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Аннотация. В статье объективность относительности определенности права обосновывается двой-
ственностью его миссии —  обеспечение устойчивости порядка и эволюции общества, сочетание организа-
ции и самоорганизации. Отмечается ограниченность в каждый момент времени человеческого познания, 
использование в отдельных ситуациях части словарного и смыслового запаса языка. Рассмотрены вопро-
сы о связи проблемы определенности и неопределенности в праве: с современными представлениями 
о мире в естественных науках; познанием и языком; социальными интересами; с правопониманием; 
с юридическим и фактическим; толкованием права; политикой и административным усмотрением; 
с нарастанием неопределенности в соотношении национального и международного права в периоды 
глобальной турбулентности; ролью суда; принципами права, соотношением более абстрактных и более 
конкретных норм права; с научно- техническим развитием цивилизации. Выделены факторы, влияющие 
на относительность определенности права. Показана особенность относительной определенности права 
в научных исследованиях и юридической практике. Автор приходит к выводу, что несмотря на объектив-
ность относительности определенности права, в научных исследованиях и правоприменении ведется 
поиск максимально возможной истины и справедливости, ясности и точности, совершенства права.
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Abstract. The article substantiates the conditionality of the objective relativity of certainty of law by the du-
ality of its mission —  ensuring the sustainability of order and the evolution of society with a combination 
of organization and self- organization. The author notes the limits of human cognition at each specific period 
of time, the use of part of the vocabulary and semantic stock of the language in certain situations. The issues 
about the connection of the problem of uncertainty and certainty in law with modern ideas about the world 
in natural science; knowledge and language; social interests; with legal understanding; with legal and fac-
tual; interpretation of law; policy and administrative discretion; with the growing uncertainty in the rela-
tionship between national and international law during periods of global turbulence; the role of the court; 
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with the principles of law; the relationship between more abstract and more specific rules of law are considered. 
Factors having an impact on the relativity of certainty of law are highlighted. The peculiarity of the relative 
uncertainty of law are shown in scientific researches and legal practice. The author comes to the conclusion 
that the search of the maximum possible truth and justice, clarity and accuracy, the perfection of law is 
being carried out in scientific research and law enforcement even though there is the objectivity in dealing 
with relativity of certainty of law.

Keywords: certainty in law, relative uncertainty in law, factors that detemine the objectiveness of relative 
certainty in law, management and self- management, organization and self- organization, principles of law, 
evolution of law, transitional historical periods, forms of law, globalization.

двой ственность Миссии права

Прежде чем затронуть вопрос об определен-
ности в праве следует выяснить смысл этого 
термина. В словаре синонимов русского языка 
предлагаются синонимы: слову «определенно» —  
«конкретно, положительно, определительно 
(устар.), точно, четко, явственно, ясно»; слову 
«определенность» —  «конкретность, точность, 
четкость, ясность»; слову «определиться» —  
«выкристаллизоваться (книж.), кристалли-
зоваться (книж.), отстояться, оформиться, 
сложиться, созреть, сформироваться, уста-
новиться, устояться» 1. То есть, если коротко, 
в первом случае речь идет о точности фиксации, 
выражения, закрепления формы, смысла, обра-
за. Во втором случае имеется в виду развитость, 
завершенность формы, устойчивость состояния 
как результат процесса.

Право —  сложное многосоставное и много-
уровневое эволюционирующее вместе с обще-
ством и сознанием явление. Оно тесно взаимо-
действует с индивидуальным и общественным 
сознанием, зависит от уровня общественного 
развития, реальной действительности и обще-
ственной практики, соотношения в обществе 
социальных и политических сил, и само влияет 
на них. Тесно связанное со всеми формами 
общественного сознания и сферами обще-
ственной жизни, право решает задачи по гар-
монизации общественных отношений между 
субъектами права на всех уровнях —  от инди-
видуального, до глобального и космического. 
Право должно обеспечить правовую осно-
ву деятельности социальных и политических 
институтов, прежде всего государственных 
органов, личную, региональную, националь-
ную, глобальную безопасность, гармонизи-

1 Кожевников А. Ю. Большой синонимический сло-
варь русского языка. Речевые эквиваленты: практический 
справочник: в 2 т. Т. 2. СПб., 2003. С. 36.

ровать и защитить интересы, права, свободы 
и обязанности субъектов права, поддержать 
устойчивое существование и развитие обще-
ства и государства.

Как- то, когда мне пришлось руководить 
в конце 1990-х гг. юридической службой На-
циональной атомной компанией «КАЗАТОМ-
ПРОМ» (в  настоящее время это  мировой 
лидер по добыче урана), один из новых вице- 
президентов неожиданно пригласил к себе. 
Он попросил, «добыть» ему абсолютно точный, 
окончательный, «нотариально заверенный» 
экземпляр закона об акционерных обществах. 
Я разъяснил ему, что не могу это сделать, так как 
нет нотариально заверенного закона, что даже 
в итоговых текстах законов случаются ошибки 
и опечатки, поскольку закон —  произведение 
ума и рук человека и порой зависит от того, кем, 
в какой ситуации, как срочно он создавался. 
От этого, в свою очередь, нередко зависит, как 
быстро потребуется вносить в него изменения 
и дополнения. Вице- президент компании, каза-
лось, не знал, что сказать, и был поражен тем, 
что его представления о незыблемости текстов 
законов оказалось иллюзией. Даже созданная 
позже база эталонных нормативных правовых 
актов лишь стала официальным архивом по-
стоянно меняющегося законодательства.

Многие правовые предписания достаточно 
точно и конкретно определены —  на кого рас-
пространяются, о радиусе действия их норм, 
о юрисдикции судов, территориальных грани-
цах, о признании определенных юридических 
фактов, связанных с физическими и биоло-
гическими закономерностями, о хронологии 
процедур и т. д. В этом отношении они внешне 
могут показаться совершенными и неизменны-
ми, что, видимо, и ожидал от закона неопытный 
вышеупомянутый вице- президент. Однако 
более широкий взгляд на множество факторов, 
действующих на право и на разнонаправленное 
движение стихии социальной жизни, показы-
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вает сложность, а порой и противоречивость 
ее регулирования и упорядочения.

Объективно миссия права заключается в под-
держке устойчивости, защищенности обще-
ственного порядка и гармонизации отношений 
между субъектами разного уровня и силы, а так-
же в обеспечении оптимального соотношения 
статичности и динамичности, упорядоченности 
эволюции социальной системы, ее нормального 
существования, воспроизводства и развития. 
Двой ственность миссии права —  обеспечение 
стабильности и одновременно беспрепятствен-
ной эволюции, развития общества и государства 
предопределяет сочетание жесткости и гибко-
сти права, его формальности и нравственного 
содержания 2, механизмов регуляции и само-
регуляции, однозначности и альтернативности, 
императивности и диспозитивности, использо-
вания жесткой и мягкой силы в праве. Это не-
избежно приводит к проблеме определенности 
и неопределенности, разному их соотношению 
в изменяющихся условиях, разным их причинам 
и неоднозначности роли.

Несмотря на внешнюю статичность, право-
вая система находится в постоянном движении 
и изменении. Правообразование, правовос-
произведение, правопонимание, правотолко-
вание, правореализация находятся в обратной 
связи с влияющими на них объективными 
и субъективными факторами, далеко не всегда 
действующими однонаправленно. Автоматизма 
регуляции не получается, нередко возникают 
разные мнения, конкуренция, борьба за право, 
за его интерпретацию.

относительная определенность 
представлений о Мире  
в естественных науках

После методологически важной в математике 
теоремы К. Геделя об ограниченности, неполно-
те любой системы и невозможности разреше-
ния некоторых ее ограничений без внешнего 
участия, а также универсальной до настоящего 
времени теории относительности А. Эйнштей-

2 О нравственных основаниях силы права см., напр.: 
Артемов В. М. Нравственная философия как методологи-
ческая основа и ценностный ориентир профессиональной 
этики в праве // Профессиональная этика и нравственная 
философия: сближение в парадигме очеловечивания 
права / отв. ред. В. М. Артемов, О. Ю. Рыбаков. М., 2021. 
C. 23, 37 и др.

на о взаимозависимости и взаимоопределен-
ности между пространством, временем, скоро-
стью и энергией, очевидно, и правовая система 
не является исключением и неким идеалом 
точности, ясности, завершенности, полноты 
и истинности. Эти же идеи прослеживаются 
в теории синергетики, оперирующей категория-
ми хаос и порядок, их взаимосвязью и взаимной 
обусловленностью, самоорганизацией систем, 
а также в так называемом эффекте наблюда-
теля в физике, когда наблюдатель и средства 
наблюдения влияют на наблюдаемый объект 
и меняют его свой ства, что особенно заметно 
при наблюдении объектов микромира в кванто-
вой физике, и т. д. Все это свидетельствует о том, 
что проблема определенности и неопределен-
ности в праве —  частный случай свой ств объ-
ективного мира и его познания в естественных, 
социальных и гуманитарных науках.

право, познание и язык

Правотворчество и реализация права свя-
заны с мыслительной деятельностью людей, 
познанием действительности, с обобщением 
практики, прогнозированием ее эволюции. 
Неполнота и неточность развивающегося че-
ловеческого познания, некоторое отставание 
от изменений в общественных отношениях, 
в уровне развития, неполный учет последствий 
появившихся новых явлений и т. д. —  все это 
так или иначе отражается в познании правовой 
реальности и в правотворчестве.

Право, в известной писаной истории, про-
шло вместе с культурой и сознанием человека 
эволюцию в течение нескольких тысяч лет. Ме-
нялись нормы, институты права, представления 
о преступлении и наказании, появлялись новые 
отрасли права. Ш. Л. Монтескье в знаменитой 
книге «О духе законов» приводил немало при-
меров, когда для обеспечения тех или иных ин-
тересов (в том числе для личной защищенности 
правителей) в законодательстве разных народов 
использовались неопределенные и оценочные 
понятия, выражения, которые можно было 
толковать по своему усмотрению для защи-
ты от обвинений правителей, их окружения 
и для обвинения подданных, завершавшихся, 
в том числе, сжиганием на костре и т. д. 3

3 См., напр.: Монтескье Ш. Л. О духе законов. М., 1999. 
С. 169–170, 500–503.
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Конкретные состояния права оказываются 
промежуточными состояниями неостанови-
мого процесса его эволюции. Относительная 
статичность отдельных ситуаций и конкрет-
ность их квалификаций, соотнесений с нор-
мами права оказывается менее точной и не-
полной при охвате мысленным взором более 
широкого горизонта событий, взаимосвязи 
факторов и при углублении анализа причинно- 
следственных связей.

