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Аннотация. Статья посвящена исследованию особенностей двух форм уяснения права: индивидуальной 

и коллективной. Автором выделяются три уровня индивидуального уяснения права: обыденный, профессиональ-

ный и доктринальный. В статье уделяется внимание особенностям правотворческого и правоприменительного 

уяснения, осуществляемого коллективными субъектами права. Актуальность исследования обусловлена высо-

кой практической значимостью уяснения права, ведь данный процесс является основой любого вида юридической 

деятельности и осуществляется всеми заинтересованными субъектами при необходимости разрешения жиз-

ненных ситуаций, требующих правового регулирования. В результате исследования автор приходит к выводу, 

что качественное уяснение права вне зависимости от формы его осуществления способствует обеспечению 

стабильности, соблюдению законности и правопорядка в обществе. 
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Введение. Уяснение права, на наш взгляд, 

представляет собой интеллектуально-волевую де-

ятельность субъектов права, направленную на по-

знание социально значимых жизненных ситуа-

ций, а также содержания применимых к ним пра-

вовых предписаний, отражающих системные 

свойства права в целом, и выраженного в них ба-

ланса индивидуальных, групповых и общечелове-

ческих интересов.  

В юридической науке уяснение права рас-

сматривается всего лишь как первый этап толко-

вания права, при этом недостаточное внимание 

уделяется теоретическим основам и особенно-

стям осуществления уяснения права на практике. 

А. С. Пиголкин отмечал, что без процесса уясне-

ния невозможно правильное применение право-

вых норм, поэтому разработка теоретических во-

просов правильного уяснения содержания норм 

права имеет большое значение с точки зрения 

укрепления законности и является одной из важ-

ных задач правовой науки [1, с. 10]. Считаем, что 

от качества уяснения права зависит результат лю-

бого вида юридической деятельности. Более того, 

от результата уяснения права зависит достижение 

важнейших задач права, в частности, обеспечение 

законности, правопорядка и стабильности в обще-

стве. 

Для повышения эффективности уяснения 

права в процессе осуществления ключевых видов 

юридической деятельности (правотворческой, 

правореализационной, интерпретационной, си-

стематизационной) требуется разграничение 

форм, уровней, видов уяснения права и исследо-

вание их особенностей.  

Обсуждение.  

Категория «форма» в философии опреде-

ляется как «граница целого (материального или 

духовного предмета), удерживающая его части и 

организующая их связь» [2, с. 244]. 
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 Полагаем, что уяснение права осуществ-

ляется в двух формах:  

1) индивидуальной, осуществляемой 

субъектами права на обыденном, профессиональ-

ном и доктринальном (научном) уровнях; 

2) коллективной, осуществляемой 

коллективными субъектами права.  

Д. Н. Бахрах, рассматривая вопрос о раз-

граничении индивидуальных и коллективных  

субъектов права, отмечал, что такое разграниче-

ние подвергалось в науке критике, в связи с тем, 

что индивидом признается как гражданин, так и 

должностное лицо, но ученый справедливо писал, 

что «должностное лицо и вообще любой государ-

ственный и муниципальный служащий, осу-

ществляя свои полномочия, действует не как ин-

дивид, а как полномочный представитель органи-

зации, и его действия влекут юридические по-

следствия для нее – они признаются действиями 

организации. Субъектом правоотношений в по-

добных случаях является организация, а не лицо, 

выступающее от ее имени» [3, с. 121]. Исходя из 

этого следует, что уяснение права осуществляется 

уполномоченными представителями организа-

ций, но результат уяснения ими права, получив-

ший внешнее выражение (например, в правопри-

менительном акте), будет результатом деятельно-

сти организации (коллективного субъекта) в це-

лом.  

Рассмотрим особенности уяснения права 

при осуществлении индивидуального и коллек-

тивного уяснения права.  

Индивидуальная форма уяснения права 

осуществляется субъектами права единолично. В 

зависимости от наличия или отсутствия у субъек-

тов специальных знаний в области юриспруден-

ции, а также глубины знания и понимания право-

вых явлений, предлагаем выделять уровни инди-

видуального уяснения права.  

 Первый уровень индивидуальной формы 

уяснения права – обыденное уяснение, осуществ-

ляемое в повседневной жизни субъектами, не об-

ладающими специальными знаниями в области 

права. Ежедневно субъекты права вступают в 

многочисленные правоотношения, но, чаще 

всего, даже не задумываются о том, что являются 

участниками правоотношений (покупка товара в 

магазине, приобретение проездного билета, бро-

нирование номера в отеле и многое другое), то 

есть большинство действий, имеющих правовой 

характер, совершаются на интуитивном уровне. 

