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Аннотация. В статье предлагается сориентировать и расширить правовые доктринальные исследования 
правотворческих и правоприменительных операций — «атомов» юридической деятельности и созданию из 
них структур, из которых должны возникать социальная и юридико-техническая адекватность нормативных 
правовых актов, правовая определенность, единообразное правоприменение, упорядоченность обществен-
ных отношений. Естественные науки проникают во все меньшие частицы природы до миллиардных долей 
предметов (нано). Из малых размеров вследствие изменения структуры материалов возникают новые свой-
ства — результаты технологий прогресса. Нижегородская научная школа «Совершенствование юридической 
техники как закономерность правотворческого процесса России (история, теория, практика)» почти 30 лет ис-
следует технику правотворчества и правоприменения. Одна из главных задач — перевод научных результа-
тов в воспроизводимые действия (технологии) в обучении практикующих юристов правотворческим, интерпре-
тационным, реализуемым правоприменительным операциям. Главные риски для развития страны — «это, 
в первую очередь, нехватка квалифицированных кадров и собственные передовые технологии — их отсут-
ствие по некоторым направлениям» [1]. 
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Abstract. The article proposes to orient and expand legal doctrinal studies of law–making and law enforcement 
operations — the “atoms” of legal activity and the creation of structures from them, from which the social and legal-
technical adequacy of normative legal acts, legal certainty, uniform law enforcement, and the ordering of public 
relations should arise. Natural sciences penetrate into smaller and smaller particles of nature — up to billionths of 
objects (nano). From small sizes, due to changes in the structure of materials, new properties arise — the results 
of technological progress. Nizhny Novgorod Scientific School “Improvement of legal technology as a pattern of the 
law-making process in Russia (history, theory, practice)” has been researching the technique of law-making and law 
enforcement for almost 30 years. One of the main tasks is the translation of scientific results into reproducible actions 
(technologies), in the training of practicing lawyers in law–making, interpretative, implemented law enforcement 
operations. The main risks for the country’s development are, “first of all, the lack of qualified personnel and its own 
advanced technologies — their absence in some areas” [1].
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elements, information technologies
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Нобелевский лауреат Ж. И. Алферов так 
объяснил суть нанотехнологии: «Прежде все-
го, нано — это значит миллиардная доля, на-
нометр — это миллиардная доля метра... И в 
целом можно сказать, что нанотехнологии, на-
ноиндустрия, наноматериалы — это тот класс 
материалов, когда принципиально новые воз-
никающие свойства проистекают из тех или 
иных физических явлений, которые появля-
ются только вследствие вот этих малых раз-
меров, вследствие изменения структуры мате- 
риала, которых, вообще говоря, нет в природе» 
[2, с. 100–102]. 

Состязание в естественных науках изме-
ряется в уменьшении величин природы, кото-
рые удается обнаружить и сконструировать 
из них новые достижения для улучшения ка-
чества жизни. «В середине 80-х и у нас, и за 
рубежом основной технологический размер в 
кремниевых интегральных схемах (чипах) был 
0,8–1,0 мкм, при этом нам ничего не продава-
лось, мы все создавали сами. Сегодня в раз-
витых странах в массовом производстве он 
составляет 0,09 мкм (90 нанометров), в Китае, 
Израиле, Японии, Южной Корее и Тайване — 
65 и даже 45 нанометров, а в США уже 32 нано-
метра, мы же на лучшем и почти единственном 
уцелевшем от разгрома отечественном пред-
приятии «Микрон» в Зеленограде еще только 
осваиваем купленную во Франции технологию 
180 нанометров» [2, с. 174]. Несмотря на ко-
лоссальный прогресс и внедрение нейронных 
сетей практически во все сферы деятельности 
человека, ученые все еще ищут оптимальную 
элементную базу искусственных нейронных се-
тей, которые бы потребляли минимум энерго-
ресурсов и при этом работали с экстремально 
большим объемом данных [3, с. 11–12].

В биомедицине разработаны уникальные зо-
лотые (имеется в виду благородный металл, а 
не метафора) наночастицы, которые обладают 
особым спектральным свойством избиратель-
ного воздействия на злокачественные клетки.

В биологии активно изучаются адаптив-
но-приспособительные реакции компонентов 
биоты, на всех уровнях их биологической ор-
ганизации, при поступлении в среду обитания 
наночастиц различной природы (меди, цинка, 
кремния), что имеет значение для определения 
безопасных уровней в биоценозах [4].

Теория права и отраслевые юридические 
науки не показывают такого же целеустремлен-
ного движения государственно-правовой дей-
ствительности. Они тяготеют к поиску в глубины 
философского камня права, «истинного» опре-
деления его, от познания которого якобы воз-
никнут совершенные законы и справедливое 
правоприменение. На деле зачастую появляют-
ся новые термины вместо обозначающих то же 
самое [5, с. 3–36]. 

Терминологические изыскания существуют 
параллельно с государственно-правовой дей-
ствительностью, в которой юридические мето-
ды правотворчества и правоприменения не го-
сподствуют. К едва ли не большинству плодов 
реальной юридической деятельности относятся 
начальные слова работы Р. Иеринга «Юриди-
ческая техника»: «То, что должно каждого про-
фана убедить в его невежестве, разъяснению 
чего я и посвящу, поэтому, главное внимание, 
составляет юридический метод. Юристу, соб-
ственно, ничего не должно было бы быть более 
знакомо, чем этот метод, так как он именно и 
создает юриста» [6, с. 16].