Эволюция общества и языков всех народов 
неизбежно ставят вопросы о смысловой ди-
намике слов, об относительной точности слов 
и фраз, понятий и определений, используемых 
в праве. Ш. Л. Монтескье, например, справедли-
во отмечал многочисленность оттенков смысла 
слова «свобода», историческое развитие идей 
о свободе и тесную связь представлений о ней 
в зависимости от уровня развития и формы 
государства у разных народов 4.

Во всех языках существует взаимосвязь 
логических и образных выражений, имеющих 
глубокие корни в национальных и историче-
ских особенностях, традициях и менталитете, 
что затрудняет идентичность перевода с языка 
на язык. Это может иметь немалое значение 
в многонациональном государстве и на между-
народном уровне.

Относительность точности смысловых и сло-
весных единиц в праве объективно предо-
пределяется количественной и содержательной 
нетождественностью трех моментов различия 
слов и словоупотреблений: а) количества сло-
воупотреблений в языке в целом; б) количества 
используемых слов и словоупотреблений в той 
или иной сфере (в праве, управлении и т. д.); 
в) словарным запасом отдельных лиц, напри-
мер, участвующих в законотворческом про-
цессе, толковании или в применении права.

Значительно увеличивает состав слов ис-
пользование иностранных, производных, 
устаревших слов, диалектизмов, технических 
терминов, сленга (молодежного, профессио-
нального, бандитского и т. д.). Нередко образ-
ный компонент слов, фраз, наличие у слов ряда 
синонимов, особенности смысла слова в соче-
тании с иными словами, могут высветить до-
полнительные или новые смысловые элементы. 
Так, национальный корпус русского языка всего 
включает 368 млн словоупотреблений по про-
анализированным текстам из разных сфер обще-

4 Там же. С. 136.

ственной жизни. В нехудожественных текстах, 
в этом же корпусе языка по данным компью-
терного анализа, насчитывается более 119 млн 
словоупот реблений 5, далеко не все они исполь-
зуются в той или иной сфере. Так, в бытовой 
сфере фиксируется 4,443 млн словоупотреблений, 
в официально- деловой — 3,854 млн, в публи-
цистике —  75,856 млн, в рекламе — 0,572 млн, 
в учебно- научной —  27,374 млн и т. д. 6 При этом 
по тематике текстов, в частности, имеется сле-
дующая информация: история — 6,649 млн 
словоупотреблений; администрация и управ-
ление  —  1,559  млн; армия и  вооруженные 
конфликты  —  3,555  млн; бизнес, коммер-
ция, экономика, финансы —  4,912 млн; здо-
ровье и  медицина  —  3,744  млн; искусство 
и культура — 10,732 млн; наука и техноло-
гии —  24,470 млн; политика и общественная 
жизнь —  19,828 млн; право —  2,747 млн; сельское 
хозяйство —  0,942 млн; строительство и архитек-
тура —  0,893 млн; философия —  4,450 млн; част-
ная жизнь —  8,126 млн словоупотреблений и т. д. 7

Это дает некоторый ориентир по объему 
использования языка в той или иной сфере 
общественной жизни. Словарный состав сферы 
права (или, «лингвистическая скорлупа» права, 
по Ч. Варге 8) не охватывает все возможные 
словоупотребления. Жизнь объективно богаче 
и разнообразнее. Индивидуальные словари, да-
же выдающихся писателей, поэтов, существен-
но (в десятки и сотни раз) меньше 9. Любой язык 

5 См.: Статистика корпуса // Национальный корпус 
русского языка. URL: https://ruscorpora.ru/new/corpora- 
stat.html (дата обращения: 02.10.2020).

6 Там же.
7 См.: там же (приводится выборочно). Но и это еще 

не вся совокупность словоупотреблений. Генеральный 
корпус русского языка насчитывает 19,8 млрд слов и сло-
воупотреблений. См.: Генеральный интернет- корпус 
русского языка. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Гене-
ральный_интернет- корпус_русского_языка (дата об-
ращения: 21.10.20202).

8 См.: Варга Ч. Право: объект природы, предмет мысли, 
их корреляция? // Право и государство. 2020. № 1–2. С. 17.

9 См., напр.: Иноземцев И. У кого словарь больше? 
Словарные запасы русских писателей и музыкантов // ВОС: 
[сайт]. URL: http://w- o-s.ru/article/9037 (дата обраще-
ния: 02.10.2020). Или: Daniels M. The Largest Vocabulary 
in Hip Hop // The Pudding: [сайт]. URL: https://pudding.
cool/2017/02/vocabulary/index.html (дата обращения: 
02.10.2020). Словарь А. С. Пушкина (по академическому 
собранию его сочинений) насчитывает более 21 тыс. слов. 
См.: Словарь языка Пушкина // Википедия: свободная 
энциклопедия: [сайт]. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/
Словарь_языка_Пушкина (дата обращения: 02.10.2020).
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богаче, чем возможности его использования 
отдельным человеком или группой людей, или 
масштабы его применения в отдельно взятой 
области общественной жизни.

В сфере права проявляются и особенно-
сти человеческого познания с его разными 
уровнями обобщения знаний об окружающем 
мире. Понятия, относящиеся к индивиду 
и различным социальным и политическим 
группам, к характеристике юридических кон-
струкций (юридические лица и их разновид-
ности, государственные органы, их права, 
ответственность и т. д.) могут иметь особен-
ности и различия в трактовке отдельных 
людей, в языках разных народов, в различных 
правовых системах. Из- за сложности соот-
ношения понятий разного уровня, а порой 
и маскировки привлекательными названиями 
их скрытой сущности, индивиды не всегда 
могут идентифицировать (или ошибочно, 
наивно идентифицируют) себя с некоторы-
ми понятиями, обозначающими крупные 
группы людей —  социальные, этнические, 
политические (классы, нации, партии и т. д.). 
В результате может происходить манипуляция 
сознанием, подчинение людей, управление 
ими с помощью неких абстрактных полити-
ческих, социальных и юридических понятий, 
обозначающих социальные институты или 
социальные общности, действующие и мыс-
лящие в реальности за счет действий, энергии 
и мыслей людей, их составляющих 10.

право и интересы

Для человеческого общества свой ствен ши-
рокий спектр интересов, отражающий сложный 
состав населения, различия по социальным, 
экономическим, расовым, национальным, воз-
растным, половым, физическим, профессио-
нальным и иным признакам, многозначность 
социальных ролей 11, которые играют субъекты 
права, обладая набором официальных и не-
официальных статусов в системе социальных 
отношений.

10 Об этом см. интересные размышления Г. Маркузе: 
Маркузе Г. Одномерный человек. Исследование идео-
логии Развитого Индустриального Общества. М., 1994. 
С. 267–275.

11 См., напр.: Тарасенко  В. Г.  Постулаты права. 
М., 2009. С. 109.

Сложная структура развитого общества 
и наличие в нем противоречивых интересов 
неизбежно требует достаточно сложной юри-
дической конструкции моделирования и гар-
монизации общественной жизни, в том числе 
для завуалирования более глубинных социаль-
ных интересов и их конечных адресатов, а так-
же идеологического обоснования и прикрытия 
некоторых явлений, последствий принимае-
мых мер. Правовая политика и право не могут 
быть абсолютно отгорожены от социально- 
экономических, политико- юридических, 
информационно- идеологических особенностей 
организации общественной жизни.

Возможность наслоений интересов и кон-
текста разных времен в праве могут быть 
связаны с длительным формированием ряда 
его компонентов без существенных изменений 
и с отражением в праве интересов влиятель-
ных в разное время конкурирующих групп. 
«Вследствие противоречивости интересов от-
дельных социальных групп общества, —  пишет 
В. М. Сырых, —  государство не может выразить 
в своих законах то, что в реальной жизни от-
сутствует. В лучшем случае оно может лишь со-
гласовать противоречивые интересы отдельных 
социальных групп, определив меру, когда бы, 
согласно народной пословице, были и волки 
сыты, и овцы целы. Но эта мера не устраняет 
существующих противоречий, она лишь вре-
менно снижает их остроту и не дает никаких га-
рантий, что в иных условиях эти противоречия 
не станут источником борьбы их носителей» 12.

Связанное с социальными интересами про-
тиворечивое взаимодействие политических 
партий, профсоюзов, теневых обществ и госу-
дарства, возникающее противостояние между 
ветвями власти в ходе этого противодействия, 
в последние годы достаточно удачно отражены 
в теории «глубинного государства». Глубинное 
государство —  неформальные и официальные 
промышленные, торговые, финансовые, по-
литические, военные группы, общественные 
организации (как это хорошо видно на примере 
современных США), оказывающие влияние 
на деятельность и политику государства, способ-
ные порой существенно осложнить и изменить 
траекторию правовой политики, скорректиро-
вать компетенцию и деятельность должностных 
лиц, судей. Глубинное государство может оказы-

12 Сырых В. М. Материалистическая философия пуб-
личного права. М., 2016. С. 36.
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вать как позитивное, так и негативное влияние 
на официальные государственные органы 13. Тем 
не менее, в таких ситуациях, в стране возрастает 
неопределенность правовой политики, законот-
ворчества и применения права.

Представляют интерес разработки в теории 
права по исследованию различных аспектов 
теневого права 14, теневых сфер в правовом 
регулировании, в том числе в виртуальном про-
странстве 15. В условиях глобализации возрас-
тает влияние на правовую политику и правовое 
регулирование на международном и националь-
ном уровнях (в позитивном и отрицательном 
отношении —  в разных ситуациях) трансна-
циональных корпораций, глобальных непра-
вительственных структур, международных 
договоров и согласованных действий, устных 
договоренностей и суждений деятелей стран- 
лидеров и глобальных международных орга-
низаций. Возрастает «неформальное влияние 
иностранных концепций и правовых решений, 
международно- корпоративных сделок и дого-
воренностей, документов неправительственных 
организаций» 16. Прогнозируется дальнейшее 
возрастание роли негосударственных регуля-
торов и их экстерриториальности 17.

ФорМы права 
и их взаиМодействие. 
юридическое и Фактическое

Как известно, право имеет разные источ-
ники 18, формируется в человеческом обществе 
стихийно и организованно 19 по разным каналам 

13 См.: Понкин И. В. Концепт глубинного государства 
(«Deep State») // Право и государство. 2019. № 3 (84). 
С. 43–60.

14 Баранов В. М. Теневое право. Н. Новгород, 2002. 165 с.
15 См., напр.: Солдаткина О. Л., Анисимова А. С. Пози-

тивная и негативная виртуальная правовая жизнь обще-
ства // Правовая жизнь российского общества в условиях 
глобализации / под ред. А. В. Малько. М., 2017. С. 260.

16 Баранов В. М., Овчинников А. И., Самарин А. А. Экс-
территориальное пространство права. М., 2017. С. 92.