Но возникновение проблемной жизненной ситуа-

ции, требующей разрешения с помощью права, 

вызывает необходимость осуществления субъек-

том деятельности по уяснению права.  

Особенностью обыденного уяснения 

права также является то, что субъекты в основном 

руководствуются чувственным подходом к праву, 

а не рациональным, что нередко приводит к не-

верному или искаженному результату уяснения 

права (например, к совершению правонаруше-

ния). Стоит отметить, что чем выше уровень пра-

вовых знаний у субъекта, тем больше возможно-

стей для реализации личных интересов с помо-

щью права у него появляется. 

Для осуществления обыденного уяснения 

права, направленного на воплощение права в 

жизнь, следует, во-первых, определить субъекту 

права собственные цели, выявить приоритетные 

интересы и потребности; во-вторых, уяснить про-

блемную жизненную ситуацию во взаимосвязи с 

личными интересами и потребностями; в-третьих, 

отграничить право от иных социальных регулято-

ров общественных отношений и убедиться в том, 

что сложившаяся жизненная ситуация подлежит 

разрешению с помощью права, в-четвертых, уяс-

нить содержание правовых предписаний, посред-

ством которых возможно разрешение сложив-

шейся жизненной ситуации, с применением опре-

деленных способов и средств. 

Второй уровень индивидуальной формы 

уяснения права представлен профессиональным 

уяснением, осуществляющимся субъектами, об-

ладающими квалифицированными знаниями о 

праве, то есть юристами. К отличительным осо-

бенностям юриста можно отнести способность 

рассматривать любое правовое предписание во 

взаимосвязи с системой права, определять влия-

ние объективных и субъективных факторов на 

развитие права и складывающиеся общественные 

отношения, применять юридическую технику в 

процессе осуществления профессиональной дея-

тельности, руководствоваться в большей степени 

рациональным подходом к праву, а не чувствен-

ным. Е. В. Васьковский писал, что первое, что 

должен усвоить каждый, кто хочет быть юристом 

– умение обращаться с законами и вообще с ис-

точниками права, так как юрист, не знающий, как 

находить, толковать и применять законы, столь 

же беспомощен, как врач, не приобретший навыка 

в исследовании больных и назначении лекарств 

[4]. 

 Каждый вид юридической деятельности 

характеризуется определенными особенностями, 

которые отражаются на специфике уяснения 

права (отличаются цели, способы и средства, при-

меняемые субъектами в процессе осуществления 
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профессиональной деятельности, а также резуль-

таты). Поэтому особенности профессионального 

уяснения права, по нашему мнению, должны рас-

сматриваться, исходя из осуществляемого юри-

стом вида деятельности (правотворческого, 

правореализационного, интерпретационного, си-

стематизационного или доктринального).  

В зависимости от осуществляемого юри-

стом вида юридической деятельности, уяснение 

права направлено на достижение разных задач. 

Так, например, основная задача юриста в области 

правотворчества состоит в ясном и недвусмыс-

ленном формулировании норм права для возмож-

ности их единообразного понимания и примене-

ния в процессе правореализационной, в том числе 

правоприменительной деятельности. Интерпрета-

ционная деятельность направлена на уяснение и 

разъяснение содержания правовых предписаний, 

а систематизационная – на упорядочивание пра-

вовых актов в целях удобства их применения, в 

частности, в процессе уяснения права.  

 Третий уровень индивидуальной формы 

уяснения права – доктринальное (научное) уясне-

ние, осуществляемое научными деятелями в обла-

сти права, обладающими учеными степенями кан-

дидата или доктора наук. Доктринальное уясне-

ние – наиболее высокий уровень правового позна-

ния, сводящийся не просто к уяснению догмы 

права, а к познанию права как явления, изучению 

и предложению новых юридических конструк-

ций, механизмов, процессов и иных правовых яв-

лений. Доктринальное уяснение позволяет уста-

новить связь между правовой доктриной и догмой 

права, исследовать особенности внешнего прояв-

ления права, выявить проблемы правового регу-

лирования на определенном этапе общественного 

развития, а также проанализировать тенденции 

развития права. Доктринальное уяснение имеет 

высокое практическое значение, так как оказы-

вает существенное влияние на правотворческую и 

правоприменительную деятельность высших ор-

ганов государственной власти. При органах госу-

дарственной власти часто создаются научные со-

веты для научного, консультационного, методо-

логического, экспертного, аналитического обес-

печения их деятельности (например, научно-кон-

сультативный совет при Верховном Суде РФ, 

научно-экспертный совет при Совете Безопасно-

сти РФ и так далее). 

