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Правовое сотворчество или совместное творчество права: 
материалистический подход

Legal Co-Creation or Joint Creation of Law: a Materialistic Approach

Правотворчество как важнейшая категория юридической науки является 

предметом многих фундаментальных и прикладных исследований как в области об-

щей теории государства и права, так и в рамках отраслевых правовых наук.

Если рассматривать правотворческую деятельность с методологических пози-

ций позитивизма («легализма», «механической юриспруденции», «формального 

стиля юридической деятельности», «конвенционализма»), который «предполагает 
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в качестве задачи правоприменителя не формирование политики, а только ее ре-

ализацию» [1], то понятие «правовое сотворчество», а также раскрывающее его 

содержание выражение «совместное творчество права» применимо к случаям, ког-

да суверен допускает участие в процессе создания формальных источников права и 

соответственно нормативных правовых установлений участие не одного субъекта, а 

некоторое количество агентов суверена (органов публичной власти, их должностных 

лиц), как в случаях создания нормативных договоров, делегирует в очерченных рам-

ках компетенцию на создание юридических правил субъектам права, не являющимся 

агентами суверена (например, локальное правотворчество непубличных организаций), 

допускает (санкционирует) в качестве общеобязательных правил, автором которых 

суверен не является (правовой обычай). 

В рамках позитивистской доктрины научное исследование понятия правового 

сотворчество может и должно вестись в направлении выявления, описания и совер-

шенствования юридических и иных технологий взаимной коммуникации участников 

процесса создания формальных источников права. 

В узком значении понятие «правовое сотворчество» в рамках этого подхода 

может использоваться для характеристики указанного взаимодействия различных 

субъектов в процессе создания только нормативных правовых актов.

Однако позитивистский подход не может объяснить тот факт, что «создание 

нормативных правовых актов – так называемая правотворческая деятельность – 

деятельностью не является, ибо сама по себе никаких изменений в окружающем 

мире не производит, являясь лишь предпосылкой возможных изменений» [2].

Предметное поле, охватываемое понятием «правовое сотворчество», суще-

ственно расширяется и углубляется, если за основу понимания права принять ма-

териалистический подход (В. М. Сырых), который не сводит право к позитивному 

праву как совокупности правил, закрепленных в устных или письменных текстах 

формальных источников, а признает полиформию (полиморфию) права, его способ-

ность функционировать в разных внешних формах проявления в течение жизненно-

го цикла [3], т. е. множественность форм проявления права: позитивное, индивиду-

альное, конкретное, фактическое право [4], а также юридико-фактическую форму, 

выступающую уникальным синтезом предыдущих форм и представляющую собой 

реально используемые в юридической практике стандарты (пределы) доказывания 

юридических фактов, поскольку именно они переводят декларируемое позитивное 

право в область реальной действительности. 

При таком понимании права и форм его выражения, которое, на наш взгляд, 

адекватно отражает реальное действие правовых средств, правовое сотворчество 

может быть определено как совместная деятельность различных субъектов права 

по созданию всех перечисленных форм права: текстов формальных источников пра-

ва, внедрения в индивидуальное право граждан установок на использование закре-

пленных в них правовых инструментов для удовлетворения их интересов и их под-

тверждения в практике конструирования правовых отношений на основе разумных 

и обоснованных стандартов доказывания с последующим воплощением в фактиче-

ское правомерное поведение.

В такой трактовке понятие «правовое сотворчество»:

– отражает характер, роль и место реальной деятельности всех субъектов пра-

ва в правовом регулировании общественных отношений, при безусловно ведущей 

роли должностных лиц органов публичной власти в соответствии с проводимой ими 

правовой политикой в той или иной области правовой жизни;

– способно избавить от иллюзии, что право творит только законодатель как 

автор текстов формальных источников права, реальные юридические последствия 

для индивидов создаются не только и не столько законодателем, сколько 

правоприменителями в публичном праве и самими индивидами в частном праве 

(с ориентиром, безусловно, на публично-правовые оценки их договоров и других 

соглашений).
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Правовое сотворчество публичной власти и институтов
 гражданского общества

Legal Co-Creation of Public Authorities and Civil Society Institutions

В настоящее время вопросы сотрудничества публичной власти и институтов 

гражданского общества стали особенно актуальны. В современных условиях такое 

общество должно брать на себя ответственность за правотворческие инициативы, 

создать механизм контроля за исполнением соответствующих нормативных 

актов, а информирование граждан о новых предложениях поможет сформировать 

общественную позицию, выстроить диалог с властью и способствовать участию в 

реализации правопорядка.

Следует заметить, что именно рациональная осознанная позиция личности 

делает возможной функционирование гражданского общества. Участвуя в выработке 

социально значимых решений, граждане становятся соавторами права, разделяя 

с государством ответственность за их реализацию. Таким образом повышается 
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