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Актуальность исследования темы вынужденных 
отклонений в  праве определяется их прогности-
ческим значением в качестве оправданных отсту-
плений от действующего законодательства, спо-
собствующих преобразованию существующих об-
щественных отношений и  совершенствованию 
правового регулирования. Тематика вынужденных 
(в терминологии ученых –  «позитивных») отклоне-
ний в праве исследуется в работах Ю. А. Тихомиро-
ва, Ю. Г. Арзамасова, В. М. Баранова, А. В. Малько 
и других авторов и выводит на проблему противо-
поставления официальному праву неформальных 
институтов, способствующих распространению 
так называемого теневого права (используют-
ся также понятия «неправо», «негативное право», 
«фактическое право», «неофициальное право», 
«антиправо», «предправо», «псевдоправо», «парал-
лельное право»), которое одни исследователи счи-
тают крайне негативным явлением правовой дей-
ствительности, а другие отмечают его позитивное, 
развивающее воздействие на правовую систему 1.

1 См.: Тихомиров Ю. А. Правовое регулирование: теория 
и практика. М., 2010. С. 374; Его же. Управление на основе пра-
ва. М., 2007. С. 443, 444; Арзамасов Ю. Г. Борьба с влиянием те-
невого права на правосознание российских граждан и  на со-
временные общественные отношения  //  Представительная 
власть –  XXI век. 2009. № 2/3. С. 4—6; Баранов В. М. О теневом 

Мы склонны именовать подобные отклонения 
вынужденными при определенных политических 
и социально-экономических условиях, обуслов-
ливающих особенности правовой системы, и в то 
же время подчеркивая ведущую роль действующе-
го (позитивного) права как системы обязательных 
к соблюдению норм. На это же обращает внима-
ние В. В. Оксамытный, когда указывает, что откло-
няющееся поведение в двух его видах –  позитивно 
отклоняющееся и негативно отклонявшееся –  не 
соответствует «заданным нормам и типам деятель-
ности», хотя первое из них, отрицая устаревшие 
нормы, и служит объективно прогрессу 2.

праве  //  Новая правовая мысль. 2002. № 1. С.  13—20; Его 
же. Теневое право. Нижний Новгород, 2002; Его же. Тене-
вое право как антиюридическая жизнь // Юридическая наука 
и практика // Вестник Нижегородской академии МВД России. 
2014. № 4. С. 9—21; Калинин А. Ю., Кириллов С. И. Теневое право: 
понятие и основные подходы к рассмотрению // Вестник юрид. 
фак-та Коломенского ин-та (филиала) ФГБОУ ВПО МАМИ. 
2011. № 6. С.  40 ̶ 49; Малько А. В., Невважай И. Д. Правовая 
жизнь и  теневое «право»  //  Правовая политика и  правовая 
жизнь. 2013. № 4. С.  8—16; Нанба С. Б., Помазанский А. Е., 
Цомартова Ф. В. Позитивные отклонения в праве // Журнал росс. 
права. 2015. № 5. С. 26—36; Трикоз Е. Н. «Теневое право»: миф или 
реальность // Законодательство и экономика. 2005. № 1. С. 32—40.

2 См.: Оксамытный В. В. Правомерное поведение личности 
(Теоретические и методологические проблемы): дис. … д-ра 
юрид. наук. Киев, 1990. С. 186.
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В статье в законодательном и социологическом измерениях исследуются роль вынужденных откло-
нений в нормативной и правореализационной частях правовой системы, значение вынужденных от-
клонений от правовых моделей для правообразования и выбора вариантов правомерного поведения, 
ликвидации отживших норм и становления новых, способствующих общественному развитию и гар-
моничному формированию личности. Новая правовая категория «прогностический пробел» отражает 
невмешательство законодателя в урегулирование того или иного общественного отношения, нахо-
дящегося в стадии формирования. Значение вынужденных отклонений и прогностических пробе-
лов предопределяется ролью юридического прогнозирования в повышении уровня научной обосно-
ванности планирования и в целом управления социально-экономическими и политико-правовыми 
процессами.
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В  качестве примера из советского прошлого 
можно привести организацию подпольного биз-
неса в условиях тотального запрета на рыночные 
отношения и  частную собственность, операции 
с иностранной валютой и валютными ценностями, 
выступления инакомыслящих и пр. Современному 
российскому законодательству следует учитывать 
уроки недавнего прошлого. Оно зачастую страда-
ет политизированностью, обусловленной, как под-
черкивает Е. Г. Лукьянова, формально-волюнтари-
стским пониманием закона. В качестве примеров 
ученый приводит изменения в законодательстве 
о митингах и уличных шествиях, уголовном и уго-
ловно-процессуальном законодательстве, законо-
дательстве о противодействии терроризму и экс-
тремистской деятельности 3.

