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Процесс формирования права является сложным социально-юридическим 
процессом,  в  результате  которого  на  базе  сложившихся  социальных 
правообразующих  факторов,  выявленных  юридически  значимых  социальных 
интересов  и  сформулированных  юридических  идей,  создается  система 
правовых норм, обеспечивающих упорядоченность общественных отношений. 
Социальная  ценность  (эффективность)  и  качество  сформированного  права 
определяется  целым  рядом  условий  (профессионализм  субъектов 
правотворчества,  соответствие  экономическим  возможностям  государства, 
научная обоснованность и системность проводимых в жизнь правовых решений 
и пр.).  Однако все эти основания действенности и эффективности правового 
материала являются во многом производными (вторичными) по сравнению с 
той ролью, которую выполняет общество (народ), демократические институты в 
плане влияния на процесс формирования права. Думается, прежде всего, лишь 
то право, в создании которого непосредственно (или опосредованно) принимали 
участие  люди,  будет  восприниматься  как  право  необходимое,  истинное, 
справедливое. Как заметил на заре эпохи перемен (в 1989 году) в своем докладе 
«О  гражданском  обществе»  Мераб  Мамардашвили  (выдающийся 
отечественный философ), связывая свои размышления с искусством общества и 
политики: «Фактом является то, что для того, чтобы испытать, действительно 
пережить какое-то живое чувство или живое восприятие, человек должен иметь, 
получить или создать сам, сотворить какую-то конструкцию …»1.

В число традиционных демократических институтов,  с  которыми связан 
процесс  правоформирования,  входят  такие  институты  делиберативной 
демократии, как демократические выборы, референдум, публичные слушания 
проектов нормативных актов, институт лоббизма и некоторые другие.

Демократические  выборы,  в  частности,  «предоставляют  населению 
возможность  сформировать  (выбрать)  такой  субъект  правотворчества,  чья 
нормотворческая  деятельность  будет  направлена  на  принятие  нормативных 
правовых актов в интересах народа и отвечающих доминирующим в обществе 
ценностям и представлениям о них»2.

В  этом,  по  сути,  заключается  основное  свойство  народного 
представительства,  способного  выразить  в  праве  насущные  потребности 
общества.  Б.Н.  Чичерин  по  этому  поводу  справедливо  замечал:  «Никто  не 
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станет  отрицать,  как  общее  начало,  что  законодательство,  имеющее  живую 
связь  с  народом,  заключает  в  себе  гораздо  более  залогов  силы,  нежели 
законодательство, составленное бюрократическим путем»3.

Референдум – это один из способов прямой демократии,  являющийся в 
соответствии  с  Конституцией  Российской  Федерации  (ч.  3  ст.  3)  наряду  со 
свободными выборами высшим непосредственным выражением власти народа. 
Референдум  предполагает  возможность  осуществления  народом 
непосредственного  правотворчества,  сущность  которого  состоит  в  том,  что 
политически дееспособные граждане непосредственно принимают участие во 
внесении предложений по содержанию предполагаемого нормативного акта, а 
также путем голосования придают данному нормативному акту юридическую 
силу, возводят его в закон.

В настоящее время референдум как форма правообразования используется 
не в полной мере, если не сказать, что совсем не используется, хотя применение 
этой формы народного волеизъявления бывает необходимо и целесообразно4.

Условием  адекватного  отражения  в  правовых  нормах  требований 
общественных отношений и юридически значимых интересов представителей 
гражданского  общества  является  демократический  институт  публичных 
слушаний. Также одним из действенных инструментов взаимодействия власти и 
общества в вопросах формирования права может выступать институт лоббизма, 
который в ряде стран имеет легитимные формы.

В последнее время в связи с развитием информационных технологий стали 
складываться новые формы участия граждан в процессах формирования права. 
Главным образом,  речь  идет  о  выражении сети Интернет волеизъявления по 
поводу  инициации  проекта  нормативного  решения  либо  сбора  голосов  в 
поддержку  принятия  определенного  правового  акта  или  голосов  протеста 
против  каких-либо  правотворческих  инициатив,  а  также  принятых 
юридических решений.

Новые информационные формы влияния на  процессы правообразования 
стали  получать  определенное  легальное  закрепление,  пока  на  уровне  указов 
Президента Российской Федерации. Так, Указ Президента РФ от 9 февраля 2011 
г.  №  167  «Об  общественном  обсуждении  проектов  федеральных 
конституционных  законов  и  федеральных  законов»  предусматривает,  что 
законопроекты,  затрагивающие  основные  направления  государственной 
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политики  в  области  социально-экономического  развития  РФ,  по  решению 
Президента РФ могут выноситься на общественное обсуждение. В этой связи 
федеральным  государственным  органам,  разработавшим  законопроект, 
вынесенный  на  общественное  обсуждение,  надлежит  размещать  в  сети 
Интернет  на  своих  официальных  или  специально  созданных  сайтах  тексты 
законопроекта,  пояснительной  записки  и  финансово-экономического 
обоснования к нему, а также информацию о порядке направления гражданами 
замечаний  и  предложений  по  законопроекту.  Необходимо  также  указывать 
время, в течение которого будет проводиться его общественное обсуждение и, 
кроме  того,  обеспечивать  гражданам  возможность  ознакомиться  с 
поступившими на сайт замечаниями и предложениями по законопроекту.  По 
истечении  90  дней  со  дня  завершения  общественного  обсуждения 
законопроекта  Президенту  РФ  должен  быть  представлен  доклад  о  его 
результатах5.

Рассмотренная форма уже получила апробацию в ходе обсуждения целого 
ряда законопроектов, в том числе таких резонансных, как проекты законов «О 
полиции»,  «Об  образовании».  Можно  отметить,  что  достигнуты  некоторые 
положительные результаты.  Впрочем,  немало еще предстоит сделать в  плане 
совершенствования  данных  методик,  а  также  расширения  спектра 
соответствующих  возможностей  общества  принять  участие  в  процессах 
формирования  актуального  права,  отвечающих  информационному  этапу 
развития российского общества.

5 См.: Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. №7. Ст. 939.
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