


РЕКОМЕНДУЕМАЯ 
ЛИТЕРАТУРА



ПРАВОТВОРЧЕСТВО: 
ПОНЯТИЕ, ФОРМЫ, 

ЦЕЛИ

Правотворчество – это осуществляемая 
компетентными органами государства, 
международным сообществом, народом 
и иными уполномоченными субъектами 
юридическая деятельность (или 
юридический процесс), направленная на 
разработку, обсуждение, принятие и 
введение в юридическую силу различных 
источников (форм) права (нормативных 
правовых актов, нормативных договоров, 
юридических прецедентов и др.).

Одной из ведущих *форм* правотворчества выступает 
нормотворческая юридическая деятельность. Её различают наряду с 
доктринальной, систематизационной и правореализационной (в том 
числе правоприменительной и праворазъяснительной) деятельностью. 
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ФОРМЫ И 
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Формы правотворчества различаются по субъектам деятельности: 

международное 
правотворчество
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Формы правотворчества по способу придания юрсилы источнику права 
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Прецедентное
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СТАДИИ 
ПРАВОТВОРЧЕСТВА

Законодательны
й
процесс *

НОРМОТВОРЧЕСТВО как форма юридической 
деятельности выступает в качестве определенного вида 
юридической технологии, которая распадается на 
несколько последовательных стадий 
(процессуальных этапов) с соответствующими 
принципами нормотворческой деятельности. 

В теории права принято различать стадии 
правообразования и непосредственно стадии 
правотворчества, которые зависят от 
соответствующих форм и видов правотворчества.

СТАДИИ правотворческого процесса – это относительно 
обособленные (во времени и пространстве) этапы 
однородных правотворческих действий, направленных на 
разработку, принятие (изменение или отмену) и введение в 
действие нормативного правового акта, договора, обычая или 
иного источника права.



СТАДИИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНО
Й ПРОЦЕДУРЫ

Законодательный процесс представляет собой законотворческую 
технологию и законопроектную процедуру, выступая своего рода 
сердцевиной (главным видом) правотворческого процесса в РФ и 
других странах РГПС.

Традиционно различаются следующие 
стадии законодательного процесса: 
1) подготовка законопроекта и проявление 
законодательной инициативы; 
2) рассмотрение и обсуждение законопроекта, 
принятие и одобрение закона; 
3) утверждение закона и его подписание; 
4) опубликование законопроекта и вступление
его в силу.



Комитет Государственной Думы по 
государственному строительству и 
Законодательству ГосДумы РФ 



ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ 
ИНИЦИАТИВА В РФ

Отличать от 
нормотворческой 
инициативы, и
от инициативы проведения 
референдума

Путем сложения всех указанных в данной статье Конституции РФ 
субъектов получаем, что в нашем государстве 727 субъектов права 
законодательной инициативы!

Надлежащая форма и реквизиты законопроекта (12)  * – это то, 
без чего субъект права законодательной инициативы не может 
войти в «горнило» законотворческой деятельности 
(см. Регламент ГосДумы РФ).





Если в нач. 2000-х гг. ГосДума РФ принимала 150 – 200 
законов, поправок и других актов в год, то в 2016 – 
2017 гг. их число достигло ок. 550 ежегодно, в том 
числе свыше 10 ФКЗ в год!
Стабильность законодательства в области налогового 
права не превышает 2-х недель, для примера – Лесной 
кодекс РФ меняется раз в 22 дня, Земельный и 
Уголовно-процессуальный кодексы РФ — ежемесячно. 
КоАП РФ удаётся держать без поправок в среднем не 
более 10 дней в году. 
Исключение составляет разве что Таможенный кодекс 
Таможенного союза, правки в который вносились лишь 
трижды с момента принятия.



Статистика законодательного процесса за VII созыв ГД РФ  (2016-2021 гг.)

4,5 
тыс.