Традиционными областями, в  которых вы-
нужденные отклонения наиболее распростране-
ны, считаются предпринимательство, наука, сфе-
ра культуры и политической (и иной. –  Авт.) ак-
тивности граждан 4. В этой связи к вынужденным 
отклонениям можно отнести обычаи делового 
оборота в стадии становления, еще не нашедшие 
широкого применения, дающего возможность 
в соответствии с п. 1 ст. 5 ГК РФ признать их та-
ковыми, самозащиту объектов культурного насле-
дия и прав на интеллектуальную собственность, 
гражданские акции в защиту свободы собраний, 
гарантированную ст. 31 Конституции РФ и огра-
ниченную другими нормативными правовыми ак-
тами, которые не должны вступать в противоречие 
с Основным Законом, наличие у граждан вместо 
предусмотренной Законом одной трудовой книж-
ки (которая уже отжила свой век) нескольких, так 
как заработка на одной работе (в условиях низких 
заработных плат) человеку не хватает для нормаль-
ного существования.

И  если будет достигнута критическая масса, 
когда право из средства обеспечения стабильно-
сти и защиты людей превратится в орудие деста-
билизации и попрания свобод, то может случить-
ся «законодательное харакири», чреватое самыми 
серьезными последствиями. В этой связи следу-
ет согласиться с В. В. Оксамытным, что социаль-
но-правовая активность личности предполагает 
ее инициативность, в  том числе в  преобразова-
нии отживших или сковывающих ее проявления 
правовых норм 5. В то же время следует возразить 
в  отношении включения им героического пове-
дения в сферу позитивных отклонений, полагая, 

3 См.: Лукьянова Е. Г. Концепции закона и  современное 
государственно-правовое развитие // Труды ИГП РАН. 2016. 
№ 1. С. 145—147.

4 См.: Нанба С. Б., Помазанский А. Е., Цомартова Ф. В. Указ. 
соч. С. 35.

5 См.: Оксамытный В. В. Указ. соч. С. 185.

что оно является высшей формой правомерного 
поведения.

Со своей стороны предлагаем ввести в оборот 
категорию «новое право» (остальные названия или 
имеют характер явного противопоставления по-
зитивному праву: «теневое право», «неофициаль-
ное право», или носят уничижительный характер: 
«негативное право», «антиправо», «псевдоправо», 
или фактически сливаются с ним: «параллельное 
право», т. е. «соответственное», «согласное»), по-
лезность которого может быть обусловлена только 
прогностическим анализом зарождающихся или 
уже появившихся новых неправовых институтов.

При этом необходимо провести тщательное 
прогностическое исследование, в какой мере они 
соответствуют общепринятым демократическим 
процедурам и могут повлиять на фундаментальные 
права и свободы человека и гражданина, соблюде-
ние которых в любой ситуации является главным 
показателем правового государства. Является ли, 
к примеру, неуплата налогов правовым отклонени-
ем? Безусловно: ст. 57 Конституции устанавливает 
обязанность каждого гражданина платить законно 
установленные налоги и сборы. Однако и подобное 
отклонение может быть признано вынужденным 
(если налоговые начисления оказываются ошибоч-
ными), и ситуация выводит в итоге на необходи-
мость совершенствования законодательства. Так, 
размышление Л. В. Голоскокова о  возможности 
автоматического (полуавтоматического) исполне-
ния некоторых императивных публично-правовых 
норм, в частности об автоматическом взимании на-
логов вместо новых санкций и ответственности за 
уклонение от их уплаты 6, уже реализовано в виде 
принудительного списания судебными пристава-
ми денежных средств с банковских карт граждан 
за неуплаченные налоги. Однако правомерность 
этой процедуры остается под большим вопросом, 
так как огромное количество списаний происходит 
за неуплату ошибочно начисленных налогов. Ав-
тор настоящей статьи исследовал данную проблему 
в научных публикациях и выступлениях в СМИ 7.

