевода 
иные организмы другие организмы 

обеспечивающие в совокупности которые в совокупности обеспечивают 
объект, созданный человеком созданный человеком объект 

рекреационное и защитное значение рекреационное и охранное значение 
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Таблица 3. Обратный машинный перевод фрагмента законодательного текста регио-
нального уровня (с русского языка на английский и обратно на русский язык)

Table 3. Reverse machine translation of an extract from a regional-level legislative text
(from Russian into English and back into Russian)

Исходный фрагмент текста (475 слов, 4233 знака) Обратный машинный перевод (446 слов,3942 знака) 
Статья 2. Формы оказания областной госу-

дарственной поддержки деятельности, направлен-
ной на сохранение и улучшение состояния уникаль-
ной экологической системы озера Байкал 

Областная государственная поддержка дея-
тельности, направленной на сохранение и улучше-
ние состояния уникальной экологической системы 
озера Байкал (далее – областная государственная 
поддержка), осуществляется органами государст-
венной власти Иркутской области в следующих 
формах: 

1) информационная поддержка деятельности, 
направленной на сохранение и улучшение состояния 
уникальной экологической системы озера Байкал; 

2) организационная поддержка деятельности, 
направленной на сохранение и улучшение состояния 
уникальной экологической системы озера Байкал; 

3) финансовая поддержка деятельности, на-
правленной на сохранение и улучшение состояния 
уникальной экологической системы озера Байкал 

Статья 2: Формы областной государственной 
поддержки деятельности, направленной на сохране-
ние и улучшение уникальной экологической систе-
мы озера Байкал. 

Областная государственная поддержка дея-
тельности по сохранению и улучшению уникальной 
экологической системы озера Байкал (далее – обла-
стная государственная поддержка) осуществляется 
органами государственной власти Иркутской облас-
ти в следующих формах: 

 
1) информационная поддержка деятельности 

по сохранению и улучшению уникальной экологи-
ческой системы озера Байкал; 

2) организационная поддержка деятельности 
по сохранению и улучшению уникальной экологи-
ческой системы озера Байкал; 

3) финансовая поддержка деятельности по 
сохранению и улучшению уникальной экологиче-
ской системы озера Байкал 

В актуализированных данных также об-
наруживается неоднозначность смысла, кото-
рая реализуется в изменениях некоторых кон-
струкций (направленной на сохранение и
улучшение состояния уникальной экологи-
ческой системы озера Байкал – по сохране-
нию и улучшению уникальной экологической
системы озера Байкал; улучшение состоя-
ния уникальной экологической системы озе-
ра Байкал – улучшение уникальной экологи-

ческой системы озера Байкал и т. п.). Наблю-
даются опущения слов состояние, направлен-
ной, что позволяет сократить общий объем до-
кумента без существенной потери смысла.

Следующим этапом анализа является
определение схожести двух текстов с целью
установления процента идентичности ориги-
нала и обратного перевода (рис. 1, а, б).

Степень сходства между оригиналом и
ОМП выше (87,65 %) при переводе федераль-

а б 
 Рис. 1. Сравнение схожести текстов (ciox.ru):

а – обратный перевод текста федерального уровня; б – обратный перевод текста регионального уровня
Fig. 1. Comparing text similarities (ciox.ru):

а – reverse translation of the federal-level text; б – reverse translation of the regional-level text
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ного закона. При сопоставлении двух право-
вых текстов регионального уровня после ре-
версивного перевода степень близости снижа-
ется (77,99 %). Представляется, что данные
различия зависят от степени сложности, пе-
реводимости и типа переводимого докумен-
та (федеральный и региональный).

Далее, переходим от уровня текста к
уровню лексем, которые выделяет вторая ком-
пьютерная программа (рис. 2, 3).

Вывод компьютерной программы: тек-
сты разные. Обнаружены различающиеся
фрагменты (53). Не совпадают такие лексе-
мы, как иные – другие, обеспечивающие –
которые обеспечивают, защитное – ох-
ранное, обеспечения – удовлетворения, ес-
тественная экологическая система – при-
родная экологическая система и др. Жел-

тым цветом выделено то, что было в тексте
изначально. Зеленым обозначены добавления
в текст обратного перевода. Зачеркивания
показывают расхождения (семантические
сдвиги). Так, словосочетание природоохран-
ная деятельность заменяется на фразу ох-
рана окружающей среды. Известно, что
термины окружающая среда, природная
среда, природный объект, природный лан-
дшафт, природно-антропогенный объект
и мн. др. обладают смысловой неопределен-
ностью, входят в большое количество сино-
нимических рядов. Эти слова и словосоче-
тания служат некими «пусковыми фактора-
ми» потенциальной языковой конфликтоген-
ности и напряженности, так как их семанти-
ка достаточно широка и имеет многофунк-
циональное наполнение.

 
Рис. 2. Сопоставление оригинального текста и обратного машинного перевода

Fig. 2. Comparison of original text and reverse machine translation

Рис. 3. Сопоставление оригинального текста и обратного машинного перевода
Fig. 3. Comparison of original text and reverse machine translation
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Вывод компьютерной программы: тек-
сты разные. Имеются различающиеся фраг-
менты (116). Отметим несовпадающие лек-
семы: оказания – предоставления, находя-
щихся – расположенных, вопросы – про-
блемы, сведения – информация и др. Пред-
ставляется, что актуализированные различия
выступают в качестве маркеров для измере-
ния конфликтогенного потенциала текста с
целью дельнейшей оценки напряженности в
языковом сообществе.

Заключение

В результате проведенного исследования
показаны возможности использования компь-
ютерных программ для анализа и интерпре-
тации юридических текстов с целью выявле-
ния смысловой неопределенности. Реверсив-
ный перевод и сравнение схожести текстов
правовых документов позволили обнаружить
трансформации слов и конструкций, создаю-
щих зоны смысловой диффузии, при этом об-
наружив различия текстов федерального и ре-
гионального законодательства. При обратном
переводе текстов федерального уровня, как
правило, наблюдается более высокая точность
и близость к оригиналу, чем в случае ревер-
сивного перевода региональных законодатель-
ных актов, а следовательно, меньшая конф-
ликтогенность. Это связано с тем, что феде-
ральные законы в подавляющем большинстве
более стандартизированы и формализованы.

Семасиологический и конфликтологичес-
кий аспекты проявления семантической нео-
днозначности обусловлены наличием опреде-
ленной динамики лексических значений слов
при обратном переводе. Употребление некото-
рых терминов дает возможность расширитель-
ного толкования обозначенных ими понятий.

Полученные результаты указывают на
необходимость повышения ясности, понятнос-
ти, однозначности юридической терминологии
посредством разработки унифицированных оп-
ределений федерального и регионального за-
конодательства в целом и в сфере охраны ок-
ружающей среды в частности, составления
рекомендаций по улучшению качества юриди-
ческого языка. Дальнейшие исследования мо-
гут быть направлены на автоматизацию про-
цесса анализа смысловой диффузии, создание

специализированных лингвистических инстру-
ментов для юридической экспертизы.
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