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«Употребляйте правильно слова, и вы избавите мир от половины недоразумений». 
                                                                                                                           Р. Декарт
 «Прежде чем спорить, давайте договоримся о терминах»
                                                                                                                           Вольтер

Толкование - древнейший правовой институт. Он является частью более широкого понятия - 
герменевтики, которая в переводе с греческого означает объяснение, разъяснение, интерпретация 
какого-либо предмета, явления. В научном плане герменевтика представляет собой теорию и 
искусство толкования не только законов, но и текстов литературных памятников, книг, рукописей, 
художественных произведений, материальных объектов, реликвий, раритетов, других исторических, 
религиозных и культурных ценностей.

Толкование норм права - это деятельность, направленная на установление содержания 
юридических норм. В процессе толкования уясняются смысл нормативного предписания, его 
социальная направленность, место в системе правового регулирования и т.п. Толкование необходимо в 
связи с абстрактностью юридических норм, специальной терминологией, дефектностью 
правотворческого процесса (неясностью и т.д.). Деятельность по толкованию правовых норм имеет 
своей целью правильное и единообразное понимание юридических предписаний и их правильное и 
единообразное применение.

Понятие и цели толкования норм права



Задача и цель толкования - установить подлинную волю законодателя, выраженную в данной норме, 
и правильно ее применить. При этом толкование, прибавляя новое знание о норме, ни в коей мере не 
изменяет и не заменяет ее; тем более - не создает новой. Речь идет только об анализе, изучении, разборе 
действующей нормы. Иначе это было бы нарушением законности.



Проблема толкования - это проблема соотношения духа и буквы закона, между которыми, как 
правило, существуют определенные противоречия, несовпадения. Подобные коллизии приходится 
устранять именно путем толкования. Очень важно, чтобы законодатель и исполнитель понимали друг 
друга. Юридическая деятельность (судебная, прокурорская, следственная, адвокатская и иная), как 
никакая другая, требует скрупулезной точности, определенности, однозначности. И, конечно, 
внимательности. Не зря говорят: закон - это скальпель в руках судьи и пользоваться им надо умело и 
осторожно. Не менее выразительна пословица: «Не суда бойся - бойся судьи».

Толкование во многом зависит от уровня правосознания толкующих лиц, их профессиональной 
подготовки, компетентности, культуры, эрудиции. Один и тот же закон можно истолковать по-
разному, в зависимости от того, кто и как толкует, в каких целях. Большую роль здесь играет 
субъективное начало. Народное наблюдение гласит: «Закон, что дышло, куда повернешь, туда и 
вышло».

Каждая норма права регулирует определенный вид общественных отношений, очерченный в 
нормах права в самых общих чертах. Конкретные же отношения определенного вида, регулируемые 
нормами права, не только многочисленны, но и обладают индивидуальными признаками, 
особенностями, хотя и содержат, сохраняют существенные черты, присущие всему виду отношений. 
Эта индивидуальность отношений в процессе применения к ним норм права порождает 
многообразие вопросов, ответы на которые можно получить только путем толкования.



Правотворчество и толкование - различные друг от друга процессы. Интерпретатор правовой 
нормы - не создатель права. Он должен лишь выяснить, установить всенародную волю, выраженную в 
нормативном акте. Предмет исследования при толковании - правовая норма, за пределы которой при 
строгом соблюдении режима законности интерпретатор ни в коем случае не вправе выйти. Норма 
права в силу своей абстрактности может учитывать не только факты, возникновение которых 
предвидел законодатель, но под ее действие могут подпасть и непредвиденные законодателем вновь 
появляющиеся факты и ситуации.

Целью толкования нормативных актов, как правило, является не просто абстрактное понимание 
смысла правовой нормы ради чисто академических целей, а для того, чтобы на ее основе правильно 
решать конкретные жизненные коллизии. Толкование законов и других нормативных актов является 
одним из средств укрепления законности.

В толковании соединяются вместе, сходятся в одном фокусе и уточненные юридические знания, и 
правовая культура, и юридическое искусство. С этой точки зрения юридическая герменевтика 
(толкование) - наука и искусство толкования юридических терминов и понятий. Умение точно передать 
смысловое содержание официального документа есть своего рода вершина юридического мастерства, 
кульминационный пункт юридической деятельности.

Именно поэтому одним из самых надежных показателей высококачественной работы юриста-
профессионала является такой уровень его профессиональной подготовки, который позволяет ему 
полно и точно толковать какие угодно законы, иные правовые акты.