17 См.: там же. С. 95.
18 См.: Ударцев С. Ф. Верховенство права, проблемы 

современного правопонимания и обеспечение защиты 
конституции // Ученый. Политик. Просветитель: Сборник 
научных трудов к 60-летию академика Акмаля Холмато-
вича Саидова. Ташкент, 2018. С. 99–153.

19 Трофимов В. В. Правообразование в современном 
обществе: теоретико- методологический аспект. Саратов, 
2009. 308 с.

и в разных формах (естественное право, обыч-
ное право, прецедентное право, договорное 
право, религиозное право, законодательство), 
которые взаимодействуют между собой, соз-
давая в результате действующее право на на-
циональном и международном уровнях. Не-
тождественность права и закона предполагает 
неполное присутствие права в текстах зако-
нодательства (нормативных правовых актах), 
независимость части права от государства, 
наличие права и за пределами законодатель-
ства: в сознании, нравственности, обычаях, 
юридической науке, в международно- правовых 
документах, в договорах юридических лиц; 
в религиозных текстах; доконструирование 
и уточнение его в судебных и административ-
ных прецедентах.

В современном праве доминируют, но не ис-
черпывают все содержание и логический объ-
ем права, законодательство на национальном 
уровне и договорное право в международном 
праве. Органы конституционного контроля 
(например, Конституционный Суд России), 
признавая необходимость максимального вы-
ражения права в законе в широком его смысле, 
для обеспечения формальной определенности 
права, его единообразного понимания и при-
менения для равноправия граждан, в то же 
время признают, что право «по содержанию 
и генезису имеет «вне- законотворческий» 
и «до- законотворческий» характер» 20.

Если законодательство —  более точная, 
конкретная и писаная форма права, то есте-
ственное право (особенно), обычное право 21 
и договорное право значительно более гиб-
кие формы. Договорное право и прецедентное 
право —  могут быть весьма индивидуали-
зированы, содержать особенности в рамках 
универсального права.

Взаимодействуя и отчасти пересекаясь и ду-
блируя друг друга, формы права поддержива-
ют, дополняют и уточняют друг друга, иногда 
создавая некоторые коллизии, разрешающиеся 
в ходе дальнейшего развития.

С точки зрения анализа относительности 
определенности в праве представляют интерес 
развитие Интернета, социальных электронных 
транснациональных сетей и сетевых техноло-

20 См., напр.: Бондарь Н. С. Судебный конституциона-
лизм: доктрина и практика. 2-е изд., доп. М., 2016. С. 95.

21 См.: Алимжан К. А. Вопросы теории обычного 
права. Алматы, 2003. 320 с.
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гий, меняющих соотношение между значением 
иерархических и горизонтальных связей, а так-
же ведущих к расширению зоны доминирова-
ния механизмов саморегуляции. В социальных 
сетях происходит и своеобразное рассеивание 
интересов, но и формируются и начинают про-
являть себя определенные глобальные транс-
национальные интересы.

Некоторая условность равноправия граж-
дан, определенности и справедливости пра-
ва поддерживается во все времена нетожде-
ственностью провозглашенного юридического 
и фактического равенства. Как заметил в свое 
время Ф. Ницше, право —  это право неравен-
ства. Люди различны по состоянию здоровья, 
возрастным, родственным, национальным, 
расовым, социальным особенностям, по фи-
зическим, умственным способностям, про-
филю и уровню образования, материальному 
положению, возможностям развития и тру-
доустройства и т. д. Право не способно обе-
спечить абсолютное реальное равенство раз-
личающихся во многих отношениях субъектов 
права, но может закрепить их юридическое 
равноправие.

юридическая техника, 
ее деФекты

В ходе законотворчества могут быть до-
пущены различные технико- юридические 
и познавательные (гносеологические) ошибки, 
когда законы могут не учитывать некоторые 
объективные закономерности. В. М. Баранов 
и В. М. Сырых по опыту законодательства 
Российской Федерации выделяют следующие 
разновидности ошибок в законодательстве: 
«1) ошибки в проектировании механизма 
правового регулирования; 2) пробелы; 3) из-
быточная нормативность; 4) нарушения стиля; 
5) коллизии между отдельными законами; 
6) фактографические ошибки» 22. Отмечаются 
случаи использования в законах «понятий 
не в соответствии с их общепринятым зна-
чением», встречаются логические противо-

22 Баранов В. М., Сырых В. М. Законотворческие 
ошибки: понятие и типология // Баранов В. М. Технико- 
юридический анализ правотворческой реальности совре-
менной России: вступительные эссе и доклады на между-
народных форумах «Юртехнетика» в формате круглого 
стола и в жанре дискуссионного клуба (1999–2019): в 2 т. 
Т. 1. М., 2020. С. 125.

речия, использование в одном законе одного 
термина в разных смыслах. В результате этого 
появляются «расплывчатые, двусмысленные 
и неопределенные» предписания 23. Все это 
не способствует точности и ясности законов 
и может отразиться на их не единообразном 
применении.

Иногда законодателю логичнее не регули-
ровать некоторые вопросы, не вводить нормы, 
которые потом объективно по финансовым, 
экономическим, политическим причинам слож-
но будет реализовать. Это может иметь место 
в разных сферах правового регулирования, 
в том числе в фиксации компетенции, властных 
полномочий, в имплементации некоторых по-
ложений международных актов, в признании 
тех или иных прав человека и гражданина. 
«Квалифицированное молчание законодателя», 
не являющееся пробелом в законодательстве 24, 
а скорее осознанным уклонением законодателя 
от конкретного регулирования, также в неко-
торых случаях не добавляет определенности 
правовой регламентации, хотя может быть 
и полезным.

Одним из обстоятельств, влияющих на от-
носительную определенность права, является 
связанная с иерархией нормативных правовых 
актов и юридической техникой их подготовки 
необходимость соответствия актов нижесто-
ящих государственных органов актам выше-
стоящим. Нередко нижестоящие нормативные 
правовые акты во многом повторяют выше-
стоящие, но могут включать и нормы, которые 
оказываются коллизионными по отношению 
к нормам вышестоящих актов. Порой технико- 
юридические факты и смысловые разночтения 
встречаются в переводах нормативных право-

23 Там же. С. 128. Об ошибках в правоприменении 
см., напр., весьма информативные примечания в ста-
тье: Баранов В. М. Признаки ошибочности концепции 
законопроекта // Баранов В. М. Технико- юридический 
анализ правотворческой реальности современной России: 
вступительные эссе и доклады на международных фору-
мах «Юртехнетика» в формате круглого стола и в жанре 
дискуссионного клуба (1999–2019): в 2 т. Т. 1. М., 2020. 
С. 308–327.

24 Подробнее см.: Баранов В. М. Риски «квалифици-
рованного молчания законодателя»: доктрина, практика, 
техника // Баранов В. М. Технико- юридический анализ 
правотворческой реальности современной России: всту-
пительные эссе и доклады на международных форумах 
«Юртехнетика» в формате круглого стола и в жанре 
дискуссионного клуба (1999–2019): в 2 т. Т. 2. М., 2020. 
С. 228–368.
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вых актов как национальных, так и между-
народных, что также не укрепляет точность 
и однозначность их понимания и применения 25, 
но что избежать весьма непросто.

толкование права

В случае толкования права могут быть 
выявлены разные оттенки смысла слов, сло-
восочетаний, мыслей, заложенных в нормы. 
В результате должен быть выбран наиболее 
применимый смысл, по мнению толкующего 
норму, —  с учетом целей закона, общего и си-
стемного смысла нормы, общих положений 
и принципов права, а также современного 
политического и экономического внутреннего 
и внешнего контекста событий. Внутренние 
и внешние факторы могут быть и некоторым 
ограничителем толкования.

Иллюзорность однозначности смысла всех 
правовых норм давно признана в юридиче-
ской науке. «Поэтому, —  писал, например, 
Г. Кельзен, —  толкование закона не должно 
с необходимостью приводить к некоему одно-
му решению, понимаемому как единственно 
верное. Толкование может вести к множеству 
решений, каждое из которых (поскольку оно со-
относится с применяемой нормой) обладает 
равной ценностью по отношению к другим. 
Однако лишь одно из этих возможных решений 
станет частью позитивного права благодаря 
реализуемому правоприменительным орга-
ном (особенно судом) акту. То, что судебное 
решение основано на законе, в действитель-
ности означает, что данное решение находится 
в пределах той рамки, которую представляет 
собой закон; но это совсем не означает того, 
что такое решение является единственно воз-
можной индивидуальной нормой, создаваемой 
в рамках соответствующей общей нормы» 26. 
Это подтверждается и нередкими случаями 
пересмотра судебных решений.

Научное толкование, полагал Г. Кельзен, 
способно выявить разные смыслы правовой 

25 О неоднозначности перевода международных до-
кументов см., напр.: Ешниязов Н. С. Трудности перевода: 
о ратификации Казахстаном Протокола о праве, при-
менимом к алиментным обязательствам 2007 г. // Право 
и государство. 2018. № 1–2 (78–79). С. 177–188.

26 Кельзен Г. Чистое учение о праве. 2-е изд. / пер. 
с нем. М. В. Антонова и С. В. Лезова. СПб., 2015. С. 424–425.

нормы, в том числе и те, которые не учитыва-
ли законодатели или стороны, заключавшие 
международный договор, и показать власти, 
насколько правотворческий процесс может от-
ставать от требований юридической техники. 
«А эти требования заключаются в том, чтобы 
формулировать нормы права по возможности 
наиболее однозначно или же формулировать 
так, чтобы ограничить до минимума неиз-
бежную многозначность и тем самым достичь 
максимально возможной степени правовой 
определенности» 27.

Ситуативное толкование нормы может зада-
вать тон ее последующему пониманию и приме-
нению. Например, толкование органом консти-
туционного контроля конституционной нормы 
не только разъясняет смысл, но, поскольку 
его толкование юридически и фактически при-
равнивается к самой конституционной нор-
ме, может также играть не только негативно- 
правотворческую роль, срезая как садовник 
засохшие нормативные «ветки» и «листья», 
юридические «сорняки», но и специфическую 
позитивную правотворческую роль, форму-
лируя в своих решениях смысловые элементы, 
оттенки, акценты конституционной нормы, 
которые как бы потенциально в ней присут-
ствовали, но до решения органа конституцион-
ного контроля не были официально выявлены. 
Важное правотворческое и интерпретационное 
значение для применения законодательства 
имеют также правовые позиции органа кон-
ституционного контроля по самым разным 
вопросам, независимо от того, находятся ли 
они в постановляющей или мотивировочной 
части решения органа конституционного кон-
троля 28. Для конституционного суда (совета, 
трибунала), пожалуй, наиболее императивными 
являются дух конституции, основные ее идеи 
и положения, связанные с конституционной 
и государственной идентичностью, конститу-
ционными основами. Здесь также проявляется 
относительность более тонкого настроя на вос-
приимчивость к фундаментальным конститу-
ционным нормам и стратегическим импульсам 

27 Там же. С. 430.
28 Подробнее см.: Ударцев С. Ф. Правовые позиции 

Конституционного Совета и формирование действую-
щего права // Конституционный контроль в Казахстане: 
доктрина и практика утверждения конституционализ-
ма / под ред. И. И. Рогова, В. А. Малиновского. Алматы, 
2015. С. 135–161.
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общественных потребностей, социальным 
интересам, проблемам безопасности и устой-
чивого развития общества.

