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их заинтересованность в исполнении нормативных предписаний. Необходимо 

разрабатывать и внедрять механизмы активного взаимодействия населения и 

государства, основанные на принципах справедливости, равенства, устойчивого 

развития, защиты прав человека.

Публичная власть должна создавать возможности для включения различных 

социальных институтов в процесс формирования правовой системы общества. Это 

можно осуществить через проведение слушаний, консультаций с общественностью 

и т. д. Такие меры позволят достичь более широкого консенсуса и обеспечить леги-

тимность законов.

Институты гражданского общества в правовом сотворчестве позволяют рас-

крыть новые возможности публичной власти для решения нарастающих социальных 

проблем. Вместе с тем в хорошо организованном государстве реализуется не субъ-

ективный произвол индивидуума, а его «разумная свобода». Эти процессы могут 

происходить через обращения, предложения, комментарии и обсуждения в рамках 

представительных органов и консультационных механизмов. Подобное взаимодей-

ствие приводит к большему учету интересов при разработке и принятии норм права. 

Следовательно, институты гражданского общества влияют на деятельность ор-

ганов публичной власти, обеспечивая учет различных мнений, экспертных оценок 

и социального опыта. Все это помогает предотвращать принятие коррупционных, 

субъективных и несбалансированных решений.

Более того, социальные структуры могут играть роль посредников между насе-

лением и государственными органами, создавать платформы для обсуждения зако-

нопроектов, проводить слушания, организовывать образовательные мероприятия 

по правовым вопросам, а также осуществлять мониторинг и контроль за исполне-

нием законов. 

В качестве примера можно привести Указ Президента РФ от 08.11.2021 № 633 

«Об утверждении Основ государственной политики в сфере стратегического плани-

рования в Российской Федерации», подготовленный благодаря включению предста-

вителей общественных организаций в работу экспертных комиссий и советов. При 

принятии Указа в ходе дискуссии учитывались различные интересы, что позволило 

создать более сбалансированный и обоснованный документ. 

Однако для достижения полной реализации потенциала правового сотворче-

ства необходимо выполнить следующие рекомендации:

 – во-первых, следует более активно привлекать граждан и общественные 

организации к процессу создания нормативных актов, используя цифровые техно-

логии, позволяющие учитывать мнения и предложения значительного круга людей 

через электронные платформы. Важно создать механизмы обратной связи и мони-

торинга законодательства;

– во-вторых, для успешного развития правового сотворчества надо сформиро-

вать четкий регламент деятельности различных общественных организаций; 

– в-третьих, следует повышать правовую культуру, ибо чем более информиро-

ваны будут граждане о своих правах и процессах принятия решений, тем активнее 

они будут участвовать в правовом сотворчестве.
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В современных условиях все яснее стала проявляться мысль о том, что 

«государство не должно быть единственным генератором и проводником политики 

в жизнь» [1]. Эту позицию российского Президента разделяют многие известные 

ученые. Так, по мнению авторов проекта Концепции правовой политики в 

Российской Федерации, «…механизм ее формирования и реализации складывается 

из практической деятельности субъектов гражданского общества и органов 

государственной власти в области правового регулирования социальных отношений. 

В его основе лежат принципы активного участия социальных структур в процессах 

разработки и практического осуществления правовой политики, общественного 

контроля за деятельностью государственных органов и должностных лиц в 

юридической сфере» [2, с. 4]. 

Данная позиция схожа с мнением других исследователей, полагающих, что к 

числу новых инструментов и способов творения права можно отнести «правовое 

сотворчество», под которым они понимают «явление, которое включает и обобщает 

уже существующие механизмы участия социума в правотворчестве и в то же время 

позволяет говорить о необходимости внедрения и реализации в формате правотвор-

ческой практики новых подходов привлечения общества в процессы правового сози-

дания» [3, с. 107]. Подобный взгляд в значительной мере обусловлен осознаваемой 

многими специалистами объективной необходимостью усиления конструктивной 

активности структур гражданского общества в современной России, преодоления 

рудиментов социального патернализма, правового нигилизма и политической пас-

сивности. 

«Организации гражданского общества призваны играть важную роль 

в процессе достижения целей Российского государства по повышению 

качества законодательства, качества деятельности власти и качества жизни 

посредством проведения общественных экспертиз нормативных правовых актов, 

общественного контроля за деятельностью органов государственной власти 

всех уровней и принимаемыми ими решениями, общественных инициатив и 

других форм гражданского участия» [4, с. 48]. Так, общественные объединения 

как субъекты правового сотворчества участвуют в формировании и реализации 

правотворческой политики путем выражения мнения определенных категорий 

населения по конкретным социально-политическим проблемам, требующим 

законодательного решения, доведения их до сведения широкой общественности и 

органов государственной власти, оказывая влияние на формирование обществен-

ного мнения. Способами воздействия на формирование правотворческой политики 

таких субъектов гражданского общества, как политические партии являются 

их практическое участие в деятельности парламентских фракций, выдвижение 

своих кандидатов на выборах в законодательные органы государственной власти 

и представительные органы местного самоуправления, участие в выборах в 

указанные органы и в их правотворческой работе. Особую роль в осуществлении 

правотворческой политики играют такие участники правового сотворчества, как 

эксперты – специалисты, обладающие специальными углубленными знаниями, 

необходимыми для обеспечения эффективного правотворчества [5, с. 13]. 

В то же время наиболее вероятными и действенными участниками правотвор-

ческой политики являются социальные группы и организации, лобби, крупные фи-

нансово-промышленные компании и т. п. Одни организации обладают необходимы-

ми интеллектуальными ресурсами для формирования данной политики (например, 

научно-исследовательские центры), другие располагают ресурсами власти (группи-

ровки внутри тех или иных государственных органов), третьи способны подкрепить 

ее финансовой поддержкой. 

Таким образом, перечень субъектов правового сотворчества в условиях совре-

менной России можно считать открытым, поскольку влиять на формирование и ре-

ализацию ее правотворческой политики могут и иные субъекты политико-правовой 



121

жизни, помимо перечисленных выше. 
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