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Введение: обязательным условием реализации правовых норм являются параметры пе-
риода их юридической силы и распространения действия, которые регламентируются опера-
тивно-распространительными правовыми предписаниями. В статье рассмотрена специфика 
оперативных и распространительных правовых норм, которые реализуются в настолько тес-
ной взаимосвязи, что о них можно говорить как об оперативно-распространительных право-
вых нормах, проведена классификация таких норм по различных критериям, показаны их логи-
ческие структуры. Цель: охарактеризовать различные виды оперативных и распространи-
тельных правовых норм, смоделировать их структуры, выявить их функции. Методы: в основу 
исследования положен общенаучный диалектический метод познания, применены методы 
формальной и диалектической логики, функциональный подход, широко использовано класси-
фицирование. Также применялись специально-юридические методы: формально-догматический 
метод позволил выявить оперативно-распространительные нормы в нормативно-правовом 
материале, а метод правового моделирования – сконструировать их структуры. Результа-
ты: оперативные нормы определяют календарный период нахождения правовых норм в юри-
дической силе, устанавливают либо дату вступления в юридическую силу, либо дату утраты 
силы. Распространительные правовые нормы распространяют действие правовых норм в про-
странстве, по кругу лиц и во времени и классифицируются на распространительно-
территориальные, распространительно-субъектные и распространительно-темпоральные. 
Оперативно-распространительные правовые нормы имеют следующие структуры: «Всту-
пившая в силу с даты N правовая норма А распространяется (действует) на территории Х»; 
«Вступившая в силу с даты N правовая норма А распространяется (действует) на субъекта Y»; 
«Вступившая в силу с даты N правовая норма А распространяется (действует) на правоот-
ношения, возникшие после N (перспективное действие) либо до и после N (ретроактивное дей-
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ствие)»; «Утратившая силу с даты N правовая норма А распространяется на отношения, воз-
никшие до и продолжающиеся после N (ультраактивное действие)».  
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Introduction: an essential prerequisite for the implementation of legal norms is the parameters of 
the period of their legal force and of their coverage, which are governed by operational-and-coverage le-
gal regulations. The article discusses the features of operational legal norms and coverage legal norms, 
being implemented in such a close relationship that they can be referred to as operational-and-coverage 
legal norms. The authors propose classification of such norms on the basis of various criteria, show their 
logical structures. Purpose: to describe various types of operational and coverage legal norms, model 
their structures, identify their functions. Methods: the research is based on the general scientific dialec-
tical method of cognition; the authors applied the methods of formal and dialectical logic, functional ap-
proach, classification; special legal methods were also employed: the formal-dogmatic method was used 
to identify operational-and-coverage norms in the normative legal material, the method of legal model-
ing – to model their structures. Results: operational norms determine the calendar period of legal norms 
being in their legal force, establish either the date of their entry into force or the date of their loss of 
force. Coverage legal norms determine the effect of legal norms in space (i.e. with regard to the territory 
of their operation), with regard to the circle of persons, and in time; they are classified into coverage-
territorial, subject-oriented, and coverage-temporal, respectively. Operational-and-coverage legal norms 
have the structures as follows: ‘Legal norm A, which came into force on date N, covers (is effective on) 
the territory X’; ‘Legal norm A, which came into force on date N, covers (is effective for) subject Y’; ‘Legal 
norm A, which came into force on date N, covers (is effective for) legal relations that arose after N (pros-
pective operation) or before and after N (retroactive operation); ‘Legal norm A, which became invalid on 
date N, covers relations that arose before and continue after N (ultra-active operation)’. 

 
 

Keywords: operational legal norms; coverage legal norms; operation of the law in time; legal force of the law;  
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Введение 

Каждый нормативно-правовой акт обладает 
действием, которое предполагает установление его 
пространственных, временных и субъектных пара-
метров. При их отсутствии невозможно достижение 
социально-политических и сугубо юридических це-
лей регулятора. Эффективность применения закона 
во многом зависит от нормативной определенности 
его действия: лицо должно квалифицировать себя 
как адресата закона, ему должно быть понятно, на 
какой территории и в какой период времени закон 
обладает принудительной силой. Параметры дейст-

вия нормативно-правовых актов субъекты права 
узнают из особых правовых предписаний – опера-
тивно-распространительных правовых норм.  

Нормы права в механизме правового регули-
рования, решая многообразные задачи, выполняют 
различные функции. Традиционно правовые нормы 
по функциям делят на регулятивные и охранитель-
ные. Однако в нормативно-правовом массиве много 
нетипичных предписаний, которые не устанавлива-
ют права и обязанности субъектов права или ответ-
ственность и другие санкции, т. е. не выполняют в 
строгом смысле ни регулятивные, ни охранительные 
функции. Среди таких нормативных предписаний 
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выделяют оперативные правовые нормы. Одним из 
первых на них обратил внимание С. С. Алексеев, 
указав, что это «нормы, роль которых в регламента-
ции общественных отношений выражается в отмене 
действующих нормативных положений или в рас-
пространении данных норм на новый круг общест-
венных отношений, в пролонгации норм и др.» [1, 
с. 237]. Их особенность ученый видел в том, что они 
изменяют сферы и сроки действия уже функциони-
рующих норм права или прекращают их действие. 
Несколько иное мнение высказывал И. А. Фаршатов, 
который считал, что оперативные нормы распро-
страняют ранее изданные нормы права на новый 
круг общественных отношений или продлевают 
срок их действия в связи с истечением первона-
чального срока, но правовые нормы, отменяющие 
ранее принятые, не являются оперативными нор-
мами [31, с. 25]. При обоих подходах остается от-
крытым вопрос: к какому виду норм отнести право-
вые предписания, направленные на вступление но-
вых правовых норм в силу?  

В том числе для решения этого вопроса 
Д. Н. Бахрах сделал предположение о существова-
нии темпоральных правовых норм, под которыми 
он понимал «правила поведения, описывающие 
порядок вступления норм права в действие, пре-
кращения их действия, правила выбора подлежа-
щих применению норм» [2, с. 11; 3], и классифици-
ровал их на те, которые определяют дату вступле-
ния новых норм в силу или дату отмены старых 
норм, и на те, которые определяют, на какие отно-
шения распространяются новые нормы права.  

Следует, однако, заметить, что, во-первых, не 
все распространительные нормы могут называться 
темпоральными, поскольку норма права распро-
страняется на отношения не только во времени, но 
и в пространстве и по кругу лиц, а эти сферы отлич-
ны от темпоральности, а во-вторых, нормы права, 
определяющие даты вступления и утраты юридиче-
ской силы, отличаются по своему назначению и 
структуре от норм права, которые устанавливают 
сферы действия закона. При этом оперативные и 
распространительные нормы права реализуются в 
неразрывной связке, которая позволяет говорить о 
существовании оперативно-распространительных 
правовых норм.  

Оперативные нормы права 

С учетом того, что слово «оперативный» оз-
начает «приспособленный для правильного и быст-
рого практического выполнения тех или иных задач, 
умеющий справляться с практическими задачами, 
действенный» [7, с. 715], оперативные правовые 
нормы направлены на установление или прекраще-
ние юридической силы других правовых норм. Ни 
одна правовая норма не может приобрести или ут-
ратить юридическую силу без соответствующей 
оперативной нормы.  