Этот факт был признан Президентом РФ на 
пресс-конференции 14  декабря 2017 г.: «Налого-
вая задолженность, которая возникла на протяже-
нии предыдущих многих лет в силу обстоятельств, 

6 См.: Голоскоков Л. В. Правовые доктрины: от Древнего 
мира до информационной эпохи. М., 2003. С. 202, 203.

7 См.: Агамиров К. В. Замкнутые круги бюрократи-
ческого омута. Тысячи россиян становятся жертвами 
неразберихи между ГИБДД, налоговиками и  судебными 
приставами  //  Независимая газ. 2016. 10 нояб.; URL: 
http://www.ng.ru/politics/2016—11—10/3_6854_kartblansh.html; 
Штраф оплатят без тебя! Программа Общественного телевиде-
ния России «ПРАВ! ДА?» 2017. 1 марта. URL: https://otr-online.
ru/programmi/novosti-1627/-65587.html
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которые даже с человеком иногда не связаны, в силу 
несовершенства нашей налоговой системы –  эти за-
долженности касаются где-то 42 млн человек, и об-
щий объем этой задолженности 41 млрд руб. Я ду-
маю, что нужно освободить людей от этих выплат, 
и сделать это нужно максимально дебюрократиче-
ским способом, без обращения человека в налого-
вые инспекции» 8. И законодатель по инициативе 
Президента объявил налоговую амнистию 9.

В этой связи предлагаем отменить Федераль-
ный закон от 5 апреля 2016 г. № 103-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Кодекс административного судо-
производства Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 10, 
устанавливающий упрощенную процедуру взыска-
ния обязательных платежей.

Является ли нарушение требований законодатель-
ства в сфере охраны здоровья при проведении искус-
ственного прерывания беременности правовым от-
клонением? Безусловно: ст. 6.32 Кодекса РФ об ад-
министративных правонарушениях устанавливает 
ответственность за это. Однако одними только запре-
тами дела здесь не поправишь, и следует прислушаться 
к основанному на многомерном статистическом анали-
зе прогностическому выводу В. И. Жукова о том, что ко-
личество абортов в Российской Федерации может быть 
сокращено в два-три раза, страна выберется из демо-
графической ямы, и рост населения приобретет устой-
чивый характер, если правительство, средства массовой 
информации и общество будут способствовать подня-
тию и закреплению на законодательном уровне автори-
тета женщины-матери, проявлению государственной 
заботы и ответственности о ее потомстве 11.

Перечень подобных правовых отклонений мож-
но продолжить и поэтому конструкцию Д. Остина, 
в соответствии с которой обязанность представля-
ет собой подчиненность подкрепленной властью 
норме (общему приказу) как выражению желания 
направить поведение людей в определенное русло 

8 Путин предложил масштабную налоговую амнистию 
для населения. Государство планирует простить 41 млрд ру-
блей долгов физлиц и  15 млрд. –  индивидуальных пред-
принимателей. URL: https://www.vedomosti.ru/economics/
articles/2017/12/14/745300-putin-amnistiyu-dolgov-naseleniya

9 См.: Федеральный закон от 28 декабря 2017 г. № 436-ФЗ 
«О внесении изменений в части первую и вторую Налогово-
го кодекса Российской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 2018. № 1 (ч. I), 
ст. 20.

10 См.: Федеральный закон от 5 апреля 2016 г. № 103-ФЗ 
«О внесении изменений в Кодекс административного судо-
производства Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 2016. № 15, 
ст. 2065.

11 См.: Жуков В. И. Законодательство об абортах: мировые 
тренды и национальные интересы // Соц. исследования. 2018. 
№ 3. С. 122.