На  стадии применения права, с  учетом 
правовой политики, правоприменительная 
орбита нормы может прочертить ход мысли 
и действий, который может не вполне совпа-
дать с замыслом законодателя. Как известно, 
хороший закон может быть исполнен хуже, 
чем его потенциальное содержание, а менее 
хороший в каких- то отношениях закон может 
быть частично подправлен в ходе реализации 
и применяться лучше, чем можно было от него 
ожидать. Учитывая, что право есть не только 
то, что записано в законодательстве, но и то, как 
оно толкуется и применяется, это свидетель-
ствует о некоторой относительности и одно-
временно важности всех стадий и компонентов 
механизма правового регулирования.

Представляет интерес концепция В. М. Сы-
рых индивидуального публичного права, 
в отборе которого для себя в качестве «соб-
ственного права» непосредственно участвует 
индивид. При этом оно «не может полностью 
совпадать с действующим позитивным правом, 
из- за допускаемых ими неточностей в процессе 
толкования, уяснения действительной воли 
правотворческого органа. Оно неизбежно не-
сет на себе печать субъективного, неточного 
понимания индивидом действующего законо-
дательства, даже при условии полного согласия 
с действующими нормами права» 29.

нарастание неопределенности 
в соотношении национального 
и Международного права 
в периоды глобальной 
турбулентности

В ходе исторического развития мы видим 
возможность многовариантного, альтернатив-
ного правового регулирования однотипных 
отношений, процессов в разных правовых 
системах при сравнительно равной эффектив-
ности. При этом используются нормы с нетож-
дественным содержанием, разные правовые 
средства и методы. Каждый вариант правового 
регулирования, как правило, является одним 
из возможных, но признается оптимальным 

29 Сырых В. М. Материалистическая философия пуб-
личного права. М., 2016. С. 373.

компетентными органами государств в кон-
кретный момент.

В процессе глобализации происходит и не-
которая унификация правовых систем, и одно-
временно их усложнение. Усиливается процесс 
взаимодействия, влияния и фрагментарного 
взаимопроникновения правовых семей (на-
пример, в Казахстане в 2017 г. создан Между-
народный финансовый центр «Астана» с судом 
и международным арбитражем, действующими 
на основе английского права) 30, а также актив-
ное проникновение во все правовые системы 
международного права (как одна из основных 
тенденций эволюции права).

В то же время справедливо отмечается, что 
«тот или иной общий принцип права может 
по- разному толковаться и применяться в раз-
личных правовых системах» 31. В связи с этим 
в международных судах могут возникнуть ре-
альные вопросы —  на основании какой право-
вой системы следует толковать тот или иной 
принцип?

В условиях мирового кризиса и кризисных 
явлений в международном праве, возрастания 
нестабильности глобального мироустройства 
и его переформатирования, ослабляется роль 
глобальных международных организаций 
(ООН, ВТО, ВОЗ и др.), широко используются 
«двой ные стандарты», произвольные обвине-
ния и санкции, разворачиваются гибридные 
вой ны. В этих условиях, естественно, усили-
ваются разнонаправленные тенденции, в том 
числе возрастает неустойчивость в соотноше-
нии международного и национального права. 
Международное право, отражающее не только 
интересы человечества в целом, но также инте-
ресы стран- лидеров и определенных транснаци-
ональных групп влияния, в условиях перегруп-
пировки глобальных сил, нередко нарушается 
в интересах доминирующих стран.

Общей стратегической тенденцией, несмотря 
на замедление процессов глобализации, остает-
ся нарастание приоритета международного пра-
ва по отношению к внутригосударственному. 
Обращая внимание на эту тенденцию, напри-
мер, Г. Кельзен писал о переходе верховенства 

30 Об этом и различных формах взаимодействия 
правовых систем в условиях глобализации см.: Удар-
цев С. Ф. Казахстан: конституционная реформа 2017 года. 
Астана, 2018. С. 29–42.

31 См.: Бахин С. В. Субправо (международные своды 
унифицированного контрактного права). СПб., 2002. С. 121.
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от внутригосударственного права к между-
народному праву, представляющему «сверх-
государственный порядок» 32. Тем не менее, 
в начале XXI в. в условиях мирового кризиса 
и расширяющихся гибридных вой н во мно-
гих странах усиливается опора на националь-
ное право. Развивается процесс закрепления 
в конституциях стран (в 2017 г. в Казахстане 33, 
в 2020 г. —  России) возможности в отдельных 
случаях несоблюдения международных дого-
воров и выхода из них, если, например, будет 
сочтено, что их содержание, порядок и условия 
действия не соответствуют законодательству 
государства, его конституции.

В научной литературе не без оснований кон-
статируется определенная «инфляция “универ-
сальных прав”», которые нередко используются 
как средство продвижения «воли» и интересов 
«генеральных акторов на международной аре-
не», для организации государственных перево-
ротов, «цветных революций» 34. Международная 
напряженность, глобальные и региональные 
кризисы не способствуют увеличению опре-
деленности в соотношении международной 
и национальной политики, международного 
и внутригосударственного права.

Новейшей глобальной тенденцией, увели-
чивающей относительную неопределенность 
права в международных отношениях, является 
некоторая коллизия с международным кос-
мическим правом национального права США 
как страны, являющейся мировым лидером 
и не желающей уступать своего лидерства. 
Начиная с 2015 г. США распространяют свое 
право на регулирование процесса разведки, 
добычи и присвоения в частную собственность 
космических ресурсов 35, в частности, на Луне, 
и планируют к 2024 г. начать создание посто-
янной лунной станции, а затем, со временем, 

32 См.: Кельзен Г. Чистое учение о праве. 2-е изд. / пер. 
с нем. М. В. Антонова и С. В. Лезова. СПб., 2015. С. 410.

33 Подробнее об изменениях в конституции Казахста-
на по этому вопросу см.: Ударцев С. Ф. Казахстан: кон-
ституционная реформа 2017 года. Астана, 2018. С. 43–62.

34 Подробнее см.: Малько А. В., Трофимов В. В. Право-
вая жизнь общества как объект правовой политики 
в условиях глобализации и регионализации. М., 2018. 
С. 122 и др.

35 См.: Попова С. М. Современные тенденции раз-
вития международного космического права // Право 
и государство. 2016. № 4. С. 66–71; Ударцев С. Ф. Силь-
ное правовое государство и новые вызовы безопасно-
сти // Право и государство. 2018. № 1–2. С. 16–17.

и развертывание там предприятий, добыва-
ющих полезные ископаемые. Ранее, Договор 
о космосе 1967 г. предусматривал, что небесные 
тела принадлежат всему человечеству, хотя 
о частной собственности на участки на них 
не говорилось. Другим примером является 
распространение юрисдикции судов США 
на зарубежные страны по отдельным катего-
риям дел 36, что противоречит национальному 
законодательству многих стран.

право и политика. 
адМинистративное усМотрение 
и правовая неопределенность

Исторически распространение правового 
регулирования на сферу государственной дея-
тельности и политики происходило медленнее 
и позже, чем на сферу частного права 37. В этом 
проявлялись и закономерности самоорганиза-
ции социальной системы, и особенно —  инте-
ресы социальных сил и групп, стремившихся 
в ходе исторической эволюции использовать 
управление обществом для достижения своих 
целей, а также трудность самоограничения 
государства.

С относительностью определенности права 
связаны дискреционные полномочия государ-
ственной власти. Чем выше неопределенность, 
тем больше возможностей для ситуативной 
конкретизации содержания норм права в дея-
тельности государственных органов 38. Вектор 
этой конкретизации зависит от политики, кор-
поративных и индивидуальных качеств госу-
дарственных служащих. Правовая политика 
должна найти и поддерживать оптимальное 
соотношение относительной определенности 
законодательства и компенсирующих ее полно-
мочий государственных органов в целях устой-
чивого развития в условиях неограниченного 

36 Абылайұлы А., Иржанов А. С., Ахметов К. К. О неко-
торых последствиях принятия Закона США «О противо-
действии терроризму и обеспечении правосудия жертвам 
терроризма и других целей» // Право и государство. 2016. 
№ 4 (73). С. 77–82.

37 См., напр.: Ударцев С. Ф. Конституция и эволюция 
общества (вопросы теории и философии права). СПб., 
2015. 388 с.

38 И это не касаясь вопроса о дисфункциях, дефектах, 
дисбалансов и патологии государственного управления. 
См. об этом, напр.: Понкин И. В. Теория публичного 
управления. М., 2017. С. 443–670.



State Legal Research.  2021.  Issue 4

об относительности определенности в праве

63

круга жизненных ситуаций, регулируемых 
правом. Для этого в правотворчестве и право-
применении должны быть сбалансированы 
элементы регулирования и саморегулирования 
общественной жизни, стабильности правопо-
рядка с возможностью поиска и выработки 
новых форм отношений, институтов, вместо 
устаревших и неэффективных.

Для формирования современного правового 
государства и режима верховенства права, важ-
ное значение имеют ограничения и самоограни-
чения в деятельности государственных органов 
и их должностных лиц. Однако они нередко 
бывают недостаточно конкретными —  «в соот-
ветствии с действующим законодательством». 
В таких случаях «нормы об ответственности 
вроде бы есть, —  пишет Т. В. Милушева, —  
но они разбросаны по разным статьям, носят 
бланкетный характер, не позволяя публичному 
субъекту иметь четкие представления о санкци-
ях, которым он может быть подвергнут за ненад-
лежащее поведение. А это вряд ли способствует 
дисциплине на государственной службе» 39.

В современном публичном праве сохраняет-
ся значительное административное усмотрение 
в пределах установленной в законодательстве 
компетенции, полномочий государственных 
органов и должностных лиц. На современном 
уровне развития это неизбежно, учитывая 
сложность общественных отношений, но в не-
которых случаях может создавать и корруп-
ционные риски. Не увеличивает определенно-
сти права и открытый перечень компетенций 
(не исчерпываемый их перечислениями) не-
которых государственных органов. Много 
административного усмотрения, политиче-
ского компонента и возможности «воздая-
ния» за личную и политическую преданность 
традиционно присутствует в законодательстве 
о государственных наградах в мирное время.

