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Резюме 

Актуальность. Большая законопроектная работа, проводимая научно-исследовательскими учре-

ждениями на протяжении не одного десятка лет, усилия научного сообщества, федеральных государ-

ственных органов, высших судебных инстанций, к сожалению, до сих пор не привели к созданию чёткой и 

единообразной дефиниции нормативных правовых актов. Закрепившие это понятие в региональном зако-

нодательстве субъекты Российской Федерации также не смогли его унифицировать. Обширная судебная 

практика по оспариванию нормативных правовых актов и продолжающаяся научная дискуссия о их сущно-

сти и содержании предопределили необходимость проведения данного исследования. 

Цель исследования – разработать дефиницию нормативно-правового акта, которая охватывала 

бы всевозможные их виды и уровни. 

Задачи: проанализировать варианты дефиниций нормативных правовых актов, предложенные науч-

ным сообществом, федеральными и региональными органами государственной власти, странами пост-

советского пространства для выявления и обобщения их существенных признаков. 

Методология. При написании работы были использованы историко-правовой, формально-логичес-

кий, системно-структурный, лингвистический методы, а также метод экспертных оценок, методы син-

теза и анализа.  

Результаты. В ходе исследования были выявлены существенные признаки нормативного правового 

акта и сформулирована его дефиниция, которая охватывает все виды этого источника (формы) права. 

Вывод. Для обеспечения эффективного правового регулирования общественных отношений и обес-

печения научной дискуссии, основанной на понятных и однозначных терминах, целесообразно законода-

тельно закрепить дефиницию нормативных правовых актов, что существенно облегчит их системати-

зацию, процесс их создания и применения, а также разграничение с актами, имеющими некоторые их при-

знаки.  
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Abstract 

Relevance. A great deal of legislative work carried out by scientific and research institutions for more than a 
dozen years, the efforts of the scientific community, federal government agencies, the highest courts, unfortunately, 
have not yet led to the creation of a clear and uniform definition of normative legal acts. The constituent entities of the 
Russian Federation, which have enshrined this concept in regional legislation, have also failed to unify it. The exten-
sive judicial practice of challenging normative legal acts and the ongoing scientific discussion about their essence 
and content predetermined the need for this study. 

The purpose of the study is to develop a definition of a normative legal act, which would cover all their various 
types and levels. 

Objectives: to analyze the variants of definitions of normative legal acts proposed by the scientific community, 
federal and regional public authorities, post-Soviet countries to identify and summarize their essential features. 

Methodology. When writing the work were used historical-legal, formal-logical, systemic-structural, linguistic 
methods, method of expert evaluations, as well as methods of synthesis and analysis.  

Results. In the course of the study the essential features of a normative legal act were identified and its defini-
tion was formulated, which covers all types of this source (form) of law. 

Conclusion. To ensure effective legal regulation of public relations and to ensure scientific discussion based 
on clear and unambiguous terms, it is advisable to legislatively fix the definition of normative legal acts, which will 
significantly facilitate their systematization, the process of their creation and application, as well as differentiation from 
acts having some of their signs.  
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Введение 

Основной формой (источником) 

правового регулирования общественных 

отношений всегда был и остаётся норма-

тивный правовой акт. Однако до сих пор 

его дефиниция отсутствует не только в 

законодательстве Российской Федерации, 

но и в теории права нет единого подхода 

к пониманию этого важного инструмента 

правового регулирования. На фоне теоре-

тического плюрализма и законодательно-

го пробела в формулировании этого по-

нятия всё чаще в научных изданиях 

встречаются теории, которые обосновы-

вают существование таких «правовых 

феноменов», как: «нетипичные норма-

тивные правовые акты»; «нетрадицион-

ные формы права», «нестандартные пра-

вовые предписания», «атипичные формы 

права», «квазиправотворческие акты». 

Также в 2016 г. в законодательстве Рос-

сийской Федерации появился новый 

юридический термин «акт федерального 
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органа исполнительной власти, содержа-

щий разъяснения законодательства». Та-

кой акт не является нормативным право-

вым (формально), но фактически обла-

дает нормативными свойствами1. По-

этому для обеспечения основного прин-

ципа правового регулирования, заключа-

ющегося в чётком, однозначном, систем-

ном и предсказуемом изложении норма-

тивных предписаний, целесообразно за-

крепить в законодательстве правовую 

дефиницию нормативного правового ак-

та, в идеале принять закон о норматив-

ных правовых актах, аналоги которого 

приняты и действуют в большинстве го-

сударств на территории постсоветского 

пространства. 

Методология 

При написании работы были исполь-

зованы методы анализа и синтеза. Исто-

рико-правовой, формально-логический, 

системно-структурный и лингвистиче-

ский методы позволили сформулировать 

авторскую дефиницию нормативного 

правового акта. Метод экспертных оце-

нок позволил получить оценку сего-

дняшнего состояния теории нормативно-

го правового акта и проанализировать 

существующие векторы в подходах к его 

интерпретации. 

Результаты и их обсуждение 

Необходимость законодательного 

закрепления понятия нормативного пра-

вового акта была очевидной ещё в начале 

1990-х гг. и непосредственно решением 

этой задачи интенсивно занимался Ин-

ститут законодательства и сравнительно-

го правоведения (ИЗиСП). Результатом 

проделанной работы стал Инициативный 

 
1 О внесении изменений в статью 434 

Федерального конституционного закона «Об 

арбитражных судах в Российской Федерации 

и статью 2 Федерального конституционного 

закона «О Верховном Суде Российской Фе-

дерации»: Федер. конституционный закон от 

15 февр. 2016 г. № 2-ФКЗ //  Собр. законода-

тельства Рос. Федерации. 2016. № 7, ст. 896. 

проект закона «О нормативных правовых 

актах» [1].  

Впоследствии на основании нарабо-

ток учёных этого института, были приня-

ты подобные законы в большинстве 

стран постсоветского пространства, а 

также рекомендательный законодатель-

ный акт «О нормативных правовых актах 

государств ‒ участников СНГ» от 13 мая 

1995 г.2 В самой России такой закон был 

принят в первом чтении в 1996 г. Однако 

в 1998 г. во втором чтении законопроект 

был отклонён. С.В. Липень отмечает па-

радоксальность ситуации, усилиями со-

трудников ИЗиСП были разработаны ос-

новные положения правового регулиро-

вания правотворческой деятельности. Ре-

зультаты этой работы были использова-

ны в законодательстве государств пост-

советского пространства о нормативных 

правовых актах (далее ‒ НПА), при этом 

в период 1990‒2010 гг. ИЗиСП продол-

жал разрабатывать проекты о НПА Рос-

сийской Федерации [2, с. 160]. Так из-

вестны законопроекты 1989, 1992, 2000, 

2006, 2012, 2014 (проект подготовлен 

Министерством юстиции РФ)3, 2019 г. 3 

Также были разработаны ИЗиСП инициа-

тивные проекты закона в 2013 и 2021 гг.  

Если была проведена такая колос-

сальная работа, а результата в виде при-

нятия закона или, по крайней мере, зако-

нодательного закрепления дефиниции 

 
2 Постановление Межпарламентской 

Ассамблеи государств – участников Содру-

жества Независимых Государств о рекомен-

дательном законодательном акте «О норма-

тивных правовых актах государств ‒ участ-

ников СНГ» // Электронный фонд правовых 

и нормативно-технических документов: сайт. 

URL: https://docs.cntd.ru/document/8310968 

(дата обращения: 25.02.2025). 
3 Проект федерального закона «О норма-

тивных правовых актах в Российской Феде-

рации»: (подготовлен Минюстом России) // 

КонсультантПлюс: сайт. URL: http://www. 

consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base 

=PRJ&n=127365#064737 35518250754 (дата 

обращения: 25.02.2025). 

https://docs.cntd.ru/document/8310968
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нормативного правового акта не произо-

шло, значит есть серьёзные на то теоре-

тические причины, которые не позволяют 

принять предложенные в проектах закона 

формулировки. Рассмотрим предложен-

ные в наиболее известных проектах зако-

на формулировки. Говоря о правовой де-

финиции, можно полностью согласиться 

с Э.Ф. Мамедовым, который под данным 

термином понимает определение поня-

тия, которое сформулировано кратко и 

сжато, но отражает качественные призна-

ки правового явления [4, с. 373]. 

