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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы роли личности в законо-

творческой деятельности. Российские граждане, будучи основным субъектом 

законотворчества и воплощения воли народа в жизнь, являются способом фор-

мулирования и объяснения смысла норм права, которые подлежат формальному 

закреплению в системе нормативных правовых актов. 
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Наше современное общество нельзя представить без точно установленных 

нормативов, устанавливающих в нём порядок. Ещё в глубокой древности люди 

придерживались неких правил, которые регулировали отношения во всех сферах 

общественной жизни. Любое государство утверждает определённый регламент 

в социальных отношениях, выражающий их с помощью законодательства в пра-

вовых нормах. 

Такая значимая роль законодательства в жизни личности и общества пред-

полагает, что каждому гражданину следует знать, как именно происходит про-

цесс законотворческой деятельности. 

Для того, чтобы понять процесс законотворчества, необходимо дать опре-

деление этому термину. Законотворчество – это деятельность компетентных ор-

ганов государственной власти, которая представляет собой особую правовую 
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форму осуществления функций государства, состоящую в принятии, изменении 

или отмене правовых норм. 

Инициатива различных субъектов права (президент РФ, депутат ГД РФ, 

член СФ) занимает ведущее место в перечне факторов, определяющих характер 

и направление деятельности по созданию или изменению законов. 

В соответствии со статьёй 3 Конституции России, носителем суверенитета 

и единственным источником власти в Российской Федерации является ее много-

национальный народ [1]. 

Именно население России является основным субъектом законотворчества, 

и воплощение воли народа в жизнь является способом формулирования и объяс-

нения смысла норм права, которые подлежат формальному закреплению в си-

стеме нормативных правовых актов. 

Субъектами законотворчества могут являться не только государственные 

органы и негосударственные структуры (органы местного самоуправления, 

профсоюзы и т. п.), наделенные соответствующими полномочиями, но и граж-

дане при принятии нормативных правовых актов на референдумах. 

В соответствии с Федеральным конституционным законом от 28 июня 

2004 года №5-ФКЗ «О референдуме Российской Федерации», референдум Рос-

сийской Федерации – это всенародное голосование граждан Российской Федера-

ции по законопроектам, действующим законам и другим вопросам государствен-

ного значения. Референдум РФ наряду со свободными выборами является выс-

шим непосредственным выражением власти народа. Референдум Российской 

Федерации проводится на всей территории государства на основе всеобщего рав-

ного и прямого голосования. Каждый участник референдума обладает одним го-

лосом. 

Решение, принятое на референдуме, является общеобязательным, не нужда-

ется в дополнительном утверждении и действует на всей территории РФ и может 

быть упразднено или подвержено изменению не иначе как путем принятия ре-

шения на новом референдуме. 
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Успешная законотворческая деятельность зависит, прежде всего, от право-

вой культуры законодателей, правового сознания и многих других важных фак-

торов. 

При определении общей воли многое зависит от личности законодателя и 

его культуры. П.М. Рабинович отмечает, что «право не только отражение обще-

ственного бытия, но и самовыражение личности законодательного субъекта, не-

сущее на себе отпечаток психологических особенностей составляющих его ин-

дивидов, их личного опыта, условий жизни» [3, с. 115]. 

По нашему мнению, действительно психосоматические особенности суще-

ственным образом влияют на законотворческий процесс в целом. Правосознание 

отдельной личности и общества в целом определяет всю законотворческую куль-

туру того или иного государства, является двигателем в деятельности органов 

государственной власти. В последнее время принят Указ Президента РФ с целью 

решить вопрос развития правосознания граждан [2]. 

Именно в пункте 4 раздела 1 данного Указа Президента отражено следую-

щее: «государственная политика осуществляется в отношении многонациональ-

ного народа Российской Федерации, отдельных социальных групп и каждого её 

гражданина. Особое внимание уделяется формированию правосознания, право-

пониманию [7] и правовой грамотности подрастающего поколения», а также за-

щите прав и свобод человека и гражданина [6]. 