На политику, право и правоприменение 
в государствах оказывают давление зарубежные 
страны, вводящие экономические и политиче-
ские санкции на конкретные страны, но с расче-
том повлиять и на их партнеров. Это вынуждает 
страны- партнеры и сотрудничающие с ними 
компании действовать осторожнее на нацио-
нальном и международном уровнях, избегая 
возможных осложнений.

39 Милушева Т. В. Пределы деятельности государ-
ственной власти в России: вопросы теории и практики. 
Саратов, 2011. С. 105.

При всей относительной самостоятельности 
права, оно тесно связано с политикой, особен-
но публичное, в частности, конституционное 
материальное и процессуальное право. Как за-
метил Н. С. Бондарь, «существуют объективные 
предпосылки и условия, позволяющие говорить 
о закономерных, глубинных началах тесных 
связей между конституционным правосудием 
и политикой» 40. Влияние политики на право 
может вести к некоторой политической кор-
ректировке смыслового содержания правовых 
норм при их толковании и применении.

Повышение степени неопределенности за-
конодательства может быть связано также 
с возрастанием хаотизации в системе управ-
ления и правового регулирования отдельных 
государств. И. В. Понкин в числе ситуаций 
возрастания энтропии в публичном управле-
нии выделяет, в частности, ситуацию «нали-
чия и влияния неопределенностей (связанных 
со стохастическими процессами и (или) неспо-
собностями надлежащим образом фиксировать, 
понимать и отображать особенности управля-
емых объектов), детерминирующих измене-
ния модусов построения, функционирования 
и развития системы публичного управления, 
изменения интерреляций внутри этой системы, 
управленческой способности государства» 41.

Нейтральность многих норм права к со-
держанию и изменению правовой политики 
(и вместе с этим некоторого плюрализма и дис-
позитивности относительно целей и ценностей) 
объясняет продолжение их действия при по-
литических «зигзагах», «поворотах», кризи-
сах, приходе к власти сил иной политической 
ориентации. Однако, это касается не всех норм 
и не всех политических изменений. При ради-
кальных политических изменениях, гибкости 
существующих норм оказывается недоста-
точно, происходит почти полное обновление 
законодательства.

Чем интенсивнее влияние политики на пра-
вовую сферу, тем более резко, после опре-
деленного превышения нормы такого воз-
действия, возрастает декларативность норм 
права и их практическая неопределенность, 
а также удельный вес влияния легальных или 
секретных партийных установок, документов. 

40 Бондарь Н. С. Судебный конституционализм: док-
трина и практика. 2-е изд., доп. М., 2016. С. 103.

41 Понкин И. В. Теория государственного управления. 
М., 2019. С. 149–150.
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Особенно это проявляется, как свидетельствует 
история, в периоды революционной диктатуры 
и тоталитарных режимов, где возникает фено-
мен излишнего, «прибавочного порядка» 42, где 
существенно возрастает зависимость права 
от политики, партийных документов, воли 
и произвола руководства, в том числе главы 
государства 43, вождя.

После Октябрьской революции 1917 г., со-
ветское государство, в целях защиты революции 
и подавления силовыми государственными 
методами контрреволюции, практиковало за-
секречивание и недооформленность законода-
тельства о компетенции репрессивных органов, 
в частности, ВЧК. В. М. Сырых обратил внима-
ние на то, что ВЧК была учреждена на заседании 
Совета Народных Комиссаров (СНК) 20 декабря 
1917 г. под председательством В. И. Ленина, 
при отсутствии кворума для рассмотрения 
этого вопроса по докладу Ф. Э. Дзержинского 
(присутствовало 4 члена СНК из 15) 44.

В легальном законодательстве использова-
лось обобщенное формулирование функций 
ВЧК как органа борьбы с контрреволюцией, 
спекуляцией и должностными преступления-
ми. Широта формулировок и засекреченность 
части законодательства развязывали руки ор-
гану борьбы с контрреволюцией для админи-
стративного усмотрения в этих вопросах, ис-
ходя из «революционной необходимости», что 

42 См.: Тоффлер Э. Метаморфозы власти. Знание, 
богатство и сила на пороге XXI века. М., 2009. С. 572.

43 Ш. Л. Монтескье, говоря об особенностях законов 
и их применения в деспотических государствах, писал: 
«В государствах умеренных закон везде разумен, он всем 
известен, и самые низшие должностные лица имеют 
возможность руководствоваться им. Но при деспоти-
ческом правлении, где закон есть воля государя, как бы 
ни был мудр этот государь, чиновник все-таки не может 
руководствоваться его волей, потому что не может знать 
ее, и поэтому он руководствуется собственной волей» 
(Монтескье Ш. Л. О духе законов. М., 1999. С. 65).

44 См.: Сырых В. М. Красный террор: каноны библей-
ские, да исполнение плебейское. М., 2018. С. 170. «Более 
10 месяцев, то есть самый напряженный период красного 
террора ВЧК действовала незаконно, без положения, 
утвержденного ВЦИК или СНК. Фактически это был 
общественный орган, созданный по инициативе государ-
ства, но надлежащим образом не конституированный, 
осуществляемые им функции карательного и судебного 
органа не были закреплены законодательно на уровне 
ВЦИК… В 1918 г. нелегитимным (по сути государственно- 
разбойничьим) органом были репрессированы 31 389 
человек. Из них расстреляны 6185 человек или заключены 
в тюрьмы» (Там же. С. 172. Выделено в тексте оригинала).

при недостаточном профессионализме, культуры 
и нравственности многих начинающих чекистов 
не могло не вести к случаям произвола и беззако-
ния. «Советский законодатель, —  пишет об этом 
периоде В. М. Сырых, —  боится конкретности 
в своих законах не менее черта, на дух не пере-
носящего ладана» 45. Позже, ВЦИК Постановле-
нием от 17 февраля 1919 г. «О Всероссийской 
чрезвычайной комиссии» вынужден был лишить 
ВЧК судебных полномочий —  «законодатель 
отнимал у чекистских комиссий право, кото-
рым он их не наделял» 46. При реорганизации 
и переименовании органа массовых репрессий 
в ГПУ В. И. Ленин написал 29 ноября 1921 г. 
записку Л. Б. Каменеву, в которой поддержал 
реорганизацию ВЧК и, как изощренный поли-
тик, рекомендовал «привлечь к ответственности 
Наркомюст за недонесение о дефектах в законе 
и о нарушениях в работе чекистов» 47. Однако, 
методика и технология проведения репрессий, 
их законодательной и идеологической маскиров-
ки, в более изощренных формах использовались 
и в последующие десятилетия.

В советском государстве государственные 
органы были существенно ограничены в при-
нятии нормативных правовых актов и иных 
решений предварительным, как правило, 
их рассмотрением и корректировкой в пар-
тийных органах в соответствии с партийны-
ми документами 48. Параллельная иерархия 
партийных и государственных органов с под-
чиненностью государственных партийным, 
приоритет партийных документов по отноше-
нию к законодательству, определяли зависи-
мость и вторичность законодательства, влияли 
на его толкование и правоприменение.

Можно отметить и другой аспект влияния 
политики на правовую систему, на направление 
развития, скорость, полноту необходимых из-
менений, динамику адаптации к экономической 
и научно- технической эволюции общества. 
В истории нередко интенсивность правовых 
реформ связана с ритмичностью или нерит-
мичностью смены власти. В тех странах, где 
происходит ритмичная смена главы государства 
в соответствии с конституционными избира-

45 Там же. С. 175.
46 Там же. С. 178.
47 Там же. С. 182.
48 Подробнее о различных аспектах статуса и взаимо-

действия партийных и государственных органов в СССР 
см., напр.: Восленский М. Номенклатура. М., 2005. 640 с.
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тельными циклами, происходят, как прави-
ло, более плавные и постепенные изменения 
в политической системе и законодательстве. 
В странах, где преобладают более длительные 
циклы смены власти, охватывающие несколь-
ко электоральных периодов, при смене главы 
государства могут происходить более крупные 
и даже радикальные изменения в правовой 
и политической системе. При обновлении госу-
дарственного механизма, долго не менявшейся 
политической системы общественный организм 
мобилизует бÓльшую социальную энергию, 
способную спонтанно произвести значитель-
ные разрушения. Вместе с более интенсивной 
политической динамикой в правовой системе, 
как правило, нарастает правовая неопределен-
ность и противоречивость в законодательстве 
и его применении.

Исторические переходные периоды сопро-
вождаются радикальными преобразованиями 
правовой системы, что объективно порожда-
ет значительную неопределенность, право-
вой нигилизм, нарастание аномии в правовой 
сфере. Прежнее законодательство отменяется 
частично или полностью, но обрушившаяся 
система законодательства заменяется посте-
пенно в процессе созидания новой системы 
права. Многочисленные возникающие пробелы 
и противоречия восполняются и разрешаются 
судами, которым в связи с этим могут быть 
приданы дополнительные или чрезвычайные 
полномочия по оценке, конструированию в со-
знании судей действующего права и его приме-
нению. Как известно, так было сделано в ходе 
Российской революции, например Декретом 
о суде № 1 от 22 ноября 1917 г., изданным СНК 
самостоятельно, минуя ВЦИК, к компетенции 
которого относилось издание данного акта. 
Декретом упразднялись прежние суды, инсти-
туты судебных следователей, прокурорского 
надзора и адвокатуры, приостанавливалась 
деятельность мировых судов и вводились на-
родные суды и революционные трибуналы. 
При этом, суды «могли руководствоваться 
законами свергнутых правительств, но лишь 
постольку, поскольку эти законы не были от-
менены и не противоречили революционной 
совести и революционному правосознанию» 49.

49 См.: Иванов С. С. Судебные органы // История со-
ветского государства и права: в 3 кн. Кн. 1. Становление 
советского государства и права (1917–1920 гг.) / отв. ред. 
А. П. Косицын. М., 1968. С. 188–189.

