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Аннотация 
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Как известно, каждая сфера жизнедеятельно-

сти человека и общества базируется на определен-

ных принципах. Юридическая сфера аналогично 

подчиняется некоторым принципам, определяю-

щим весь ход развития правовой системы обще-

ства. При этом наиболее важными, на наш взгляд, 

являются принципы правотворчества. 

В гуманитарных науках под принципом пра-

ва понимается руководящая идея, первоначало, 

центральное понятие того или иного предмета, 

процесса, деятельности, жизни, применения, реа-

лизации. Аристотель понимал принцип как перво-

причину, исходя из которой нечто существует или 

будет существовать. Рассматривая принципы пра-

ва в антропологическом ключе, их можно понять 

как внутреннее убеждение человека, основываю-

щее его отношение к праву, определяющее нормы 

его поведения и деятельности в той или иной сфе-

ре. В юриспруденции понятие принципа трактует-

ся примерно так же, как и в философии. Принципы 

права – основополагающие начала, идеи, опреде-

ляющие содержание и направления правового ре-

гулирования в целом и каждой из права отраслей в 

частности [1, c. 41  45]. Принципы права зависят 

от правопонимания, так как общая правовая идея 

является главной, «материнской» для остальных.   

Для отечественной юридической науки и 

правопонимания характерно понятие «принцип 

права» в различных интерпретациях: 

– основополагающие идеи, характеризующие 

достижения, результаты правовой мысли, практи-

ческого опыта, объективные закономерности раз-

вития общества, которые не являются обязатель-

ными для субъектов права [2, с. 95]; 

– первостепенные императивные требования, 

определяющие направление, единую цель право-

вого регулирования отношений в обществе          

[3, с. 28];  

– выделенные в науке первостепенные нор-

мативно-руководящие требования, выражающие и 

отражающие ее содержимое, ее основы, закреп-

ленные в ней закономерности жизни общества     

[4, с. 75];  

– общие идеи, отражающие и определяющие 

закономерности и связи роста общественных от-

ношений, законодательно закрепленные, указыва-

ющие регулирование правом и определяющие 

сущность и общественное назначение права         

[5,  с. 7]; 

– основополагающие идеи, раскрывающие и 

конкретизирующие значение права и позициони-

рующие его как специфический общественный ре-

гулятор [6]; 

– основные руководящие начала, определя-

ющие воздействие права на социальные отноше-

ния и выступающие критериями оценки для субъ-

ектов права…[7, с. 64]. 

Исходя из изложенных положений принцип 

права можно определить как идейные основания 

правовой системы общества, определяющие ход 

правового развития государства и выступающие 

высшими целями правовой политики государства.  

В юридической науке принято делить все 

принципы права на общие (базирующие на себе 

формирование и функционирование всех норм, 

отраслей и институтов права), межотраслевые (от-

носящиеся более чем к одной отрасли права) и от-

раслевые (принадлежащие одной из отраслей пра-
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ва). Подобное деление несет в себе теоретический 

и практический смысл, так как обращает взор на 

отраслевую принадлежность принципов права и 

субординацию. Но при этом классификация прин-

ципов права по области применения имеет некото-

рые недостатки. Так, например, данная классифи-

кация не может ответить на вопросы возникнове-

ния принципов, кроме того, осуществляется их 

суммарное перечисление и по этой причине в од-

ном ряду оказываются идеи, рядоположенные с 

разными сферами общественной жизни, такими 

как нравственность, экономика, политика и т.п. 

Поэтому при анализе принципов права необходи-

мо использовать и другие подходы. Так необходи-

мо обратить внимание на разрабатываемую Л.С. 

Явичем и некоторыми другими авторами тенден-

ции деления принципов права на общесоциальные 

и специально-юридические [8, с. 153]. 

К общесоциальным принципам права можно 

отнести такие идеи, которые выражают и закреп-

ляют идеи права, производные от факторов фи-

нансовой, общественно-политической и других 

областей жизни социума. Воздействие на право со 

стороны экономики, политики, нравственности и 

т.п. безусловно. Его итогом является определение 

правовой концепции общественными нуждами и 

интересами, появляющимися в определенных сфе-

рах социальной жизни и получившими собствен-

ное представление в правотворчестве, правореали-

зации и правопорядке в общем. Это дает возмож-

ность осознать, откуда появились и как воплоти-

лись в праве те или иные начала согласно соб-

ственной сущности неправового характера, а кро-

ме того, довольно конкретно разместить их «по 

полочкам», отыскать подходящую нишу любому 

общесоциальному принципу. 