Анализ дефиниции НПА в законопро-

ектной работе по принятию федераль-

ного закона «О нормативных право-

вых актах в Российской Федерации» 

В Проекте федерального закона «О 

нормативных правовых актах в Россий-

ской Федерации» (инициативный законо-

проект) 2013 г.1 (далее ‒ Законопроект 

2013) НПА – это официальный письмен-

ный документ, который издаётся ком-

петентным субъектом правотворчества 

в определенной форме, направлен на 

установление или изменение, введение в 

действие или отмену  норм права как 

общеобязательных предписаний, адресо-

ванных неопределенному кругу лиц, по-

стоянного или временного характера, 

который рассчитан на многократное 

применение. Попробуем критически про-

анализировать данную формулировку по 

частям.  

Во-первых, понятие «официальный 

документ» нормативно не закреплено [5, 

с. 12]. Однако, как указывают авторы, 

существуют отдельные международные 

акты и внутренние законодательные ак-

ты, в которых даются такие формулиров-

ки термина «официальный документ», 

 
1 Проект федерального закона «О норма-

тивных правовых актах в Российской Феде-

рации» (инициативный законопроект). М.: 

Институт законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской 

Федерации, 2013. 70 с.  

которые охватывают только отдельные 

виды документов.  

Например, в Конвенции, отменяю-

щей требование легализации иностран-

ных официальных документов, которая 

была принята в 1961 г.2, официальными 

документами считаются: нотариальные 

акты; отметки о регистрации, визы, под-

тверждающие определенную дату, заве-

рение подписи на документе, не засвиде-

тельствованном у нотариуса (официаль-

ные пометки);  исходящие от органа или 

должностного лица, включая такие доку-

менты, которые исходят от прокуратуры 

или секретаря суда, а также судебного 

исполнителя; административные доку-

менты. К указанным документам не от-

носятся: административные документы о 

коммерческих или таможенных операци-

ях; документы, которые составлены ди-

пломатическими либо консульскими 

агентами (ст. 1).  

В Федеральном законе от 28 ноября 

2015 г. № 330-ФЗ «О проставлении апо-

стиля на российских официальных доку-

ментах, подлежащих вывозу за пределы 

территории Российской Федерации»3 в       

ч. 1 ст. 5 указывается узкий круг докумен-

тов, которые нельзя применить к докумен-

там, не перевозимым через границу. 

В постановлении Правительства РФ 

«Об утверждении Правил делопроизвод-

ства в федеральных органах исполни-

тельной власти»4, закреплён термин «до-

 
2 Конвенция, отменяющая требование 

легализации иностранных официальных до-

кументов: (заключена в г. Гааге 5 октября 

1961 г., вступила в силу для Российской Фе-

дерации 31 мая 1992 г.) // Бюллетень Между-

народных договоров. 1993. № 6. 
3 О проставлении апостиля на россий-

ских официальных документах, подлежащих 

вывозу за пределы территории Российской 

Федерации: Федер. закон от 28 нояб. 2015 г. 

№ 330-ФЗ // КонсультантПлюс: сайт. URL: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_

LAW_189517/ (дата обращения: 25.02.2025). 
4 Об утверждении Правил делопроиз-

водства в федеральных органах исполни-

тельной власти: постановление Правитель-
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кумент», под которым понимается такой 

официальный документ, который создан 

государственным органом либо органом 

местного самоуправления, а также юри-

дическим или физическим лицом. Такой 

документ оформляется в установленном 

порядке, включается в документооборот 

федерального органа исполнительной 

власти. Данное понятие, хотя и не рас-

крывает содержания понятия «официаль-

ный документ», однако ясно даёт пред-

ставление о широком круге субъектов, 

которые могут их издавать, включая фи-

зических лиц. 

В Национальном стандарте РФ 

ГОСТ Р 7.0.8-20131 в подп. 8 п. 3.1 указа-

но: «Официальный документ – это доку-

мент, который создаётся организацией 

или должностным лицом, а также граж-

данином и оформляется в утверждённом 

порядке». Данный стандарт используется 

только в области делопроизводства и ар-

хивного дела, при этом в приказе, кото-

рым он утверждается, указывается, что 

такой стандарт рассчитан для доброволь-

ного применения. 

Таким образом, единой дефиниции 

«официальный документ», включающей 

в себя признаки всех видов официальных 

документов, нормативно не закреплено.  

Во-вторых, формулировка: «…издан-

ный в определенной форме компетент-

ным субъектом правотворчества» для 

правоприменителя или для пользователя 

НПА может вызывать вопросы. В опре-

 
ства РФ от 15 июня 2009 г. № 477: ред. от 

01.02.2020 // КонсультантПлюс: сайт. URL: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_

LAW_189517/ (дата обращения: 25.02.2025).  
1 ГОСТ Р 7.0.8-2013. Национальный 

стандарт Российской Федерации. Система 

стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Делопроизводство и ар-

хивное дело. Термины и определения: (утв. 

приказом Росстандарта от 17.10.2013 N 1185-

ст) // Законы, кодексы и нормативно-

правовые акты Российской Федерации: сайт. 

URL: https://legalacts.ru/doc/gost-r-708-2013-

natsionalnyi-standart-rossiiskoi-federatsii/ (дата 

обращения: 25.02.2025). 

делённой кем и где форме? Компетентен 

ли орган, издавший, утвердивший НПА? 

Так, например, постановлением 

Правительства РФ от 13 августа 1997 г. 

№ 1009 были утверждены Правила под-

готовки нормативных правовых актов 

федеральных органов исполнительной 

власти и их государственной регистра-

ции»2, в которых закреплено, что НПА 

может издаваться несколькими феде-

ральными органами исполнительной вла-

сти или одним органом по согласованию 

с другими (п. 3). У каждого из таких ор-

ганов обязательно должны присутство-

вать соответствующие полномочия на 

издание или согласование НПА. Этот же 

пункт закрепляет необходимость согла-

сования проекта НПА, если оно прямо 

предписано законодательством или про-

ект содержит положения межотраслевого 

значения, а также предусматривает сов-

местную деятельность федеральных ор-

ганов исполнительной власти. 

Другими словами, правопримени-

тель или тем более пользователь доку-

мента на основе данного в Проекте 2013 

определения никогда не смогут точно 

определить, является ли данный доку-

мент НПА или нет, без серьёзного анали-

за действующего законодательства и та-

кого же анализа самой процедуры приня-

тия документа, который необходимо 

идентифицировать как НПА. 

В-третьих, оставшаяся часть дефи-

ниции: «…и направленный на установле-

ние, изменение, введение в действие или 

отмену правовых норм как общеобяза-

тельных предписаний постоянного или 

временного характера, адресованных не-

определенному кругу лиц и рассчитанных 

 
2 Об утверждении Правил подготовки 

нормативных правовых актов федеральных 

органов исполнительной власти и их госу-

дарственной регистрации: постановление 

Правительства РФ от 13 авг. 1997 г. № 1009: 

ред. от 15.11.2024 // КонсультантПлюс: сайт. 

URL: https://www.consultant.ru/document/cons 

_doc_LAW_189517/ (дата обращения: 

25.02.2025). 

https://legalacts.ru/doc/gost-r-708-2013-natsionalnyi-standart-rossiiskoi-federatsii/
https://legalacts.ru/doc/gost-r-708-2013-natsionalnyi-standart-rossiiskoi-federatsii/
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на многократное применение», преиму-

щественно раскрывает функциональные 

признаки документа, которые характери-

зуют особенности его применения. В 

этой части дефиниции вполне достаточно 

указать на то, что НПА содержит нормы 

права. Не так важно, какие именно эти 

нормы (правоустанавливающие, право-

изменяющие или правопрекращающие, а 

также постоянные или временные). Если 

пользователь (правоприменитель) убеж-

дается в наличии в документе норм пра-

ва, то их адресация неопределенному кру-

гу лиц и то, что они рассчитаны на мно-

гократное применение, уже логично вы-

текает из свойств самих норм права и не 

обязательно это дополнительно указы-

вать в дефиниции НПА. 