В переходные исторические периоды в свя-
зи с неупорядоченностью многих процедур 
в новых государственных органах и расши-
рением зон административного усмотрения, 
возрастает возможность для произвола и зло-
употреблений. Работая судьей Конституци-
онного Суда Казахстана в начале —  середи-
не 1990-х годов при подготовке принятых 
к производству дел мне встречались такие 
случаи, как: действие одновременно трех меж-
ведомственных актов, подписанных разными 
заместителями трех министров без номера 
и даты, с одним и тем же названием, но с от-
личающимся содержанием; перенос аппаратом 
законодательного органа отдельных статей 
из одного принятого закона в другой, уже по-
сле их принятия (руководитель органа счел, 
что так было бы правильнее); многократно 
различающаяся численность избирателей 
в разных избирательных округах (от каждого 
округа избирался один депутат) при формаль-
ном равенстве прав избирателей и кандидатов 
в депутаты; распространение на всю стра-
ну Центризбиркомом установленного ЦИК 
права избирателей проголосовать за столько 
кандидатов в депутаты, за сколько пожелает 
избиратель, при четкой записи в Конституции, 
что один избиратель имеет один голос; и даже 
неопубликование одной статьи Конституции 
после ее принятия, поскольку опять же руко-
водство законодательного органа посчитало, 
что так будет лучше (в ней определялся по-
рядок назначения зарплаты высшим долж-
ностным лицам) 50. В тот же период в судебной 
практике мне встречался еще один редкий 
случай, когда одно и то же изменение в закон 
было внесено дважды с интервалом в два- три 
года. Очевидно, присутствие и отсутствие 
конкретной нормы в статье закона могло иметь 
разное значение для тех, кто полагал, что 
она внесена на два- три года раньше, и для тех, 
кто знал только о более позднем изменении. 
Кстати, и суд, рассматривавший дело, не знал 
о двукратном внесении одного и того же из-
менения в закон с интервалом в два- три года.

В переходные исторические периоды возрас-
тает и неопределенность части правовых норм, 
в частности, декларирующих права и свободы 

50 О некоторых иных случаях из практики конститу-
ционного контроля см. также: Ударцев С. Ф. Конституция 
и эволюция общества (вопросы теории и философии 
права). СПб., 2015. 388 с.
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граждан, правовой характер деятельности 
государства.

В тоталитарных и посттоталитарных госу-
дарствах порой появляется законодательство, 
которое позже может быть признано неправо-
вым. Возникает проблема нравственной и пра-
вомерной оправданности неприменения или 
смягчения в процессе применения неправо-
вого закона, существенно противоречащего 
и нравственности. Однако, здесь существует 
«эффект риска» 51 для игнорирующего бук-
вальный смысл такого закона исполнителя, 
поскольку неправовым это законодательство 
может быть признано, как правило, после 
изменения политического режима и рефор-
мирования системы права, восстановления 
и укрепления институтов защиты прав и сво-
бод человека и гражданина, или после анализа 
ситуации несоблюдения преступного приказа 
в решении суда 52.

В условиях глобальных и локальных кризи-
сов, ускоренного развития общества необходи-
мо сильное государство, сила которого должна 
быть высокотехнологичной, умной, гибкой, 
достаточной, но не чрезмерной и не дискреди-
тирующей государство несоразмерным и нера-
зумным применением насилия. В связи с этим 
«“сверхуправляемость” (“заорганизованность”) 
и “сверхрегламентация” (“заурегулирован-
ность”), … проистекающие из неверного рас-
чета сил, нетерпеливого желания найти легкие 
пути подчинения человеку внешних условий 
его бытия» 53, должны быть трансформированы 
в сильное высокотехнологичное государство, 
учитывающее и использующее при этом по-
тенциал самоорганизации и саморазвития 
общества.

51 Об «эффекте риска» см.: Алекси Р. Понятие дей-
ствительности права (ответ юридическому позитивиз-
му) / пер. с нем. [А. Лаптев, Ф. Кальшойер]. М., 2011. С. 63.

52 В п. (2) ст. 34 (Оправдательные деяния) Закона 
об уголовном праве Израиля установлено, что лицо 
не будет подлежать уголовной ответственности за деяние, 
совершённое «по указу уполномоченного органа управле-
ния, которому лицо обязано было по закону подчинять-
ся, за исключением того, когда указ являлся заведомо 
незаконным». То есть, закреплено право не исполнять 
заведомо незаконный приказ. См.: Закон об уголовном 
праве Израиля. Постатейный перевод с иврита на русский 
язык / пер. с иврита М. Дорфмана. 2-е изд., перераб. и доп. 
2010. URL: http://library.khpg.org/files/docs/1375279180.pdf 
(дата обращения: 21.10.2020).

53 Мальцев Г. В. Понимание права. Подходы и про-
блемы. М., 1999. С. 369.

правопониМание 
и определенность права.  
роль суда

Для определенности права в сознании зако-
нодателя и правоприменителя имеет значение 
и правопонимание, более узкое, догматическое 
или более широкое и многоаспектное их вос-
приятие права. Отождествление права и закона 
ведет к идеализации законодательства, к «за-
вышенным ожиданиям от закона» 54. Можно 
согласиться с Р. Алекси, что «судье или иному 
должностному лицу одна и та же ситуация ви-
дится по- разному, в зависимости от того, есть ли 
у него повод истолковать ее в свете позитивист-
ского или непозитивистского понятия права» 55.

Как отмечает Чаба Варга, мысль, «что прак-
тика правоприменения привносит в правовой 
процесс дополнительное содержание, зароди-
лась только к концу XIX века, на заре т. н. «дви-
жения в пользу свободного права», в ходе 
переосмысления права, вызванного к жизни 
изменениями в социально- экономической сре-
де» 56. Затем теория Ганса Кельзена помогла ос-
мыслить, что дополнительное содержание есть 
ничто иное как продолжение правотворчества 
в другой форме и на другом уровне. После этого 
«стали открыто признавать многоступенча-
тость процесса создания права» 57.

Конкуренция в судебном процессе сторон, 
их адвокатов, прокуроров, стремящихся каж-
дый по- своему интерпретировать и доказать 
вопросы, относящиеся к содержанию правовых 
норм, возникшей ситуации и квалификации 
поведения подзащитного (обвиняемого) для за-
щиты или обвинения, также может влиять 
на вымышленную или реальную неопределен-
ность и многовариантность интерпретации 
содержания нормы права. При соблюдении 
требований права и справедливости эта конку-
рентность судебного процесса —  в целом, объек-
тивно позитивное свой ство суда как института 
юридического разбирательства дела. Кстати, 
значительная часть гражданских споров возни-
кает из- за уверенности сторон в правоте своей 
интерпретации норм права (в свою пользу).

В целом, чем шире усмотрение судей в при-
нятии дел к своему производству и в их разре-

54 Там же. С. 368.
55 Алекси Р. Указ. соч. С. 63.
56 Варга Ч. Указ. соч. С. 19.
57 Там же.
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шении, тем более гибким и теснее связанным 
с правовыми принципами оказывается право, 
в частности, законодательство и его примене-
ние, тем выше может быть конкретизирующая 
законодательство правотворческая роль суда. 
И что бы не говорили о связанности и огра-
ниченности суда судебными прецедентами, 
но изощренные юридические аргументы и пре-
цедентные ассоциации расширяют возмож-
ности суда в системе прецедентного права 
по принятию решений с более тонким отраже-
нием правовых особенностей ситуации, норм 
законодательства с не всегда предсказуемым 
результатом. При этом, исследователи отмечают 
в условиях глобализации тенденцию усиления 
судейского права и судебных прецедентов 58.

Гибкость права и судебной практики прояв-
ляется и в решении порой самим судом вопроса 
о его компетенции и приемлемости заявления, 
как например, право это делать у Суда Евразий-
ского экономического союза в Минске по ряду 
обращений физических и юридических лиц 
(с учетом положений договора членов Союза 
или международных договоров Союза) 59.

Элемент неопределенности вносит в между-
народном частном праве возможность стороны 
выбрать для себя право той или иной страны 
для рассмотрения спора, а также возможность 
обратиться в суд, международный арбитраж 
разных стран, как и право сторон в граждан-
ском праве выбрать арбитраж и арбитров 
для разрешения возможного спора.

Определенный элемент неопределенности 
в применении права несет возможность обжа-
лования и опротестования судебных решений, 
а также право граждан или суда обратиться в ор-
ган конституционного контроля для проверки 
конституционности закона, на основании кото-
рого рассматривалось дело и/или затрагиваю-
щего защищаемые права субъекта права. Орган 
конституционного контроля вправе, с учетом 
смысла норм конституции, своих правовых по-
зиций, выраженных при рассмотрении других 
дел, общих принципов права и конституции, 
признать тот или иной акт неконституцион-

58 См., напр.: Марченко М. Н. Перспективы развития 
государства и права // Философия права. Курс лекций: 
в 2 т. Т. 2 / отв. ред. М. Н. Марченко. М., 2014. С. 482.

59 См.: Баишев Р. Ж. Субъекты обращения в суд Евра-
зийского экономического союза, в том числе по вопросам 
потребительского кредитования // Право и государство. 
2020. № 1–2 (86–87). С. 113.

ным или конституционным. До принятия этого 
решения сохраняется некоторая неопределен-
ность в итоговой правовой ситуации. Но и после 
этого орган конституционного контроля может 
пересмотреть по своей инициативе собствен-
ные решения, например, с учетом изменений 
Конституции, хотя, как правило, и без придания 
новым решениям обратной силы 60. Тем не менее, 
для последующей практики, отмененное преж-
нее окончательное его решение оказывается 
окончательным временно.

В ст. 78 Конституции РК 61 предусмотрено, 
что если у суда возникает сомнение —  не нару-
шают ли нормы закона, на основании которых 
рассматривается дело, конституционные права 
и свободы человека и гражданина, суд впра-
ве обратиться в Конституционный Совет РК 
для проверки конституционности законода-
тельства. В таком случае суд приостанавливает 
дело до принятия решения Конституционным 
Советом. Данный механизм был создан для бо-
лее оперативного обновления законодательства 
с учетом отсутствия у граждан права обращать-
ся в орган конституционного контроля. К со-
жалению, суды редко пользуются своим правом.

На определенность в праве, точность со-
ответствия между законом, решением суда 
и реальной практикой, оказывает влияние 
и информационная составляющая. Информа-
ционное общество отличается высокой динами-
кой, разнонаправленностью и интенсивностью 
информационных потоков в национальном, 
региональном и глобальном масштабе. Полнота 
информации связана как с ограниченностью 
человеческого познания и уровня научно- 
технического развития в конкретный момент 
времени, так и с информированностью следо-
вателя, адвоката, прокурора, привлекаемых 
к процессу экспертов и специалистов, судьи, 

60 См.: О пересмотре некоторых нормативных по-
становлений Конституционного Совета Республики 
Казахстан. Нормативное постановление Конституцион-
ного Совета Республики Казахстан от 3 ноября 2017 года 
№ 3 // Конституционный Совет Республики Казахстан: 
официальный сайт. URL: http://ksrk.gov.kz/solutions/
np- ks- rk- ot-03112017-g- no-3-o- peresmotre- nekotorykh- 
normativnykh- postanovleniy (дата обращения: 21.10.2020).