Оперативные правовые нормы – это одна из 
разновидностей специализированных норм права, 
которые направлены на введение или прекращение 
юридической силы других правовых норм. Эти нор-
мы – обязательные «участники» «рождения» и 
«смерти» большинства правовых норм. 

Можно выделить два вида оперативных право-
вых норм: во-первых, направленные на вступление 
норм права в юридическую силу, во-вторых, направ-
ленные на утрату нормами права юридической силы.  

Оперативные правовые нормы, направленные 
на вступление норм права в юридическую силу, 
конструируются по следующей модели: «Правовая 
норма А вступает в юридическую силу с даты N». 

Можно выделить пять вариантов определения 
даты приобретения правовыми нормами юридиче-
ской силы. По общему правилу, федеральные кон-
ституционные законы, федеральные законы, акты 
палат Федерального Собрания, а также норматив-
ные правовые акты федеральных органов исполни-
тельной власти вступают в силу через десять1, а 
нормативные правовые акты Президента РФ и Пра-
вительства РФ – через семь дней после первого 
официального опубликования2. 

В самих актах может быть предусмотрена иная 
дата вступления в силу: во-первых, дата официаль-
ного опубликования акта; во-вторых, конкретная 
дата; в-третьих, дата наступления какого-либо собы-
тия; в-четвертых, более длительный или короткий 
срок, чем вышеуказанные десять или семь дней 
после официального опубликования.  

Источниками официального опубликования 
являются: для федеральных конституционных зако-
нов, федеральных законов, актов палат Федераль-
ного Собрания ФЗ – Парламентская газета, Россий-
ская газета, Собрание законодательства РФ, офици-
альный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru); для правовых актов Президента 
РФ, Правительства РФ – Российская газета, Собрание 
законодательства РФ, официальный интернет-пор-
тал правовой информации (www.pravo.gov.ru); для 
актов федеральных органов исполнительной власти 
– Российская газета, официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru); для за-
конов и иных правовых актов субъектов Российской 

                                                           
1 О порядке опубликования и вступления в силу феде-

ральных конституционных законов, федеральных зако-
нов, актов палат Федерального Собрания: Федер. закон 
от 14 июня 1994 г. № 5-ФЗ (ред. от 01.05.2019) // Собра-
ние законодательства Российской Федерации. 1994. 
№ 8, ст. 801. 

2 О порядке опубликования и вступления в силу актов 
Президента Российской Федерации, Правительства Рос-
сийской Федерации и нормативных правовых актов фе-
деральных органов исполнительной власти: Указ Прези-
дента РФ от 23 мая 1996 г. № 763 (ред. от 03.03.2022) // 
Там же. 1996. № 22, ст. 2663. 
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Федерации – официальный интернет-портал право-
вой информации (www.pravo.gov.ru)1. 

В научной литературе многие годы обсуждался 
вопрос о «приоритетной дате публикации», если 
нормативный правовой акт публиковался частями 
или в разные даты в разных источниках официаль-
ного опубликования [21, 28]. Однако первое опера-
тивное размещение полного текста акта на офици-
альном интернет-портале правовой информации 
(www.pravo.gov.ru) до публикации в официальных 
печатных (бумажных) изданиях эту проблему сняло.  

В любом случае, наиболее оптимальной счита-
ется модель оперативной нормы, которая устанав-
ливает конкретную дату вступления в юридическую 
силу, поскольку такой вариант полностью снимает 
разночтения в ее установлении [5].  

Оперативные правовые нормы, направленные 
на вступление в юридическую силу, в правовом 
регулировании выполняют важные функции. Всту-
пившая в силу норма права перспективно действу-
ет на всей территории РФ, т. е. распространяется на 
правоотношения, которые возникли после вступ-
ления ее в юридическую силу. Субъект-нормо-
творец вправе установить обратное действие для 
вступившей в юридическую силу нормы. После 
вступления в силу правовая норма может быть ис-
пользована для регулирования правовых отноше-
ний, на нее можно ссылаться при разрешении спо-
ров. Вступление правовой нормы в силу также дает 
возможность при наличии соответствующих осно-
ваний признать ее неконституционной либо не-
действующей в порядке административного про-
изводства в соответствии с главой 21 КАС РФ или 
главой 23 АПК РФ. В порядке главы 21 КАС РФ акт 
может быть признан недействующим через оспа-
ривание в судах общей юрисдикции нормативных 
правовых актов и актов, содержащих разъяснения 
законодательства и обладающих нормативными 
свойствами2, а в порядке главы 23 АПК РФ – через 
оспаривание в Суде по интеллектуальным правам 
нормативных правовых актов и актов, содержащих 
разъяснения законодательства и обладающих 
нормативными свойствами, в сфере патентных 
прав и прав на селекционные достижения, права 
на топологии интегральных микросхем, права на 
секреты производства (ноу-хау), права на средства 
индивидуализации юридических лиц, товаров, ра-
бот, услуг и предприятий, права использования 

                                                           
1 О порядке опубликования законов и иных правовых 

актов субъектов Российской Федерации на «Официаль-
ном интернет-портале правовой информации»: Указ 
Президента РФ от 2 апр. 2014 г. № 198 (ред. от 
07.08.2017) // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2014. № 14, ст. 1612. 

2 Кодекс административного судопроизводства Россий-
ской Федерации от 8 марта 2015 г. № 21-ФЗ (ред. от 
24.06.2023) // Там же. 2015. № 10, ст. 1391. 

результатов интеллектуальной деятельности в со-
ставе единой технологии3. 

Другая разновидность оперативных норм – это 
нормы, направленные на утрату юридической силы 
норм права, они конструируются по следующей мо-
дели: «Правовая норма А утрачивает юридическую 
силу с даты N». 

Можно выделить пять вариантов определения 
даты утраты правовыми нормами юридической си-
лы. Наиболее распространенные способы опреде-
ления даты утраты правовой нормой юридической 
силы – это истечение срока, на который была при-
нята норма (для срочных правовых актов) и призна-
ние нормы утратившей силу (для бессрочных пра-
вовых актов).  

Кроме того, правовая норма утрачивает силу 
при признании ее неконституционной (недействи-
тельной, не соответствующей Конституции РФ) Кон-
ституционным Судом РФ4. В этом случае она утрачи-
вает силу с даты вступления соответствующего ре-
шения Конституционного Суда РФ в силу.  

Норма права также утрачивает силу в день 
вступления в силу нормативно-правового акта о ее 
отмене или с другой даты, указанной в этом акте. 
Важно заметить, что право отменять правовые нор-
мы принадлежит Президенту РФ в отношении со-
держащих их актов Правительства РФ в случае их 
противоречия Конституции РФ, федеральным консти-
туционным законам, федеральным законам, указам 
и распоряжениям Президента РФ (ч. 3 ст. 115 Консти-
туции РФ, ч. 9 ст. 5 ФКЗ от 06.11.2020 № 4-ФКЗ «О 
Правительстве Российской Федерации»5). 

Известно, что Правительство РФ ранее было 
прямо наделено правомочием отменять акты феде-
ральных органов исполнительной власти в утратив-
шем силу ФКЗ «О Правительстве Российской Феде-
рации» от 17 декабря 1997 № 2-ФКЗ, в котором 
предусматривалась возможность отмены Прави-
тельством РФ актов федеральных органов исполни-
тельной власти или приостановления действия этих 
актов (ч. 7 ст. 12)6. В действующем в настоящее вре-
мя ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» 
отсутствует указанное полномочие, однако оно 
упоминается в Регламенте Правительства Россий-
ской Федерации7, а также в Постановлении Прави-
                                                           
3 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Фе-

дерации от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ (ред. от 18.03.2023) 
// Там же. 2002. № 30, ст. 3012. 

