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• Правотворчество охватывает собой непосредственную 
деятельность уполномоченных на то государственных 
органов по выработке, принятию, изменению, 
дополнению или отмене нормативно-правовых актов.

• Правотворчество можно рассматривать в узком и 
широком смыслах.

• В узком смысле правотворчество - это процесс 
непосредственного создания, изменения или отмены 
правовых норм компетентными органами (например, 
принятие Государственной Думой закона, утверждение 
министром положения или инструкции) либо 
непосредственно населением (путем референдума).

• Такого рода правотворчество в юридической литературе 
нередко называют правотворчеством в собственном
(«буквальном») смысле слова. Данным понятием 
охватывается нормотворческая деятельность всех без 
исключения органов, уполномоченных на создание, 
изменение или упразднение правовых норм.



• Наряду с правотворчеством в узком 
смысле слова в научном 
юридическом лексиконе довольно 
часто используется также термин и 
понятие «правотворчество в 
широком смысле слова». В 
качестве его синонима 
употребляется термин и 
понятие «правообразование».

• Оно включает в себя не только 
собственно правотворческий, но и 
весь предшествующий ему 
подготовительный процесс 
формирования права. 
Необходимость существования 
подготовительного процесса 
обусловливается потребностью 
повышения качества издаваемых 
актов, которое зависит не только от 
уровня собственно самой 
правотворческой деятельности 
государственных органов, но и от 
уровня проводившихся до принятия 
того или иного правового акта 
подготовительных работ. Следует 
отметить, что решения, 
принимаемые в подготовительных 
стадиях, юридических последствий 
не порождают.



• Составной частью правотворчества является процесс 
законотворчества. Данным понятием охватывается 
правотворческая деятельность не всех, а только 
высших законодательных органов того или иного 
государства. Соответственно, законотворчество 
порождает не всю систему нормативно-правовых 
актов, а только те из них, которые являются законами. 
Таким образом, правотворчество и законотворчество 
соотносятся, как целое и часть.



• В процессе правотворчества действуют как объективные, 
так и субъективные факторы.

• Объективные факторы обусловлены назревшей 
потребностью общества в регулировании социальных 
отношений.

• Например, в начале 90-х годов XX в. возникла объективная 
потребность перевести экономику на рыночные 
отношения. Эта потребность стала реализовываться. В 
частности, были приняты такие законы, как «О 
предпринимательской деятельности», «Об акционерных 
обществах».

• Субъективные факторы обусловлены тем, что на всех 
стадиях правотворчества участвуют вполне конкретные 
люди, и от их субъективного усмотрения зависят 
содержание правового акта, сроки его принятия и т. д. Так, 
от персонального состава рабочей группы по составлению 
законопроекта во многом зависит выбор научной 
доктрины, которая кладется в основу будущего закона, 
основные положения будущего нормативного акта. 
Довольно часто принимаются законы, отражающие 
интересы определенных групп населения.

• В то же время субъективные факторы действуют в рамках 
объективных факторов и субъективные усмотрения 
законодателей не могут выйти за определенный рубеж.



Принципы правотворчества
• 1. Научность. При разработке и издании нормативно-
право- вого акта должна изучаться сложившаяся 
социально-экономическая ситуация, потребности 
общества, опыт других стран и научные доктрины, должны 
просчитываться последствия принятия данного акта, его 
место в системе права в целом, а также 
противодействующие факторы и общественные 
возможности — кадровые, финансовые, организационные 
и др., обеспечивающие достижение поставленной цели. 
Правотворчество не терпит поспешности. Оно должно 
четко планироваться. Принятый акт должен быть 
безупречен как по форме, так и по содержанию. 
Правильный выбор вида нормативного акта, его 
юридической силы очень важны для регулирования 
определенных отношений;

• 2. Демократизм. Проявляется в демократической 
процедуре разработки и принятия нормативно-правовых 
актов; в широком привлечении граждан к правотворческой 
деятельности с тем, чтобы принятые акты выражали их 
сбалансированную волю; к сожалению, эта деятельность в 
последние годы значительно снизилась, уменьшилось и 
количество нормативных актов, выносимых на обсуждение 
народа;



• 3. Законность. Действия правотворческих органов должны 
основываться на законах, т. е. осуществляться в границах 
полномочий при соблюдении формы и процедуры принятия 
нормативных актов. Кроме того, содержание принятого акта не 
должно противоречить действующим актам более высокой 
юридической силы;

• 4. Профессионализм. Заниматься подобной деятельностью 
должны компетентные люди — юристы, управленцы, экономисты и 
др.;

• 5. Системность. Принятый нормативный акт должен вписываться в 
смысловую и юридическую иерархию юридических актов и не 
должен допускать дублирования, коллизий и временного 
рассогласования с другими актами;

• 6. Четкая дифференциация правотворческих 
полномочий. Нарушение этого принципа приводит к 
дублированию управленческой деятельности, коллизиям правовых 
актов, грозит нестабильностью, безответственностью и ростом 
правового нигилизма;

• 7. Гласность. Означает открытость, «прозрачность» 
правотворческого процесса для широкой общественности, 
нормальную циркуляцию информации;

• 8. Оперативность. Предполагает своевременность издания 
нормативных актов.

• Следовательно, принципы правотворчества - это 
основополагающие идеи, руководящие начала, исходные 
положения деятельности, связанной с принятием, отменой или 
заменой юридических норм, это ориентир для органов, творящих 
право.



• Таким образом, правотворчество как важнейший вид 
государственной деятельности имеет огромное значение 
как для государственно-организованного общества, так и 
самого государства.

• Правотворческая деятельность государства есть 
отражение экономических и иных общественных 
отношений в виде общих норм особого социального 
характера, юридических норм, где они приобретают 
наиболее общий, формально-определенный характер. В 
современном цивилизованном государстве она с 
необходимостью должна исходить из определенных 
принципов, основных идей, организационных начал, 
обуславливающих сущность, наиболее характерные черты 
и свойства этой деятельности.