Мы не ратуем за культивирование в юри-
спруденции своеобразной наноиндустрии: 
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необходимо и возможно уже на нынешнем уров-
не развития правовой науки в разумных преде-
лах внедрять принципы нанотехнологий, видеть 
ценность малых величин. Переход в «нано» в 
юридической деятельности — создание тако-
го правового «продукта», который отличается 
малыми размерами и при необходимости легко 
воспроизводится при государственной оценке и 
контроле. Когда в идеях и концепциях законов 
осуществляется «ранняя диагностика» возмож-
ных разноплановых последствий, то не стоит 
упускать из виду «нанодиагностику».

Диагностика на наноуровне особенно важна 
при прогнозировании потенциальных вредных, 
отрицательных последствий функционирова-
ния законодательного акта.

Начнем с методов правоприменения, в кото-
рых обнаруживаются дефекты правотворческой 
деятельности в рассматриваемой плоскости. 

Из норм процессуального закона (ст. 148 
Гражданско-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации (далее — ГПК РФ),  ч. 1 
ст. 138 Кодекса административного судопро-
изводства Российской Федерации (далее — 
КАС РФ), ст. 26.1 Кодекса об административ-
ных правонарушениях Российской Федерации 
(далее — КоАП РФ), ст. 73 Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федерации (да-
лее — УПК РФ)) следует такая последователь-
ность правоприменительных операций:

1. Определение норм права для решения 
юридического дела по названным истцом или 
обвинением фактическим и юридическим ос-
нованиям. Факультативно при наличии юриди-
ческих возражений ответчика (обвиняемого, 
лица, привлекаемого к административной от-
ветственности) через операции:

1.1) определения действия названных ист-
цом норм права во времени и пространстве;

1.2) толкования предписаний в нормах, на-
званных истцом, при возражении соответствия 
его притязанию (право, а не обязанность ответ-
чика);

1.3) установление и преодоление коллизий 
норм права, на которые ссылаются стороны 
спора.

2. Конструирование логических норм права 
и структурный анализ их элементов, необходи-
мый при всех правоприменительных операциях.

3. Определение фактического состава, по-
рождающего предписание-требование к от-
ветчику (состава преступления или правона-
рушения). Факультативно при наличии спора 
о составе юридических фактов (их обязатель-
ности или альтернативности) через операции: 

3.1) толкования права;
3.2) установления и преодоления пробела в 

праве (эта операция также необходима, если ис-
тец изначально заявляет, что его притязание не 
основано на норме права из-за пробела в законе).

4. Доказывание фактического состава, порож-
дающего предписание-требование к ответчику 
(состава преступления или правонарушения):

4.1) распределение бремени доказывания;
4.2) определение соответствия названного 

доказывающим обстоятельства дела понятию 
юридического факта при наличии спора через 
операцию толкования права;

4.3) доказывание наличия/отсутствия факти-
ческого обстоятельства дела, соответствующе-
го юридическому факту [7, с. 470–473].

Каждая из этих операций имеет свои эле-
менты (частицы). Умение видеть их и работать 
с ними в определенной последовательности 
предопределяет верный результат операции. 
Ошибка хотя бы в одной операции грозит не-
правильным решением по существу дела. 

Анализ судебных актов показывает, что при-
мерно в четверти из них содержится перечень 
юридически значимых обстоятельств, которые 
суд определил подлежащими установлению и 
доказыванию по делу. То есть изначально со-
держание большинства судебных решений 
лишено логической основы, установленной за-
коном, влекущее неправильное определение 
обстоятельств, имеющих значение для дела 
(основание для отмены судебных актов, пред-
усмотренное п. 1 ч. 1 ст. 330 ГПК РФ, п. 1 ч. 
2 ст. 310 КАС РФ, п. 2 ст. 389.16, п. 1 и 2 ч. 1 
ст. 389.18 УПК РФ) [8, с. 14–18]. 

Отсутствие юридических методов в судеб-
ных актах выявляется при совершении каждой 
из правоприменительных операций. 

Суждения судов о наличии или отсутствии 
коллизии норм права в большинстве случаев 
не сопровождаются аргументацией выводов. 
Основания их в виде соотношения элементов 
сравниваемых норм не указываются. 

Между тем для установления коллизии норм 
права, названных участниками спора, нужно 
формально-догматическое сравнение норм 
права, предлагаемых сторонами. О наличии 
коллизии можно утверждать:

–– когда для возникновения тождественных 
дозволенных, обязательных или запрещенных 
одному адресату действий (тождество диспо-
зиций) нормы устанавливают разные фактиче-
ские составы (различие гипотез);

–– когда при тождественных фактических со-
ставах (тождество гипотез) для одного адресата 
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нормы устанавливают разные действия (разли-
чие диспозиций). 