Коллективная форма уяснения права осу-

ществляется коллективными субъектами права. В 

юридической науке не сложилось единого под-

хода к классификации коллективных субъектов 

права.  

Так, В. Н. Карташов к коллективным субъ-

ектам относит: «а) государство в целом (в между-

народных правовых отношениях, конституцион-

ных правоотношениях – с субъектами Федерации, 

в гражданско-правовых отношениях – по поводу 

федеральной государственной собственности); б) 

субъекты РФ (см., например, ст. 124–127 ГК РФ); 

в) муниципальные образования; г) государствен-

ные органы и учреждения; д) негосударственные 

хозяйствующие субъекты; е) общественные объ-

единения; ж) религиозные организации; з) ино-

странные организации (государственные, обще-

ственные и т. п.); и) международные организации 

(общие и региональные)» [5, с. 206].  

К. И. Кистенев выделяет следующие виды 

коллективных субъектов: государство, государ-

ственные органы и учреждения, общественные 

объединения, административно-территориальные 

единицы, субъекты РФ, избирательные округа, 

религиозные организации, юридические лица [6, 

с. 102]. 

 Независимо от рассматриваемой класси-

фикации все выделяемые коллективные субъ-

екты, бесспорно, осуществляют уяснение права, 

но с учетом специфики их деятельности и пресле-

дуемых интересов. Соответственно, в зависимо-

сти от вида юридической деятельности, осу-

ществляемого коллективным субъектом права, 

цель, содержание, применяемые способы и при-

емы, результаты уяснения, будут отличаться.  

 В данной статье обратим внимание на 

правотворческое и правоприменительное уясне-

ние, осуществляемое коллективными субъектами 

права. 

Правотворческое уяснение осуществля-

ется правотворческими субъектами права на ос-

новании специальных знаний в области юриспру-

денции в целях создания, изменения или отмены 

нормативных предписаний. В актах высших орга-

нов судебной власти неоднократно отмечалось, 

что процесс правотворчества должен быть 

направлен на ясное, недвусмысленное изложение 

норм для возможности единообразного их пони-

мания и правильного правоприменения.  

Уяснение права при осуществлении 

правотворческой деятельности, на наш взгляд, за-

ключается в: 

˗ выявлении закономерностей разви-

тия определенных сфер общественной жизни и 

доминирующих принципов взаимодействия, 

участвующих в них субъектов; 

˗ выявлении социально значимых и 

систематически повторяющихся проблемных 
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жизненных ситуаций, нуждающихся в правовом 

регулировании; 

˗ определении соотношения индиви-

дуальных, общественных и государственных ин-

тересов, отражающих сущность права, в процессе 

создания, изменения или отмены нормативных 

предписаний; 

˗ изучении и анализе действующих 

нормативных предписаний по конкретной про-

блемной ситуации, а также объективных и субъ-

ективных факторов на нее влияющих, в целях ка-

чественного и эффективного правового регулиро-

вания;  

˗ изучении российского и при необхо-

димости зарубежного опытов правового регули-

рования общественных отношений, аналогичных 

тем, которые подлежат урегулированию с помо-

щью права;  

˗ определении тенденций, а также по-

следствий осуществления правового регулирова-

ния тех или иных общественных отношений; 

˗ изучении и соблюдении установ-

ленного процессуального порядка правотворче-

ской деятельности. 

Для правотворческого уяснения харак-

терно наличие следующих этапов: изучение зако-

номерностей развития политико-правовой си-

стемы; определение политики, тактики, стратегии 

правотворческого органа, на основании которых 

определяются цели и задачи правового регулиро-

вания по определенному социальному вопросу; 

исследование баланса интересов индивида, раз-

личных социальных групп, общества, государ-

ства; создание, изменение или отмена норматив-

ных предписаний с использованием юридической 

техники.   

Качественное уяснение права правотвор-

ческими органами имеет безусловное практиче-

ское значение: без понимания правотворческими 

органами сущности и социального назначения 

права, причин правового регулирования опреде-

ленных общественных отношений, последствий 

такого регулирования, невозможно обеспечить 

законность, высокую эффективность правового 

регулирования. 