Описанный подход, помимо этого, дает воз-

можность акцентировать интерес на значимости 

правовой политики в ходе отбора и легализации 

этих либо других общесоциальных начал в каче-

стве основ функционирующего права; укрепит за-

конодательно преимущество государственной соб-

ственности либо определит принцип ее равнопра-

вия с индивидуальной и другими формами соб-

ственности, установит в качестве начальной осно-

вы организации общегосударственной власти пра-

вило деления властей либо провозгласит условие 

демократического централизма. Отмеченные и 

аналогичные превращения в концепции обще-

ственных принципов права невозможно правильно 

осознать, в случае если никак не брать во внима-

ние характер и единую нацеленность проводимой 

в этом либо другом социуме законной политики. 

Таким образом, общесоциальные основы 

права можно разделить на экономические, поли-

тические, идейные, моральные и общественно-

структурные. 

Экономические основы – идеологические ос-

новы права, предопределенные главенствующим 

методом социального производства, формами соб-

ственности, размена и распределения товаров. 

Данное отображение в праве состояния экономи-

ческой жизни сообщества является итогом моди-

фикации финансовой заинтересованности в юри-

дические требования.  

Политические основы права производны от 

состояния общественно-политической концепции 

социума, формально определенных политических 

институтов и эталонов, а кроме того, сформиро-

вавшейся практики их свершения. Так как право 

представляет собой качество одной из конфигура-

ций политики, то считается в собственных глав-

ных принципах результатом правотворческой по-

литики, а также, орудием гарантирования видов и 

способов возможной, законно допустимой обще-

ственно-политической работы.  

К общественно-политическим основам оте-

чественного права в нынешних обстоятельствах 

можно причислить: демократизм, разделение вла-

стей, многопартийность, публичность обществен-

но-политической работы, федерализм и прочее. 

Идеологические основы отображают поло-

жение идеологии сообщества, проникание ее ос-

новных идей, систем в практику правотворчества и 

правореализации. Установлено, что право – явле-

ние в существенной мере умственно идеологизи-

рованное. Оно считается результатом правосозна-

ния и, таким образом, идеологии и психологии 

классов, общественных групп, составляющих 

структуру данного социума. Но необходимо не за-

бывать то, что в праве проявляется в большей сте-

пени главенствующая, формальная идеология. Это 

никак не отрицает смысла для законной жизни так 

называемых вечных общечеловеческих основ либо 

продуктов идеологии притесненных классов, ко-

торые зачастую не получают свое официальное 

выражение и фиксацию в правовых нормах. По-

добные основы имеют все шансы выводиться из 

общей атмосферы направленности действующего 

законодательства. К идейным основам права воз-

можно причислить: мировоззренческий плюра-

лизм, запрещение монополии одной идеологии, 
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направленность права на общечеловеческие цен-

ности, благо народа и т. п. 

Нравственные основы права представлены 

более общественно важными нравственными цен-

ностями и эталонами. Исторически важные нрав-

ственные заповеди и общепризнанные нормы 

предшествуют в период развития правовой систе-

мы и имплицитно значатся в ее нормах. В 

наибольшей степени важные нравственные прио-

ритеты имеют все шансы быть зафиксированными 

в качестве независимых морально-правовых усло-

вий. Такое значение в отечественном праве имеют 

основы гуманизма, справедливости, патриотизма, 

воспитания гражданского долга и т. п. 

Общественно-структурные основы права вы-

ражают характерные черты классовой, государ-

ственной, религиозной и т. п. организации опреде-

ленного государственно-устроенного сообщества. 

Здесь главным становится общественное разделе-

ние сообщества, характерные черты государствен-

ного и исторического развития, взаимоотношения 

государства, целого общества и отдельно взятого 

гражданина, уровень независимости личности в 

общественной группе. К общественно-

структурным основам отечественного права воз-

можно причислить: равноправность социальных 

способностей абсолютно всех людей вне зависи-

мости от их положения в обществе, конфессио-

нальных взглядов, национальной принадлежности 

и иных качеств, обеспечение общественного бла-

госостояния, преимущество интересов отдельно 

взятой личности, равенство и самоопределение 

людей и т. п. 

Специально-юридические основы права 

предполагают такие основные идеи законного ре-

гулирования, которые отражают специфику струк-

туры права как особой социальной действительно-

сти. По этой причине несколько упрощенной явля-

ется их толкование как тех же общественных ос-

нов, но переложенных в правовое русло, правовых 

концепций, юридических средств и методов их 

обеспечения [8, с. 153]. 

Рассматривая виды юридической деятельно-

сти, можно выделить среди них правотворческие, 

правоприменительные, интерпретационные, тех-

нико-юридические и т.д. Остановимся более по-

дробно на правотворческих принципах. 