Поэтому для ответа о наличии или отсут-
ствии коллизии норм права необходимо осуще-
ствить структурный анализ сравниваемых норм 
права, а именно вывести из текстов сопостав-
ляемых положений правовых актов:

–– характеристики понятий адресата пред-
писаний; 

–– описание содержащихся в них дозволен-
ных, обязательных, запрещенных деяний со-
вместимых адресатов (диспозиции);

–– перечень юридических фактов, образую-
щих фактические составы, порождающие, из-
меняющие, прекращающие предписанное дея-
ние (гипотезы).

Подчиненные понятия в адресатах и дис-
позициях сравниваемых норм присущи специ-
альным нормам относительно общим, содержа-
щим подчиняющие понятия в тех же элементах 
логических норм права [9, с. 46–51]. 

На основании структурного анализа норм 
права, о коллизии которых заявляется участ-
никами спора, суды выводы делают редко, но 
вольно оперируют понятием «коллизия норм 
права». Показательна аргументация судебных 
актов по одному делу с одним решением во 
всех инстанциях [10].

Индивидуальный предприниматель (да-
лее — ИП) купил у ООО нежилое помещение. 
ООО сдавало это помещение в аренду госу-
дарственному казенному учреждению (ГКУ) 
на основании государственного контракта на 
аренду нежилого помещения. ИП направил ГКУ 
уведомление о смене собственника и необхо-
димости внесения арендной платы на его счет 
с момента передачи ему помещения прежним 
собственником 12 ноября 2019 года. ГКУ отве-
тил о заинтересованности в продолжении арен-
ды помещения, о подготовке нового контракта 
аренды с ИП, который был заключен ИП и ГКУ 
31 июля 2020 года. На требование о внесении 
арендной платы за период с 12 ноября 2019 
года по 31 июля 2020 года ГКУ ссылался на 
установленный частью 5 статьи 95 Федераль-
ного закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» (далее — За-
кон № 44-ФЗ) запрет на перемену поставщика 
по государственному контракту. 

Удовлетворяя иск ИП, суд первой инстанции 
указал: «установление императивного запрета 
на замену стороны государственного контракта, 
согласно части 5 статьи 95 Закона № 44-ФЗ, не 

содержит отрицания действия пункта 1 статьи 617 
ГК РФ в части установления гарантий правового 
положения арендатора при смене собственника 
арендуемого имущества, как и не закрепляет за-
прета собственнику на свободное распоряжение 
принадлежащим ему имуществом.

С учетом буквального содержания части 5 
статьи 95 Закона № 44-ФЗ не усматривается 
правовых оснований для перехода соответству-
ющих обязанностей арендодателя по спорному 
контракту, а также возможностей по его изме-
нению либо расторжению в качестве стороны к 
новому собственнику помещения, что, однако, 
в силу действия определяющих частноправо-
вых принципов добросовестности, разумности 
и справедливости не исключает фактического 
перехода в силу закона к новому собственнику 
помещения права на получение платы за поль-
зование принадлежащим ему имуществом со 
стороны арендатора как безусловно получаю-
щего соответствующее благо в период до осво-
бождения этого имущества. 

Суд первой инстанции не упоминал о ка-
кой-либо коллизии между пунктом 1 статьи 617 
ГК РФ и частью 5 статьи 95 Закона № 44-ФЗ, и 
для такого упоминания не было никаких осно-
ваний.

Пункт 1 статьи 617 ГК РФ гласит: «Переход 
права собственности (хозяйственного веде-
ния, оперативного управления, пожизненного 
наследуемого владения) на сданное в аренду 
имущество к другому лицу не является основа-
нием для изменения или расторжения договора 
аренды».

В части 5 статьи 95 закона установлено: 
«При исполнении контракта не допускается 
перемена поставщика (подрядчика, испол-
нителя), за исключением случая, если новый 
поставщик (подрядчик, исполнитель) являет-
ся правопреемником поставщика (подрядчи-
ка, исполнителя) по такому контракту вслед-
ствие реорганизации юридического лица в 
форме преобразования, слияния или присо-
единения».

Согласно пункту 1 статьи 617 ГК РФ адре-
сат предписания должен исполнять обязан-
ности арендатора, так как он является новым 
собственником предмета аренды, а не постав-
щиком (исполнителем), заключившим государ-
ственный контракт, предусмотренный частью 5 
статьи 95 Закона № 44-ФЗ. Различие адресатов 
предписаний в нормах права исключает колли-
зию между ними. К тому же различны (при не-
тождественности адресатов это устанавливать 
нет необходимости):
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–– диспозиции: запрет перемены исполнителя 
в части 5 статьи 95 Закона № 44-ФЗ;

–– гипотезы: для обязанности нового арен-
додателя — переход права собственности на 
сданное в аренду имущество к другому лицу; 
для запрета исполнителю государственного 
контракта отчуждать предмет контракта — иму-
щество является предметом государственного 
контракта, новый исполнитель не является пра-
вопреемником поставщика вследствие реорга-
низации юридического лица.