4 О Конституционном Суде Российской Федерации: Федер. 
конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ (ред. 
от 01.07.2021) (ст. 79) // Там же. 1994. № 13, ст. 1447. 

5 О Правительстве Российской Федерации» (ч. 9 ст. 5):  
Федер. конституционный закон от 6 нояб. 2020 г. № 4-ФКЗ 
// Там же. 2020. № 45, ст. 7061. 

6 О Правительстве Российской Федерации: Федер. конститу-
ционный закон от 17 дек. 1997 г. № 2-ФКЗ (ред. от 
28.12.2016) // Там же. 1997. № 51, ст. 5712 (утратил силу). 

7 О Регламенте Правительства Российской Федерации и 
Положении об Аппарате Правительства Российской Фе-
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тельства РФ «Об утверждении Правил подготовки 
нормативных правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти и их государственной реги-
страции»1.  

Федеральные законы не могут быть «отмене-
ны», в том числе самим законодателем, который 
может лишь признать их утратившими силу. Поэто-
му в правоведении бытует мнение, что такого ин-
ститута, как «отмена закона», не существует. 

Однако в части 6 статьи 14 ФЗ «Об общих 
принципах организации публичной власти в субъек-
тах Российской Федерации» предусмотрено, что 
Президент РФ вправе вынести предупреждение за-
конодательному органу субъекта Российской Феде-
рации в случае, если соответствующим судом уста-
новлено, что законодательным органом субъекта 
Российской Федерации приняты конституция (ус-
тав), закон субъекта Российской Федерации или 
иной нормативный правовой акт, противоречащие 
Конституции РФ, федеральным конституционным 
законам и федеральным законам, а законодатель-
ный орган субъекта Российской Федерации в тече-
ние шести месяцев со дня вступления в силу реше-
ния суда либо в течение иного предусмотренного 
решением суда срока не принял в пределах своих 
полномочий мер по исполнению решения суда, в 
том числе не отменил соответствующий норма-
тивный правовой акт2.  

Кроме того, из подпункта 2 части 1 статьи 29 ФЗ 
«Об общих принципах организации публичной вла-
сти в субъектах Российской Федерации» можно сде-
лать вывод о существовании такого института, как 
отмена приостановленного Президентом РФ нор-
мативного правового акта высшим должностным 
лицом субъекта Российской Федерации акта либо 
исполнительным органом субъекта Российской Фе-
дерации. При уклонении от такой отмены Президент 
РФ выносит предупреждение высшему должностно-
му лицу субъекта Российской Федерации. 

На наш взгляд, допустима только субордина-
ционная отмена нормативных правовых актов 
(НПА), поскольку их отмена представляет собой не-
которую санкцию, которую применяет вышестоя-
щий субъект по отношению к нижестоящему. По-
этому отмена нормативно-правового акта как осно-

                                                                                           
дерации (п. 5): Постановление Правительства РФ от 
1 июня 2004 г. № 260 (в ред. от 30.03.2023) // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 2004. № 23, 
ст. 2313. 

1 Об утверждении Правил подготовки нормативных пра-
вовых актов федеральных органов исполнительной вла-
сти и их государственной регистрации (п. 4.1): Постанов-
ление Правительства РФ от 13 авг. 1997 г. № 1009 (в ред. 
от 14.02.2023) // Там же. 1997. № 33, ст. 3895. 

2 Об общих принципах организации публичной власти 
в субъектах Российской Федерации: Федер. закон 
от 21 дек. 2021 г. № 414-ФЗ (ред. от 13.06.2023) // Там 
же. 2021. № 52 (часть I), ст. 8973. 

вание для утраты его юридической силы на феде-
ральном уровне должна сохраниться только для 
случаев отмены Президентом РФ НПА Правительст-
ва РФ и Правительством РФ – НПА федеральных ор-
ганов исполнительной власти. При признании судом 
нормативных правовых актов противоречащими 
актам, обладающим большей юридической силой 
(Конституции РФ, федеральным конституционным 
законам и федеральным законам), либо при субор-
динационном приостановлении НПА субъекты, при-
нявшие такие акты, должны признавать их утратив-
шими силу, а не отменять их.  

И наконец, правовые нормы, содержащиеся в 
действующих актах СССР (РСФСР) или актах органов 
власти РФ, прекративших существование, утрачива-
ют силу в день вступления в силу соответствующего 
нормативного правового акта о признании недейст-
вующими на территории РФ указанных правовых 
норм или с другой даты, установленной в этом акте. 
К примеру, Федеральным законом «Об образова-
нии» были признаны не действующими на террито-
рии Российской Федерации: Закон СССР от 19 июля 
1973 г. № 4536-8 «Об утверждении Основ законода-
тельства Союза ССР и союзных республик о народ-
ном образовании», Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 17 декабря 1973 г. № 5200-8 «О по-
рядке введения в действие Основ законодательства 
Союза ССР и союзных республик о народном обра-
зовании», Постановление Верховного Совета СССР 
от 12 апреля 1984 г. № 13-11 «Об Основных направ-
лениях реформы общеобразовательной и профес-
сиональной школы», Закон СССР от 16 апреля 1991 г. 
№ 2114-1 «Об общих началах государственной моло-
дежной политики в СССР» и другие акты3. Постанов-
лением Правительства РФ от 16 ноября 2021 г. были 
признаны не действующими некоторые нормативно-
правовые акты Совета министров СССР4. 

Следует заметить, что в научной и учебной ли-
тературе выделяются такие способы утраты юриди-
ческой силы правовых норм, как их фактическая 
отмена или их устаревание [24, с. 336]. 

Однако наличие таких способов утраты юриди-
ческой силы норм права в достаточной степени не 
аргументировано. Фактическая отмена акта предпо-
лагает ситуацию, при которой нормотворческий 
орган принимает и вводит в действие новый норма-

                                                           
3 Об образовании в Российской Федерации (ст. 109) // Там 

же. 2012. № 53 (ч. 1), ст. 7598. 
4 Об утверждении перечня районов Крайнего Севера и 

местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, 
в целях предоставления государственных гарантий и 
компенсаций для лиц, работающих и проживающих в 
этих районах и местностях, признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации 
и признании не действующими на территории Россий-
ской Федерации некоторых актов Совета Министров 
СССР: Постановление Правительства РФ от 16 нояб. 
2021 г. № 1946 // Там же. 2021. № 47, ст. 7853. 
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тивно-правовой акт, при этом продолжает нахо-
диться в юридической силе старый акт, принятый по 
этому же вопросу и не признанный утратившим си-
лу в установленном порядке. В этом случае оба акта 
продолжают находиться в юридической силе, но 
будет констатировано наличие темпоральной кол-
лизии, а распространение (действие) противореча-
щих друг другу правовых норм на правоотношения 
будет определять правоприменитель при помощи 
темпоральной коллизионной нормы.  

Устаревание закона также не может считаться 
основанием для автоматической утраты юридиче-
ской силы, поскольку до официального решения 
законодателя об этом все оценки о «старении» за-
кона будут крайне субъективны.  