Правовая дефиниция должна содер-

жать описание только признаков важ-

нейших элементов описываемого право-

вого явления, которые сделают возмож-

ным его идентификацию («опознание») 

среди других похожих правовых явлений. 

Таким образом, в структуру дефиниции 

НПА не должны входить его функцио-

нальные признаки, которые проявляются 

позже, когда, например, пользователь 

(или правоприменитель) уже опознал в 

определённом документе НПА, вот тогда 

он нуждается в функциональных призна-

ках, которые входят не в дефиницию, а в 

понятие НПА. Другими словами, понятие 

любого правового явления ‒ это его де-

финиция плюс признаки, которые допол-

нительно его характеризуют (сфера при-

менения, период действия, особенности 

применения в определённых ситуациях          

и др.).  

В итоге указанная дефиниция при 

критическом подходе вполне могла вы-

звать вопросы, на которые в ней не было 

ответов. Также достаточно дискуссион-

ной является дефиниция «локальный 

нормативный правовой акт» (далее ‒ 

ЛНПА), закреплённая во второй статье 

Проекта 2013. Признаками такого акта 

являются: правовой акт; распространение 

внутри организации; принимается упол-

номоченным субъектом организации в 

рамках закреплённой компетенции; ис-

пользуется для регулирования отноше-

ний между её участниками, а также дея-

тельности самой организации (к ним от-

носятся: нормативные правовые акты 

госкорпораций, стандарты, акты саморе-

гулируемых организаций, корпоративные 

акты и др.) 

По поводу признаков, включённых в 

дефиницию ЛНПА, можно отметить сле-

дующее: 

Формулировка ЛНПА через термин 

«правовой акт» не является удачной. В 

итоге выходит, что ЛНПА – это правовой 

акт, который принимается уполномочен-

ным субъектом и действует внутри орга-

низации. Какое его содержание, присут-

ствуют ли в нём нормы права? Какой 

именно организации? Нужен ли ей статус 

юридического лица или такового не тре-

буется?  

Если учесть, что ст. 2 Проекта 2013 

формулирует дефиницию правового акта 

как официальный письменный документ, 

который направлен на регулирование 

общественных отношений, имеет обяза-

тельную силу для субъектов, на которых 

распространяется, принят управомочен-

ным субъектом, порождает правовые по-

следствия, то, как говорится, «найдите 

разницу» между ЛНПА и правовым ак-

том. Правовой акт вполне может дей-

ствовать на территории организации и 

приниматься для регулирования отноше-

ний между её участниками. (Например, 

принятие приказа о назначении началь-

ника цеха, изменяет права и обязанности 

вновь назначенного и всех участников 

(работников) организации по отношению 

к нему). 

В ст. 2 Проекта Федерального закона  

«О нормативных правовых актах в Рос-

сийской Федерации» 2014 г.1 (далее ‒ 

 
1 Проект федерального закона «О норма-

тивных правовых актах в Российской Феде-

рации» по состоянию на 26.12.2014 г. // Кон-

сультантПлюс: сайт. URL: https://www. con-

sultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base 
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Проект 2014), который разработал Ми-

нюст  РФ, дефиниция НПА осталась та-

кой же, как в Проекте 2013, с добавлени-

ем направленности НПА на разъяснение 

и приостановление действия норм права. 

В статье также закреплено, что не явля-

ется нормативным правовым актом та-

кой правовой акт, который принят в по-

рядке выполнения контрольных или 

надзорных функций и изменяет НПА, 

прекращает его действие. 

Можно задать следующие риториче-

ские вопросы по поводу таких измене-

ний. Существуют ли примеры внесения 

изменений в НПА правовым (не норма-

тивным) актом? Один из принципов 

правотворчества, согласно которому из-

менять действие НПА может только дру-

гой НПА с равной или большей юриди-

ческой силой изменяемому, уже не ак-

туален?  

Л.И. Антонова, исследуя Проект 

2014, справедливо отмечает, что если в 

указанном проекте под разъяснением 

норм права имеются в виду аутентиче-

ское толкование, то да ‒ это может быть 

НПА, если другие органы ‒ не всегда. 

Также автор указывает, что Конституци-

онный Суд РФ и суды общей юрисдик-

ции могут признать акт неконституцион-

ным, однако эти органы не являются ни 

контрольными, ни надзорными. Это ор-

ганы правосудия. Другие органы не 

наделены правом ненормативными, а 

просто правовыми (правоприменитель-

ными) актами отменять или изменять 

НПА [6, с. 12]. 

Важно добавить, Конституционный 

Суд, согласно п. 4 ст. 125 Конституции 

РФ, просто проверяет, соответствует ли 

тот или иной НПА Конституции РФ, и 

принимает соответствующее решение: 

соответствует или нет. Он его не отменя-

ет, не прекращает его действие, эти во-

просы регулируются п. 6 Конституции 

РФ, в которой указывается, что акты, 

признанные неконституционными, утра-

 
=PRJ&n=127365&dst=#1oirAiUkpHn9Yn88 

(дата обращения: 25.02.2025).  

чивают силу и не применяются, при 

условии признания Конституционным 

Судом РФ НПА неконституционным, Кон-

ституцией РФ закрепляется следствие – 

прекращение и не применение этого 

НПА. Законодатель преднамеренно раз-

вёл полномочия Конституционного суда 

и прямое действие Конституции в разные 

пункты ст. 125. 

Достаточно дискуссионные форму-

лировки были допущены в Проекте 2014. 

В свою очередь, инициативный проект 

Федерального закона «О нормативных 

правовых актах в Российской Федера-

ции» 2019 г.1 в ст. 2 указывает, что НПА 

представляет собой такой официальный 

письменный документ, который издаёт-

ся компетентным субъектом право-

творчества в определенной форме, 

устанавливает, изменяет, вводит в дей-

ствие и отменяет нормы права. 

Мы видим, что дефиниция от проек-

та к проекту становится короче, уже от-

сутствует действие НПА на неопреде-

лённый круг лиц, неоднократное приме-

нение. Уже нет направленности НПА на 

приостановление норм права и разъясне-

ние (толкование) их сущности. Отсут-

ствует также дефиниция ЛНПА как от-

дельного понятия. Однако отсутствие 

прямого указания на то, что в НПА нахо-

дятся нормы права, на наш взгляд, не 

оправдано, особенно в свете ранее ука-

занного в Проекте 2014 правила о том, 

что вносить изменения в НПА или пре-

кращать его действие может ненорматив-

ный правовой акт. Другими словами, ука-

занная в Проекте 2019 дефиниция также 

может охватывать и ненормативные пра-

вовые акты. 

Проект 2019 (ст. 2) также содержит 

дефиницию электронного НПА как до-

 
1 О нормативных правовых актах в Рос-

сийской Федерации (инициативный проект 

федерального закона) / рук. авт. коллектива 

Т.Я. Хабриева, Ю.А. Тихомиров. 5-е изд., 

перераб. и доп. М.: Ин-т законодательства и 

сравнительного правоведения при Прави-

тельстве РФ, 2019. 88 c.  
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кумента, который дублирует уже приня-

тый и опубликованный НПА с помощью 

электронных технологий в рамках компе-

тенции правотворческого органа (долж-

ностного лица), его принимающего. 

На наш взгляд, отдельной дефини-

ции, как и отдельного электронного 

НПА, не существует, это просто иная 

форма выражения того же письменного 

документа, подписанного, согласованно-

го и заверенного как обычный документ с 

тем же регистрационным номером. Необ-

ходимо лишь указание, на каких именно 

сайтах этот электронный НПА является 

легальным, чтобы всегда на них можно 

было сослаться.  