На основании части 5 статьи 95 Закона 
№ 44-ФЗ мог быть заявлен встречный иск 
о недействительности договора купли-про-
дажи между ИП и ООО. Тогда при отсутствии 
коллизий между нормами, содержащимися в 
части 5 статьи 95 Закона № 44-ФЗ, и пункта 
1 статьи 617 ГК РФ суд должен был бы уста-
навливать обстоятельства, имеющие значение 
для дела, по нормам права — юридическим ос-
нованиям встречного иска. Однако ГКУ не по-
шло по этому пути, а согласилось с переменой 
арендодателя. При отсутствии коллизий норм 
права обстоятельства, имеющие значение для 
дела, должны были устанавливаться по нор-
мам права, названным первоначальным истцом 
(далее — ПИ). Так и сделал суд первой инстан-
ции, подчеркнувший, что часть 5 статьи 95 За-
кона № 44-ФЗ не содержит отрицания действия 
пункта 1 статьи 617 ГК РФ и иных положений 
ГК РФ об обязательствах по договору аренды. 

Однако суд кассационной инстанции при-
писал суду первой инстанции преодоление им 
коллизии норм права: «Суд первой инстанции, 
оценив положения части 5 статьи 95 Федераль-
ного закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ и положе-
ния пункта 1 статьи 617 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, и установив коллизию 
норм права, пришел к выводу о приоритете 
действия пункта 1 статьи 617 Гражданского ко-
декса РФ как специальной нормы». Основания 
такого утверждения и вывода о наличии в пун-
кте 1 статьи 617 ГК РФ специальной нормы от-
носительно части 5 статьи 95 Закона № 44-ФЗ 
в кассационном постановлении отсутствуют. 
На итоговое решение по делу в данном случае 
это не повлияло. По другим делам неглубокое 
представление судов о коллизиях норм права 
нередко влечет неправильный выбор норм пра-
ва, подлежащих применению в деле, вводит 
субъектов права в заблуждение в отношении 
моделей правового регулирования, то есть по-
рождает его правовую неопределенность. 

Решением Арбитражного суда города Москвы 
от 31 августа 2023 года по делу № А40-73165/2023  

отказано в удовлетворении требований ООО-1 
о признании незаконными действий (бездей-
ствий) Банка по неисполнению судебного при-
каза (исполнительного документа) о взыскании 
с ООО-2 задолженности в пользу ООО-1 [11]. 
Согласно части 1 статьи 7 Федерального за-
кона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве» (далее — За-
кон № 229-ФЗ) банк обязан произвести по 
исполнительному документу списание де-
нежных средств со счета должника в пользу 
взыскателя. Банк обосновывал неисполне-
ние этой обязанности положениями пункта 5 
статьи 7.7 Федерального закона от 7 августа 
2001 года № 115-ФЗ «О противодействии ле-
гализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терро-
ризма» (далее — Закон № 115-ФЗ), согласно 
которому банк не проводит операции по спи-
санию денежных средств с банковского счета 
клиента — юридического лица, который от-
несен кредитной организацией и Централь-
ным банком Российской Федерации к группе 
высокой степени (уровня) риска совершения 
подозрительных операций. Юридические воз-
ражения против предъявленного требования 
заключались не в отрицании положений за-
кона, названного истцом (основание для опе-
рации установления и преодоления коллизии 
норм права), а в указании положений закона, 
содержащих дополнительные к названым за-
явителем юридические факты, порождающие 
обязанность ответчика. В данном случае от-
рицательный юридический факт — должник 
не является лицом высокой степени (уровня) 
риска совершения подозрительных операций. 

Примечательна аргументация решения 
суда: «Согласно части 8 статьи 70 Федераль-
ного закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ 
«Об исполнительном производстве» (далее — 
Закон № 229-ФЗ) не исполнить исполнительный 
документ или постановление судебного приста-
ва-исполнителя полностью банк или иная кре-
дитная организация может в случае отсутствия 
на счетах должника денежных средств, либо 
в случае, когда на денежные средства, нахо-
дящиеся на указанных счетах, наложен арест, 
или когда в порядке, установленном законом, 
приостановлены операции с денежными сред-
ствами, либо в иных случаях, предусмотренных 
федеральным законом. Обобщая изложенные 
нормы, следует, что противоречия в Законе 
№ 229-ФЗ и Законе № 115-ФЗ отсутствуют. 

При этом при коллизии норм Закона 
№ 229-ФЗ и Закона № 115-ФЗ приоритет 
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имеют специальные нормы права, то есть За-
кон № 115-ФЗ.

В одном абзаце суд указывает на отсутствие 
коллизии норм права, в следующем — на нали-
чие коллизии общей и специальной нормы пра-
ва без обоснования наличия таковой и ее вида. 
Явное нарушение логического закона непроти-
воречия ставит под сомнение решение суда. 

Практической правоприменительной про-
блемой является отсутствие в судебных актах 
ясных оснований для установления и преодо-
ления коллизий норм права (элементов этой 
правоприменительной операции и конструкций 
из них), влекущее произвольность судебных ре-
шений. В частности, типичны определения спе-
циальных норм не по содержанию норм, о кол-
лизии которых заявлено участниками дела, а по 
предмету регулирования нормативных право-
вых актов, в которых эти нормы содержатся. 

В то же время нельзя считать названные 
элементы норм и их соотношения для установ-
ления наличия или отсутствия коллизий норм 
права, их видов, а также правила их преодоле-
ния конечными, что является научной задачей 
достижения обоснованной и непротиворечивой 
правоприменительной практики.