Принятие нормотворцем оперативной нормы, 
направленной на утрату другой правовой нормой 
юридической силы, влечет важные правовые по-
следствия. Потерявшая силу правовая норма пре-
кращает свое действие, за исключением сохранения 
ультраактивного действия на длящиеся правоотно-
шения. Такая правовая норма не может быть при-
знана судом недействующей, за исключением со-
хранения возможности применения акта к продол-
жающимся правоотношениям: «Судья отказывает в 
принятии административного искового заявления о 
признании нормативного правового акта недейст-
вующим ˂…> в случае, если на момент подачи ад-
министративного искового заявления о признании 
нормативного правового акта недействующим ос-
париваемый нормативный правовой акт или его 
оспариваемые положения прекратили свое дейст-
вие» (ч. 1 ст. 210 КАС РФ). Кроме того, утратившая 
силу норма не может быть признана неконституци-
онной, за исключением случаев, когда она продол-
жает применяться к правоотношениям, возникшим 
в период его действия. Согласно пункту 4 статьи 43 
ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федера-
ции» Конституционный Суд РФ принимает решение 
об отказе в принятии обращения к рассмотрению в 
случаях, если акт, конституционность которого ос-
паривается, был отменен или утратил силу, за ис-
ключением случаев, когда он продолжает приме-
няться к правоотношениям, возникшим в период 
его действия. 

С оперативными нормами, направленными на 
утрату юридической силы, тесно связан институт 
нуллификации правовых норм. Право может вы-
полнять свои функции только при условии, что оно 
содержит действующие и действительные правовые 
нормы, подлежащие применению, но во многих 
случаях правовые нормы не подлежат применению, 
и это явление называется «нуллификация» [34]. 

Если норма права нуллифицирована, то ее не-
возможно применить. При этом основания нулли-
фикации могут быть различны.  

Во-первых, к нуллификации правовой нормы 
приводит утрата ею юридической силы. В этом 
смысле оперативные нормы, направленные на ут-
рату нормой юридической силы, ведут к ее нулли-
фикации. К таким нормам относятся либо нормы о 
признании НПА (или его части) утратившим силу, 
либо нормы, отменяющие НПА или его части. Од-
нако утрата правовыми нормами юридической 
силы возможна и без принятия оперативных норм 
в случае признания нормы права недействитель-
ной (неконституционной) Конституционным Судом 
РФ. Норма права утрачивает юридическую силу и в 
результате самонуллификации – истечения срока 
действия нормы. При утрате юридической силы 
правовая норма изымается из системы правовых 
норм.  

Во-вторых, норма права может быть нуллифи-
цирована в результате признания ее судом недей-
ствующей в порядке административного судопроиз-
водства. В этом случае происходит фактическое 
блокирование действия правовой нормы, но юри-
дическую силу она не утрачивает. То же самое про-
исходит при признании не действующим на терри-
тории Российской Федерации нормативного право-
вого акта СССР, РСФСР или правотворческих органов 
РФ, прекративших свое существование. Здесь мы 
видим усеченную, «отложенную навсегда» нулли-
фикацию, поскольку принявший нормы права орган 
никогда не сможет признать их утратившими силу. 

В-третьих, правовая норма будет нуллифици-
рована при неприменении судом одной из двух 
правовых норм, противоречащих друг другу. Здесь 
нуллификация является результатом отказа суда в 
применении правовой нормы, которая «проиграла» 
в коллизии. При этом нуллифицированная норма 
права продолжает находиться в юридической силе, 
так как оперативная норма, направленная на утрату 
такой нормой юридической силы, не принималась. 
Суд не применяет в конкретном деле: 1) акт, обла-
дающий меньшей юридической силой при его про-
тиворечии акту, обладающему большей юридиче-
ской силой; 2) акт, содержащий специальные пред-
писания, при его противоречии акту, содержащему 
общие предписания; 3) акт, вступивший в силу 
раньше, при его противоречии акту, вступившему в 
силу позднее. 

В-четвертых, уголовному праву известен инсти-
тут нуллификации Уголовного кодекса РФ при оп-
равдательном приговоре суда присяжных, когда 
наличие события преступления и вины подсудимого 
бесспорны [12]. 

Очевидно, что оперативные нормы, приводя-
щие к нуллификации, принимаются, когда нормо-
творец признает принятую им норму права утра-
тившей юридическую силу либо отменяет нормы 
права нижестоящих субъектов нормотворчества. 
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В других случаях правовые нормы нуллифицируются 
без «участия» оперативных правовых норм.  

Оперативные правовые нормы связаны с опре-
деленными, конкретными датами, и их юридическая 
сила связана только с календарным периодом. Эти 
правовые нормы дают их адресатам только две даты 
– вступления в силу и утраты силы. Однако нахожде-
ние правовых норм в юридической силе напрямую 
не обусловливает и не предопределяет их действие в 
пространстве, во времени и по кругу лиц. Юридиче-
ская сила и действие правовых норм – это понятия не 
тождественные, хотя, безусловно, и взаимосвязан-
ные. В зарубежной литературе применительно к тем-
поральности права уже обращалось внимание на то, 
что существует «момент времени» и «длительность 
времени»: «более осознанное понимание момента 
времени (t) и продолжительности (At) обусловливает 
наше понимание того, как временность пересекается 
с законом» [40, р. 58]. Оперативные нормы связаны 
только с моментами времени. 

За действие правовых норм на конкретное 
правоотношение «отвечают» распространительные 
правовые нормы. Они распространяют действие 
правовых норм на конкретную территорию, субъек-
тов и время.  

Теоретико-правовое учение о юридической си-
ле нормативно-правовых актов и о сопровождаю-
щих эту силу оперативных нормах, на наш взгляд, 
должно развиваться с учетом учения о действии 
правовых норм (распространении на конкретные 
правоотношения). Юридическая сила НПА по обще-
му правилу связана с его легитимностью, осущест-
вимостью, принудительностью, гарантированно-
стью со стороны органов публичной власти. Однако 
находящийся в юридической силе нормативно-
правовой акт может не действовать на определен-
ных территориях, не распространяться на отдельных 
субъектов, а признанный недействующим или при-
остановленный нормативный правовой акт, сохраняя 
юридическую силу, прекращает свое действие во 
времени. В этих случаях обладающие силой НПА не 
могут быть принудительно осуществлены, не обеспе-
чиваются государственной защитой, а субъекты права 
не могут реализовывать его правовые нормы.  

Как мы видим, обладание юридической силой 
не всегда предопределяет безусловное действие 
акта. Но и отсутствие юридической силы также не 
всегда приводит к «бездействию» акта. К примеру, 
Ф. Ф. Яхин пишет: «Только при обладании актом 
обязательной силой можно говорить о том, что акт 
действует» [35, с. 15]. Однако широко известно 
ультраактивное действие правовых норм, когда они, 
уже утратившие юридическую силу, продолжают 
действовать на длящиеся правоотношения, возник-
шие до и продолжающиеся после утраты нормами 
силы. В этом случае ультраактивно действующий 
акт, утративший юридическую силу, продолжает 

оставаться способным к принудительному осущест-
влению, защищается государством, и участники 
правоотношений могут реализовывать его правовые 
нормы.  

Таким образом, правовые нормы, находящиеся 
в юридической силе, могут не действовать, так же 
как нормы, утратившие силу, могут продолжать 
действовать. Поэтому характеристика правовых 
норм как легитимных, способных к принудительно-
му осуществлению, подлежащих государственной 
защите и реализации относится к их действию, а не 
к их юридической силе. 

