
66

Серія ПРАВО. Випуск 24. Том 1
♦

постановка проблемы. всегда актуален вопрос 
об осуществлении и эффективности законотворчества 
для стабильности и развития государства и общества, 
то есть механизм законотворчества имеет особо важ-
ное значение в законотворческой деятельности.

состояние исследования. во вьетнамской и рос-
сийской научной литературе довольно редко уделя-
ется внимание понятию и структуре механизма за-
конотворчества, но существуют отдельные подходы 
к понятию и структуре механизма правотворчества, 
одним из видов которого является законотворчество.

вьетнамские ученые чаще всего обращают вни-
мание на отдельные элементы законотворчества 
(правотворчества) [1; 3], реже – на совокупность 

элементов механизма законотворчества. Понятие и 
элементы механизма законотворчества были даны 
одним из авторов данной статьи в работе «Понятие и 
элементы механизма законотворчества» [2]. Под ме-
ханизмом законотворчества в ней понимается систе-
ма тесно взаимосвязанных, взаимосогласованных и 
взаимодействующих средств, процедур с участием 
различных субъектов при соблюдении нормативных 
(в основном законодательных) правил и законотвор-
ческой техники, необходимых для обеспечения зако-
нотворческой деятельности. Элементами механизма 
законотворчества являются субъекты законотвор-
чества; законотворческие процедуры, основные и 
факультативные стадии процесса законотворчества, 
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закрепленные в правовой основе законотворчества; 
правила, приемы и средства законотворческой тех-
ники; организационные и финансовые средства, не-
обходимые для обеспечения законотворческой дея-
тельности.

в советской литературе понятие механизма пра-
вотворчества было сформулировано д.а. ковачевым 
в работе «Механизм правотворчества в социалисти-
ческом государстве». он считает, что механизм пра-
вотворчества представляет собой систему субъектов, 
осуществляющих правотворческую деятельность [6, 
с. 6]. Более развернуто это понятие формулируется 
следующим образом: «Механизм правотворчества – 
это система органов государственной власти и управ-
ления, которые обладают правом на правотворчество 
и правом контроля над законностью деятельности 
соответствующих механизмов правотворчества; си-
стема, основывающаяся на конституционных прин-
ципах и принципах управления» [6, с. 55]. однако, 
на наш взгляд, сводить механизм правотворчества 
только к системе субъектов правотворчества было 
бы не совсем верным, поскольку он является одной 
из разновидностей правового механизма [7; 9], ко-
торый представляет собой объективированный, на 
нормативном уровне системно организованный ком-
плекс юридических средств, необходимый и доста-
точный для достижения соответствующей цели [9].

По мнению М.ю. осипова, механизм правотвор-
чества – это организованный комплекс как юридиче-
ских, так и не юридических средств, используемых 
субъектами правотворчества в целях создания, из-
менения или отмены действующих норм права [7]. 
Эти средства способствуют совершению правотвор-
ческих действий и операций, а также сами являются 
этими правотворческими действиями, комбинаци-
ями и операциями, которые содействуют достиже-
нию цели правотворчества. М.ю. осипов называет 
следующие элементы механизма правотворчества: 
средства анализа современного состояния систе-
мы права; средства, направленные на разработку 
концепции законопроекта (концептуальное проек-
тирование); средства, направленные на подготов-
ку проектов нормативно-правовых актов, средства 
внесения проектов нормативно-правовых актов в 
правотворческий орган; средства обсуждения про-
ектов в правотворческом органе, средства принятия 
законопроекта в правотворческом органе, средства 
подписания и утверждения проектов нормативно-
правовых актов, особенности вступления в силу 
нормативно правовых актов [7]. никаких других эле-
ментов, кроме средств, автор в структуру механизма 
не включает.