з/проектов



Законотворческая процедура 
в Конгрессе США

Законодательный 
процесс 

в Европейском Союзе



Великобритания. Законодательный 
процесс
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СУДЕБНОЕ 
НОРМОТВОРЧЕСТ

ВО

Особой формой правотворчества, характерной для стран англо-американской 
семьи права, выступает прецедентное правотворчество, результатом 
которого является юридический (судебный или административный) прецедент. 

ВЕРХОВНЫЙ СУД РФ даёт разъяснения по вопросам судебной практики
 в трёх формах, издавая акты, направленные на  обеспечение 

единообразного подхода судов к толкованию и применению 
законодательства

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

Президиума ВС РФ 

в результате пересмотра 
конкретных судебных дел 

в порядке надзора 

ОБЗОРЫ 

судебной практики, 
утверждаемые

Президиумом ВС РФ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
Пленума ВС РФ



6  стадий 
по созданию нормативного 
договора

осознание необходимости 
заключения договора, 

выбор субъектов-сторон,
 определение типа договора 

и др.

извещение потенциальной 
стороны о намерении 

вступить в договорные 
правоотношения

разработка 
текста проекта 

нормативного договора

согласительная процедура
 в форме переговоров, 

обсуждений и внесения 
поправок в проект

заключение договора 
путем подписания его 

текстовой формы 
или обмена документами

вступление заключенного договора
 в юридическую силу, в т.ч. 

предшествующие процедуры по 
утверждению, регистрации, 

ратификации, официальному 
опубликованию и проч. ДОГОВОРНОЕ 

НОРМОТВОРЧЕСТ
ВО



СИСТЕМАТИЗАЦИ
Я 

ПРАВА
кодификаци
я

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПРАВА – это научно-организованная и 
непрерывная практическая форма юридической деятельности, 
предполагающая объединение и структурирование правовой 
материи, постоянное совершенствование правового материала, 
достижение наибольшего соответствия между содержанием 
(системой юридических норм) и формой (совокупностью форм их 
выражения). 

Систематизация права предполагает группировку 
юридических норм по определенной схеме с целью 
создания единой и внутренне согласованной 
системы правовых предписаний. 
Её стоит отграничивать от таких смежных понятий, 
как научная систематика права, специализация 
законодательства, унификация права и др.



РЕКОМЕНДУЕМАЯ 
ЛИТЕРАТУРА









Цели систематизации права 

• выявление и восполнение пробелов правового 
регулирования, обеспечение полноты 
законодательства;

• устранение противоречий и 
несогласованностей между правовыми актами;

• очищение правовой системы от устаревших и 
недействующих предписаний и конструкций;

• укрупнение юридических документов, 
направленное на недопущение или устранение 
их необоснованного количества («инфляция 
законов», «кризис источников»); 

• информационная доступность правового 
материала, в том числе для оперативного 
поиска правовых норм.

Форма (вид) систематизации права (или нпа) – это 
деятельность уполномоченных органов по упорядочению 
нормативных правовых актов на основе определённой 
методики, с применением особых приёмов 
правосистематизационной техники и способов её проведения. 



� обозначение сферы правового 
регулирования, нуждающейся в 
систематизации;

� уточнение границ нормативно-правового 
массива;

� составление перечня подлежащих 
систематизации актов / норм

составление плана систематизации, 
определение этапов, сроков и 
ответственных исполнителей

�осуществление правового 
мониторинга соответствующего 
нормативного массива;
�  сбор релевантных нормативных 

правовых актов

компоновка нормативного материала и 
актов, 

идеальная схема размещения, 
определение формы (вида) 

систематизации

� критический анализ и ревизия 
собранных актов, 
�изъятие устаревших актов, 
�внесение изменений и дополнений в 

действующие акты
�создание их актуальной редакции 

(контрольного текста)