Правоприменение – наиболее сложная 

форма реализации права, осуществляемая компе-

тентными субъектами, наделенными властными 

полномочиями, направленная на установление 

баланса интересов между участниками правоот-

ношений.  

Несмотря на наличие общих черт субъек-

тов правоприменения, любой правоприменитель-

ный орган характеризуется следующими отличи-

тельными особенностями: 

˗ во-первых, своими закономерно-

стями развития (причинами возникновения, осо-

бенностями развития, местом в системе государ-

ства и общества и т.д.),  

˗ во-вторых, особенностями стратегии 

и тактики развития, на основании которых опре-

деляются цели и задачи правоприменительного 

органа, 

˗ в-третьих, отличающимися участни-

ками правоотношений, а также особенностями со-

отношения баланса их интересов,    

˗ в-четвертых, наделенными полномо-

чиями и процессуальным порядком осуществле-

ния правоприменительной деятельности. 

С учетом выявленных особенностей пра-

воприменительных органов, следует отметить, 

что правоприменительное уяснение, на наш 

взгляд, представляет собой сложный процесс, за-

ключающийся в познании следующих составляю-

щих: 

˗ исследования закономерностей раз-

вития права, а также складывающихся правоотно-

шений; 

˗ определения стратегии и тактики раз-

вития правоотношений; 

˗ определения баланса интересов 

участников правоотношений;  

˗ уяснения содержания правовых пред-

писаний, на основании которых становится воз-

можным разрешение жизненных ситуаций, требу-

ющих правового регулирования. Результатом уяс-

нения права, чаще всего, является вынесение пра-

воприменительного акта с использованием опре-

деленных средств и приемов в рамках предостав-

ленных полномочий.   

 Уяснение права любым субъектом право-

применения, в частности, судом, не сводится 

всего лишь к выбору нормативного предписания, 

подлежащего применению в той или иной ситуа-

ции. Уяснение права имеет комплексный харак-

тер, подразумевающий всестороннее исследова-

ние правоприменителем обстоятельств дела и вы-

явление особенностей, присущих сложившейся 

социально значимой жизненной ситуации, требу-

ющей правового регулирования; анализ и приме-

нение правовых предписаний и принципов, зало-

женных в их основу (с учетом системных свойств 

права), на основании которых правовая ситуация 

подлежит разрешению; установление баланса ин-

тересов участников правоотношения; выбор и 
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применение необходимых способов, средств и 

приемов правоприменительной деятельности для 

разрешения возникшей правовой ситуации.   

Правоприменительное уяснение права 

имеет высокую значимость: во-первых, без уясне-

ния права вовсе невозможна правоприменитель-

ная деятельность, так как основная цель право-

применения, заключающаяся в разрешении воз-

никающих жизненных ситуаций, требующих пра-

вового регулирования, достигается с помощью 

поиска и применения к ним необходимых право-

вых предписаний, во-вторых, от качества уясне-

ния зависит результат правоприменительной дея-

тельности.  

 Результаты. 

 Данная статья направлена на обращение 

внимания исследователей на высокую практиче-

скую значимость процесса уяснения права и необ-

ходимость исследования его теоретических основ 

во взаимосвязи с практикой. Например, научный 

интерес может вызвать анализ форм уяснения 

права с учетом факторов, оказывающих влияние 

на процесс уяснения права. К таким факторам 

можно отнести своеобразие проблемных жизнен-

ных ситуаций; закономерности развития права, 

позволяющие стабилизировать и направлять от-

ношения между людьми; принципы права и при-

нятые в обществе социальные нормы; особенно-

сти политико-правовой системы общества, в том 

числе международной; политическая ориентация 

законотворческого органа и профессионализм его 

представителей; особенности правоприменения и 

складывающейся юридической практики; особен-

ности индивида; цифровизация права и примене-

ние цифровых технологий субъектами права. 

Заключение. 

На наш взгляд, уяснение права – основа 

любого вида юридической деятельности, ведь пе-

ренос действующих юридических моделей в 

практическую плоскость возможен лишь при не-

искаженном понимании субъектом права содер-

жания правовых предписаний и выраженного в 

них баланса интересов, отражающих системные 

свойства права в целом. Поэтому стоит отметить, 

что обеспечение в обществе стабильности, соци-

альной действительности, соблюдение законно-

сти и правопорядка зависит от качества уяснения 

права. 
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