61 См.: Конституция Республики Казахстан. Конститу-
ция принята на республиканском референдуме 30 августа 
1995 года // Әділет: Информационно- правовая система 
нормативных правовых актов Республики Казахстан. 
URL: http://adilet.zan.kz/rus/docs/K950001000_ (дата об-
ращения: 09.09.2020).
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что зависит от уровня подготовки, заинтере-
сованности в конкретном результате исхода 
дела, их способностей, загруженности текущей 
работой, здоровья и т. д., что может повлиять 
на получение, осмысление и использование 
определенной информации.

Высокий и все более растущий уровень не-
определенности права присутствует в правовом 
регулировании Интернета, социальных сетей, 
в использовании голограмм политических де-
ятелей, участников пикетов, роботов (ботов) 
в политическом, в частности, избирательном 
процессе. В связи с этим специалисты конста-
тируют происходящую в политике «замену 
диктаторских технологий управления мани-
пулятивными» 62. В условиях новой научной 
и промышленной революции современное 
научно- техническое развитие, информацион-
ные технологии, разработки искусственного ин-
теллекта значительно опережают юридическую 
науку и правовое регулирование этих новых 
сфер и технологий, меняющих общество и сти-
рающих государственные границы. При этом 
и саморегуляция глобальной сети, по мнению 
экспертов, «также дает плохие результаты» 63. 
Транснациональный характер виртуального 
пространства требует не только националь-
ного, но прежде всего глобального правового 
регулирования и соответствующей технической 
и информационной базы. Новейшие технологии 
широко применяются также транснациональ-
ной организованной преступностью для со-
крытия контактов продавцов, покупателей, 
поставщиков и администраторов, например 
для распространения наркотиков через зашиф-
рованные контакты и неидентифицируемые 
сайты в «темном Интернете», с использованием 
электронной валюты, например, криптовалюты 
«биткоин», хранящейся у третьих лиц 64.

Сложность выявления всех предпосылок, 
причин произошедших событий и поведения 
субъектов диктуют вынужденную останов-
ку на признаваемом достаточным уровне ис-
следования причинно- следственных связей, 
глубинных причин произошедшего (причин, 

62 Солдаткина О. Л., Анисимова А. С. Указ. соч. С. 241.
63 См.: там же. С. 260.
64 См.: Управление Организации Объединенных 

Наций по наркотикам и преступности. Всемирный доклад 
о наркотиках, 2014 год (издание Организации Объединен-
ных Наций) // Refworld: [сайт]. URL: https://www.refworld.
org.ru/docid/5601552f4.html (дата обращения: 24.10.2020).

причины причин, их причины и т. д.), свиде-
тельских показаний. Ограниченность в кадро-
вых, технических, технологических ресурсах 
и во времени (даже при продлении расследо-
вания и переносе рассмотрения дела в суде), 
невозможность использования в каждом случае 
всех научных методов, лучших следователей 
и аналитиков и т. д. также влияет на полноту 
информации, на совокупности которой при-
нимается решение.

Нередко сторонам уголовного процесса мо-
жет быть известно больше информации о деле 
и его участниках, но следователь и судья, напри-
мер, должны использовать лишь полученную 
легальным путем. Известная, но не приобщен-
ная к делу, не подкрепленная своевременными 
легальными доказательствами информация, 
могла бы существенно дополнить или изменить 
квалификацию преступления и меру ответ-
ственности. На использование или неиспользо-
вание информации и квалификацию действия 
и бездействия могут повлиять и легальные 
сделки сторон со следствием. Элемент при-
близительности, допустимости доказательств, 
условной полноты (желательно максимально 
возможной) материалов дела, нередко присут-
ствует в текущей работе правоохранительных 
и судебных органов. Отчасти с этим связаны 
следственные и судебные ошибки.

Социальные конфликты, обнажающие про-
тиворечивые социальные интересы отдельных 
лиц и их групп, политических партий, особенно 
занимающих диаметрально противоположные 
позиции, также могут содействовать альтерна-
тивности восприятия смысла и ценности части 
правовых норм, их идеологической интерпрета-
ции. Конфликты обостряют расхождение в оцен-
ке справедливости законодательства о правах 
и обязанностях различных лиц, организаций, 
государственных органов, в частности, затра-
гивающих интересы конфликтующих сторон 
в гражданском, административном и консти-
туционном процессах, в международных судах.

более абстрактные  
и более конкретные норМы. 
принципы права

Право более высокого уровня (националь-
ного и тем более, международного), которое 
должно охватить больший круг разных субъек-
тов, ситуаций, учесть особенности различных 
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правовых систем, неизбежно оказывается более 
абстрактным. Так, принципы международных 
контрактов, которые могут применяться по со-
глашению сторон в случае, если нет возмож-
ности установить норму применимого права, 
включают свободу контракта и его формы, 
свободу доказывания существования кон-
тракта, добросовестность, честную деловую 
практику, а также право исключить любой 
принцип по соглашению сторон 65. Право менее 
высокого уровня в тенденции более конкретно, 
приближено к особенностям района, города, 
области, страны.

Более абстрактный уровень норм точнее от-
ражает общие черты, типичные ситуации, рас-
ширяет возможности для правового регулиро-
вания и толкования при макрорегулировании. 
Более высокому уровню актов и норм права 
в тенденции характерны большая абстракт-
ность, чаще —  обращение к идее верховенства 
права, принципам права, естественным правам 
человека, его достоинству, многогранности 
понятия свободы, началам справедливости 
и разумности.

Более конкретный уровень правовых актов 
и норм по отношению к отдельным ситуациям 
и регионам может недостаточно учитывать 
особенности других регионов, их природные 
условия, менее полно отражает некоторые 
общие черты. Для правоприменения удобнее 
уточнение общих норм закона в подзаконных 
актах с большей привязкой к специфическим 
ситуациям. Пожалуй, максимальная конкре-
тизация права достигается в правовой системе 
с широким использованием судебных преце-
дентов. «Перманентная конкретизация права 
в прецедентной системе права» свидетельствует 
об узости законодательства и его конкретиза-
ции судом 66.

Очевидно, абстрактные и более конкрет-
ные нормы взаимно дополняют друг друга 
и необходимы в системе права. Основная си-

65 См.: Принципы международных коммерческих кон-
трактов (Принципы УНИДРУА) // Бахин С. В. Субправо 
(международные своды унифицированного контрактного 
права). СПб., 2002. С. 237–239.

66 См.: Баранов В. М., Лазарев В. В. Конкретизация 
права: понятие и пределы // Баранов В. М. Технико- 
юридический анализ правотворческой реальности совре-
менной России: вступительные эссе и доклады на между-
народных форумах «Юртехнетика» в формате круглого 
стола и в жанре дискуссионного клуба (1999–2019): в 2 т. 
Т. 1. М., 2020. С. 283.

стемообразующая нагрузка лежит на нормах 
более высокого порядка и более абстрактных, 
во внутригосударственном праве —  особенно 
на конституционных и нормах общей части 
отраслей права.

С точки зрения определенности права пред-
ставляет интерес также вопрос формирования 
принципов права. Этот процесс идет в двух 
направлениях —  и снизу, в процессе конвер-
генции правовых систем и их принципов 67, 
и, так сказать, сверху, через принципы между-
народного права, в формировании которых 
участвуют, прежде всего, наиболее влиятельные 
страны и международные организации. Дан-
ный неоднозначный конкурентный процесс 
не может не отразиться на некоторых нюансах 
трактовок принципов и определенности права. 
Возникает вопрос —  когда и насколько следует 
и целесообразно конкретизировать принципы 
права? Можно согласиться с В. М. Барановым 
и В. В. Лазаревым, что в разных ситуациях, 
принципы права могут как действовать само-
стоятельно (например, при пробелах в праве), 
так и внедряться путем их конкретизации в за-
конодательстве (прежде всего, в законе) 68.

право и научно- техническое 
развитие цивилизации

По мере научно- технической эволюции че-
ловеческой цивилизации, особенно развития 
искусственного интеллекта (ИИ) и расширения 
космической деятельности, открываются ранее 
недоступные сферы правового регулирования 
с многочисленными пробелами и новой объ-
ективной относительностью определенности 
права.

Во- первых, возможности и права человека, 
общественные отношения будут наполняться 
новым неограниченным содержанием в ходе 
освоения виртуальной реальности. Это при-
ведет к своеобразному умножению реальности, 
разделению ее на обычную (офлайн) реальность 
и виртуальную во всем ее многообразии.

67 См.: Скурко Е. Н. Принципы права. М., 2008. С. 90.
68 См.: Баранов В. М., Лазарев В. В. Конкретизация 

права: понятие и пределы // Баранов В. М. Технико- 
юридический анализ правотворческой реальности совре-
менной России: вступительные эссе и доклады на между-
народных форумах «Юртехнетика» в формате круглого 
стола и в жанре дискуссионного клуба (1999–2019): в 2 т. 
Т. 1. М., 2020. С. 280.
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Во- вторых, развитие ИИ, робототехники, 
нейросетей, технологии интеграции мозга с ИИ 
и Интернетом, генетики, клонирования, вы-
ращивания и 3D печати органов человека и т. д. 
может привести к изменению роли, возмож-
ностей и перспектив человека, к появлению 
новых типов субъектов права.

В-третьих, развитие космической деятельно-
сти, освоение технологий защиты и длительного 
выживания человека в разных космических 
условиях, добычи и переработки космических 
ресурсов, приведут к созданию поселений 
на Луне, Марсе, городов из многочисленных 
жилых, лабораторных, производственных и др. 
модулей на орбитах планет и т. д. Это значи-
тельно увеличит пространство и многовари-
антность правового регулирования в разных 
космических условиях.

Все это может начаться в XXI веке. На Лу-
не станцию с постоянным присутствием лю-
дей и роботов планируется создать до 2028 г. 
Илон Маск не отказывается от планов создания 
к 2050-му году миллионного города на Марсе 
(что, полагаю, к этому времени еще невозмож-
но, но может быть начато его строительство). 
Недавно Илон Маск сделал заявление, что 
на Марсе не будет действовать земное право, 
а создано свое, автономное. При этом он огова-
ривается, что самодостаточный город на Марсе 
должен появиться до 3-й мировой вой ны, ина-
че, без запасной планеты, человечество может 
погибнуть 69. Пока трудно прогнозировать, что 
и как будет там и тогда происходить. Но мож-
но предположить, что отдаленные от Земли 
космические поселения землян скорее всего 
будут формировать свою правовую подсистему 
космической правовой системы, с учетом опыта 
развития права на Земле.

Правовое регулирование в одних космиче-
ских условиях не всегда и не во всем подойдет 
для других космических условий. По всей ви-
димости, если человечество успешно пройдет 
исторические точки глобальных кризисов, 
избежит все уничтожающей мировой вой ны, 
то право в исторической перспективе ждут 
новые направления развития, сочетание право-
вого регулирования и саморегуляции в осваива-
емых сферах пространства, познание и новый 

69 См.: Илон Маск отказался признавать земные за-
коны в будущей колонии на Марсе // Lenta.ru. 31 октября 
2020. URL: https://lenta.ru/news/2020/10/31/mask_brakes_
the_law/ (дата обращения: 02.11.2020).