В целом трансформация дефиниции 

в рассмотренных законопроектах со вре-

менем не делает её понятной и универ-

сальной, подходящей для всех видов 

НПА. Нетрудно понять законодателей, 

которые уже не одно десятилетие не при-

нимают указанный закон. Дефиниция 

НПА ‒ это не просто набор слов и слово-

сочетаний, это стратегия правового регу-

лирования, которая непосредственно ска-

зывается и на таких вопросах, как: виды 

НПА; их система; органы, которые их 

могут издавать; процедуры, необходимые 

для их создания. Поэтому «колебания» 

по столь существенному вопросу, как 

дефиниция, недопустимы и, на наш 

взгляд, отсутствие единого подхода к её 

формулировке является основной причи-

ной невозможности принятия указанного 

закона.  

Доктринальные подходы к дефиниции 

нормативного правового акта 

Свою оценку последствий отсут-

ствия дефиниции НПА ещё в 2009 г. дала 

С.В. Бошно, которая отмечает, что такая 

ситуация осложняет работу органов го-

сударственной власти, препятствует 

осуществлению эффективного правосу-

дия, а также создаёт условия для наруше-

ний прав физических лиц, оказывает 

негативное влияние на систему законода-

тельства [7, с. 23]. С того времени суще-

ственных изменений в этом вопросе не 

произошло. В 2015 г. свою дефиницию 

НПА указанный автор определил как 

«официальный письменный документ, 

принятый (изданный) государственным 

органом, органом местного самоуправ-

ления (их должностным лицами) в преде-

лах собственной компетенции, который 

имеет определенную форму и направлен-

ный на установление, приостановление, 

изменение, прекращение, а также введе-

ние в действие общеобязательных пред-

писаний, рассчитанных на многократное 

применение, распространяющихся на не-

определенный круг лиц, направленных на 

урегулирование, изменение или прекраще-

ние существующих правоотношений» [8, 

с. 11]. Исходя из указанного текста дефи-

ниции, можно сделать вывод о том, что 

автор не окончательно определился в во-

просе направленности НПА (на установ-

ление, изменение, приостановление, пре-

кращение общеобязательных предписа-

ний или на урегулирование, изменение, 

прекращение общественных отношений). 

При оставлении только первого варианта 

направленности НПА дефиниция повто-

ряет дефиницию Проекта 2013. 

В.П. Уманская, рассматривая совре-

менные подходы к понятию НПА, огра-

ничилась перечислением их признаков, к 

которым отнесены: формальные и содер-

жательные признаки. К первым автор от-

носит: 1) вид и форму НПА; 2) установ-

ленную процедуру издания НПА; 3) нор-

мотворческие полномочия у госоргана, 

который принимает НПА. 

Содержательные признаки: 1) нормы 

права в содержании НПА (автор отмеча-

ет, что сложность определения таких 

норм обосновывается тем, что существу-

ют нормы-принципы, нормы-дефиниции, 

нормы-задачи (цели), нормы-деклара-

ции), которые не содержат границ долж-

ного или запрещённого поведения;                

2) распространение НПА на неопреде-

ленный круг лиц; 3)  многократность 

применения НПА и неопределенный срок 

действия [9, с. 150‒154]. 
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Можно сделать несколько замечаний 

по поводу указанных признаков. Во-

первых, нигде в законодательстве не ука-

зано, что такое форма НПА, а что такое 

вид. Какие формы и виды НПА сегодня 

существуют? Л.И. Антонова справедливо 

ставит аналогичные вопросы относитель-

но форм и видов НПА, анализируя Про-

ект 2013 [6, с. 14]. Действительно, какие 

формы и виды у законов или подзакон-

ных актов?  

Во-вторых, нормы: принципы, цели, 

дефиниции ‒ это такие же правила пове-

дения. Любые правовые принципы – это 

правила, сформулированные на более 

высоком уровне обобщения, которыми 

руководствуются правотворческие орга-

ны, правоприменители, правопользовате-

ли и т. д., они должны их соблюдать и не 

могут нарушать. То же касается и норм – 

целей и дефиниций. Например, легальная 

дефиниция НПА (когда появится) будет 

направлена на корректировку всеми 

участниками правотворчества и право-

применения своих действий, связанных с 

изданием или особенностями структуры 

НПА, очерченных в такой дефиниции. В 

науке проводились исследования, резуль-

таты которых свидетельствуют о том, что 

далеко не все отечественные и зарубеж-

ные учёные выделяют такой вид норм, 

как декларативные [10, с. 215].  

В-третьих, почему нормотворческие 

полномочия должны быть только у госу-

дарственного органа, издавшего акт? 

Другую дефиницию НПА формули-

рует А.Г. Федорец ‒ это «официальный 

письменный документ, принимаемый 

компетентным субъектом правотворче-

ства, имеющий установленную форму и 

направленный на установление, приоста-

новление, изменение, а также прекраще-

ние действия норм права» [11, с. 82].  

Обобщение трёх рассмотренных 

выше подходов к содержанию НПА даёт 

основания для определённых выводов:    

1) не полно раскрываются (первые два 

автора) или вообще не упоминаются 

(третий автор) виды субъектов право-

творчества ‒ это первое, на что обраща-

ется внимание при анализе любого доку-

мента. Без перечня видов субъектов 

правотворчества дальнейший анализ де-

финиций во многом утрачивает ценность; 

2) ни в одной дефиниции (и в признаках 

НПА) не указано, что НПА может содер-

жать разъяснительные нормы (например, 

аутентическое или иное легальное толко-

вание, оформленное в форме НПА). В ка-

честве примера можно привести приказ 

Минюста РФ от 23 апреля 2020 г. № 105 

«Об утверждении разъяснений о приме-

нении Правил подготовки нормативных 

правовых актов федеральных органов ис-

полнительной власти и их государствен-

ной регистрации»1; 3) указание на «опре-

делённость формы» никакой информа-

тивности не несёт, поэтому в таком виде 

абсолютно не является признаком НПА; 

4) первый и третий авторы не указывают 

на то, что в содержании НПА находятся 

номы права. 

Таким образом, эти и другие анали-

зированные нами дефиниции имеют в 

своей структуре различные основные 

признаки дефиниции НПА, что свиде-

тельствует об отсутствии единого док-

тринального подхода. Более того, в науч-

ных публикациях на фоне отсутствия де-

финиции НПА с завидным постоянством 

звучат предложения считать норматив-

ными правовыми актами постановления 

Конституционного Суда РФ [12; 13; 14].  

Так, например, В.Н. Борков прихо-

дит к выводу, что «Конституционный 

Суд РФ является правотворческим орга-

ном» [15, с. 14]. Такого же мнения при-

держиваются авторы учебника по теории 

 
1 Об утверждении Разъяснений о приме-

нении Правил подготовки нормативных пра-

вовых актов федеральных органов исполни-

тельной власти и их государственной реги-

страции: приказ Министерства юстиции РФ 

от 23 апр. 2020 г. № 105 // Официальное 

опубликование правовых актов: сайт.  URL: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/ 

0001202004270027?index=1 (дата обращения: 

25.02.2025). 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/
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государства и права, в котором указыва-

ется: «Конституционный Суд является 

органом правотворчества в негативном и 

позитивном смыслах. Решение Консти-

туционный Суд является негативным ис-

точником права в том смысле, что тот 

или иной акт, признанный неконституци-

онным, утрачивает юридическую силу и 

становится не действующим. Решения 

Конституционный Суд являются пози-

тивными источниками права в том смыс-

ле, что правовые позиции Суда и толко-

вание Конституции создают новые пра-

воположения и нормы…»1. (В указанном 

фрагменте учебника, кроме грамматиче-

ских ошибок (выделены нами) допущены 

и ошибки содержательные). Согласно          

п. 1 ст. 125 Конституции РФ Конститу-

ционный Суд РФ осуществляет судебную 

власть посредством конституционного 

судопроизводства. Суды, как известно, 

являются правоприменительными орга-

нами и не наделены правотворческими 

функциями. О недопустимости судебного 

толкования, в том числе и высшими су-

дебными инстанциями, при котором су-

дебные органы выходят за рамки разъяс-

нения (толкования) НПА и пытаются 

осуществлять «правотворческую деятель-

ность» незаконно, указывал К.В. Пронин2 

и другие учёные [16, с. 4‒7; 17, с. 40].   