Мы разделяем высказанное в юридической ли-
тературе мнение о том, что «под действием ˂…> пра-
вового акта понимаются определяемые государством 
пределы возможного его осуществления в качестве 
обязательного предписания. Речь идет о том, рас-
пространяется ли правовой акт на отношения, воз-
никшие в тех или иных (временны́х, пространствен-
ных или субъективных) пределах» [35, с. 15], а «об-
ладание акта силой – это сохранение однажды вы-
раженного в установленном порядке волеизъявле-
ния компетентного субъекта правотворчества по по-
воду изданного им акта» [4, с. 20].  

Нахождение в юридической силе – это статиче-
ское состояние правовых норм в границах двух ка-
лендарных дат – вступления в силу и утраты силы. 
С формальной точки зрения находящиеся в силе 
правовые нормы легитимны: они приняты уполно-
моченным субъектом, в установленном порядке, 
официально опубликованы и т.п. Однако юридиче-
ская сила правовой нормы ничего не говорит о ее 
действии, о ее осуществимости, исполнимости, 
принудительности, гарантированности на конкрет-
ной территории, для определенных субъектов и 
периодов времени. Действие правовой нормы – 
это ее динамика, которая обусловливает пределы 
распространения нормы на конкретные правоот-
ношения. В целом действие НПА распространяет 
его формальные свойства общеобязательности и 
принудительности на правоотношения, различаю-
щиеся по субъектам, времени и территории воз-
никновения. 

Нахождение правовых норм в формальной 
юридической силе при отсутствии их действия де-
лает правовые нормы в каком-то смысле «безжиз-
ненными», «обездвиженными», что особенно ясно 
видно на примере обладающих силой, но признан-
ных недействующими нормативных правовых актов: 
формально они обязательны и принудительно за-
щищены, но фактически они не могут быть ни реа-
лизованы, ни исполнены, ни применены, поскольку 
у них отсутствует сфера действия.  

Именно поэтому значение оперативных норм, 
которые обусловливают нахождение НПА в юриди-
ческой силе, может быть оценено только в совокуп-
ности с действием распространительных норм.  
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Распространительно-территориальные  
нормы права 

Распространительно-территориальные нормы 
права определяют действие правовых норм в прост-
ранстве и конструируются по модели «Правовая нор-
ма А распространяется (действует) на территории Х».  

В теории права пределы действия права в про-
странстве характеризуются следующими основными 
параметрами: НПА действуют в пределах всей тер-
ритории государства или его части; пределы про-
странственного действия акта зависят от полномочий 
нормотворческого органа, его издавшего; существует 
экстерриториальное действие акта вне пределов 
юрисдикции субъекта нормотворчества (на террито-
рии другого государства или другого субъекта в фе-
деративных государствах) [1, с. 520; 29, с. 409–410; 
24, с. 338–339; 19, с. 497–498]. 

Существует несколько видов распространи-
тельно-территориальных правовых предписаний, 
различающихся в зависимости от того, распростра-
няют ли они действие правовых норм вне/внутри 
государства, и в зависимости от субъекта, приняв-
шего правовые нормы, подлежащие распростране-
нию (нормотворец: российский, зарубежный либо 
прекративший существование).  

Большая часть распространительно-территори-
альных правовых норм предписывает распростра-
нение принятых российским нормотворцем НПА на 
территорию РФ или ее часть в соответствии со своей 
юрисдикцией и полномочиями. Это общее правило 
косвенно «выводят» из частей 1 и 2 статьи 4 Консти-
туции РФ, согласно которым суверенитет Россий-
ской Федерации распространяется на всю ее терри-
торию, а Конституция РФ и федеральные законы 
имеют верховенство на всей территории Российской 
Федерации. В соответствии с частью 1 статьи 67 
Конституции РФ территория Российской Федерации 
включает в себя территории ее субъектов, внутрен-
ние воды и территориальное море, воздушное про-
странство над ними. В отдельных федеральных за-
конах содержатся легальные понятия внутренних 
морских вод, территориального моря1, воздушного 
пространства РФ2 как частей территории РФ. В отли-
чие от теоретико-правовой доктрины, Конституция 
РФ не причисляет континентальный шельф и исклю-
чительные экономические зоны к территории РФ, 
однако распространяет на них юрисдикцию госу-
дарства (ч. 2 ст. 67). Понятия континентального 
шельфа и исключительной экономической зоны так-

                                                           
1 О внутренних морских водах, территориальном море и 

прилежащей зоне Российской Федерации (ст. 1, 2): Фе-
дер. закон от 31 июля 1998 г. № 155-ФЗ (ред. от 
05.12.2022) // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 1998. № 31, ст. 3833. 

2 Воздушный кодекс Российской Федерации: Федер. закон 
от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ (ред. от 13.06.2023) (ч. 2 
ст. 1) // Там же. 1997. № 12, ст. 1383. 

же нормативно определены3 – «территории, нахо-
дящиеся под юрисдикцией Российской Федерации». 

Некоторые отраслевые нормативно-правовые 
акты содержат собственные распространительно-
территориальные правовые нормы. Согласно час-
ти 1 статьи 6 УИК РФ уголовно-исполнительное за-
конодательство РФ применяется на всей территории 
Российской Федерации4. Приведем пример приме-
нения этой нормы. Условно-досрочно освобожден-
ный от отбывания наказания гражданин Г. обратил-
ся в суд с заявлением об оспаривании решения го-
сударственного органа об отказе в выдаче ему за-
граничного паспорта. Суд в удовлетворении заявле-
ния отказал, отметив, что «территорией Российской 
Федерации ограничиваются и полномочия органов, 
контролирующих поведение осужденных лиц», ре-
альный контроль за условно-досрочно освобожден-
ными лицами со стороны уполномоченных государ-
ственных органов возможен лишь в пределах тер-
ритории РФ, их выезд за пределы государства пре-
пятствовал бы такому контролю, «что умаляло бы 
цели наказания и делало бы ничтожным установ-
ленный порядок его исполнения и отбывания в ка-
честве средства исправления осужденных»5. 

Логическая структура распространительно-тер-
риториальной нормы прямо представлена только в 
статье 13 Трудового кодекса РФ: федеральные зако-
ны и иные нормативные правовые акты Российской 
Федерации, содержащие нормы трудового права, 
действуют на всей территории Российской Федера-
ции; законы и иные нормативные правовые акты 
субъектов РФ, содержащие нормы трудового права, 
действуют в пределах территории соответствующего 
субъекта Российской Федерации; нормативные пра-
вовые акты органов местного самоуправления, со-
держащие нормы трудового права, действуют в 
пределах территории соответствующего муници-
пального образования; принимаемые работодате-
лем локальные нормативные акты действуют в от-
ношении работников данного работодателя незави-
симо от места выполнения ими работы6.  

                                                           
3 О континентальном шельфе Российской Федерации 

(ст. 1): Федер. закон от 30 нояб. 1995 г. № 187-ФЗ (ред. от 
28.06.2022) // Там же. 1995. № 49, ст. 4694; Об исключи-
тельной экономической зоне Российской Федерации 
(ч. 1 ст. 1): Федер. закон от 17 дек. 1998 г. № 191-ФЗ (ред. 
от 28.06.2022) // Там же. 1998. № 51, ст. 6273. 

4 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федера-
ции: Федер. закон от 8 янв. 1997 г. № 1-ФЗ (ред. от 
24.06.2023) // Там же. 1997. № 2, ст. 198. 

