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В заключение можно отметить, что академик В.С. Нерсесянц 

постоянно подчеркивал необходимость восстановление 

исторической преемственности, признания некоторых 

общезначимых и прогрессивных моментов социализма. По 

нашему мнению, данное требование соблюдения исторической 

преемственности следует распространить также на достижения 

периода 1990-х гг. – начала XX в., легитимированных 

Конституцией 1993 г., а именно – конституционное утверждение 

гуманитарно-правового аспекта правового государства. 

Нежелание осознать и сохранить эти достижения может привести 

к их безвозвратной потере.   
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Ученые называют ее «молекулой права», «живой клеткой», 

из которой формируется правовая материя. Она обладает всеми 



115 

 

признаками права и является его исходным элементом. О чем я 

говорю? Конечно, о правовой норме. 

Нужно сказать, что дискуссии по поводу деления всех норм 

права на типичные и так называемые нетипичные или 

специализированные нормы, и, соответственно, о необходимости 

и значении последних, ведутся и по сей день. 

Так, например, выдающийся советский и российский 

ученый-правовед, член-корреспондент РАН С.С. Алексеев в 

отношении нетипичных норм права говорил следующее: 

«…<Нетипичные нормы> носят дополнительный характер… не 

являются самостоятельной нормативной основой для 

возникновения правоотношений», но «при регламентировании 

общественных отношений… как бы присоединяются к 

регулятивным и правоохранительным, образуя в сочетании с 

ними единый регулятор» [1]. 

Другой позиции придерживается еще один советский и 

российский ученый-правовед, доктор юридических наук, 

профессор, заслуженный деятель науки РФ М.Н.Марченко. Он, в 

ряде своих работ, полагает, что «Для деления <всех правовых 

норм на типичные и нетипичные> нет объективных оснований, 

если исходить из того, что сущность права состоит в 

регулировании поведения людей и их отношений. <Нетипичные> 

нормы представляют собой нормативные предписания высокого 

уровня обобщения, вынесенные за скобки норм-правил 

поведения, но обретающие действенность и юридическую силу 

лишь в составе каждой из них» [2]. 

Тем не менее в своей работе я постараюсь раскрыть 

содержание и виды так называемых «специализированных» или 

«нетипичных» правовых норм на примерах, рассмотреть 

возможные причины их появления, а также выяснить их 

необходимость и значение в системе права. 

Итак, нетипичные (специализированные) правовые нормы – 

это специальным образом сформулированные 

общеобязательные, формально-определенные правовые 

предписания общего характера, выполняющие специфические 
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функции, выражающиеся в оказании определительно-

обеспечительного воздействия на систему права. 

Каковы возможные причины появления таких норм?  

К объективным причинам возникновения 

специализированных норм права можно отнести стремительное 

формирование новых общественных отношений, которые 

нуждаются в урегулировании правом на основе ранее 

принятых правовых предписаний.  

К субъективным причинам появления нетипичных 

правовых норм следует отнести осознание необходимости 

развития, расширения действующих правовых норм путем 

внесения корректировок, поправок, дополнений без прибегания к 

созданию нового нормативного правового акта со 

стороны законодателя. 

Наличие таких специализированных норм позволит 

законодателю свести к минимуму пробелы и противоречия в 

законодательстве, а правовой системе – действовать более 

эффективно для всех участников права. 

Данные нормы призваны обеспечивать в полном объеме 

исполнение типичных норм права, то есть именно 

специализированные нормы определяют характер, содержание и 

назначение всей системы правового регулирования, приводят все 

элементы данной системы в единое образование, упрощают и 

повышают эффективность системы права. 

К тому же, именно на основе нетипичных норм происходит 

формирование новых норм права. Специализированные нормы 

как бы представляют собой некий маяк, на который должен 

ориентироваться законодатель при установлении, изменении или 

отмене правовой нормы, а правоприменитель – при применении 

данного предписания. 

Эффективное взаимодействие типичных и нетипичных 

правовых норм – залог по-настоящему развитой системы 

законодательства государства. 