Ещё более радикальные предложе-

ния сформулировал К.Б. Лазорин, пред-

лагая к НПА (нетипичным) относить: 

«…государственные реестры;  экспери-

ментальные; временные нормативные 

правовые акты; производные (специаль-

ные) нормативные правовые акты; наци-

ональные рекомендательные норматив-

ные правовые акты; рамочные конвенции 

(соглашения); инвестиционные проекты; 

федеральные (национальные) каталоги; 

 
1 Теория государства и права: учебник / 

под ред. д-ра юрид. наук, проф. Г.Г. Бернац-

кого. СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2020. С. 458. 
2 Пронин К.В. Дискреционные полномо-

чия суда в уголовном судопроизводстве: ав-

тореф. дис. ... канд. юрид. наук. Челябинск,  

2010. 25 с. 

меморандумы; стратегии, декларации, 

конвенции и иные нетипичные норма-

тивные правовые акты федерального, ре-

гионального и муниципального уровней» 

[18, с. 24‒25]. Такие «предложения» по 

очевидным причинам мы комментиро-

вать в этой работе не будем, однако их 

корни берут начало именно вследствие 

отсутствия легального толкования НПА. 

Обоснования таких предложений автор 

не приводит, но предложения сформули-

ровал. 

Практика законодательного закрепле-

ния дефиниции НПА в странах постсо-

ветского пространства 

Для приближения к пониманию со-

вокупности признаков, которые должны 

быть указаны в дефиниции НПА, полез-

ным будет ознакомиться с некоторыми 

зарубежными законами. Так в ст. 2 Закона 

Республики Беларусь от 17 июля 2018 г. 

№ 130-З «О нормативных правовых ак-

тах»3 (далее ‒ Закон РБ № 130-З) закреп-

лено, что НПА – это такой официальный 

документ, который принимается на ре-

ферендуме, госорганом или должност-

ным лицом  (в рамках их компетенции) в 

соответствии с законодательно установ-

ленной процедурой и направленный на 

установление, приостановление, возобнов-

ление, изменение, продление, прекращение 

действия и официальное толкование норм 

права, как общеобязательных правил пове-

дения постоянного или временного харак-

тера, рассчитанных на неоднократное 

применение в отношении индивидуально не 

определенного круга лиц. 

Под нормотворческим органом в 

данной статье понимается госорган (ор-

ганизация, должностное лицо), уполно-

моченные законодательством на приня-

тие (издание) НПА.  

 
3 О нормативных правовых актах: Закон 

Республики Беларусь от 17 июля 2018 г.        

№ 130-З // Национальный правовой Интер-

нет-портал Республики Беларусь: сайт. URL: 

https://pravo.by/document/?guid=3871&p0= 

H11800130 (дата обращения: 25.02.2025). 
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Данная дефиниция аналогична Про-

екту 2013, к которой добавлены: 1) рефе-

рендум как нормотворческая процедура; 

2) дополнительное свойство НПА ‒ тол-

кование норм права; 3) ограничения по 

субъектам принятия НПА – могут при-

ниматься только госорганами (их долж-

ностными лицами).  

Также нужно отметить, что в ст. 3 

этого закона указано, что НПА может из-

давать Верховный Суд Республики Бела-

русь. 

В п. 25 ст. 1 Закона Республики Ка-

захстан от 6 апреля 2016 г. № 480-V ЗРК 

«О правовых актах»1 НПА – официаль-

ный письменный документ, который 

оформлен на бумажном носителе, либо 

электронный документ, принятый на 

республиканском референдуме, а также 

уполномоченным органом, направленный 

на установление, дополнение, изменение, 

приостановление или прекращение норм 

права. Как видим, дефиниция непритяза-

тельная, которая не акцентирует внима-

ние на процедуре принятия, на истоках 

компетенции правотворческого органа, 

на субъектах правотворчества, на воз-

можности толкования норм права, на 

конкретизации формы. Эта дефиниция 

соответствует использованной в Проекте 

2019. 

В ст. 2 Конституционного закона 

Азербайджанской Республики от 21 де-

кабря 2010 г. № 21-IVKQ «О норматив-

ных правовых актах»2 НПА ‒ это офици-

 
1 О правовых актах: Закон Республики 

Казахстан от 6 апр. 2016 г. № 480-V // Единая 

платформа интернет-ресурсов государствен-

ных органов: сайт. URL: https://www.gov.kz/ 

memleket/entities/almobl-enbek/documents/de-

tails/41546?lang=ru (дата обращения: 

25.02.2025). 
2 О нормативных правовых актах: Кон-

ституционный закон Азербайджанской Рес-

публики от 21 дек. 2010 г. № 21-IVKQ: (ред. 

14.07.2023) // Юрист: сайт. URL: https:// 

online.zakon.kz/Document/?doc_id=30977940 

(дата обращения: 25.02.2025). 

альный документ, который принят на 

референдуме или уполномоченным  госор-

ганом с соблюдением предусмотренной 

Конституцией АР процедуры, имеющий 

установленную форму, в которой нахо-

дятся общеобязательные для неопреде-

ленного круга лиц правила поведения, 

рассчитанные на неоднократное приме-

нение.  

Отметим, что в Конституции АР нет 

подробного описания процедуры приня-

тия различных НПА. Подмена термина 

«неопределённый круг лиц» на «общео-

бязательность» также не добавляет этой 

дефиниции определённости, может суще-

ственно затруднять интерпретацию ука-

занного термина и теоретически сокра-

щает виды документов, которые могут 

иметь статус НПА. Не раскрывается воп-

рос видов правотворческих органов, есть 

ли в нём нормы права. 

В целом можно отметить, что рас-

смотренные законы содержательно не 

лучше той дефиниции НПА, которые бы-

ли предложены ещё в Проекте 2013, и, 

как видим, такой вариант дефиниций 

устраивает государства, которые их уза-

конили. Тогда возникает логичный во-

прос: почему подобный закон до сих пор 

не принят в России? Может состояние 

неопределённости в терминологии спо-

собствует решению каких-то сложных 

правотворческих или правоприменитель-

ных задач? А.А. Васильев приходит к 

выводу, что отсутствие закона о НПА 

выгодно для законодателей и практики 

правоприменения. Законодатель не хочет 

брать на себя ответственность за каче-

ство НПА, а также неопределенность 

иерархии НПА и коллизионного права 

дают возможность произвольно подхо-

дить к разрешению различных юридиче-

ских споров [19, с. 58]. Автора понять 

можно, без закрепления дефиниции НПА 

невозможно говорить о их видах, а зна-

чит, о построении чёткой системы этих 

важнейших источников (форм) права.  

http://www.gov.kz/
https://online.zakon.kz/
https://online.zakon.kz/
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30420395
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Дефиниция НПА в региональном за-

конодательстве 

Ещё более противоречивым здраво-

му смыслу выглядит ситуация, когда бо-

лее 65 субъектов РФ приняли законы, в 

которых находится дефиниция НПА.  В 

условиях межрегионального сотрудниче-

ства такая ситуация с различными вари-

антами дефиниции НПА не создаёт усло-

вия для единого правового пространства 

на территории государства. Рассмотрим 

некоторые дефиниции:  

1) НПА города Москвы ‒ правовые 

акты, устанавливающие   нормы права 

(правила поведения), которые обяза-

тельны для неопределенного круга лиц, 

рассчитаны на неоднократное примене-

ние, а также действуют независимо от 

того, возникли или прекратились кон-

кретные правоотношения, предусмот-

ренные правовыми актами1; 

2) НПА Республики Башкортостан ‒ 

это изданный уполномоченным госорга-

ном Республики Башкортостан акт, 

устанавливающий нормы права, которые 

рассчитаны на неоднократное примене-

ние, распространяются на неопределен-

ный круг лиц и действуют независимо от 

того, возникли или уже прекратились 

предусмотренные им конкретные право-

отношения2; 

3) В ДНР НПА – это официальный 

письменный документ, принятый (издан-

ный) в пределах своей компетенции упол-

номоченным органом, который направ-

 
1  О правовых актах города Москвы: за-

кон Москвы от 8 июля 2009 г. № 25: ред от. 

