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ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОМУ 

ПРАВОТВОРЧЕСТВУ И ЕГО ПРИНЦИПЫ 

 

Аннотация: Правотворчество является основным механизмом формирования 

правовой системы государства, обеспечивающим её стабильность и развитие. В условиях 

динамичных изменений в обществе и экономике, а также усиления глобализации, требования 

к качеству законодательства становятся всё более высокими. Особенно важным становится 

вопрос о принципах, на которых основывается процесс правотворчества. Принципы 

правотворчества играют ключевую роль в обеспечении законности, эффективности и 

справедливости принимаемых норм. Их изучение позволяет выявить сильные и слабые 

стороны существующей правовой системы и предложить пути её совершенствования. 
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Принципы правотворчества представляют собой основополагающие идеи и 

руководящие положения, которые определяют содержание и процесс создания нормативно-

правовых актов. Они формируют основу для обеспечения единства и согласованности 

правовой системы, а также способствуют достижению справедливости и правопорядка. 

Важность принципов правотворчества заключается в их способности направлять 

законодательную деятельность, обеспечивая её соответствие основным ценностям и нормам 

общества. Например, принцип законности, закреплённый в Федеральном законе от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» [1], подчёркивает необходимость 

строгого соблюдения законов при разработке новых нормативных актов. 

Принципы правотворчества можно классифицировать по различным критериям, 

включая их направленность, уровень регулирования и сферу применения. Основные группы 

принципов включают общие, специальные и отраслевые. Общие принципы, такие как 

законность и демократизм, применяются ко всем аспектам правотворческой деятельности. 

Специальные принципы, например, гласность, регулируют отдельные этапы 

законодательного процесса. Отраслевые принципы касаются специфики правотворчества в 

отдельных отраслях права. Эта классификация помогает систематизировать подходы к 

правотворчеству и учитывать разнообразие его задач. 

Принципы правотворчества играют ключевую роль в обеспечении качества и 

эффективности законодательства. Они способствуют созданию правовых актов, 

соответствующих интересам общества и государства, а также международным стандартам. 

Например, принцип верховенства закона, закреплённый в статье 15 Конституции РФ [2], 

гарантирует, что все нормативные акты должны соответствовать Конституции, что 

обеспечивает их юридическую силу и легитимность. Таким образом, принципы служат 

ориентиром для законодателей и помогают избежать ошибок и противоречий в 

правотворческом процессе. 

Принципы правотворчества находят отражение в конкретных механизмах и институтах 

российской правовой системы. Принцип демократизма, например, реализуется через участие 

граждан в обсуждении законопроектов с помощью платформы «Российская общественная 

инициатива» [3]. Масштаб правотворческой деятельности демонстрирует активное 
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применение принципов системности и законности. По сообщению председателя Госдумы 

Вячеслава Володина, в 2024 году было принято 564 федеральных закона из 1086 

законодательных инициатив [4]. Эти примеры подчеркивают важность принципов для 

обеспечения стабильности и предсказуемости правовой системы. Глобализация права 

выступает как позитивным, так и негативным фактором. Она способствует гармонизации 

законодательства, что включает ликвидацию правовых коллизий и противоречий, а также 

достижение баланса между публичными и частными интересами [5]. 

Современные подходы к правотворчеству в Российской Федерации сформировались в 

результате перехода от централизованной плановой системы к рыночной экономике и 

демократическому устройству. С начала 1990-х годов законодательный процесс претерпел 

значительные изменения, направленные на обеспечение большей открытости, учета интересов 

различных социальных групп и гармонизации с международными стандартами. 

Цифровизация оказывает значительное влияние на правотворческий процесс в 

современной России. Введение электронных платформ для обсуждения законопроектов, таких 

как «Российская общественная инициатива», позволяет гражданам активно участвовать в 

формировании законодательной повестки. Использование технологий искусственного 

интеллекта в анализе и разработке законодательных актов открывает новые возможности для 

повышения эффективности и точности в правотворчестве. Принятый в 2020 году закон о 

регулировании искусственного интеллекта [6] иллюстрирует интеграцию технологий в 

законодательный процесс. Это подчеркивает важность внедрения современных технологий в 

правотворчество и их роль в трансформации взаимодействия государства и общества. 

Международные стандарты играют важную роль в формировании современных 

подходов к правотворчеству в России. Участие страны в международных организациях и 

ратификация ключевых договоров, таких как Европейская конвенция о правах человека, 

способствует адаптации национального законодательства к общепринятым нормам и 

принципам. Это позволяет обеспечить соответствие российских законов международным 

требованиям, что, в свою очередь, укрепляет правовую систему и способствует интеграции 

России в глобальное правовое сообщество. 

Несмотря на значительные достижения в области правотворчества, остаются 

проблемы, требующие решения. К числу таких проблем относится недостаточная 

прозрачность законодательного процесса и слабая вовлеченность граждан в принятие 

решений. Исследования показывают, что около 60% россиян считают, что правотворчество 

должно быть более открытым и учитывать мнение общественности. Большинство авторов 

подчеркивают неэффективное функционирование правовой системы в России и 

необходимость ее совершенствования [7]. В перспективе важно развивать механизмы 

общественного контроля, совершенствовать электронные системы участия и повышать 

квалификацию лиц, занимающихся правотворческой деятельностью. 
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