с возможностью реализовать это желание в случае 
неповиновения силой 12, следует дополнить в со-
временных условиях указанием на необходимость 
обоснования правомерности такого желания пу-
бличной власти.

Выбор варианта поведения в значительной сте-
пени зависит от позиционирования публичной 
власти в правовом пространстве, и эмпирический 
поворот в социологии права, направленный на из-
учение права извне на основе наблюдения за ре-
альным поведением людей, применяющих закон, 
или за количественно выраженными актами та-
кого применения, выражающими действительное 
право, в отличие от доктринального, характеризу-
ет становление публичной социологии, позволя-
ющей получать новые показатели и формировать 
параллельную реальность, дополняя нормативные 
построения актуальной информацией о действи-
тельном функционировании правовых институтов, 
необходимой для реализации идеалов правового 
государства или хотя бы приближения к ним 13.

В связи с исключительной важностью законо-
дательной и правоприменительной деятельности 
считаем насущно необходимым активизировать 
исследования в сфере социологического обеспече-
ния законотворчества и правоприменения и ввести 
в структуру правового поведения новые категории 
законодательного поведения (как разновидности 
государственной юридической деятельности по со-
ставлению на основе прогностического этапа зако-
нотворчества плана законодательных работ и его 
претворению в  жизнь) и  правоприменительного 
поведения (как разновидности властной деятельно-
сти государства в лице его компетентных органов по 
разрешению конкретных юридических дел) 14.

В рамках девиантологических концепций со-
циологии, исследующих причины и  закономер-
ности отклоняющегося поведения, вынужденные 
отклонения (девиантность) также зачастую рас-
сматриваются как средство ликвидации отживших 
норм, стоящих на пути поступательного движения 
общества и  всестороннего развития человека 15. 

12 См.: Austin J. The province of jurisprudence determined. L., 
1832.

13 См.: Волков В. В. Эмпирическая социология права в усло-
виях междисциплинарного синтеза // Соц. исследования. 2017. 
№ 4. С. 38, 40.

14 См.: Агамиров К. В. Прогнозирование правовых рисков: 
в 2 т. Т. 2. М., 2018. С. 75.

15 См.: Дюркгейм Э. Д. Социология.  Ее  предмет,  ме-
тод, предназначение / пер. с фр., сост., послесловие и примеч. 
А. Б. Гофмана.  М., 1995; Мертон Р. Социальная теория и со-
циальная структура / пер. с англ. Е. Н. Егоровой, З. В. Кагано-
вой, В. Т. Николаева, Е. Р. Черемиссиновой. М., 2006; Соро-
кин П. А. Преступление и кара, подвиг и награда. Социологи-
ческий этюд об основных формах общественного поведения 
и морали. М., 2006.
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При этом вынужденные отклонения не поощряют 
противоправного поведения, а отмечают необхо-
димость постоянной нацеленности на исследова-
ние законодательного массива на предмет наличия 
в нем отживших норм, которые способствуют про-
тивоправному (на данный момент) поведению.

Правовые модели не в состоянии неизменно су-
ществовать неопределенно долгое время, так как 
призваны отражать объективные общественные 
потребности и приспосабливаться к необходимо-
сти регулирования новых отношений, поэтому 
в нормальном цикле правового развития отклоне-
ния в праве накапливаются как массовый образец 
и постепенно приводят к созданию новой право-
вой модели 16. Именно поэтому на повестке дня –  
составление в рамках общего прогнозного сцена-
рия подвижной схемы правового обеспечения, на-
правленной на всестороннюю оценку возможных 
вариантов развития событий и выбор наилучшего 
варианта 17.

Задача юридического прогнозирования в том 
и состоит, чтобы посредством непрерывного пра-
вового реагирования на преобразования в соци-
альной среде осуществлять регулятивный и  по-
стрегулятивный контроль за отклонениями право-
вых явлений и процессов от заданных параметров 
и определять комплекс целеустановок для практи-
ческой работы по модернизации всей правовой си-
стемы, исследовать вероятные изменения в жизни 
общества, которые повлекут за собой преобразова-
ния в правовой сфере, а также анализировать со-
циальные результаты и эффективность принима-
емых законов 18.