Также в большинстве случаев малообосно-
ванной является аргументация в судебных ак-
тах наличия или отсутствия пробелов в законе 
при заявлениях о таковых участниками юриди-
ческого дела или по инициативе суда.

Определением судьи Жигулевского город-
ского суда Самарской области от 14 февраля 
2020 года возвращена заявителю жалоба М. на 
постановление по делу № 21-673/2020 об ад-
министративном правонарушении, предусмо-
тренном частью 4 статьи 8.25 КоАП РФ. Реше-
нием Самарского областного суда от 23 апреля 
2020 года жалоба М. на определение суда 
оставлена без удовлетворения [11]. В решении 
указано, что КоАП РФ не установлены требова-
ния, предъявляемые к содержанию жалобы на 
постановление по делу об административном 
правонарушении. Однако суд, ссылаясь на по-
ложения о подготовке жалобы к рассмотрению 
(ст. 30.4, 30.6, 30.7 КоАП РФ), посчитал, что 
без указанных в жалобе сведений он не может 
определить обстоятельства, необходимые для 
рассмотрения жалобы по существу, а потому 
сделан вывод: «В случае отсутствия в зако-
нодательстве об административных правона-
рушениях соответствующих процессуальных 
норм, согласно правовой позиции, сформули-
рованной Конституционным Судом Российской 
Федерации, восполнение пробелов возможно 

на основе процессуальной аналогии». В каком 
именно решении Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации предусмотрена подобная 
процессуальная аналогия, в судебных поста-
новлениях не сказано. Суд даже не указал, что 
он применил статью 135 ГПК РФ, предусма-
тривающую возвращение искового заявления. 
Почему по аналогии не применена статья 136 
ГПК РФ об оставлении заявления без движе-
ния для устранения заявителем указанных су-
дом недостатков в установленный срок, в реше-
нии не указано.

Между тем никакого пробела здесь нет. 
В силу разрешительного метода правового 
регулирования государственной деятельности 
суд вправе принимать только те процессуаль-
ные решения, которые прямо установлены за-
коном. Отсутствие особых требований к жалобе 
и возможности суда уклониться от ее рассмо-
трения является квалифицированным молча-
нием законодателя в целях обеспечения скорой 
судебной защиты от незаконного привлечения 
к административной ответственности. Из ука-
занных судом статей КоАП РФ следует, что не-
достающие сведения устанавливаются как раз 
на стадии подготовки жалобы к рассмотрению. 
Суды же в приведенном примере, вопреки тре-
бованиям статьи 2, 18, 46, 52 Конституции Рос-
сийской Федерации, придумали без каких-либо 
обоснований пробел в законе и под видом ана-
логии закона нашли норму для иных правоот-
ношений, чтобы не исполнять свои конституци-
онные обязанности. 

Элементами установления и преодоления 
пробелов в праве являются аргументы «за» и 
«против» пробела. Нами предложено «меню» 
таких аргументов, облегчающее аргументацию 
решения суда по этому вопросу [12, с. 63–81; 9, 
с. 145–148, 203–205]. Однако в каждом случае 
суд должен принять решение самостоятельно. 
Научной задачей является отыскание новых 
доводов для более точных решений споров о 
пробеле в праве, возникающих при решении 
юридических дел.

Решением Промышленного районного суда 
г. Владикавказа от 24 октября 2016 года по делу 
№ 2-1436/2016 удовлетворены требования Т. о 
взыскании с ОАО компенсации морального вре-
да в связи с причинением вреда его здоровью 
производственной травмой. Работодатель, воз-
ражая против заявленного размера компенса-
ции, утверждал о пробеле в праве: отсутствие 
в законе разъяснений относительно гарантий 
и компенсации возмещения морального вре-
да работникам в связи с их трудовым увечьем 
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или профессиональными заболеваниями, свя-
занными с исполнением ими трудовых обязан-
ностей. На основании пункта 1 статьи 6 ГК РФ 
им предлагалось применить отраслевое тариф-
ное соглашение, в котором предусматривались 
расчеты суммы компенсации морального вреда 
для подобных случаев. Суд не признал наличие 
пробела в праве и исходил из норм гражданско-
го законодательства, не связывающего его ус-
мотрение в определении размера компенсации 
морального вреда [11]. 

В этом примере обнаруживается дополни-
тельный аргумент против пробела в праве, от-
носящийся к роду «ошибка в праве (если бы 
спорное обстоятельство предусматривалось 
законом)»: ограничение оценочного понятия, 
установленного законом. Нередко судьи, не 
умеющие определять индивидуальные обстоя-
тельства дела, соответствующие юридическим 
фактам, изложенным в законе оценочными по-
нятиями, выдают последние за пробел в зако-
не [13–14]. 

В большинстве судебных актов, указываю-
щих на самую частую правоприменительную 
операцию — толкование права, когда суд ука-
зывает на «неверное толкование норм пра-
ва», — не приводятся способы и приемы, каки-
ми суд пришел к «верному» толкованию права. 
Особенно заметно отсутствие юридических ме-
тодов в толковании права судом, когда сторона 
четко называет способы и приемы толкования 
права, приведшие его к отвергаемой судом 
позиции, а тот не указывает, какие ошибки до-
пущены при использовании соответствующих 
способов и приемов толкования права. 