Виды толкований норм права

Субъектами толкования права могут быть все - граждане, государственные органы, 
общественные объединения, должностные лица, научные учреждения, ученые. Однако последствия 
такой деятельности будут разными. Любой человек при желании может взять в руки, к примеру, 
Уголовный кодекс, найти в нем интересующую его статью и досконально изучить ее, осмыслить, 
вникнуть в суть содержащегося в ней предписания или запрета, сделать для себя необходимые 
выводы. Так в жизни и происходит. Но подобная процедура не будет иметь никакого значения для 
других субъектов и не вызовет никаких юридических последствий. Иное дело, если норму права 
толкует должностное лицо или государственный орган. Толкование права - сложный и многогранный 
процесс как с точки зрения технической, так и социальной. Существуют разные виды, способы, 
приемы, объемы толкования. Наука их подробно классифицирует по разным основаниям. По 
субъектам толкование норм права делится на официальное и неофициальное. 

Официальное толкование - юридически обязательное объяснение правовых предписаний 
специально уполномоченными на то органами.

Неофициальное толкование - разъяснение смысла правовых норм, исходящее от 
различных органов и  лиц , не имеющее юридически обязательного значения.



Нормативное толкование - разъяснение общего характера, распространённое на все случаи 
действия текущего нормативного акта. 

Аутентичное толкование - разъяснение, которое исходит от органа, установившего толкуемое 
правовое предписание. Легальное толкование - разъяснение, которое исходит от компетентного 
органа не установившего толкуемое правовое предписание. 



Казуальное толкование - разъяснение 
смысла правовых норм, обязательное 
только для данного конкретного дела.

Доктринальное толкование - 
разъяснение смысла правовых 
предписаний, даваемое научными и 
другими квалифицированными 
юридическими работниками на основе 
анализа правовых норм (примером может 
служить комментарий к законодательству, 
подготовленное учеными юристами).

Обыденное толкование - уяснение 
смысла правовых предписаний на основе 
обыденной практики и житейского 
опыта.

Профессиональное толкование  - 
толкование правовых предписаний 
специалистами, юристами – практиками.



Приемы (способы) толкования правовых норм

Способы толкования права - относительно обособленные приёмы, правила и средства 
познания, которые в соответствии с особенностями права позволяют раскрыть содержание 
правовых предписаний для их  наиболее эффективной реализации.

Применение всех способов толкования юридической нормы даст определённый результат - 
объём толкования.



- грамматический (филологический) – прием, основанный на использовании познаний 
лексики и грамматики языка норм акта (казнить нельзя помиловать; снимаю порчу);

- логический, основанный на логическом анализе текста нормы, акта;
- систематический, основанный на использовании знаний о системе права;
- историко-политический, основанный на знании исторической и современной политической 

обстановки в стране, а возможно, и в мире;
-юридический основанный на использовании правил юридической техники.



При грамматическом толковании объектом исследования является текст, внешняя сторона 
нормы. При таком толковании нужно выяснить: в каких словах, предложениях формулируются 
гипотеза, санкция и диспозиция правовой нормы. Для этого устанавливается значение отдельных слов, 
уясняется их грамматическая форма (падеж, род, число, вид, лицо), определяется связь между ними. 
Затем уясняется грамматическая и смысловая структура предложений, из которых состоит норма. При 
текстовом толковании норм права необходимо специально остановиться на выяснении значения 
отдельных терминов. 

Грамматическое толкование является среди всех способов толкования первичным и исходным. Ибо 
юридические нормы существуют только в языковой форме, всегда выражены в тексте нормативного 
документа, конструируются в виде грамматических предложений. 

При грамматическом анализе существенно важно все - и общеупотребляемое значение слов, и их 
морфологические характеристики, и синтаксическое построение, и грамматические связи слов и т.д.

Примером грамматического толкования может служить толкование терминов в обычном 
употреблении, содержание которых во многих случаях расплывчато и допускает многозначное 
толкование. Так, в соответствии со статьей 158 УК РФ кража определяется как тайное хищение чужого 
имущества. В практике возник вопрос, как понимать слова "тайное хищение". Имеется ли в виду здесь 
хищение имущества только в отсутствие владельца имущества или также в отсутствие других 
граждан. Неясен вопрос, является ли тайным хищение в присутствии потерпевшего, если последний 
не способен был понять происходящее (малолетний, лицо в состоянии опьянения и т.д.). 



В нормативных правовых актах широко используются специальные термины из различных 
отраслей техники, науки, искусства. Для правильного их уяснения необходимо обращение к 
соответствующим справочникам, словарям или помощи специалистов. Смысл исследуемого слова 
толкуется так, как понимал его законодатель в момент издания нормы. Однако возможность 
изменения значения слов существует, и нельзя это не учитывать при толковании.

Следующая, не менее ответственная задача - установление смысловой и грамматической 
структуры текста, изучение взаимосвязи всех предложений, уточняющих, развивающих и 
конкретизирующих содержание и в совокупности составляющих норму права. Установление таких 
связей особенно важно в случае, когда норма складывается из нескольких статей одного акта или 
различных актов (внесение изменений и дополнений в статью, последующее ее распространение, 
отмена какой-либо части и т.д.).