Ю. А. Тихомиров, размышляя о механизме обес- 
печения системного воздействия права и позитив-
ных (в понимании ученого) отклонений в нем на 
социально-экономические и иные процессы и пе-
реходе в правоприменении от эпизодичности к це-
левой результативности, пришел к выводу о необ-
ходимости широкого подхода к процессу право-
применения и о том, что его участниками так или 
иначе являются все субъекты права 19. Тем самым 
ученый заостряет внимание на проблеме перехо-
да от понимания права как текстового регулято-
ра к его трактовке в качестве универсального спо-
соба опережающего отражения действительности 

16 См.: Нанба С. Б., Помазанский А. Е., Цомартова Ф. В. По-
зитивные отклонения в праве // Журнал росс. права. 2015. № 5. 
С. 29.

17 См.: Тихомиров Ю. А. Юридическое прогнозирование: 
науч.-практ. пособие. М., 2018. С. 53, 54.

18 См.: Агамиров К. В. Прогнозирование правовых рисков: 
в 2 т. Т. 1. М., 2018. С. 27.

19 См.: Тихомиров Ю. А. Правоприменение: от эпизодично-
сти к целевой результативности // Журнал росс. права. 2017. 
№ 1. С. 56.

и выделяет в конструкции правоприменения по-
веденческий аспект (поведение субъектов права) 
в качестве ведущего элемента. Затем Ю. А. Тихоми-
ров идет дальше и поднимает вопрос о роли всего 
гражданского общества в механизме правоприме-
нения, отмечая, с одной стороны, его пассивность, 
в том числе в преодолении таких негативных явле-
ний, как коррупция, а с другой –  заметные колеба-
ния индекса доверия людей к институтам власти 20. 
Получается, что люди хотят перемен к лучшему, но 
не готовы принимать в них активное участие.

Отмечая новаторский подход корифея отече-
ственной юридической науки к заявленной теме, 
акцентирование внимания на необходимости уча-
стия всех членов общества в распутывании клуб-
ка насущных проблем, без которого одна только 
публичная власть не в силах справиться с валом 
политических и социально-экономических про-
тиворечий, автор настоящей статьи, тем не менее, 
склонен рассматривать правоприменение в каче-
стве деятельности органов государственной вла-
сти в рамках предоставленных им полномочий по 
реализации правовых предписаний. Граждане, как 
и в целом гражданское общество, призваны ока-
зывать государственным структурам всемерное со-
действие в правоприменительной деятельности, но 
не могут подменять их: у них нет для этого органи-
зационно-распорядительных функций.

Прогностические пробелы в праве. Выявление 
и научное обоснование потребности в правовом 
регулировании новых общественных отношений, 
изменении, дополнении или отмене действующих 
норм продиктованы тем, что общественные отно-
шения находятся в постоянном движении, и про-
исходящие в  обществе политические, социаль-
но-экономические, идеологические процессы раз-
виваются столь стремительно, что законодатель не 
всегда успевает за ними. В системе права образу-
ются пробелы, которые выражаются в отсутствии 
правовых норм, направленных на урегулирование 
возникших общественных отношений, относящих-
ся к сфере правовой регламентации.

Правовому регулированию подлежат отношения, 
представляющие исключительную важность для го-
сударства и общества, имеющие первостепенное 
значение для бесперебойного функционирования 
их институтов, соблюдения прав и свобод человека 
и гражданина. Один из базовых принципов юриди-
ческого прогнозирования –  принцип целенаправ-
ленной результативности правового регулирования 
для эффективного воздействия на общественные 
отношения  –  предполагает соответствие (адекват-
ность) вызревшей проблемы общественным потреб-
ностям. Наличие пробелов («пропусков», «дыр») 

20 См.: там же. С. 59, 60.
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в правовом пространстве приводит к дестабилиза-
ции правопорядка, судебному произволу, сниже-
нию эффективности действующих правовых норм 
и прочим негативным последствиям, а в некоторых 
случаях может спровоцировать серьезные социаль-
но-политические потрясения. Один из показателей 
эффективности законодательства –  минимизация 
в нем противоречий и пробелов, т. е. внутренняя 
согласованность 21.