Перевод выявляемых юридической наукой 
«частиц» юридической деятельности и их струк-
тур в технологии («применение научного зна-
ния для выявления способов совершать вос-
производимые действия» [15, с. 38]) возможен 
информационными инструментами. Это можно 
показать на операции толкования предписаний 
в нормах, названных истцом, при возражении 
соответствия его притязанию (право, а не обя-
занность ответчика).

Элементами этой операции определены: 
1) лингвистическая конструкция изложения 
предписаний; 2) статус адресатов нормы права 
(частный или публичный); 3) прямое изложение 
одного или встречных предписаний нормы права 
в правовом акте [16, с. 710–714; 17, с. 251–257]. 
Выбрать из «меню» лингвистических конструкций 
ту, что соответствует спорному тексту правового 
акта, и один из двух вариантов по двум другим 
позициям судья может очень быстро. Из этих 

элементов с учетом вариантов лингвистических 
конструкций возможно около 300 комбинаций. 
Анализом судебной практики выведены ответы 
по этим комбинациям либо отсутствие споров 
по подавляющему большинству комбинаций 
[18, с. 16–32]. Комбинации и выводы введены в 
компьютерную программу, которая рекомендует 
судье за мгновения решение по спору о толкова-
нии содержания предписания [19].

При переводе элементов юридических опе-
раций в алгоритмы и их комбинации должны 
создаваться компьютерные программы для 
юридической деятельности. Они призваны ве-
сти юриста в нужной последовательности со-
вершения операций, установленных законом 
и созданных доктриной, но не искусственным 
интеллектом, по своей природе пригодным для 
воспроизводства массовой деятельности юри-
дических профанов. 

Практические проблемы правоприменения в 
значительной степени — следствие ненаучно-
сти нормотворчества. Немалое число его про-
дуктов можно отнести к тому, что П. А. Скоб- 
ликов назвал ситуативно-популистским зако-
нотворчеством: «мы отреагировали на обозна-
чившуюся проблему — вот законопроект, полу-
чите», и поставить галочку. О последствиях же 
реализации нормативных правовых актов они 
попросту не думают, совершенно их не просчи-
тывают» [20, с. 61]. 

Принят Федеральный закон от 8 августа 
2024 года № 330-ФЗ «О развитии креативных 
(творческих) индустрий в Российской Феде-
рации» [21]. До того (в порядке регионального 
опережающего правотворчества) приняты За-
кон Ханты-Мансийского АО — Югры от 27 июля 
2020 года № 70-оз «О креативных индустриях 
в Ханты-Мансийском автономном округе — 
Югре», Закон Самарской области от 13 янва-
ря 2022 года № 8-ГД «О развитии творческих 
(креативных) индустрий в Самарской области», 
Закон Новгородской области от 28 февраля 
2023 года № 280-ОЗ «О креативных (творче-
ских) индустриях в Новгородской области» [11]. 

Начальный этап технико-юридически выве-
ренного законотворческого процесса образуют 
два последовательно сменяющих друг друга 
элемента: идея и концепция законопроекта 
[22–39]. 

Идея законопроекта — относительно са-
мостоятельный прием юридической техники, 
организационно автономный начальный этап 
законотворчества, представляющий собой 
систему теоретически обоснованных, практи-
чески апробированных либо выработанных 
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на основе здравого смысла суждений о насто-
ятельной потребности в документе, предмете и 
методах правовой регламентации, ближайших 
и отдаленных целях акта, ожидаемом резуль-
тате [37, с. 337–338]. 

Концепция проекта нормативного правового 
акта, если основываться на общем понимании 
этого термина, — это предложение, предпола-
гаемая модель, юридическая конструкция уре-
гулирования фактической ситуации. Концепция 
проекта нормативного правового акта, подчер-
киваем взаимосвязанное соотношение субъ-
ективных юридических прав и субъективных 
юридических обязанностей, полномочий и юри-
дической ответственности; это макет будущих 
правовых отношений. Совершенство концеп-
ции, ее логика — показатель качества будущего 
закона, по большому счету — эффективности 
правового регулирования [22–26; 30; 32; 33, 
с. 32; 34; 36; 38–39]. 

Из Федерального закона «О развитии креа-
тивных (творческих) индустрий в Российской 
Федерации», пояснительной записки к нему и 
из упомянутых законов субъектов Российской 
Федерации, регулирующих развитие креатив-
ных индустрий, нельзя определить идеи и кон-
цепции этих правовых актов.

В пояснительной записке к проекту Феде-
рального закона № 474016-8 в начале указано 
на потребность закрепить на законодательном 
уровне понятия: «креативная экономика», «кре-
ативный кластер» и «креативные (творческие) 
индустрии», — а также определить перечень 
креативных (творческих) индустрий. Источника-
ми этих потребностей названы Указ Президента 
Российской Федерации от 25 января 2023 года 
№ 35 «О внесении изменений в Основы госу-
дарственной культурной политики, утвержден-
ные Указом Президента Российской Федерации 
от 24 декабря 2014 года № 808 года», План 
мероприятий по реализации в 2022–2024 годах 
Концепции развития творческих (креативных) 
индустрий и механизмов осуществления их 
государственной поддержки в крупных и круп-
нейших городских агломерациях до 2030 года, 
утвержденным распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17 августа 2022 года 
№ 2290-р, подпункты «а», «б» пункта 6 перечня 
поручений Президента Российской Федерации 
по итогам посещения выставки «Развитие креа-
тивной экономики в России» № Пр-1593. 