Придавая существенное значение грамматическому толкованию, нужно вместе с тем видеть и то, 
что при уяснении содержания закона недостаточно ограничиваться одним только этим способом. Тем 
более что в законодательном тексте могут быть грамматические погрешности, допущенные при его 
выработке. 



Логическое толкование - это толкование, которое основывается на законах и правилах 
формальной логики. Как и при грамматическом толковании, на материале самой юридической нормы 
(т.е. не выходя за пределы текста закона) используются формально-логические приемы: аналогия, 
преобразование предложения, доведение до абсурда, аргументы от противного и т.д.

Законы и правила формальной логики вслед за грамматическим анализом (а точнее, в единстве с 
ним) позволяют сделать еще один шаг к раскрытию содержания юридических норм. Ведь мысль и воля 
законодателя выражаются не только в виде грамматических предложений, но и в логической 
организации, построении содержания норм.

И это тем более важно, что право по самой своей природе - формально-логический феномен, где 
определяющими являются логическая стройность и законченность, непротиворечивость и 
последовательность.



Систематическое толкование - это уяснение смысла нормы права с точки зрения ее связи с 
другими, самостоятельными правовыми нормами, в зависимости от места, которое занимает 
данная норма в целом в системе нормативного акта. При систематическом толковании достигается 
несколько целей. Во-первых, раскрывается смысл правовой нормы в зависимости от места, которая 
она занимает в системе кодекса или иного нормативного акта. Во-вторых, исследуемая правовая 
норма сравнивается с другими нормами данной отрасли права, а также с нормами других отраслей, с 
которыми находится в той или иной взаимосвязи. Так, статья 143 УК РФ предусматривает 
ответственность за нарушение правил охраны труда. Однако в ней не говорится о том, в чем эти 
нарушения выражаются. Таких правил много, они содержатся в законах и иных нормативных актах, и 
их нельзя не учитывать при толковании указанной выше статьи.

Установление систематических связей толкуемой нормы с другими, близкими ей по содержанию 
в одних случаях позволяет всесторонне рассмотреть правовую норму без изменения ее содержания. В 
других случаях близкая норма может дополнить предписания исследуемой нормы, уточнить ее, 
ликвидировать возможность возникновения пробелов и недоразумений при ее применении. Связь 
норм появляется также в том, что одна из них может устанавливать определенные исключения из 
общего правила, сформулированного в другой норме, кроме того, изменять в той или иной степени 
содержание другой нормы, ограничивать или распространять объем ее действия.

Существуют отсылочные и бланкетные нормы права, структура которых построена так, что они 
вообще могут рассматриваться только в единстве с нормами, к которым сделана отсылка. Необходимо 
обратить внимание и на нормы, содержащиеся в общей части кодексов. 



Изучение исторической обстановки, сложившейся при издании исследуемой правовой нормы, 
задач, которые ставил перед собой законодатель, установление ее социального назначения на основе 
изучения общественных процессов, обусловивших ее возникновение и действие, называется историко-
политическим или историческим толкованием. При его применении используются документы и 
материалы, опубликованные в средствах массовой информации, а также литература, отражающая 
политику государства по рассматриваемому вопросу. Историко-политическое толкование: изучает 
преамбулу и введение к толкуемым актам, их официальное и неофициальное толкование; тексты 
отмененных актов по тому же вопросу, материалы обсуждения и принятия толкуемой нормы; 
учитывает социально-политическую обстановку, складывающуюся в момент самого процесса 
толкования.

Историко-политическое толкование помогает правильно и в каждом историческом периоде 
дифференцированно подойти к пониманию того или иного термина или слова. Например, в статье 421 
ГК РСФСР 1922 года в отношении велосипеда употреблялся термин «предмет роскоши», который 
должен был подлежать конфискации в рамках уголовного решения. Содержание этого термина 
претерпело серьезные изменения в силу возросшего материального благосостояния людей. Поэтому 
теперь он, естественно, толкуется несколько иначе, чем в двадцатые годы XX века.

Такое толкование должно проводиться лишь в рамках основного содержания исследуемого акта, не 
должно быть предлогом для отхода от его точного смысла. Исторические данные, однако, 
используются только как способ толкования. 



Как бы ни было велико значение таких данных (например, прямые свидетельства разработчиков 
проекта закона), они сами по себе не могут быть источником для понимания закона и как таковые не 
могут быть положены в основу принимаемых юридических решений. После того как закон, иной 
нормативный юридический акт принят, обрел юридическую силу, единственной основой для решения 
юридического дела является законодательный текст.

Все способы юридического толкования используются в совокупности, в комплексе. Указанные 
приемы всегда дополняют и обуславливают друг друга. При толковании нормативного акта к ним 
всегда приходится прибегать одновременно и параллельно.