5 Апелляционное определение Московского городского 
суда от 18 дек. 2012 г. по делу № 11-31304 [Электронный 
ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс».  

6 Трудовой кодекс Российской Федерации: Федер. закон 
от 30 дек. 2001 г. № 197-ФЗ (ред. от 13.06.2023) // Соб-
рание законодательства Российской Федерации. 2002. 
№ 1 (ч. 1), ст. 3. 
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Большинство отраслевых НПА не содержат 
распространительно-территориальные нормы, рег-
ламентирующие экстерриториальное действие пра-
вовых норм.  

Наиболее сложным в доктрине и практике яв-
ляется экстерриториальное действие НПА на так 
называемых «условных» территориях РФ (квазитер-
риториях) – это объекты, находящиеся или распо-
ложенные вне пределов территории. К ним тради-
ционно относят: находящиеся вне пределов госу-
дарства, российские воздушные, морские, речные 
суда, космические корабли, станции и другие кос-
мические объекты, а также искусственные острова и 
сооружения в море, на его дне, в Антарктике, по-
мещения дипломатических и консульских предста-
вительств России за рубежом [22]. Например, тру-
довые отношения членов экипажа судна, ответст-
венность в случае гибели их имущества, репатриа-
ция с территории иностранного государства, обя-
занности судовладельца регулируются российским 
законодательством, независимо от того, где нахо-
дится судно1. Часть 2 статьи 2 УПК РФ предусматри-
вает, что кодекс применяется при производстве по 
уголовному делу о преступлении, совершенном на 
воздушном, морском или речном судне, находя-
щемся за пределами территории Российской Феде-
рации под флагом Российской Федерации, если ука-
занное судно приписано к порту Российской Феде-
рации2. В части 3 статьи 11 УК РФ установлено, что 
«лицо, совершившее преступление на судне, припи-
санном к порту Российской Федерации, находящем-
ся в открытом водном или воздушном пространстве 
вне пределов Российской Федерации, подлежит 
уголовной ответственности по настоящему Кодексу, 
если иное не предусмотрено международным до-
говором Российской Федерации»3. Между указан-
ными уголовными материальными и процессуаль-
ными нормами права есть определенное несогла-
сование, на что уже указывалось в специальной ли-
тературе [10; 20].  

Под условной территорией РФ понимают не 
только объекты, находящиеся вне пределов РФ, но 
и территории иностранных государств. Так, Консти-
туционный Суд РФ разъяснил, что «юрисдикция во-
енных судов распространяется не только на терри-
торию субъектов Российской Федерации, но и на 
территорию иностранных государств (условную тер-

                                                           
1 Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации: 

Федер. закон от 30 апр. 1999 г. № 81-ФЗ (ред. от 
28.02.2023) (ст. 57-60) // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 1999. № 18, ст. 2207. 

2 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федера-
ции: Федер. закон от 18 дек. 2001 г.  № 174-ФЗ (ред. от 
13.06.2023) // Там же. 2001. № 52 (ч. I), ст. 4921. 

3 Уголовный кодекс Российской Федерации: Федер. ко-
декс от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 13.06.2023) // 
Там же. 1996. № 25, ст. 2954. 

риторию Российской Федерации) в соответствии с 
принципами и нормами международного права»4.  

Чаще всего на территорию иностранных госу-
дарств распространяется действие российских пра-
вовых норм при совершении преступлений или ад-
министративных правонарушений за пределами РФ 
(ч. 2, 3 ст. 1.8 КоАП РФ, ст. 12 УК РФ). Конкретное 
содержание таких распространительно-территори-
альных правовых норм зависит: от субъекта право-
нарушения (гражданин РФ, иностранный гражда-
нин, лицо без гражданства (постоянно/ непостоянно 
проживающее в РФ), юридическое лицо, военно-
служащие воинских частей РФ, дислоцирующихся за 
пределами РФ); от содержания международного 
договора или иного документа международного 
характера, содержащего обязательства, признавае-
мые Российской Федерацией; от направленности 
правонарушения (против интересов, охраняемых 
российским законодательством (УК РФ), против ин-
тересов Российской Федерации (УК РФ, КоАП РФ) 
либо гражданина Российской Федерации или посто-
янно проживающего в Российской Федерации лица 
без гражданства (УК РФ)); от того, был ли правона-
рушитель привлечен (осужден) за соответствующие 
действия к уголовной или административной ответ-
ственности в иностранном государстве. Применение 
правовых норм, регламентирующих экстерритори-
альное действие закона, осложнено доктринальны-
ми и практическими проблемами определения мес-
та совершения правонарушения [6; 8; 16] и отсутст-
вием легального перечня правонарушений «против 
интересов Российской Федерации» [13; 26]. 

К условной территории РФ относятся также 
территории, используемые на основании междуна-
родных договоров Российской Федерации (напри-
мер, комплекс «Байконур»5). Распространительно-
территориальная норма, содержащаяся в части 5 
статьи 1 Федерального закона «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации», прямо 

                                                           
4 Постановление Конституционного Суда РФ от 6 апр. 

2006 г. № 3-П «По делу о проверке конституционности 
отдельных положений Федерального конституционного 
закона “О военных судах Российской Федерации”, Фе-
деральных законов “О присяжных заседателях феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Феде-
рации”, “О введении в действие Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации” и Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федерации в связи с 
запросом Президента Чеченской Республики, жалобой 
гражданки К. Г. Тубуровой и запросом Северо-Кавказ-
ского окружного военного суда» // Вестник Конституци-
онного Суда РФ. 2006. № 3.  

5 Соглашение между Российской Федерацией и Респуб-
ликой Казахстан о статусе города Байконур, порядке 
формирования и статусе его органов исполнительной 
власти (Заключено в г. Москве 23.12.1995) (ред. от 
26.12.2016) // Официальный интернет-портал правовой 
информации. URL: http://www.pravo.gov.ru. 
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предусматривает возможность действия правовых 
норм закона на таких территориях1.  

Имеется также практика распространения дей-
ствия на территорию государства НПА, принятых 
нормотворцами, прекратившими существование, – 
это ретротерриториальность действия правовых 
норм. Так, на территории РСФСР до принятия соот-
ветствующих законодательных актов РСФСР нормы 
бывшего Союза ССР применялись в части, не проти-
воречащей Конституции РСФСР, законодательству 
РСФСР и Соглашению о создании Содружества Не-
зависимых Государств2. На территорию Пермского 
края было распространено действие законов и иных 
нормативных правовых актов Пермской области и 
Коми-Пермяцкого автономного округа после объе-
динения последних (до дня признания их утратив-
шими силу в установленном порядке)3. 

И наконец, российский нормотворец может 
распространить на территорию Российской Федера-
ции действие и зарубежных правовых норм – ин-
тратерриториальное действие иностранных право-
вых норм. Так, международным договором РФ мо-
жет быть предусмотрено действие нормативных 
правовых актов иностранного государства на терри-
тории Российской Федерации при осуществлении 
таможенными органами совместного таможенного 
контроля с таможенными органами этого иностран-
ного государства4. Обратим внимание, что зарубеж-
ный законодатель также может принимать распро-
странительно-территориальные правовые предпи-
сания, которые могут распространять действие пра-
вовых норм на территорию РФ, однако ими будет 
определяться экстерриториальное действие их на-
циональных правовых норм. К примеру, экстерри-
ториальное действие имеют Закон США «О корруп-
ционных практиках за рубежом» и Закон Велико-
британии «О борьбе со взяточничеством»5. При ин-
                                                           
1 О стратегическом планировании в Российской Федера-

ции: Федер. закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ (ред. от 
17.02.2023) // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2014. № 26 (часть I), ст. 3378. 