25.12.2024 // Московская городская дума: 

сайт. URL: https://duma.mos.ru/ru/0/page/zakon

-goroda-moskvyi-ot-8-iyulya-2009-goda-25-o-

pravovyih-aktah-goroda-moskvyi (дата обра-

щения 25.04.2025). 
2 О нормативных правовых актах Респуб-

лики Башкортостан: закон РБ от 12 авг. 1996 г.     

N 42-з: ред. от 01.02.2024 // Официальный 

интернет-портал правовой информации. 

URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?doc_itself=& 

backlink=1&nd=145008721&page=1&rdk=18#I0 

(дата обращения: 25.04.2025). 

лен на введение в действие, установле-

ние, изменение, приостановление, разъ-

яснение или прекращение действия норм 

права3. 

Даже на таком незначительном ко-

личестве законов можно увидеть различ-

ные подходы не только к формулировке 

дефиниции, но и к сущности НПА. В 

столице и в ДНР вообще не акцентирова-

но внимание на органах, которые прини-

мают НПА, во втором примере – это 

только госорганы. Официальным доку-

ментом признаётся НПА только в ДНР. 

Во всех трёх случаях не указывается, что 

НПА содержит нормы права. Учитывая, 

что сегодня некоторые учёные считают, 

что акты высших судебных органов нуж-

но относить к НПА, прямое указание в 

дефиниции на необходимость наличия в 

НПА норм права является обязательным. 

В первых двух примерах НПА только 

устанавливают нормы права, в третьем ‒ 

изменяют, вводят в действие, разъясня-

ют, приостанавливают, прекращают дей-

ствие норм права.  

Только во втором примере упомина-

ется, что есть какой-то «установленный» 

порядок принятия НПА, в остальных 

примерах о порядке ни слова. В первом 

примере нет указания на компетенцию 

органа, принимающего НПА. Может это 

не важно и любой орган может прини-

мать любой НПА? Также в первом при-

мере речь идёт о действии НПА вне зави-

симости от возникновения или прекра-

щения конкретных правоотношений, ко-

торые предусмотрены в этом акте. Это о 

каких конкретных отношениях идет 

речь? Почему о них идёт речь в НПА?  В 

НПА всегда закрепляются общие правила 

 
3 О нормативных правовых актах Донец-

кой Народной Республики: закон ДНР от       

24 сент. 2015 г. № 72-ІНС: ред. от 25.03.2022 

// Народный Совет ДНР: сайт. https://dnrsovet. 

gov.ru/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/ 

zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-

normativnyh-pravovyh-aktah/ (дата обраще-

ния: 25.02.2025). 

https://duma.mos.ru/ru/0/page/zakon-goroda-moskvyi-ot-8-iyulya-2009-goda-25-o-pravovyih-aktah-goroda-moskvyi
https://duma.mos.ru/ru/0/page/zakon-goroda-moskvyi-ot-8-iyulya-2009-goda-25-o-pravovyih-aktah-goroda-moskvyi
https://duma.mos.ru/ru/0/page/zakon-goroda-moskvyi-ot-8-iyulya-2009-goda-25-o-pravovyih-aktah-goroda-moskvyi
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/
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(нормы права), без учёта конкретных си-

туаций и обстоятельств. 

Во всех трёх примерах, если бы бы-

ло указано, что НПА состоит из норм 

права, не нужно было бы указывать о 

действии на неопределённый круг лиц и 

неоднократного использования. Это было 

бы уже понятно из свойств норм права. 

В итоге можно себе представить 

плюрализм позиций всех субъектов РФ, 

которые приняли соответствующие зако-

ны. Поэтому законодательное закрепле-

ние дефиниции НПА на федеральном 

уровне способствовало бы устранению 

терминологической «чехарды» не только 

в научной сфере, но и в региональном за-

конодательстве.  

Дефиниция НПА в интерпретации 

высших судебных органов  

Судебные органы, в том числе и 

высшие, не могут и не должны занимать-

ся правотворчеством, в том числе и фор-

мулировать дефиницию НПА в ситуации, 

когда отсутствует федеральный норма-

тивный акт с закреплением этой дефини-

ции. Однако практика оспаривания НПА, 

которая нуждается в обобщении, способ-

ствовала тому, что такая дефиниция была 

сформулирована в постановлении Пле-

нума Верховного Суда № 5. Пункт вто-

рой указывал, что НПА – акт управомо-

ченного органа госвласти, органа мест-

ного самоуправления или должностного 

лица, который издан в определённом по-

рядке, устанавливающий нормы права, 

рассчитанные на неоднократное приме-

нение неопределенным кругом лиц, дей-

ствующие независимо от возникновения 

или прекращения предусмотренных та-

ким актом конкретных правоотноше-

ний1. 

 
1 О некоторых вопросах, возникающих 

при рассмотрении дел по заявлениям проку-

роров о признании правовых актов противо-

речащими закону: постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 27 апр. 1993 г. № 5 // 

КонсультантПлюс: сайт. URL: https:// 

В 2007 г. взамен предыдущей дефи-

ниции, которая утратила силу, уже дру-

гое постановление Пленума Верховного 

Суда № 482 изменило подход к определе-

нию НПА и просто перечисляло их суще-

ственные признаки: издание управомо-

ченным органом госвласти, органом 

местного самоуправления или долж-

ностным лицом; установленный порядок 

издания; наличие в содержании НПА 

правовых норм (правил поведения),  рас-

считанных на неоднократное примене-

ние, обязательных для неопределенного 

круга лиц; направленность на регулиро-

вание, изменение или прекращение суще-

ствующих общественных отношений. 

Другой подход к дефиниции НПА у 

Конституционного Суда РФ, который в 

своих решениях придерживается форму-

лировки НПА, данные в постановлении 

Государственной Думы3, а впоследствии 

в приказе Минюста России4, в которых 

НПА ‒ официальный письменный доку-

мент, изданный в рамках своей компе-

 
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_

2646/ (дата обращения: 25.02.2025). 
2 О практике рассмотрения судами дел 

об оспаривании нормативных правовых ак-

тов полностью или в части: постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 29 нояб. 

2007 г. № 48 // КонсультантПлюс: сайт. URL: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_ 

LAW_73167/ (дата обращения: 25.02.2025). 
3 Об обращении в Конституционный Суд 

Российской Федерации: постановление Госу-

дарственной Думы Федерального Собрания 

от 11 нояб. 1996 г. № 781-II ГД // Официаль-

ный интернет-портал правовой информации. 

URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ ips/?docbody= 

&link_id=0&nd=201132812&firstDoc=1&colle

ction=1 (дата обращения: 25.02.2025). 
4 Об утверждении разъяснений о приме-

нении Правил подготовки нормативных пра-

вовых актов федеральных органов исполни-

тельной власти и их государственной реги-

страции: приказ Минюста РФ от 4 мая 2007 г. 

№ 88: ред. от 26.05.2009 // КонсультантПлюс: 

сайт. URL: https://www.consul-tant.ru/docu-

ment/cons_doc_LAW_73167/ (дата обраще-

ния: 25.02.2025). 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2646/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2646/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2646/
https://www.consultant.ru/
http://pravo.gov.ru/
https://www.consultant.ru/
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тенции и в определённой форме право-

творческим органом, направленный на 

установление, изменение или отмену 

правовых норм. 

В данном случае отметим, что на по-

верхности лежат следующие вопросы по 

поводу такой формулировки: где указано, 

что такое официальный документ? опре-

делённую форму кто и где определял? 