Между тем существенным признаком, харак-
теризующим нормативный правовой акт, явля-
ется наличие в нем правовых норм (правил по-
ведения), обязательных для неопределенного 

круга лиц, рассчитанных на неоднократное 
применение, направленных на урегулирование 
общественных отношений либо на изменение 
или прекращение существующих правоотноше-
ний [40–41]. Легальные дефиниции нужны в от-
ношении понятий, содержащихся в элементах 
норм права (гипотезы, диспозиции, санкции), то 
есть изначально определяются элементы норм 
права, а затем их понятия.

В Федеральном законе можно выявить толь-
ко три логические нормы права о:

–– праве физических лиц, юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей на включе-
ние в единый реестр субъектов креативных ин-
дустрий и встречной обязанности бланкетно ука-
занного субъекта включить заявителя в единый 
реестр субъектов креативных индустрий (ст. 7); 

–– запрете органам государственной власти 
Российской Федерации и субъектам Российской 
Федерации и их должностным лицам оказывать 
меры государственной поддержки субъектам 
креативных индустрий, не соответствующих 
признакам таковых (ст. 10);

–– обязанности субъектов креативных инду-
стрий предоставлять сведения, необходимые 
для формирования официальной статистиче-
ской информации в сфере креативных инду-
стрий (ст. 15). 

В Законах Ханты-Мансийского АО — Югры и 
Новгородской области содержится только одна 
логическая норма (о праве делегирования Пра-
вительством субъекта Федерации полномочий 
в сфере развития и поддержки креативных ин-
дустрий и обязанности исполнительных орга-
нов субъекта Федерации осуществлять деле-
гированные полномочия). В Законе Самарской 
области нет ни одной логической нормы права. 

Завершается пояснительная записка к про-
екту Федерального закона в части его назначе-
ния следующим утверждением: «В целом зако-
нопроект направлен на дальнейшее внедрение 
элементов креативной экономики и развитие 
сферы креативных индустрий в Российской Фе-
дерации в целях увеличения вклада креатив-
ной экономики в валовый внутренний продукт 
страны за счет продуктов с высокой добавлен-
ной стоимостью».

В этом тезисе, конечно, можно усмотреть 
идею внедрения законом элементов креативной 
экономики и развития сферы креативных инду-
стрий для достижения указанных до этого в по-
яснительной записке показателей, определен-
ных распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 20 сентября 2021 года № 2613-р:  
увеличение доли креативных индустрий 
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в экономике Российской Федерации с 2,21 до 
3 % к 2024 году, до 6 % — к 2030 году. 

Из содержания названных законодательных 
актов, регулирующих развитие креативных инду-
стрий, нельзя определить: каким образом вслед-
ствие этих законов будут внедряться элементы 
креативной экономики и развиваться сферы 
креативных индустрий, как станут создаваться  
объекты интеллектуальной собственности. 

Потребность авторов объектов интеллек- 
туальной собственности, «субъектов креативных 
индустрий» в условиях творческой деятельности 
в пояснительной записке к проекту Федерально-
го закона не обосновывается. В пояснительной 
записке написано: «Законодательное регулиро-
вание креативных индустрий, реализованное 
в настоящем законопроекте, основывается на 
статье 44 Конституции Российской Федерации, 
которой гарантируется свобода литературного, 
художественного, научного, технического и дру-
гих видов творчества, защита интеллектуальной 
собственности». Между тем создание условий 
творческой деятельности противоречит бук-
вальному содержанию статьи 44 Конституции 
Российской Федерации, гарантирующей свобо-
ду, то есть отсутствие каких-либо условий лите-
ратурного, художественного, научного, техниче-
ского и других видов творчества.

В то же время в пояснительной записке и в 
содержании проекта Федерального закона, и в 
сходных с ним законах субъектов Российской 
Федерации говорится о возможных, но не обя-
зательных для государства мерах поддержки 
субъектов креативных индустрий. Более того, в 
финансово-экономическом обосновании к про-
екту Федерального закона прямо указано: «Реа-
лизация проекта федерального закона «О раз-
витии креативных (творческих) индустрий в 
Российской Федерации» не потребует дополни-
тельных расходов, покрываемых за счет феде-
рального бюджета». 

Из того, что в доктрине относят к элемен-
там концепции нормативного правового акта 
[22–39], в пояснительной записке и в содержа-
нии проекта Федерального закона и сходных с 
ним законов субъектов Российской Федерации 
отсутствуют:

  –– предельно конкретное определение пред-
мета законодательной регламентации;

–– «древо целей» законопроекта;
–– доказательства невозможности урегули-

рования ситуации иными социальными регуля-
торами;

–– определение вида и места в иерархии 
действующего законодательства планируемого 

законопроекта (бюджетного, налогового, граж-
данского и др.).