Важно отметить, что успешная законотворческая деятельность зависит от 

уровня правовой культуры электората, от его правосознания. Верная законотворче-

ская деятельность – залог успеха законодательной системы любого государства. 

Стоит так же отметить, что взгляды и волеизъявления народа не всегда яв-

ляются верными и объективными. Профессиональная деятельность различных 

политических органов, использующих в своих целях СМИ, зачастую оказывает 

огромное влияние на складывание определённых устоев у населения. 

Высказывание субъективного мнения о законопроектах в настоящее время 

имеет существенное значение в законотворчестве. Высказывание гражданами 
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своего мнения о готовящихся к принятию законопроектах играет достаточно 

большую роль в принятии законов в любом демократическом государстве. 

В соответствии с Основным законом Российской Федерации, в перечень по-

литических прав граждан России входит право собираться для коллективного 

формулирования и выражения мнения по важнейшим государственным и обще-

ственным проблемам – осуществлять публичные мероприятия. Это право явля-

ется одной из гарантий возможности осуществления субъектами права законо-

творчества. 

Современное отечественное законодательство предусматривает следующие 

формы публичных мероприятий: собрания, митинги, демонстрации, шествия, 

пикетирования. 

Непосредственное влияние на законотворческую деятельность также оказы-

вают интересы различных социальных групп. Их влияние помогает выявить раз-

личия между их интересами. Путём лоббирования эти группы воздействуют на 

процесс законотворческой деятельности. 

Особенностью законотворчества РФ являются заниженные требования за-

конодателей к нормативным правовым актам, в следствие чего обнародованные 

законы подвергаются правкам или изменениям уже через несколько недель по-

сле их опубликования. Поэтому важно, чтобы законодатели ответственно подхо-

дили к процессу законотворчества и обладали высокой правовой культурой. 

Таким образом, роль отдельной личности и общества в целом в законотвор-

ческой деятельности достаточно велика. Именно электорат государства, путём 

различных волеизъявлений, в большей мере определяет направление и характер 

законотворческой деятельности государства в целом. 

Список литературы 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (с учетом поправок, 

внесенных Законами Российской Федерации «О поправках к Конституции Рос-

сийской Федерации» от 30.12.2008 №6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ, от 

05.02.2014 №2-ФКЗ, от 21.07.2014 №11-ФКЗ). 



Publishing house "Sreda" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

2. Основы государственной политики Российской Федерации в сфере раз-

вития правовой грамотности и правосознания граждан (утв. Президентом РФ 

28.04.2011 №Пр-1168) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/55071558/#ixzz3yPvNdDNG 

3. Рабинович П.М. Право как явление общественного сознания // Правове-

дение. – 2002. – №2. – С. 115. 

4. Федеральный закон от 19.06.2004 №54-ФЗ (ред. от 11.10.2018) «О собра-

ниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ 

LAW_48103/4ceedc6beeab98acfcffe6b042e41a8319e1c922/ 

5. Проект Федерального закона №396138–3 «О лоббистской деятельности в 

федеральных органах государственной власти» (ред., внесенная в ГД ФС РФ, 

текст по состоянию на 24.11.2003) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=PRJ&n=29107#079674

64578780317 

6. Юн Л.В. Реализация конституционных прав граждан на оказание бес-

платной юридической помощи // Конституционализм и власть в России: история, 

современные проблемы и перспективы. Сборник материалов IV Всероссийской 

студенческой научно-практической конференции. – 2019. – С. 134–136. 

7. Юн Л.В. Нравственные основы современного правопонимания: общетео-

ретические аспекты // Проблемы высшего образования и современные тенден-

ции социогуманитарного знания (VIII Арсентьевские чтения). Сборник материа-

лов Всероссийской научной конференции с международным участием. – 2020. – 

С. 84–86. 