Говоря о характеристике нетипичных 

(специализированных) правовых норм, можно выделить их 

общие признаки: 
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Данные нормы непосредственно не воздействуют на 

поведение субъекта, что свойственно типичным правовым 

предписаниям. 

Структура данных норм не включает в себя классические 

элементы нормы права - гипотезу, диспозицию, санкцию. 

Данные нормы не закрепляют права и обязанности 

субъектов. 

Эти нормы сами по себе не содержат ни веления, ни 

дозволения. 

Нетипичным правовым нормам свойственен высокий 

уровень абстрактности. 

Однако, важно понимать, что каждая группа нетипичных 

норм права имеет и свои особенности. В этом случае предлагаю 

рассмотреть наиболее известные виды специализированных 

норм, дать им характеристику, а также найти такие нормы в 

действующем законодательстве РФ. 

Итак, первый вид нетипичных правовых норм – 

декларативные (нормы-объявления).  

Как утверждает В.К.Бабаев –  доктор юридических наук, 

профессор, заслуженный деятель науки РФ нормы-декларации 

представляют собой предписания, определяющие цели, задачи 

отдельных отраслей права, правовых институтов, предмет, 

формы и средства правового регулирования, закрепляющие 

целевые установки законодателя [3]. Декларативные нормы 

призваны устанавливать идеологические положения, на которые 

ориентируется законодатель. 

Примером таких норм может служить ст.2 АПК РФ [4], 

которая прямо устанавливает задачи судопроизводства в 

арбитражных судах (защита нарушенных или оспариваемых прав 

и законных интересов лиц, осуществляющих 

предпринимательскую и иную экономическую деятельность; 

обеспечение  доступности правосудия в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности и др.) 

Или ст.1 УК РФ [5], определяющая задачи Уголовного Кодекса 

Российской Федерации (охрана прав и свобод человека и 
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гражданина, собственности, общественного порядка и 

общественной безопасности и др.) 

Следующий вид нетипичных норм права -  

дефинитивные  нормы (нормы-дефиниции). 

Это такие юридические нормы, содержащие легальные 

определения категорий и понятий. Как правило, дефинитивные 

нормы содержатся в общей части кодекса. Самым ярким 

примером норм-дефиниций может служить ст.5 УПК РФ [6], 

включающая в себя порядка 70 понятий, 

используемых в данном Кодексе (с учетом всех подпунктов). 

Так, например, в этой статье изложены понятия алиби, 

вердикта, приговора, реплики, свидетельского иммунитета и др. 

Ученые выделяют два подвида норм - дефиниций: 

номинальные (нормы, определяющие значение слова, термина, 

обозначающие определенное понятие) и реальные (нормы, 

которые не только определяют значение конкретного понятия, но 

и раскрывают его содержания с помощью указания на 

значительные признаки и специфические свойства). 

Основная функция дефинитивных норм – разъяснение 

содержания тех или иных понятий. Без этих норм 

законодательство государства просто лишилось бы ясности, а 

процесс правоприменения стал бы крайне трудным. Не случайно 

русский юрист, профессор Казанского и Московского 

университетов – Г.Ф. Шершеневич писал: «Всякий закон, в 

какую бы грамматическую форму ни был он облачён, всегда 

представляет собой норму… Даже такие законодательные 

определения, как, например, «завещание есть узаконенное 

объявление владельца о его имуществе на случай смерти», 

является не чем иным, как нормами» [7]. 

Учредительные нормы (нормы-принципы) – это 

законодательные предписания, выражающие и закрепляющие 

принципы права. Примером таких норм могут служить статьи 1 

главы Конституции РФ (ст. 3, 4, 5, 8, 10) [8], которые закрепляют 

положения о следовании Российской Федерации идеям 

народного и государственного суверенитета, признании 
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верховенства права, правового государства, федерализма, 

равноправия форм собственности, разделения властей и др. 

Важнейшая задача норм-принципов –  правовое выражение 

основ, начал, которыми следует руководствоваться как 

законодателю, так и правоприменителю. 