В этой связи важно разграничить действитель-
ные и  мнимые пробелы. Если действительный 
пробел представляет собой очевидное отсутствие 
нормы, призванной урегулировать конкретное 
общественное отношение, то мнимый пробел ос-
новывается на ложном посыле о необходимости 
включения общественного отношения в  сферу 
правового регулирования.

При этом устранение действительного пробе-
ла сопровождается подчас дефектами правового 
регулирования, нивелирующими эффективность 
законодательного замысла, о необходимости учета 
которого предупреждал Р. Дворкин 22. Так, в связи 
с распространением в социальных сетях так назы-
ваемых групп смерти автор настоящей публикации 
предлагал ввести в гл. 25 УК РФ «Преступления 
против здоровья населения и общественной нрав-
ственности» статьи об ответственности за пропа-
ганду самоубийства с выделением квалифицирую-
щего признака –  «пропаганда самоубийства среди 
несовершеннолетних или в составе организован-
ной группы» и  к  последним приравнять группы 
в социальных сетях 23; выражает удовлетворение 
законодательными новеллами об уголовной от-
ветственности за склонение к совершению самоу-
бийства или содействие совершению самоубийства 
(ст. 110.1) и организацию деятельности, направлен-
ной на побуждение к совершению самоубийства 
(ст. 110.2), в которых (в числе прочего) использо-
вание средств массовой информации или инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей (включая 
сеть «Интернет»), деяния, совершенные в отноше-
нии несовершеннолетнего группой лиц по предва-
рительному сговору или организованной группой, 

21 См.: Мадер Л. Европейский опыт в области оценки за-
конов –  от нормативного идеализма к законодательству, опи-
рающемуся на очевидные обстоятельства  //  Приоритетные 
национальные проекты и  задачи совершенствования 
российского законодательства: материалы Междунар. на-
уч.-практ. конф. Москва, 30  марта 2007 г. / под ред. 
С. В. Кабышева, Г. В. Минха, О. В. Афанасьевой. М., 2007. С. 135.

22 См.: Дворкин Р. О правах всерьез / пер. с англ. М. Д. Лаху-
ти, Л. Б. Макеевой; ред. Л. Б. Макеева. М., 2004. С. 152.

23 См.: Агамиров К. В. Пропаганда самоубийства как но-
вый состав преступления в российском уголовном законода-
тельстве: сб. ст. науч.-информ. центра «Знание» по материа-
лам XXI Междунар. заочн. науч.-практ. конф. «Развитие науки 
в XXI веке». 16 января 2017 г. Ч. 2. Харьков, 2017. С. 107—109.

причислены к квалифицирующим признакам. Эти 
же признаки внесены в качестве квалифицирую-
щих и в ст. 110 «Доведение до самоубийства».

В то же время следует возразить против приме-
чания к ст. 110.2, в соответствии с которым лицо, 
совершившее преступление, предусмотренное на-
стоящей статьей, добровольно прекратившее соот-
ветствующую преступную деятельность и активно 
способствовавшее раскрытию и (или) пресечению 
преступлений, предусмотренных ст. 110, 110.1 насто-
ящего Кодекса или настоящей статьей, освобожда-
ется от уголовной ответственности, если в его дей-
ствиях не содержится иного состава преступления. 
Ведь уже сама даже только организация деятельно-
сти, направленная на побуждение к совершению 
самоубийства, особенно если она сопряжена с ис-
пользованием СМИ и Интернета (ч. 2 ст. 110.2), мо-
жет иметь крайне негативные последствия в виде 
проникновения в сознание огромного количества 
людей, в особенности молодого поколения, суици-
дальных устремлений, а от них до рокового шага ру-
кой подать. Речь может идти о назначении в соот-
ветствии со ст. 64 УК более мягкого наказания, чем 
предусмотрено за данное преступление.

