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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ ПРАВОТВОРЧЕСТВА 

В юридической литературе встречается огромное количество близких по 
значению слов, которые используются в сфере образования права: правотворче-
ство, нормотворчество, нормотворческая деятельность, правоустановление  
(нормоустановление), правообразование и т. д. Следует также отметить, что раз-
ные ученые-правоведы отождествляют эти понятия. 

Правообразование — это процесс формирования права, социально обу-
словленный, длительный по времени объективно-субъективный, идущий снизу 
вверх (фактическое складывание права) [1, с. 377]. 

Правообразование можно подразделить на три стадии, а именно:  
1) потребность в возникновении правовых норм, регулирующих обще-

ственные отношения;  
2) принятие потребности и разработка дальнейшего плана правового регу-

лирования;  
3) правотворчество, т. е. подготовка и принятие нормативного правового 

акта или другого источника права [1, с. 378].  
Правотворчество — это урегулированная нормами права деятельность 

уполномоченных субъектов по установлению, изменению или отмене норм 
права [2, с. 140]. 

Можно отметить, что в работах как отечественных, так и зарубежных ав-
торов термин «правотворчество» рассматривается в двух базовых подходах. 
В соответствии с первым подходом правотворчество следует рассматривать 
только как процесс принятия и издания нормативного правового акта. Такой под-
ход нередко именуют правотворчеством в буквальном смысле слова. Второй 
подход — это более широкое понятие, которое включает в себя не только приня-
тие и издание правового акта, но и всю деятельность компетентных органов по 
созданию нормативного правового акта, которая начинается с момента выясне-
ния проблем, требующих своего правового разрешения [1, с. 379]. 
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 Также в литературе очень часто встречаются определения правотворче-
ства как вида исключительно государственной деятельности. Однако такой под-
ход считается неверным. Нормативные правовые акты не всегда исходят только 
от государства. Они могут возникнуть также в результате народного правотвор-
чества и исходить от народа, так как, в соответствии со статьей 3 Конституции 
Республики Беларусь, единственным источником государственной власти и но-
сителем суверенитета в Республике Беларусь является народ [3]. 

 Нормативный правовой акт может исходить и от органов местного само-
управления, которые создаются населением для решения вопросов местного зна-
чения и действуют на определенной территории. 

Можно отметить признаки правотворчества, которые отличают его от дру-
гих понятий:  

1) осуществляется компетентными органами; 
2) осуществляется на основе и в порядке, установленном в законодатель-

ных актах и других нормативных правовых документах; 
3) выражается в деятельности по созданию, изменению и отмене норм 

права; 
4) представляет собой научно-техническую и юридическую деятельность; 
5) является важнейшим показателем правовой культуры всего общества и 

его исторических традиций [1, с. 380].  
Таким образом, из разнообразия подходов к пониманию термина «право-

творчество» можно выделить общее понятие, которое, на наш взгляд, наиболее 
полно отражает и раскрывает всю суть и смысл правотворческого процесса: 
правотворчество — это урегулированная нормами права деятельность уполно-
моченных субъектов по установлению, изменению или отмене норм права. 
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