оформление всех 
собранных актов и норм по 

правилам юридической 
техники и создание 

итогового текста сводного 
документа 

Процедурные этапы систематизации права 







Система обеспечения законодательной деятельности 

единой государственной автоматизированной 

системы «Законотворчество» (СОЗД ГАС 

«Законотворчество»), разработанная Спецсвязью 

ФСО России. 
Есть режим регистрации проектов 

законодательных инициатив в системе СОЗД  
sozd.parliament.gov.ru/bill/547098-7



sozd.parliament.gov.ru/bill/547098-7













«Вопрос о кодификации законов 
не новый: он старый как мир, 

как жизнь человечества на земле» 
Будкевич Ф.П. Система и цели 

кодификации законов. Варшава, 1905. 

КОДЕКС – это базовый, головной законодательный акт сводного 
характера, обеспечивающий единообразное правовое регулирование и 
содержащий в систематизированном виде всю или основную массу 
норм, регулирующих определенную сферу общественных отношений



Пожалуй, первым универсальным кодексом, представляющими собой набор общечеловеческих 
ценностей и правил поведения, стал свод религиозных правил «Десять заповедей Ветхого завета». 

Позже появились кодексы, определяющие поведение отдельных социальных групп общества. 
Наглядный тому пример можно найти в истории Японии – Кодекс самурая «Бусидо». 
В дальнейшем потребность в частных кодексах (например, кодексы объединений, профессий и пр.) 
возникала в связи с тем, что универсальных норм было недостаточно для регулирования 
человеческого поведения в специфических ситуациях. Так, появились «кодекс чести», «дуэльный 
кодекс»,  «кодекс Бусидо» и др.

В настоящее время наиболее распространены два 
вида частных кодексов – профессиональные и 
корпоративные, которые регулируют отношения 
людей внутри данных групп. 



Для меня слово «кодекс» всегда означало что-то важное. Впервые 
это слово я услышала в словосочетании «кодекс чести», поэтому уже в 
детстве я понимала, что это слово серьезное и значимое. Даже само 
слово при произношении кажется каким-то гордым, звучным. Звук «Э», 
образованный буквой «Е» в этом слове, придает ему твердое звучание 
и некую тяжесть. Прочитав или услышав это слово, не зная, что оно 
значит, не трудно догадаться о его важности.





Законы Солона в Древних АФИНАХ были написаны ок. 594 
г. до н.э. на больших деревянных плитах и цилиндрах/ призмах – 
axones, прикрепленных на вертикальных вращающихся осях, 
стоявших в афинском Пританее (официальной резиденции архонтов) 
Первоначально на axones были записаны законы – «Кодекс 
Драконта» ок. 621 до н.э. Но Солон отменил все законы Драконта, за 
исключением тех, которые касались убийства. Фрагменты аксонов с 
записями норм «Кодекса Солона» еще были доступны во времена 
Плутарха.



КОДЕКС —ОТ ЛАТ. CODEX 
- 
СПЕРВА CAUDEX - СТВОЛ, 
ЗАТЕМ – КНИГА ИЗ ПИСАННЫХ
ДОСОК, В ОТЛИЧИЕ ОТ VOLUMEN

В Древнем Риме 
форма книги из скрепленных вместе 
вощёных дощечек или папирусных листов



Вечный эдикт при императоре Адриане был сделан юристом Сальвием Юлианом, который привел в 
порядок материалы постоянного эдикта — edictum perpetuum (125—138 гг. н. э.). Так появилась 
кодификация преторского права в Древнем Риме.



«Золотой век» кодификации права – это XIX столетие, которое открывалось французской кодификацией, и 
завершалось кодификацией немецкой. В последние годы Старого режима во Франции живейшее стремление к 
унификации действовавшего тогда права проявилось в тетрадях наказов населения, составленных при 
проведении Генеральных штатов в 1789 г., в проектах ГК, в трактатах правоведов и философов эпохи 
Просвещения.