правотворческие органы, это какие? 

«Направленный на установление, изме-

нение или отмену правовых норм…», а 

как же ввод в действие, приостановление, 

толкование?  

По формулировке НПА, указанной в 

постановлении Пленума Верховного Су-

да РФ № 48, невозможно определить, о 

каких должностных лицах идёт речь. 

Только ли госорганов и органов местного 

самоуправления либо это могут быть и 

другие должностные лица? Снова просто 

«установленный порядок». Кем, где 

установленный, один для всех или иначе? 

После слов «наличие в нём правовых 

норм» дефиницию можно было не про-

должать ввиду очевидности того, как и на 

кого распространяют своё действие нор-

мы права. 

Подводя итог анализа дефиниций 

НПА, предложенных наукой, законопро-

ектной деятельностью, усилиями высших 

судебных органов, а также региональным 

законодательством и законодательством 

государств постсоветского пространства, 

можно сделать следующие выводы:  

1. Каждая дефиниция НПА, предло-

женная до сих пор, имеет те или иные 

изъяны, о которых часто упоминается в 

научной литературе. Наличие таких не-

достатков подтверждается многолетней 

практикой оспаривания законности НПА 

в судах (в том числе в высших судебных 

органах). Обратившиеся в суды субъекты 

сами не всегда могут понять, имеют ли 

они дело с НПА или с документом, кото-

рый содержит некоторые признаки НПА.  

2. Субъекты РФ, принявшие законы, 

в которых закреплена дефиниция НПА, 

не ставили цель соответствия дефиниции 

уже известным её вариантам, которые 

формулировали государственные (в том 

числе высшие судебные) органы. Не со-

относили они свои дефиниции с подоб-

ными в законах иных субъектов РФ, 

вследствие чего на территории РФ отсут-

ствует единое правовое поле, в котором 

граждане или хозяйствующие субъекты, 

да и государственные органы и органы 

местного самоуправления могли бы без 

помощи судов понимать сущность, фор-

му, содержание и процедуру принятия 

НПА, особенно учитывая многочислен-

ность видов НПА.     

3. Ни в одной из рассмотренных 

нами дефиниций нет очень важного при-

знака – прохождение регистрации НПА. 

Даже если предположить, что дефиниции 

с абстрактной фразой «изданный в уста-

новленном порядке» охватывает реги-

страцию, то всё равно большая часть рас-

смотренных дефиниций НПА не содер-

жит даже этой указанной фразы.  

Здесь можно отметить, что в п. 2 

Правил подготовки нормативных право-

вых актов федеральных органов испол-

нительной власти и их государственной 

регистрации1 прямо указано на недопу-

стимость направления НПА для исполне-

ния, если последние не прошли госреги-

страцию либо не опубликованы в опре-

делённом порядке. В отношении иных 

публичных органов власти есть п. 9 ст. 23 

Положения о Министерстве юстиции 

Российской Федерации, в котором указа-

но, что Минюст направляет в федераль-

ные органы, а также в иные публичные 

органы представления об отмене (при-

знании утратившими силу, не подлежа-

щими применению) или изменении НПА 

 
1 Правила подготовки нормативных пра-

вовых актов федеральных органов исполни-

тельной власти и их государственной реги-

страции: (утв. постановлением Правительства 

РФ от 13 авг. 1997 г. № 1009: ред. от 

15.11.2024 № 1557) // Официальный интернет-

портал правовой информации: сайт. URL:  

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd= 

102048667 (дата обращения: 25.02.2025). 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102048667&backlink=1&&nd=607861305
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody
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либо актов, которые содержат право-

вые нормы, не прошедшие госрегистра-

цию. Такие представления являются обя-

зательными для исполнения1.   

Таким образом, можно убедиться, 

что государственная регистрация ‒ это не 

просто формальность к уже принятым и 

действующим НПА, а обязательное усло-

вие их легальности, а также в итоге их 

нормативности и вступления в силу.  

Дефиниция НПА не должна быть 

слишком короткой и недостаточно ин-

формативной, такой сложный, многови-

довой и многоформатный юридический 

феномен требует скрупулёзного объеди-

нения всех его существенных признаков. 

Нельзя назвать здоровой ситуацию в пра-

воприменении, когда государственные 

органы и другие субъекты права обра-

щаются за судебным решением о норма-

тивности того или иного документа, а по-

сле ещё и обжалуют такое решение 

вплоть до высшей судебной инстанции.  

По нашему мнению, НПА – это 

письменный (в том числе его электрон-

ный вариант) документ, имеющий рекви-

зиты и структуру, которую требует 

законодательство для документа данно-

го вида, принятый референдумом, пуб-

личным органом или его должностным 

лицом, а также руководителем юриди-

ческого лица или физическое лицо – субъ-

ект предпринимательской деятельности 

в рамках своей компетенции, который 

был издан в соответствии с установлен-

ной в законодательстве процедурой, в 

том числе зарегистрирован (при прямом 

указании в законе – прошедший государ-

ственную регистрацию) и опубликован, 

содержащий нормы права, направленный 

на установление, изменение, введение в 

действие, официальное разъяснение, пре-

 
1 Положение о Министерстве юстиции 

Российской Федерации: (утв. Указом Прези-

дента РФ от 13 янв. 2023 г. № 10: в ред. от 

09.10.2023 № 750 // Президент России: сайт. 

URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/48837 

(дата обращения: 25.02.2025). 

кращение или приостановление действия 

норм права. 

Такой подход имеет следующие 

преимущества перед проанализирован-

ными вариантами: 1) учитывает все воз-

можные виды НПА, в том числе и ЛНПА; 

2) акцентирует внимание на обязательно-

сти структуры и реквизитов, которые за-

креплены в законодательстве для НПА 

данного вида; 3) подробно перечислены 

субъекты правотворчества; 4) указано, 

что правотворческие органы принимают 

НПА в рамках своей компетенции и 

установленной в законодательстве про-

цедуры; 5) перечислены все возможные 

варианты направленности действия НПА. 

Говоря о дефиниции НПА, необхо-

димо проанализировать её соотношение с 

новым правовым явлением, которое по-

явилось в правовом поле после принятия 

постановления Конституционного Суда 

РФ от 31 марта 2015 г. № 6-П2 (далее ‒ 

постановление № 6-П). Постановлением 

был признан неконституционным п. 1           

ч. 4 ст. 2 Федерального конституционно-

го закона «О Верховном Суде Россий-

ской Федерации» и осуществлено толко-

вание статьи таким образом, что устанав-

ливаются «новые правила» об обязатель-

ности разъяснений налогового законода-

тельства в актах, исходящих от Феде-

ральной налоговой службы (ФНС) для 

налоговых органов и налогоплательщи-

ков, т. е. для неопределенного круга лиц. 

Полное название такого акта – «акт фе-

дерального органа исполнительной вла-

сти, содержащий разъяснения налогового 

законодательства». Такой акт, согласно  

 
2 По делу о проверке конституционности 

пункта 1 части 4 статьи 2 Федерального кон-

ституционного закона «О Верховном Суде 

Российской Федерации» и абзаца третьего 

подпункта 1 пункта 1 статьи 342 Налогового 

кодекса Российской Федерации в связи с жа-

лобой открытого акционерного общества 

«Газпром нефть»: постановление Конститу-

ционного Суда РФ от 31 марта 2015 г. № 6-П 

// Вестник Конституционного Суда Россий-

ской Федерации. 2015. № 3.  

http://www.kremlin.ru/
http://www.kremlin.ru/acts/bank/48837
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=225360#l3


Любчик А.А., Минкова О.Г.                     Понятие и существенные признаки нормативных правовых актов…   53 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2025;15(3):38-57 

п. 2 резолютивной части постановления 

№ 6-П, не является нормативным право-

вым актом, однако фактически облада-

ет нормативными свойствами. 

Согласно этому постановлению за-

конодателю надлежит урегулировать са-

му возможность и особенности оспари-

вания таких актов федеральных органов 

исполнительной власти (в том числе 

ФНС) в Верховный Суд РФ.  