2 О ратификации Соглашения о создании Содружества 
Независимых Государств» (п. 2): Постановление Верхов-
ного Совета РФ от 12 дек. 1991 г. № 2014-1 // Ведомости 
СНД и ВС РФ. 1991. № 51, ст. 1798. 

3 Об образовании в составе Российской Федерации нового 
субъекта Российской Федерации в результате объеди-
нения Пермской области и Коми-Пермяцкого автоном-
ного округа (ст. 16): Федер. конституционный закон 
от 25 марта 2004 г. № 1-ФКЗ (ред. от 12.04.2006) // Со-
брание законодательства Российской Федерации. 2004. 
№ 13, ст. 1110. 

4 О таможенном регулировании в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации (ч. 3 ст. 7): Федер. закон от 
3 авг. 2018 г. № 289-ФЗ (ред. от 19.12.2022) // Там же. 
2018. № 32 (часть I), ст. 5082. 

5 Методические рекомендации по разработке и принятию 
тию организациями мер по предупреждению и проти-
водействию коррупции. URL: http://www.rosmintrud.ru. 
См. также об этом: [30]. 

интертерриториальном действии правовых норм 
мы говорим о российских правовых нормах, распро-
страняющих действие иностранных правовых норм 
на территорию РФ.  

Интратерриториальное действие правовых 
норм в частноправовых отношениях возникает в 
результате использования коллизионных привязок, 
приводящих к зарубежному правопорядку. Если 
привязка приводит к российским правовым нор-
мам, то это классическое территориальное действие 
национальных правовых норм: признание в Россий-
ской Федерации физического лица безвестно отсут-
ствующим и объявление физического лица умер-
шим подчиняются только российскому праву 
(ст. 1200 ГК РФ). Коллизионное указание на приме-
нение зарубежных правовых норм свидетельствует 
о распространении их действия на территорию РФ в 
части регламентации соответствующих правовых 
отношений, поскольку «не действующий закон 
применению не подлежит». Действие на террито-
рии РФ норм иностранного права ограничено из-
вестными пределами: оговорка о публичном поряд-
ке (ст. 1193 ГК РФ), действие императивных норм 
(ст. 1192 ГК РФ), реторсия (ст. 1194 ГК РФ) [27, 
с. 470]. 

Распространительно-субъектные 
 нормы права 

Распространительно-субъектные нормы права, 
устанавливающие действие правовых норм по кругу 
лиц, конструируются по модели «Правовая норма А 
распространяется (действует) на субъекта Y». Эти 
нормы тесно связаны с распространительно-терри-
ториальными нормами права, поскольку по общему 
правилу российские НПА действуют на всех лиц, 
находящихся на территории РФ, в том числе на ус-
ловной. В связи с этим интересно отметить, что рас-
пространительно-территориальные правила, закре-
пленные в статьях 11 и 12 УК РФ, названы и сформу-
лированы как распространительно-субъектные: 
«Действие уголовного закона в отношении лиц, со-
вершивших преступление на территории Российской 
Федерации» и «Действие уголовного закона в отно-
шении лиц, совершивших преступление вне преде-
лов Российской Федерации».  

При этом в уголовно-правовой науке высказано 
мнение о недопустимости отождествления действия 
уголовного закона в отношении лиц с его действием 
в пространстве и о том, что принцип «действия уго-
ловного закона в пространстве» должен «рассмат-
риваться в рамках института действия уголовного 
закона по кругу лиц», поскольку этот принцип обу-
словлен государственно-правовым статусом субъек-
тов уголовного права [18, с. 7]. На наш взгляд, дей-
ствие закона в пространстве определяется сферой 
юрисдикции, которая может обусловливаться как 
гражданством субъекта, так и другими факторами. 
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В большинстве научных источников территориаль-
ные правила действия закона считаются первичны-
ми по сравнению с субъектными: сначала опреде-
ляется, действует ли закон на конкретной террито-
рии, а потом устанавливается государственно-
правовой статус субъекта правоотношений [11; 15; 
17; 23; 32].  

Из общего распространительного территори-
ально-субъектного правила (действие закона на 
всех субъектов на территории юрисдикции) есть два 
исключения, которые должны быть прямо оговоре-
ны в нормативно-правовых актах. 

Во-первых, могут быть приняты специальные 
распространительно-субъектные нормы права – они 
распространяют действие НПА на находящуюся на 
территории РФ определенную группу лиц (инвали-
ды, военнослужащие, студенты, пенсионеры, госу-
дарственные служащие и т.п.). 

Во-вторых, принимаются исключительные рас-
пространительно-субъектные правовые нормы, ко-
гда из общего правового регулирования исключают-
ся определенные субъекты, хотя и находящиеся на 
российской территории, в том числе условной.  

Такое «исключение действия» может быть ли-
бо полным, либо частичным. В первом случае, на-
пример, из действия законодательства о выборах в 
органы власти РФ, о военной службе исключаются 
иностранные граждане и апатриды. Во втором слу-
чае российское законодательство действует частич-
но: для определенной категории лиц устанавлива-
ются особые правила такого действия, отличные от 
общего порядка. Так, Президент РФ обладает не-
прикосновенностью (ст. 91 Конституции РФ), против 
него нельзя возбудить уголовное дело, привлечь его 
к административной ответственности, принудитель-
но доставить в суд, арестовать, произвести обыск и 
личный досмотр. Установлены особенности привле-
чения к уголовной ответственности и к администра-
тивной ответственности членов Совета Федерации, 
депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ1. В главе 52 УПК РФ содержатся осо-
бенности производства по уголовным делам в от-
ношении отдельных категорий лиц: сенатора Рос-
сийской Федерации и депутата Государственной 
Думы, депутата законодательного (представитель-
ного) органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного долж-
ностного лица органа местного самоуправления; 
судьи Конституционного Суда Российской Федера-
ции, судьи федерального суда общей юрисдикции 
или федерального арбитражного суда, мирового 

                                                           
1 О статусе сенатора Российской Федерации и статусе де-

путата Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации (ст. 19): Федер. закон от 8 мая 
1994 г. № 3-ФЗ (ред. от 10.07.2023) // Собрание законо-
дательства Российской Федерации. 1999. № 28, ст. 3466. 

судьи, присяжного или арбитражного заседателя в 
период осуществления им правосудия; председате-
ля Счетной палаты Российской Федерации, его за-
местителя и аудиторов Счетной палаты Российской 
Федерации; уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации; президента Российской Фе-
дерации, прекратившего исполнение своих полно-
мочий, а также кандидата в президенты Российской 
Федерации; прокурора; председателя Следственно-
го комитета Российской Федерации; руководителя 
следственного органа; следователя; адвоката; члена 
избирательной комиссии, комиссии референдума с 
правом решающего голоса; зарегистрированного 
кандидата в депутаты Государственной Думы, заре-
гистрированного кандидата в депутаты законода-
тельного (представительного) органа государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации [см. об 
этом: 14; 33]. Действует специальный порядок при-
влечения к дисциплинарной ответственности в от-
ношении определенных лиц [25].  