По нашему мнению, основы правотворчества 

необходимо поделить на три группы, беря за осно-

ву систематизацию объекта правотворчества. В 

первую группу, которую можно охарактеризовать 

как «всеобщие основы правотворчества», рацио-

нально ввести  принципы,  распространяющиеся 

как на нормотворчество, так и подзаконное право-

творчество. Во вторую группу предлагается ввести 

основы правотворчества, свойственные для подго-

товки и принятия федеральных законов и законов 

субъектов Федерации и обозначить её как «основы 

законотворчества». Третью группу составляют 

«основы подзаконного правотворчества». 

Данный подход позволяет сгруппировать 

вышеназванные принципы правотворчества: 

 I группа – Всеобщие основы правотворче-

ства: законность; конституционность; научность; 

 II группа – Основы законотворчества: де-

мократизм; плановость; профессионализм; глас-

ность; учет правового опыта; техническо-

юридическое совершенство; 

 III группа – Основы подзаконного право-

творчества: исполнительность; оперативность 

(своевременность); справедливость; связь с прак-

тикой. 

Принцип законности включает в себя норма-

тивно урегулированную операцию (процессуаль-

ную работу) по исследованию, изменению и при-

нятию, доставлению до получателя нормативных 

документов. При этом предусматривается, что 

принимать правовые документы конкретного типа 

обязаны только уполномоченные в этой области 

субъекты. 

Принцип конституционности определяет 

сущность принимаемых и модифицируемых пра-

вовых актов. 

Юристы в основе принципа научности по-

разному видят его сущность. Большинство разде-

ляет суждение о том,  что законопроект подготав-

ливается на базе достижений науки в разных сфе-

рах познания при конструктивном участии ученых 

правоведов. Другие эксперты в области права в 

содержании принципа научности акцентируют 

внимание на социально-экономической и иных си-

туациях, объективных целях урегулирования 

определенных социальных взаимоотношений. 

Принцип демократизма большая часть юри-

стов причисляют к нормотворческой деятельно-

сти. И это очевидно, т.к. он характеризуется ролью 

людей в данном процессе, степенью формирова-

ния процедурных общепризнанных норм, раскры-

тием настоящих устремлений и свободы граждан, 

активной заинтересованностью в законотворче-

ской работе представителей от разных слоев насе-

ления и всех ветвей власти; практикой всеобщего 

голосования за законопроект; привлечения к оцен-

ке проектов законов социальных институтов. 
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Принцип профессионализма приобретает осо-

бую значимость и напрямую связан с качеством 

подготовленных и принятых нормативно-правовых 

актов, т.к. непосредственно зависит от всенародных 

ставленников Федерального собрания и законода-

тельных собраний субъектов Федерации. 

К основам нормотворчества допустимо при-

числить правило гласности. Данный принцип 

сформулирован в ст. 18 Конституции РФ [9]. 

Принцип учета правового опыта необходимо 

отнести к законотворческой деятельности, так как 

использование в законотворчестве мирового опыта 

по созданию законопроектов, юридических идей, 

мыслей советских и российских юристов, собран-

ного юридического опыта позволяет увеличивать 

качество принимаемых правовых актов. 

Принцип технико-юридического совершен-

ства влияет на уровень и результативность право-

творческого, а вернее, законодательного процесса. 

Уровень восприятия текста и содержание норма-

тивно-правового акта, а также эффективность его 

применения во многом зависит от языка, логики, 

отсутствия противоречий, использования обще-

принятой юридической терминологии. 

Принцип исполнительности подразумевает 

потребность при подготовке и принятии законо-

проекта принимать во внимание финансовую со-

ставляющую, профессиональное обеспечение, 

определенные юридические и организационные 

обстоятельства с целью эффективного осуществ-

ления реализации правовых норм в повседневной 

жизни. Пренебрежение этим принципом может 

вызвать недовольство среди граждан. 

Принцип оперативности (своевременности) 

для подзаконного нормотворчества обусловливает 

потребность исполнительных и муниципальных 

органов власти в исследовании и принятии в без-

отлагательном порядке нормативных документов 

уже после вступления в силу принятого законода-

тельного акта, т.к. недостаток законных элементов 

исполнительной деятельности, препятствует во-

площению в жизнь в полном объеме законода-

тельных норм.  

Принцип справедливости включает в себя 

равноправие граждан перед законом, идеи гума-

низма правовой нормы и т.п. 