Буквальное (адекватное) толкование - результат толкования, когда содержание 
разъясняемого правового предписания совпадает с его текстуальным выражением.

Распространительное толкование - результат толкования, когда действительное содержание 
нормы права шире её текстуального выражения 

Ограничительное толкование  - результат толкования, когда действительное содержание 
нормы права уже её текстуального выражения.



Буквальное толкование - это такое толкование, при котором словесное выражение нормы права 
и ее действительный смысл совпадают, иными словами, дух и буква адекватны. Таких норм 
большинство. Конечно, это надо еще установить с помощью внимательного анализа, дабы не 
допустить ошибки.

Однако законодателю не всегда удается полностью совместить дух и букву правовой нормы, и 
тогда правоприменителю приходится прибегать к расширительному или ограничительному 
толкованию. Вообще-то наличие таких норм, которые надо суживать либо расширять, нежелательно; 
это - ненормальность. Но они существуют, и с этим правоведы вынуждены считаться как с 
реальностью. 

Ограничительное толкование - это такое толкование, при котором норме права придается более 
узкий смысл, чем это вытекает из буквального текста толкуемой нормы. Например, в ст. 57 
Конституции РФ говорится: "Каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы". Но 
вполне очевидно, что не каждый, а только совершеннолетние, работающие и дееспособные граждане. 
Остальные (дети, душевнобольные лица) исключаются. Следовательно, толкуем данную норму 
ограничительно. Вообще, в Конституции многие статьи начинаются со слов: "каждый может", 
"каждый вправе", "каждому гарантировано", "все свободны", "все равны" и т.д. Но при внимательном 
изучении оказывается, что далеко не каждый и не все. Объясняется это тем, что законодатель не 
может без конца делать соответствующие оговорки, он надеется на то, что его правильно поймут и без 
этого.



Расширительное толкование - это такое толкование, когда норме права придается более широкий 
смысл, чем это вытекает из ее словесного выражения. Например, в ст. 6 Конституции РФ 
фиксируется, что российские граждане обладают на ее территории равными правами и несут равные 
обязанности. А как быть с иностранцами и лицами без гражданства, находящимися на нашей 
территории? Распространяется ли данная норма на них, обязаны ли они, в частности, соблюдать 
законы Российской Федерации? Разумеется, да. Следовательно, толкуем данную норму 
расширительно. Это тем более ясно, если сопоставить ее с ч. 3 ст. 62 Конституции РФ 
(систематический способ), в которой записано, что иностранные граждане и лица без гражданства 
пользуются в Российской Федерации правами и несут обязанности наравне с российскими 
гражданами.

В ст. 120 Конституции закреплено: "Судьи независимы и подчиняются только Конституции 
Российской Федерации и федеральному закону". Получается, что другим нормативным правовым 
актам судьи не подчиняются. Однако совершенно ясно, что слово "закон" употреблен здесь в 
широком смысле - как официальный акт, исходящий от государства, включая, в частности, 
правительственные постановления. Следовательно, данная норма права должна пониматься 
расширительно.



Некоторые общие принципы толкования:
- всякое сомнение толкуется в пользу обвиняемого;
- закон обратной силы не имеет;
- что законом не запрещено, то разрешено;
- чрезвычайные законы толкуются ограничительно;
- законы, смягчающие наказание, толкуются расширительно;
- исключения из общего правила подлежат ограничительному толкованию;
- позже изданный закон отменяет предыдущий во всем том, в чем он с ним расходится;
- толкование не должно отменять, изменять или создавать новую норму права.

Указанные постулаты выработаны 
мировой юридической практикой. Их важно 
иметь в виду как общие ориентиры во всем 
процессе толкования и применения права, в 
утверждении идей законности и 
правопорядка в данной сфере.



Акты толкования норм права

Виды актов толкования норм права зависят от объема нормативного материала. Нормативное 
разъяснение содержания норм применительно к определенным категориям регулируемых правом 
общественных отношений дается в форме официальных документов - актов толкования 
(постановлений, приказов и т.п.).

По форме выражения акты толкования норм права могут быть устными и письменными; 
по отраслям права - уголовными, гражданскими, административными и т.д.; по юридической 
природе - нормативными и казуальными, аутентичными и делегированными; по субъектам эти 
акты выступают как акты различных органов - судебных, прокурорских, арбитражных, 
контрольных, административных, законодательных, исполнительных и т.д.

Казуальное разъяснение смысла нормы права применительно к конкретному случаю (казусу), 
юридическому делу содержится в актах применения норм права.

Многообразие актов толкования обусловлено многообразием юридических норм, а в конечном 
счете - общественных отношений, которые регулируются этими нормами. Сама жизнь диктует 
необходимость издания подобных актов на всех уровнях государственного управления. Потребность 
в толковании возникает всюду, где действует, функционирует право.