с.в. синюков определяет механизм правотвор-
чества как научно-практическую категорию, которая 
отражает комплексное, системное видение институ-
тов правообразования (частично правореализации) и 
включает в себя социально-правовые инструменты 
и средства, нацеленные на формирование правовой 
нормативной системы регулирования общественных 
отношений [8, с. 7]. с.в. синюков подчеркивает, что 
современный механизм правотворчества является 

широкой социальной организацией, которая долж-
на включать такие основные компоненты право-
вой социализации нормативного регулирования: 1) 
принципы правотворческой политики, 2) правотвор-
ческий процесс и правотворческие процедуры, 3) 
субъекты правотворчества, 4) развитие правотвор-
ческой инициативы, 5) социальные источники фор-
мирования правотворческого решения, 6) прогно-
зирование и мониторинг реализации нормативной 
системы, экспертизу нормативных правовых актов 
и судебных решений, 7) правотворческие акты, 8) 
судебную практику как элемент правотворчества, 9) 
правотворческое правосознание, 10) глобальные и 
региональные координационные связи правотворче-
ства [8, с. 15]. на наш взгляд, в структуре механизма 
правотворчества, данной с.в. синюковым, присут-
ствуют не только элементы, но и факторы, влияющие 
на механизм правотворчества (социальные источни-
ки формирования правотворческого решения, мони-
торинг реализации нормативной системы, судебная 
практика как элемент правотворчества, экспертиза 
судебных решений, правотворческое правосознание, 
глобальные и региональные координационные связи 
правотворчества).

согласно мнению к.н. дмитриевцева, главными 
структурными элементами социального механизма 
процесса правотворчества являются сущностные 
этапы правотворчества в его социальном разрезе. 
При таком подходе выделяются два основных, отно-
сительно самостоятельных блока («подмеханизма»): 
механизм выявления и учета социальных интересов 
и механизм согласования и сочетания социальных 
интересов [4, с. 160]. однако в данном случае речь 
идет не столько об элементах механизма, сколько о 
последовательных стадиях процесса создания нор-
мативного акта.

на взгляд а.в. ильина, можно выделить следую-
щие элементы механизма правотворчества в современ-
ной россии: принципы правотворческой деятельности, 
этапы и стадии правотворческого процесса и право-
творческую (законодательную) технику [5, с. 17-20].

изложение основного материала. Механизм зако-
нотворчества есть реальная организационная и мате-
риальная сила, которая обеспечивает осуществление 
законотворчества тем или иным способом. Механизм 
законотворчества современного государства отлича-
ется высокой степенью сложности, многообразием 
составляющих его элементов, каждый из которых 
имеет определенную задачу, место и роль в процес-
се законотворчества. Между элементами механизма 
законотворчества всегда существуют взаимосвязь, 
взаимная согласованность и взаимодействие. от-
сутствие того или иного элемента влияет на нера-
ботоспособность или неэффективность механизма 
законотворчества. По нашему мнению, механизм 
законотворчества включает следующие 5 элементов.

1. субъекты законотворчества – круг государ-
ственных органов, организаций и отдельных лиц, 
участвующих в отправлении законотворческой дея-
тельности, вступающих в соответствующие право-
отношения и имеющих в связи с этим предусмо-
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тренные конституционными и иными правилами (в 
основном, законом) права и обязанности. субъекты 
законотворчества всегда находятся в упорядоченной 
совокупности, взаимосвязанных отношениях и в 
динамике. в число субъектов законотворчества мо-
гут входить государственные органы, должностные 
лица, отдельные лица, различные общественные по-
литические силы (политические партии, обществен-
ные организации и т. д.), которые тем или иным об-
разом участвуют в создании закона. все субъекты 
законотворчества участвуют в процессе законотвор-
чества в силу своих полномочий (прав и/или обязан-
ностей), установленных, как правило, конституцией 
и принятыми в соответствии с ней иными законами 
и подзаконными актами; совершают в рамках про-
цесса законотворчества действия, всегда взаимос-
вязанные, взаимообусловленные выполнением дру-
гими субъектами данного процесса возложенных на 
них полномочий; действуют в рамках нормативно 
определенных процедур и с целью создания закона.

2. Принципы законотворчества – это основопо-
лагающие идеи, руководящие начала, исходные по-
ложения осуществления законотворческой деятель-
ности, характеризующие сущность, определяющие 
общие направления законотворчества и обеспечи-
вающие его качество и эффективность. следование 
принципам законотворчества помогает законодате-
лю и компетентным органам (организациям и ли-
цам) избегать законотворческих ошибок, снижает 
вероятность создания неэффективных правовых 
норм; позволяет наиболее полно воплотить волю и 
интересы граждан, политику государства в законе; 
способствует росту правовой культуры населения. 
законотворчество достигает своих целей, соответ-
ствует своему истинному предназначению лишь в 
том случае, когда оно базируется на апробированных 
практикой принципах. Принципы законотворчества 
складываются из следующих основных принципов: 
объективность, демократизм, гуманизм, научность, 
правопорядок, осуществимость закона, гласность и 
доступность, профессионализм, оперативность, от-
сутствие препятствий для реализации международ-
ных договоров, членом которых является страна [3].