«В XIX веке впервые в мире 
законодательство 
кодифицировали четыре крупные 
державы (империи) – Франция, 
Австрия, Германия и Россия. 
В Российской империи было 
четыре кодифицированных акта по 
гражданскому праву. Они 
регулировали жизнь человека от 
рождения до смерти, договорные 
отношения, право собственности, 
земельное право», - пишет П.В. 
Крашенинников. 

Выдающимися памятниками российского 
законодательства 
являются Полное Собрание и Свод Законов.



      В Европейском Союзе существует слишком вольное понимание кодификации: 
это издание любых нормативных актов органами Евросоюза (инструкций, директив, 
постановлений и др.). 
      В Италии есть особый Навигационный кодекс, но зато трудовые отношения регулируются 
Гражданским кодексом и др. Нет Трудового кодекса и в Германии, но есть Социальный кодекс. 
В 2001 г. Верховная Рада Украины одобрила особый Хозяйственный кодекс. 
       Во Франции кодификацию понимают в узком и широком смысле. В узком смысле это 
процесс создания классических кодексов, в широком смысле — процесс объединения 
нормативных актов в единый документ, где законодательные нормы, не пересматриваются по 
существу, а устраняются только противоречия между ними, устаревшие положения и т.п.

Всего за прошедшие годы во Франции было подготовлено свыше 85 кодексов и их проектов. Приведем примерный перечень 
действующих кодексов (по сайту "Законодательство Франции«). Есть особый Конституционный кодекс, как например в Бельгии. 
Также здесь действуют Кодекс выборов,  Административный кодекс, Кодекс госслужбы, Генеральный кодекс административно-
территориальных образований, Книга фискальных налоговых процедур, ГК («Кодекс Наполеона») и ГПК, Коммерческий кодекс, 
Потребительский кодекс, Кодекс интеллектуальной собственности, Кодекс общей собственности, Уголовный кодекс и УПК, Кодекс 
военной юстиции, Кодекс публичного здоровья, Кодекс семьи и социальной помощи, Трудовой кодекс, Кодекс коллективных 
процедур, Кодекс социальной безопасности, Кодекс страхования, Кодекс урбанизма, Кодекс коммуникаций, Кодекс жилищного 
строительства, Кодекс окружающей среды, Кодекс дорог, Аграрный и Лесной кодексы, Спортивный кодекс, и др. 

В США кодификация в сфере гражданского, уголовного и процессуального права начиналась в штатах, где 
готовились и своды законов. Одним из первых модельных кодексов стал Единообразный торговый кодекс США, 
разработанный Американским институтом права и Национальной конференцией уполномоченных по разработке 
единообразных законов штатов и одобренный в 1952 г. 







Российские кодексы обычно строятся по пандектной системе, т.
е. содержат две части – общую и особенную, иногда к ним 
добавляется специальная часть











• принцип исторической необходимости кодификации и ее преемственности, 
• принцип научной обоснованности, 
• принцип стабильности кодифицированного акта, 
• принцип соответствия системы законодательства системе права, 
• принцип единства кодифицированного материала (в федеративных государствах), 
• принцип полного охвата правовых норм кодифицированным актом, 
• принцип соответствия общей части кодекса направлениям государственной политики в отрасли права, и др.



Остается много нерешённых проблем:
1. Надо четко охарактеризовать природу и признаки 

кодексов и их место среди других законов. 
2. Следует готовить программы кодификации - 

общие и отраслевые. 
3. Требуется определить роль кодексов в процессе 

развития законодательства, момент их подготовки 
и принятия по мере накопления и обобщения 
"нормативного материала". 

4. Необходимо установить соотношение между 
различными кодексами в регулировании смежных 
(однородных) вопросов. 

5. Следует ускорить принятие федерального закона 
"О нормативных правовых актах". 

6. Оправданно создание Государственной комиссии 
по кодификации.

(с) профессор Ю.А. Тихомиров