Появившееся в правовом поле новое 

словосочетание «акт федеральных орга-

нов с нормативными свойствами» не 

укладывается в ранее известные правовой 

доктрине и практике правовые явления. В 

фабуле дела этим «актом с нормативны-

ми свойствами» являлось письмо Феде-

ральной налоговой службы от 21 августа 

2013 г. № АС-4-3/15165 «О налоге на до-

бычу полезных ископаемых», обязатель-

ность которого  обжаловал в Верховный 

Суд РФ «Газпром нефть».  Ранее (до по-

становления № 6-П) такие письма про-

сто принимались к сведению, но не отно-

сились к документам, юридически обязы-

вающим к определённому действию.  

Таким образом, возник логичный 

вопрос: чем нормативные свойства НПА 

отличаются от нормативных свойств 

«правил», находящихся в «актах с норма-

тивными свойствами»? Будут ли теперь 

письма и телеграммы федеральных орга-

нов исполнительной власти являться ис-

точниками (формами) права? Если да, то 

какими именно?  

Законодателем в ответ на постанов-

ление № 6-П были приняты дополнения в 

п. 1-1, п. 4 ст. 2 Федерального конститу-

ционного закона «О Верховном Суде 

Российской Федерации» о том, что акты 

федеральных органов исполнительной 

власти и иных федеральных госорганов, а 

также Центрального банка РФ, государ-

ственных внебюджетных фондов, в том 

числе Фонда социального страхования 

РФ, Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования, если они со-

держат разъяснения законодательства и 

обладают нормативными свойствами, те-

перь можно оспаривать непосредственно 

в Верховном Суде РФ. При этом понятие 

«акты с нормативными свойствами» рас-

крыто не было. Другими словами, зако-

нодатель не только согласился с тем, что 

«акты с нормативными свойствами» 

(письма и телеграммы) могут оспари-

ваться в том же порядке, что и НПА, но и 

расширил перечень органов, которые та-

кие акты могут издавать.  

Также были  внесены изменения в 

ст. 43.4 Федерального конституционного 

закона «Об арбитражных судах в Россий-

ской Федерации»1 и ст. 2 Федерального 

конституционного закона «О Верховном 

Суде Российской Федерации», которые 

позволяют Верховному Суду РФ и Суду 

по интеллектуальным правам рассматри-

вать дела об оспаривании актов феде-

ральных органов исполнительной власти 

как судам первой инстанции, если по-

следние содержат разъяснения законода-

тельства и обладают нормативными 

свойствами. 

Дополнительно Федеральный закон   

РФ от 15 февраля 2016 г. № 18-ФЗ2 за-

крепил особенности рассмотрения дел, 

которые рассматриваются Судом по ин-

теллектуальным правам, административ-

ных дел, в которых рассматриваются 

споры по поводу актов, содержащих 

 
1 «О внесении изменений в статью 434 

Федерального конституционного закона «Об 

арбитражных судах в Российской Федера-

ции» и статью 2 Федерального конституци-

онного закона «О Верховном Суде Россий-

ской Федерации»: Федер. конституционный 

закон от 15 февр. 2016 г. № 2-ФКЗ // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. 2016. № 7, 

ст. 896. 
2 О внесении изменений в Арбитражный 

процессуальный кодекс Российской Федера-

ции и Кодекс административного судопроиз-

водства Российской Федерации в части уста-

новления порядка судебного рассмотрения 

дел об оспаривании отдельных актов: Федер. 

закон от 15 февр. 2016 г. № 18-ФЗ: посл. ред. 

// КонсультантПлюс: сайт. URL: https://www. 

consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193 

973/ (дата обращения: 25.02.2025). 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=8&documentId=217964#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=8&documentId=217964#l0
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193973/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193973/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193973/
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разъяснения законодательства и которые 

обладают нормативными свойствами. 

Формулировки «актов с норматив-

ными свойствами» указанные изменения 

не содержали, поэтому смысл словосоче-

тания в правоприменении выглядит сле-

дующим образом: любой федеральный 

орган исполнительной власти может, не 

принимая нормативного правового акта с 

аутентическим (или легальным) толкова-

нием, по своей инициативе, просто напи-

сать письмо с толкованием любого НПА, 

которое автоматически становится обще-

обязательным для всех субъектов, на ко-

торых оно направлено. Указанные акты 

(письма), минуя рассмотрение дела в ни-

жестоящих судах, могут быть оспорены 

только в Верховном Суде РФ.  

Проводя анализ положения поста-

новления № 6-П, В.П. Уманская справед-

ливо отмечает, что термин «акт с норма-

тивными свойствами» не является понят-

ным, недвусмысленным, согласованным 

с другими НПА [9, с. 147]. 

Более конкретно и подробно указал 

на недостатки «актов с нормативными 

свойствами» Р.Л. Иванов, который отме-

чает, что они не подлежат госрегистра-

ции, не проходят установленную законо-

дательством правотворческую процеду-

ру, но могут изменять правовой статус 

организаций и нарушать права человека. 

Для них не указывается компетенция ор-

ганов и должностных лиц, которые могут 

их создавать и подписывать. В таком 

случае мнение должностного лица, кото-

рый подписал такой акт, может не совпа-

дать с реальной волей федерального ор-

гана госвласти в целом. Также не опреде-

лён порядок вступления в силу таких ак-

тов, они создаются без учёта или с от-

клонениями от юридической техники. 

Поэтому автор ставит риторический во-

прос: перед нами очередной (новый) ис-

точник права или одна из юридических 

аномалий? [20, с. 27] Также автор пред-

лагает с целью недопущения указанными 

органами злоупотребления своими пол-

номочиями для возвращения результатов 

их нормативной деятельности под кон-

троль Министерства юстиции РФ и 

уменьшения нагрузки на суды запретить 

оформлять письма с «нормативными 

свойствами».  

Трудно не согласиться с авторами и 

остаётся добавить, что правовой науке 

придётся менять подходы к нормативно-

сти как признаку, присущему только 

нормам права, в образовательной дея-

тельности переписать огромную массу 

учебной литературы, которая долгие го-

ды учила отечественных юристов тому, 

как важно, чтобы обязательные для не-

определённого круга лиц и рассчитанные 

на неоднократное применение правила 

поведения закреплялись в документе с 

чёткой структурой и реквизитами, с про-

хождением указанной в законе право-

творческой процедуры, в том числе нуж-

ного согласования, опубликования и гос-

регистрации.   

Выводы  

В конце исследования можно сде-

лать следующие логические заключения: 

1. Дефиниция НПА, закреплённая на 

федеральном уровне, крайне необходима 

не только для эффективной работы феде-

ральных госорганов, но и для органов 

местного самоуправления, юридических 

лиц и физических лиц субъектов пред-

принимательской деятельности. Частое 

непонимание на местах сущности, формы 

и содержания документов с признаками 

НПА приводит к судебным тяжбам, не 

способствует эффективному государ-

ственному управлению и хозяйственной 

деятельности субъектов, занятых в важ-

нейших секторах экономики. 

2. Отсутствие законодательного за-

крепления дефиниции НПА оказывает 

негативное влияние на качество нацио-

нальных юридических доктринальных 

конструкций, способствует бесконечной 

научной дискуссии о её сущности и со-

держании, не способствует формирова-

нию единообразия в понимании сущно-
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сти НПА у будущих юристов, обучаю-

щихся в вузах страны. 

3. Предложенная в статье дефиниция 

НПА имеет ряд преимуществ перед де-

финициями, закреплёнными в законах 

субъектов Федерации и государств пост-

советского пространства, может быть ис-

пользована для законодательного закреп-

ления (не обязательно в законе о норма-

тивных правовых актах).  

4. Дальнейшие исследования в сфере 

законодательного урегулирования про-

цесса создания НПА мы видим в научном 

обосновании способов систематизации 

законодательства, регулирующего виды, 

форму, содержание, процедуры приня-

тия, регистрации (госрегистрации), опуб-

ликования НПА. 
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