3. законотворческие процедуры, основные и фа-
культативные стадии процесса законотворчества 
(в том числе и правовая основа законотворческого 
процесса). законотворческий процесс является по-
рядком проведения стадий (действий), которые осу-
ществляются в определенной последовательности 
и закрепляются нормативно (в основном, в консти-
туции и законе) для создания закона. он включает 
следующие стадии: планирование законотворческой 
деятельности, разработка проекта закона, внесение 
проекта закона в законодательный орган (парла-
мент), экспертиза, обсуждение и принятие закона, 
официальное опубликование и вступление в силу за-
кона.

4. Правила, приемы и средства законотворческой
техники, представляющие собой определенную си-
стему требований при подготовке и оформлении 
текста проекта закона. в процессе создания закона 

требуется использовать выработанные юридической 
наукой и апробированные законотворческой практи-
кой наиболее эффективные методы и приемы подго-
товки и оформления проекта закона, оптимального 
изложения его содержания и отвечающего общепри-
нятым в мире стандартам технического его оформле-
ния. Это значит, что законотворчество требует от его 
субъектов специальных знаний, навыков владения 
искусством формирования и формулирования зако-
нопроектов и законов.

5. организационные и финансовые средства, не-
обходимые для обеспечения законотворческой дея-
тельности. Под организационной силой в законот-
ворчестве мы понимаем систему государственных 
органов и организаций, которым предоставлены 
материальные средства и полномочия для осущест-
вления поручений по планированию законотворче-
ской деятельности, разработке, обсуждению, при-
нятию, официальному опубликованию и введению в 
действие закона. данная организационная сила на-
ходится не только в законодательном органе, но и в 
исполнительных, судебных, прокурорских и других 
органах, организациях.

Механизм законотворчества носит высоко-
стабильный характер, но и сам механизм, и его 
элементы не остаются неизменными. на них ока-
зывают влияние как естественная, политическая, 
экономическая, социальная, идеологическая, куль-
турно-историческая, религиозная, моральная среда, 
так и форма государственного правления и формы 
государственного устройства. Этапы, стадии зако-
нотворчества, порядок проведения действий, зако-
нодательная техника и право различных субъектов 
на участие в этих действиях являются относительно 
стабильными. Эта стабильность важна, потому что 
если механизм законотворчества часто изменяется, 
неизбежно нарушается одна из важнейших сфер де-
ятельности государства – законотворческая деятель-
ность, осложняется обеспечение качества закона и, 
конечно, это приводит к негативным изменениям в 
других сферах. однако не следует считать стабиль-
ность механизма законотворчества абсолютной, так 
как это привело бы к жесткости положений права 
и законотворческой деятельности на практике. не-
обходимо постоянное исследование законотворче-
ской практики внутри страны и в других странах, 
поскольку объективно требуется адаптация зако-
нотворческой деятельности к изменению практики 
управления и новым социальным потребностям. 
другими словами, стабильность механизма законот-
ворчества не означает его неизменности, но сами 
изменения должны быть направлены на повышение 
стабильности правового регулирования.

выводы. Проведенное исследование позволя-
ет дополнить предложенную нами ранее структуру 
механизма законотворчества еще одним элементом 
– принципами. в результате под механизмом зако-
нотворчества необходимо понимать систему тесно 
взаимосвязанных, взаимосогласованных и взаимо-
действующих средств, процедур, реализуемых с уча-
стием особых субъектов и основанных на специфи-
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ческих принципах при соблюдении нормативных (в 
основном, законодательных) правил и требований 
законотворческой техники, необходимых для обе-
спечения законотворческой деятельности. структу-
ра механизма законотворчества включает в себя сле-
дующие элементы: 1) субъекты законотворчества; 
2) принципы законотворчества; 3) законотворческие
процедуры, основные и факультативные стадии про-

цесса законотворчества, закрепленные в правовой 
основе законотворчества; 4) правила, приемы и сред-
ства законотворческой техники; 5) организационные 
и финансовые средства, необходимые для обеспече-
ния законотворческой деятельности. от слаженной 
работы всех элементов механизма законотворчества 
зависит его результат – принятие качественных и эф-
фективно действующих законов.