Невнятная концепция проекта Федерального 
закона и сходных с ним законов субъектов Рос-
сийской Федерации вуалирует бюрократическую 
идею законопроекта об имитации деятельности 
по внедрению элементов креативной экономи-
ки и развитию сферы креативных индустрий. 
«Имитация в сфере реализации государствен-
ной власти, осуществления государственного 
управления означает, что орган или организа-
ция имитируют (изображают) реальную деятель-
ность, достижение цели, часто желание общего 
благополучия, не решая по существу задач и не 
выполняя собственных функций» [42, с. 35 со 
ссылкой на 43]. 

Законодательное определение «креативных» 
понятий создает фикции. В отсутствие реальных 
творческих достижений, делающих жизнь луч-
ше, показателями искусственно созданных фик-
ций «креативной экономики», «креативных кла-
стеров», «креативных (творческих) индустрий» 
чиновники будут отчитываться о достижении 
увеличения доли креативных индустрий. 

Создание технологий правотворчества воз-
можно с использованием компьютерных про-
грамм, но не для сотворения надуманного «ма-
шиночитаемого и самоисполняемого права». 
В программы должны закладываться в виде 
алгоритмов элементы правотворческой дея-
тельности. Создание и совершенствование их 
является частью предложенной нами концеп-
ции «Норморайтер как профессия» [44]. 

При создании и использовании такой про-
граммы авторы «креативных» законов вынуж-
дены были бы последовательно выполнить 
действия для получения результатов, выра-
жающих идею и все элементы концепции за-
конопроекта. И так далее по всем «частицам», 
«молекулам» правотворческой деятельности. 
Поиск таких частиц в исследовании М. Л. Давы-
довой регулятивных средств и их комбинаций 
умного регулирования [45, с. 10–15].

В этой связи лишь несколько штрихов относи-
тельно дефектности правотворческих операций.

Сложности для правоприменителей в опера-
циях толкования права, установления и преодо-
лении коллизий, пробелов в праве возникают из-
за неясности логических норм права в текстах 
нормативных правовых актов, представленных 
не как система строго сконструированных ло-
гических норм. После определения иерархии 
конкурирующих в обществе ценностей (принци-
пов права), целей правового регулирования как 
желаемого и измеряемого результата действия 
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принимаемого нормативного правового акта 
необходимо четко формулировать корреспон-
дирующие друг другу право / обязанность / 
запрет на ясно сформулированные действия 
субъектов отношений и фактические составы, 
порождающие эти деяния. 

Частицами элементов логической нормы 
права являются конструкции, написанные спе-
циальным языком (официально-делового сти-
ля, подстиля языка законодательных актов) 
[46, с. 124]. «Достижение указанного требо-
вания может влиять на эстетические начала 
нормативно-правового текста, но практический 
критерий здесь берет верх над общелитератур-
ными стандартами» [33, с. 49]. Следует стре-
миться искать «доли» языковых конструкций 
применительно к юридическим конструкциям. 
Например, выявление и систематизацию сло-
воформ, определяющих длящееся правонару-
шение [47, с. 104–119].

«Доли» нужно и можно искать и вводить в 
алгоритмы правотворческой деятельности во 
всех ее элементах. Например, в расчете за-
трат на реализацию закона. «Финансово-эко-
номическое обоснование вносимого законо-
проекта в качестве составных частей должно 
включать в себя не только раскрытие расходов, 
покрываемых за счет средств федерального 
бюджета, — в нем также должны быть указа-
ны все субъекты народного хозяйства, группы 
граждан, которые понесут издержки и/или по-
лучат преференции в результате принятия за-
конопроекта, рассчитан объем этих издержек 
и преференций, объяснена целесообразность 
возложения бремени издержек предлагаемым 
образом» [20, с. 66].

В пятистрочном финансово-экономическом 
обосновании к принятому 22 апреля 2024 года 
Федеральному закону № 83-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон "Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Фе-
дерации"» отмечено, что реализация положе-
ний, предусмотренных этим законом, не окажет 
влияния на доходы или расходы и не повлечет 
дополнительных расходов федерального бюд-
жета и иных бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации. И это притом, что: 

–– изменением пункта 3 статьи 15 закона 
вводится обязанность территориальных ор-
ганов юстиции производить замену удосто-
верений адвокатов через пятнадцать лет (на 
изготовление удостоверений, естественно, по-
требуются средства);

–– изменением пункта 2 статьи 29 закона вве-
дена обязанность адвокатских палат субъектов 

Федераций принять уставы, что влечет необхо-
димость проведения конференций адвокатских 
палат, невозможных без дополнительных рас-
ходов;

–– вводятся дополнительные обязанности 
для Федеральной палаты адвокатов, адвокат-
ских палат субъектов Федераций, территори-
альных органов юстиции, что неминуемо влечет 
их организационные, временные, материаль-
ные затраты без какого-либо обоснования по-
ложительных результатов. 

Краткий вывод — необходимо системное, 
масштабное углубление юридических методов 
правотворчества и правоприменения и перевод 
их в технологии (воспроизводимые действия) 
юридической деятельности с учетом самых ма-
лых элементов.

Право — относительно самостоятельная раз-
вивающаяся метаструктура, имеющая целую ие-
рархию уровневой организации элементов. Для 
правовой регламентации одинаково важны как 
крупные нормативные общности, так и самые 
малые ее единицы.
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