Прежде чем вторгнуться в урегулирование об-
щественных отношений с целью устранения про-
бельности, законодатель должен смоделировать, 
насколько новый нормативный правовой акт будет 
эффективным. Яркий пример такого непродуман-
ного вторжения –  так называемый антитабачный 
закон 24, не принесший сколько-нибудь ощутимых 
результатов. Он был принят без учета культурно-
го уровня населения, его готовности к реализации 
заложенных в этом акте позиций, а правоохрани-
тельные органы оказались не в состоянии обеспе-
чить контроль за его исполнением. На улицах как 
не было специально отведенных зон для курящих 
(по примеру других цивилизованных стран), так 
и нет. При этом не следует рассуждать о дефек-
те всей правовой модели ограничения курения 
табака 25. То же самое можно сказать и об «анти-
пиратском законодательстве» 26, ограничиваю-

24 См.: Федеральный закон от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ 
«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего та-
бачного дыма и последствий потребления табака» // СЗ РФ. 
2013. № 8, ст. 721.

25 См.: «Антитабачный закон» заведомо неисполним. URL: 
https://mywebs.su/blog/polemics/12532/; Кичигин Н. В. Ре-
ализация правовых моделей  //  В кн.: Правовые модели 
и  реальность  / отв. ред. Ю. А. Тихомиров, Е. Е. Рафалюк, 
Н. И. Хлуденева. М., 2016. С. 153.

26 См.: Федеральный закон от 2  июля 2013 г. № 187-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам защиты интеллекту-
альных прав в информационно-телекоммуникационных се-
тях» // СЗ РФ. 2013. № 27, ст. 3479.
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щем развитие рынка легального контента и права 
потребителя 27.

Традиционно в теории права различают также 
первоначальные и последующие пробелы. Перво-
начальные пробелы означают, что из поля зрения 
законодателя выпали жизненные ситуации, тре-
бующие правового регулирования. Последующий 
пробел имеет место, когда нормативный правовой 
акт перестает отвечать сложившимся обществен-
ным отношениям в силу их эволюции. Тогда он 
нуждается в изменении или дополнении.

Автор предлагает ввести новую правовую кате-
горию –  «прогностический пробел», предопреде-
ленный невмешательством законодателя в связи 
с тем, что данное общественное отношение нахо-
дится в стадии вызревания и будет готово к пол-
ноценному правовому урегулированию через 
определенное время. К вызревающим в правовые 
общественным отношениям и,  соответственно, 
прогностическим пробелам можно отнести неу-
регулированные вопросы, связанные с электрон-
ным документооборотом, правом на информацию 
граждан и организаций, биоэтическими техноло-
гиями, неимущественными правами и обязанно-
стями супругов в брачном договоре, содержанием 
в квартирах и домах диких животных и пр.

Термин «пробел» не подходит к нормативным 
правовым актам или отдельным их положениям, 
которые изжили себя и  требуют отмены. Здесь 
уместно говорить о правовых анахронизмах, ко-
торые также должны находиться под пристальным 
вниманием прогнозиста. Представляется возмож-
ным ввести понятие ситуационно-прогностиче-
ского нормативного правового акта (ситуацион-
но-прогностической нормы), принятого в связи 
с конкретными событиями или для урегулирова-
ния отношений, требующих в тот или иной момент 
вмешательства права.

Так, на основании Федерального конституци-
онного закона «О  чрезвычайном положении» 28 
Указом Президента может быть введен на всей тер-
ритории Российской Федерации или в ее отдель-
ных местностях особый правовой режим деятель-
ности органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, организаций незави-
симо от организационно-правовых форм и форм 
собственности, их должностных лиц, обществен-
ных объединений, допускающий установленные 

27 См.: Антипиратский закон не угодил экспертам. URL: 
http://www.comnews.ru/content/100800/2016—05—11/antipirats-
kiy-zakon-ne-ugodil-ekspertam; Чем грозит новая версия анти-
пиратского закона. URL: http://www.furfur.me/furfur/freedom/
freedom/213459—1-maya

28 См.: Федеральный конституционный закон от 30 мая 
2001 г. № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении» // СЗ РФ. 2001. 
№ 23, ст. 2277.