Оперативные нормы (нормы-инструменты) – нормы, 

устанавливающие даты вступления (изменения, прекращения) 

нормативно-правового акта в силу, в его распространении на 

новый круг общественных отношений, на новый срок.  

Их основная функция – обеспечение регулирования 

общественных отношений оперативным путем: не через издание 

новых регулятивных норм, а через принятие нормативно-

правовых актов, их изменение, дополнение, отмену, 

распространение сферы и сроков действия, т. е. регулирование их 

движения. Важнейшая роль данных норм – предостережение 

использования в различных целях недействующих норм как 

человеком (гражданином), так и законодателем и 

правоприменителем. 

Примером таких норм может служить ст. 420 ТК РФ [9], 

предусматривающая срок введения в действие ТК РФ (1 февраля 

2002 года). Или ст.3 ФЗ «О введении в действие части четвертой 

Гражданского Кодекса Российской Федерации»,[10] 

устанавливая перечень нормативных правовых 

актов, признаваемых не действующими на территории РФ с 1 

января 2008 года (например, утрачивает юридическую силу такой 

нормативный правовой акт, как «Основы гражданского 

законодательства Союза ССР и республик» от 31 мая 1991 года). 

И еще один вид специализированных правовых норм – 

коллизионные (нормы - арбитры). Коллизионные нормы 

определяют порядок разрешения противоречий между 

правовыми предписаниями (нормативными правовыми актами), 

изданными по одному и тому же вопросу. 

Основная задача таких норм – устранение правовых 

коллизий. Значение данных норм состоит в том, чтобы свести к 

нулю возможные противоречия между нормативными 
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правовыми актами, ликвидировать путаницу при реализации     

правовых норм. 

Важно сказать, что коллизионные нормы, к тому же, имеют 

и специфическую структуру, элементарно схожую с типичными 

нормами права. Она состоит из гипотезы (объема) и диспозиции 

(привязки). Объем представляет собой отношения, на которые 

она распространяется, а также определяет условия, при которых 

данная норма действует. Привязка же, в свою очередь, содержит 

указание на конкретный источник права, который подлежит 

применению. Основанием для деления коллизионных норм на 

виды как раз-таки и является состав привязки.  

Так, различают простые коллизионные нормы (один объем 

– одна привязка), сложные (один объем – несколько привязок), 

которые в свою очередь делятся на альтернативные 

(предоставляют правоприменителю возможность по 

собственному усмотрению выбирать применимое 

законодательство), диспозитивные (предусматривают право 

выбора применимого законодательства самими сторонами 

отношения), императивные (предусматривают властное 

предписание законодателя о применении права только одного 

конкретного государства, устанавливаемого на основании 

какого-либо объективного критерия) 

Примерами коллизионных норм может служить ч.4 ст. 15 

Конституции РФ [11], которая устанавливает необходимость 

применения норм международного договора РФ, в случае 

противоречия норм национального права международному. Или 

ч.5 ст.3 ГК РФ [12], предусматривающая использование норм ГК 

РФ в случае противоречия указа Президента России либо 
постановления Правительства России Гражданскому Кодексу РФ.  

Подводя итог, хочу сказать: нетипичный – вовсе не значит 

ненужный. Специализированные нормы играют важнейшую 

обеспечительную роль в системе права, стремятся упростить ее, 

стараясь наполнить и дополнить типичные правовые 

предписания, минимизируя юридические и фактические 

неопределенности, давая точную понятийную базу, 

используемую правоприменителем и законодателем. У Вас 
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все еще возникают сомнения о необходимости 

существования таких норм? 
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Российская Федерация до утверждения статуса правового 

государства в Конституции РФ прошла нелегкий исторический 

путь – от самодержавия, тоталитаризма до демократической 

модели государства. Однако существуют разные точки зрения по 

поводу реальности правового аспекта нашей страны. И чтобы 

добиться признания правового государства, для начала 

необходимо разобраться, с какими трудностями сталкивается 

Россия в его утверждении с целью их скорой ликвидации. 

Правовое государство является одним из центральных 

понятий теории государства и права. Оно является идеалом 

современного государства. Большинство современных стран, 
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