поиск разумных балансов, императивности 
и диспозитивности, определенности и неопре-
деленности в праве.

заключение

Относительность определенности права 
является его объективным свой ством в силу 
сочетания в развитии общества механизмов 
самоуправления и управления, саморегуля-
ции и регуляции общественных отношений. 
На это влияют также многочисленные факторы 
национального и международного уровня, воз-
действующие на отдельные элементы, звенья, 
сектора сферы права, на всю систему права 
живого социального организма, каким являют-
ся человеческая цивилизация и составляю-
щие ее общества. В частности, на смысловое 
содержание нормативных актов и их норм 
в правотворчестве и реализации права, на опре-
деленность норм права оказывают влияние 
объективные и субъективные факторы:

1) эволюция общества, сознания и права, 
их динамичное взаимодействие, непрерывное 
изменение исторического контента действи-
тельности, особенно существенное —  в пе-
реходные исторические периоды, в периоды 
научно- технических революций и социально- 
экономических обновлений;

2) ограниченность и неполнота человече-
ского познания мира в каждый конкретный 
момент времени; влияние правопонимания 
на полноту и глубину анализа сферы права, 
в итоге —  на понимание и толкование прин-
ципов, норм права, их содержания; уровень 
развития науки, в том числе юридической; 
уровень и методы анализа больших данных 
для моделирования и прогнозирования эво-
люции общества;

3) нетождественность научного, научно- 
практического и практического анализа и тол-
кования права; в большей мере лимитирован-
ность практической деятельности временем, 
компетенцией государственных органов, 
должностными инструкциями, образованием, 
способностями и нравственными качествами 
работников, а также историческим и полити-
ческим контентом;

4) исторические наслоения в праве, слож-
носоставной и исторически развивающийся 
смысловой состав справедливости, уровень 
развития и особенности правовой культуры;
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5) взаимодействие и конкуренция механиз-
мов управления и самоуправления, регуляции 
и саморегуляции в праве, социальном и госу-
дарственном управлении, а также тенденций 
к централизации и децентрализации;

6) разнообразие интересов социальных 
групп и субъектов права в различных сферах 
общественной жизни; ведомственные интере-
сы; динамика соотношения интересов центра 
и регионов;

7)  соотношение государства, правовой 
политики и правоприменения с обществом 
и его официальными или неофициальными 
институтами (с тем, что фиксирует теория 
«глубинного государства»), что может иметь 
в итоге позитивное или негативное значение;

8) влияние политики в целом и динамика 
правовой политики в частности; степень до-
пустимости административного усмотрения; 
широта дискреционных полномочий государ-
ственных органов;

9) конкурентность сторон, участников су-
дебного процесса; возможная конкуренция 
суда и арбитража по различным делам; сте-
пень независимости суда, пределы судебного 
усмотрения, широта применения таких форм 
права, как судебный прецедент и суд присяж-
ных; возможность в международном частном 
праве и международном арбитраже выбора 
стороной договора права той или иной страны 
для разрешения спора;

10) многоуровневость и иерархичность 
правовой системы, связь всех уровней как 
между собой, так и с социальными интересами 
разного уровня и интересами групп влияния 
на соответствующих уровнях, что увеличивает 
неопределенность в сфере толкования и при-
менения норм права; разноуровневость право-
вых норм и разная степень их абстрактности 
и конкретности;

11) сближение и взаимовлияние правовых 
систем разных стран в условиях глобализа-
ции и сохранение определенных системных 
особенностей; неоднозначность соотношения 
международного и внутригосударственного 
права, особенно в условиях глобальной турбу-
лентности, мировых кризисов, гибридных вой н 
и переформатирования глобального миропо-
рядка, кризисных явлений в международном 
праве; новейшая тенденция распространения 
юрисдикции современного мирового лидера 
за пределы государственной границы, факти-
чески превращение ее в глобальную (например, 

по вопросам безопасности, а также добычи 
и присвоения космических ресурсов на кос-
мических объектах);

12) возможность в ходе толкования выяв-
лять разный смысл слов, словосочетаний, норм 
права, учитываемый и неучтенный при их соз-
дании, как и при заключении международных 
договоров (с учетом как буквального смысла, 
так и принципов, духа права); несовершенство 
юридической техники и ее применения.

Таким образом, относительная неопределен-
ность в праве —  одно из объективно присущих 
ему свой ств, которое юридическая практика 
стремится преодолеть в ходе правоприменения, 
поиска возможности удовлетворения различ-
ных интересов и справедливого разрешения дел 
в судах. В то же время, относительная опреде-
ленность в праве зависит, в частности, от:

а) отрасли права (в частном праве неопре-
деленности больше, как и больше возможности 
самим сторонам регулировать свои отношения, 
не нарушая при этом интересы третьих лиц);

б) уровня правового регулирования: чем выше 
уровень правового регулирования, тем более 
абстрактными по содержанию должны быть 
нормы права; абстрактная определенность 
должна включать относимость ее к более ши-
рокому кругу элементов, ситуаций, правовых 
систем;

в) уровня исторического развития человече-
ства и составляющих его обществ, особенно-
стей международной и внутригосударственной 
исторической ситуации, политической и право-
вой системы и культуры, правовых традиций 
и сложившихся правовых институтов, соотно-
шения управления и самоуправления, регули-
рования и саморегулирования, доминирующих 
в той или иной сфере или ситуации, примени-
тельно к тому или иному объекту правового 
регулирования (чем больше самоуправления 
и саморегулирования, тем больше в тенденции 
неопределенности в праве, оставляющем боль-
ше возможности для ситуативного восполнения 
прав или компетенции).

При этом неопределенность в праве может 
играть двоякую роль —  как позитивную, соз-
давая условия для объективно необходимых 
самоуправления, саморегуляции, саморазвития 
общества, так и негативную, сохраняя риски 
произвола и коррупции, нарушения прав и сво-
бод человека.

На  практике, в  ходе правоприменения, 
происходит некоторая редукция (упрощение, 
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сведение к более простому) смыслового со-
става и возможной противоречивости, много-
аспектности, многослойности, эволюционного 
движения права, ведущих к относительной 
его определенности. Эта редукция приводит 
к восприятию права в сознании основной ча-
сти правоприменителей как достаточно опре-
деленного явления, не требующего слишком 
углубленного анализа. В результате, объек-
тивно более многовариантная и многослойная 
по смысловым возможностям норма права 
реализуется в конкретном случае как близкая 
к одновариантному смыслу, на выбор которого 
тем не менее оказывают воздействие различные 
объективные и субъективные факторы. Однако 
в ходе массового применения правовой нормы 
в разных социальных ситуациях и к различ-
ным людям, в ходе практики ее многократной 
реализации, более полно и всесторонне рас-
крываются смысловые особенности нормы 
права и ее потенциал.

В научных исследованиях, обобщающих 
смысловые варианты содержания нормы права 
и практику ее применения, плюсы и мину-
сы текста нормы и практики ее применения 
с учетом сравнительного правоведения и тен-
денций развития права, было бы ошибочным 
игнорировать относительность определен-
ности, связанную с гибкостью, универсально-
стью и жизнеспособностью правовой системы, 
а также перманентное правосозидание на всех 
стадиях механизма правового регулирования.

На практике, особенно для судебного рас-
смотрения споров, квалификации и оценки 
правонарушений, установления справедливо-
сти, должна существовать максимально воз-
можная разумная определенность, конкрет-
ность, точность и ясность законодательства, 
в том числе допускающего альтернативные ва-
рианты действий, и актов применения действу-
ющего права. Это связано с необходимостью 
поддержания режима законности для противо-
действия коррупции и злоупотреблениям, обе-
спечения равноправия, справедливости и защи-
щенности прав и свобод человека и гражданина 
в процессе правотворчества и реализации 
права. Некоторая упрощенность на практике 
подхода к праву обусловлена, как уже отмеча-
лось, текущей занятостью государственных слу-
жащих и судей, ограниченностью правотвор-
ческой и правоприменительной деятельностью 
во времени, качеством подготовки и работы 
законодателей и правоприменителей, охватом 

правовой сферой всего населения, состоящего 
из общественных групп с разным уровнем об-
разования и правовой культуры.

История свидетельствует, что ни большая, 
ни меньшая определенность и конкретность 
права, не являются обязательным атрибутом 
более совершенного или более справедливого 
общества и правопорядка. Все зависит от цело-
го ряда факторов, их веса, взаимодействия 
и сложившихся правовых институтов, полити-
ческого режима, культуры и уровня развития 
общества, состояния международных отноше-
ний и международного права.

С помощью права (и государства) человече-
ство стремится обуздать социальную стихию, 
упорядочить социальные отношения. Сред-
ствами для этого служат: использование всех 
форм права, воспитание правовой культуры, 
юридическое образование, международное 
право и его имплементация во внутригосудар-
ственное, упорядоченность и распределение 
компетенции между государственными орга-
нами, иерархия законодательства, юридическая 
техника, режим законности, конституционный 
контроль, деятельность правоохранительных 
органов и институтов гражданского общества.

Несмотря на некоторую объективную не-
определенность права, юридическая наука 
и юридическая практика должны искать воз-
можно достижимую истину и справедливость 
в праве —  юридическая наука более фундамен-
тально, глубоко и всесторонне обосновывая 
этот поиск, анализируя тенденции эволюции, 
противоречия и пути развития сферы права, 
а юридическая практика —  на максимально 
возможном опытном и достаточно юридически 
обоснованном уровне для оценки конкрет-
ной ситуации. При этом, достижению истины 
и справедливости могут содействовать как 
определенность, так и некоторая позитивная 
неопределенность (диспозитивность, свобода, 
принципы и т. д.) в праве.

В целом, относительность определенности 
в праве связана с тем, что в возникновении 
и реализации права присутствует начало само-
организации, саморегуляции общественной 
жизни, что в разных ситуациях и в различных 
областях правового регулирования может вли-
ять на восполнение, дополнение, изменение, 
уточнение, конкретизацию оттенков смыс-
ла нормы при ее толковании и реализации. 
Гибкость и надежность, относительная опре-
деленность права —  необходимые качества 
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правового регулирования функционирования 
эволюционирующего общественного организма 
человечества во всем его многообразии, со-
гласующегося с эволюцией и движением во всех 
сферах общественной жизни, поиском и созда-

нием нового, обеспечивающего реализацию раз-
вивающихся потребностей общества. История 
права и его современное состояние подтверж-
дают слова древнеримского юриста Цельса, что 
«право —  искусство добра и справедливости».
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