настоящим Федеральным конституционным зако-
ном отдельные ограничения прав и свобод граж-
дан Российской Федерации, иностранных граж-
дан, лиц без гражданства, прав организаций и об-
щественных объединений, а также возложение на 
них дополнительных обязанностей. При устране-
нии обстоятельств, послуживших основанием для 
введения чрезвычайного положения, Президент 
РФ отменяет чрезвычайное положение полностью 
или частично.

Другой пример ситуационно-прогностического 
акта репрессивного характера –  пресловутый За-
кон сталинского времени «о трех колосках» 29, уже-
сточающий ответственность за хищение колхозно-
го и кооперативного имущества, хищение грузов 
на железнодорожном и водном транспорте. После 
так называемого наведения порядка этот Закон 
утратил силу в связи с принятием Указа «Об уго-
ловной ответственности за хищение государствен-
ного и общественного имущества» 30.

Значение новой правовой категории «прогно-
стический пробел» предопределено воздержанием 
прозорливого законодателя от избыточного втор-
жения права, которое может принести не меньший 
вред, чем недоурегулированность и правовая про-
бельность. Юридическое прогнозирование можно 
сравнить с инструментом, которым мастер в лице 
государства закручивает регуляторы правовой си-
стемы (усиливает правовое регулирование в  тех 
или иных областях, ужесточает контроль за дея-
тельностью правовых учреждений, активно вме-
шивается в процессы законотворчества, правооб-
разования, правореализации и правоприменения) 
или ослабляет их (переводит императивные пра-
вовые отношения в диспозитивные, выводит об-
щественные отношения из правового поля, наде-
ляет правовые учреждения большей самостоятель-
ностью, создает «зону комфорта» для процессов 
законотворчества, правообразования, правореа-
лизации и правоприменения), не предпринимает 
никаких действий (выжидает, когда общественные 
отношения вызреют для принятия решения об их 
дальнейшей судьбе, оставляя им определенный 
люфт для маневра в ту или иную сторону, дает воз-
можность процессам законотворчества, правооб-
разования, правореализации и правоприменения 
идти своим чередом). В последнем случае речь идет 
как раз о прогностической пробельности.

29 См.: постановление ЦИК и  СНК СССР от 7  августа 
1932 г. «Об охране имущества государственных предприятий, 
колхозов и кооперации и укреплении общественной (социа-
листической) собственности» // СЗ СССР. 1932. № 62, ст. 360.

30 См.: Указ Президиума Верховного Совета СССР от 
4 июня 1947 г. «Об уголовной ответственности за хищение го-
сударственного и общественного имущества» // Ведомости ВС 
СССР. 1947. № 19.
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Проводя аналогию с государственным дирижиз-
мом в рыночной экономике, на котором настаива-
ет Дж. К. Гэлбрейт 31, юридическое прогнозирова-
ние можно определить как функцию государства 
по дирижизму правовой системой, обеспечива-
ющую гармоничное взаимодействие всех ее ча-
стей: нормативных правовых актов, правовых уч-
реждений, правовой культуры, правореализации 
и правоприменения.

Краткие выводы
1. Правовые отклонения, не умаляя значения 

позитивного права в качестве системы обще-
обязательных норм, являются вынужденны-
ми в условиях определенного социального об-
разования и соответствующей ему правовой 
системы.

2. Прогностические пробелы направлены на раз-
граничение действительных и мнимых пробе-
лов и укрепление взаимосвязи прогнозирова-
ния с перспективным и текущим планирова-
нием. Оставляя определенное общественное 
отношение неурегулированным, законодатель 
выжидает, когда оно будет готово для приня-
тия решения о его вхождении в правовое поле, 
сохраняя пространство для маневра в ту или 
иную сторону.

3. Законодательные установления должны быть 
прогностически просчитаны, чтобы не вызы-
вать у граждан ощущения когнитивного дис-
сонанса или отчаяния и безысходности. Обо-
снование публичной властью правомерности 
нормативных правовых актов является одним 
из постулатов юридического прогнозирова-
ния, подразумевающего в качестве имманент-
ной составляющей законотворческого процес-
са отсутствующий ныне прогностический этап.
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