Распространительно-темпоральные  
нормы права 

Распространительно-темпоральные нормы 
права регламентируют действие других правовых 
норм во времени. Во многом именно время обу-
словливает возможность возникновения юридиче-
ского отношения [38]. При этом важно, что «катего-
рия юридического времени необходима для харак-
теристики специфики правоотношений, которые 
остаются фиксированными в прошлом, настоящем и 
будущем» [36]. 

Наибольшее значение оперативные нормы 
имеют для распространительно-темпоральных пра-
вовых норм, поскольку виды и структуры последних 
непосредственно связаны с датой вступления в силу 
– с датой N.  

Приведем следующий абстрактный пример. 
С 1 января вступил в силу новый закон с новыми 
требованиями к уставам юридических лиц. Опера-
тивная норма реализована, она сообщила адреса-
там дату вступления в силу новых норм права – 
1 января. Однако такая правовая норма потенци-
ально обусловливает три различных варианта пове-
дения адресатов. Во-первых, новым требованиям 
должны соответствовать только уставы юридиче-
ских лиц, которые создаются после 1 января. Во-
вторых, уставы уже созданных и зарегистрирован-
ных до 1 января юридических лиц должны быть 
приведены в соответствие с новыми требованиями. 
В-третьих, новым требованиям должны соответст-
вовать изменения в уставы действующих юридиче-
ских лиц, внесенные после 1 января. 

Из этого примера хорошо видны три способа 
возможного распространения действия правовых 
нормы во времени (см. подробнее: [9]): 

– перспективное действие, которое считается 
общим правилом и предполагает, что вступившие в 
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силу правовые нормы распространяются только на 
новые правоотношения. Структура оперативно-
распространительной нормы, вводящей правовую 
норму в перспективное действие, будет следующей: 
«Правовая норма А, вступившая в силу с даты N, 
распространяется на правоотношения, возник-
шие после N, а также на права и обязанности, 
возникшие после N, но вытекающие из правоот-
ношения, возникшего до N». При этом уже возник-
шие правоотношения регулируются старыми нор-
мами, которые потеряли юридическую силу, но со-
хранили свое ультраактивное действие; 

– обратное действие, которое считается исклю-
чительным действием правовой нормы, применяет-
ся только в случаях, установленных законом. Струк-
тура оперативно-распространительной нормы, вво-
дящей правовую норму с обратным действием, кон-
струируется по модели: «Правовая норма А, всту-
пившая в силу с даты N, распространяется на от-
ношения, возникшие до и после N»;  

– ультраактивное действие, которым могут об-
ладать только утратившие юридическую силу пра-
вовые нормы, они сохраняют свое действие на для-
щиеся правоотношения, продолжающиеся после 
утраты нормами юридической силы. Такое действие 
структурируется по следующей модели: «Правовая 
норма А, утратившая силу с даты N, распростра-
няется на отношения, возникшие до и продол-
жающиеся после N».  

Интересно заметить, что действие права сов-
падает с линейным временем только в первом слу-
чае, при обратном и ультраактивном действии закон 
фактически «творит», производит время, легализует 
его [39]. Применение ретроактивных и ультраактив-
ных правовых норм фактически приводит к расши-
рению правового и социального времени [37].  

Заключение 
Оперативные правовые нормы содержат дату 

вступления в силу и утраты юридической силы дру-
гих правовых норм. Особенность их содержания 
позволяет выделить оперативные правовые нормы, 
направленные на вступление в юридическую силу 
норм права, имеющие следующую структуру: «Пра-
вовая норма А вступает в юридическую силу с даты 
N», и оперативные нормы, направленные на утрату 
юридической силы норм права, которые имеют со-
ответствующую структуру: «Правовая норма А утра-
чивает юридическую силу с даты N». Дата утраты 
правовой нормой юридической силы определяется 
двумя обычными способами (для срочных НПА – это 
истечение срока, на который была принята норма, 
для бессрочных – это дата признания нормы утра-
тившей силу) и тремя экстраординарными способа-
ми (отмена нормы права, признание неконституци-
онной, признание недействующими на территории 
РФ правовых норм, принятых органами власти, пре-
кратившими существование). 

Оперативные нормы определяют календарный 
период нахождения правовых норм в юридической 
силе, однако этот период сам по себе не обусловли-
вает и не предопределяет их действие в простран-
стве, во времени и по кругу лиц. 

Действие правовых норм на конкретное право-
отношение определяют распространительные пра-
вовые нормы, которые направляют действие право-
вых норм на конкретную территорию, субъектов и 
время. Правовые нормы, находящиеся в юридиче-
ской силе, могут не действовать (при признании их 
судом недействующими, при недействии на опре-
деленной территории или на конкретных лиц), так 
же как нормы, утратившие силу, могут продолжать 
действовать (при ультраактивном действии). 

Распространительные нормы образуют три ти-
па норм: распространительно-территориальные, 
распространительно-субъектные и распространи-
тельно-темпоральные.  

Распространительно-территориальные право-
вые нормы имеют модель «Правовая норма А рас-
пространяется (действует) на территории Х» и могут 
предписывать действие принятых российским нор-
мотворцем НПА на территории РФ или ее части в 
соответствии с его юрисдикцией и полномочиями 
или на квазитерриторию (объекты, расположенные 
вне пределов РФ, но подпадающие под российскую 
юрисдикцию). Распространительно-территориаль-
ные нормы могут устанавливать ретротерритори-
альное действие правовых норм, принятых субъек-
тами правотворчества, прекратившими существова-
ние, либо интратерриториальное действие ино-
странных правовых норм на территории РФ. 

Распространительно-субъектные нормы права 
устанавливают действие правовых норм по кругу 
лиц и конструируются по модели «Правовая норма 
А распространяется (действует) на субъекта Y». Сле-
дует выделить три вида таких норм: общие (дейст-
вие закона на все субъекты на территории юрис-
дикции), специальные (действие закона на находя-
щуюся на территории РФ определенную группу 
лиц), исключительные (исключается действие зако-
на на определенных лиц). 

Распространительно-темпоральные нормы 
права могут устанавливать перспективное действие 
во времени нормы и конструироваться по модели 
«Правовая норма А, вступившая в силу с даты N, 
распространяется на правоотношения, возникшие 
после N, а также на права и обязанности, возникшие 
после N, но вытекающие из правоотношения, воз-
никшего до N», либо обратное действие и иметь 
следующую структуру: «Правовая норма А, всту-
пившая в силу с даты N, распространяется на отно-
шения, возникшие до и после N», либо ультраак-
тивное действие и конструироваться следующим 
образом: «Правовая норма А, утратившая силу с 
даты N, распространяется на отношения, возникшие 
до и продолжающиеся после N». 
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Оперативные правовые нормы неразрывно 
связаны с распространительными нормами права: 
без вступления в юридическую силу или без утраты 
юридической силы нет смысла рассуждать о дейст-
вии правовой нормы в пространстве, во времени и 
по кругу лиц.  

С учетом тесной взаимосвязи и взаимозави-
симости оперативных и распространительных норм 
точнее говорить о существовании оперативно-
распространительных правовых норм, имеющих 
такие полные структуры: «Вступившая в силу с да-
ты N правовая норма А распространяется (действу-
ет) на территории Х» или «Вступившая в силу с даты 
N правовая норма А распространяется (действует) 
на субъекта Y», «Вступившая в силу с даты N право-
вая норма А распространяется (действует) на право-
отношения, возникшие после N». 
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