Связь с практикой, равно как правило подза-

конного нормотворчества, обязывает субъект 

правотворчества регулярно гарантировать резуль-

тативность действия нормативных документов, 

выявлять противоречия и спорные моменты в дей-

ствующих нормах и незамедлительно их устра-

нять, вносить коррективы в правотворческий про-

цесс. 

Вышеперечисленные основы (принципы) 

очень важны и востребованы для правотворческо-

го процесса, следовательно, их необходимо разви-

вать и использовать в законодательной деятельно-

сти.  

Из всех принципов правотворчества наибо-

лее важным является принцип демократизма. Л.И. 

Петражицкий указывал на сословный характер за-

конов царской империи и предлагал построить ис-

тинную науку о праве  политику права, учитыва-

ющую национальное правосознание, уйдя от юри-

дического позитивизма, т. е. «юриспруденции по-

нятий» [10].  

В своих трудах Дж. Локк затрагивал вопрос о 

демократии при обсуждении «славной» револю-

ции в Англии. Он отметил, что лишь «согласие 

народа … есть основа всякого законного правле-

ния». Таким образом Локк первым указал, что 

принятие народом действующей власти в качестве 

правомочной будет считаться основанием для 

полноправного управления и издания этой вла-

стью законов [11, с. 137]. 

Несколькими столетиями позднее Макс Ве-

бер изучал данный феномен признания власти 

народом и назвал его легитимностью [12, с. 124]. 

Научное понимание учеными в общей теории пра-

ва проблем демократичности законотворчества 

напрямую сопряжено с проблемой правомочности, 

т. е. признания народом законов издаваемых вла-

стью [13, с. 3  8]. 

Н. Луман пишет: «Формальные процедурные 

правила являются достаточными в качестве леги-

тимирующих предпосылок принятия решений и не 

требуют со своей стороны никакой дальнейшей 

легитимации. Ведь свою функцию абсорбирования 

безопасности они и так выполняют: они соединя-

ют неизвестность в отношении того, какое реше-

ние будет принято, с уверенностью в том, что во-

обще будет принято некоторое решение». По его 

мнению, «..бессмысленно ставить под сомнение 

фактическую веру в легитимность и притязание 

норм на значимость в плане критикуемых основа-

ний их значимости; скорее фикция, чем это воз-

можно в определенном случае, является составной 

частью нормативных контрафактических ожида-

ний. Последние, в свою очередь, можно понять 

лишь в рамках функционалистской установки, т.е. 

рассматривая притязания на значимость как фун-
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даментально необходимую иллюзию. Иллюзия, 

однако, не должна быть раскрыта, чтобы не была 

подорвана вера в легальность» [14, с. 233  245]. 

Как считает немецкий философ Ю. Ха-

бермас, «значимы те, и только те нормы действия, 

с которыми в рациональном дискурсе могли бы 

согласиться все, на ком могли бы отразиться по-

следствия принятия этих норм» 15, с. 136]. 

Согласно данной концепции нравственные 

основы формируются посредством многосторон-

них дискуссий и постепенного достижения кон-

сенсуса. Главным условием к дискурсу считается 

предоставление независимости самовыражения, 

которая достигается посредством отказа от любых 

форм давления, то, что именуется «идеальная ре-

чевая ситуация». Идея идеальной речевой ситуа-

ции предполагает собой демократическую проце-

дуру, что содействует независимости от неправо-

мочной власти. Позитивное право при этом счита-

ется орудием общественной интеграции через 

коммуникативные операции [16, с. 206  209]. 

Под демократизацией правотворчества под-

разумевают усиление воздействия сообщества на 

правотворческую деятельность ─ ее процесс и 

итог. Данное воздействие предполагает различные 

виды участия граждан в формировании норматив-

ного правового документа. Само по себе участие 

при этом выступает лишь в качестве орудия. Ос-

новной целью должен быть реальный подсчет ин-

тересов и нужд населения в содержании принима-

емого законопроекта. Вовлечение населения в за-

конодательную деятельность преследует еще две 

взаимосвязанные цели: легитимацию законода-

тельного акта и приспособление его в сознании 

общества. При этом в случае если задача обеспе-

чения учета мнения общества, как правило, декла-

рируется, то о последних двух целях говорится 

реже, несмотря на то, что, на практике они ставят-

ся постоянно и считаются более достижимыми, 

чем начальная задача [17]. 

Закрепив в качестве обязательных на област-

ном и городском уровнях оценку стабилизирую-

щего воздействия и экспертизу нормативных пра-

вовых актов, законодатель предоставил стимул 

формированию соответствующих правовых инсти-

тутов и значимому продвижению на пути демо-

кратизации правотворчества [18]. 
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