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В большинстве современных государств главным источником права является закон. Этимоло-
гически слово «закон» происходит от древнерусского слова «кон», которое означало границу, предел 
чего-либо.  

В современной юридической науке и практике термин «закон» употребляется двояко: во-
первых, как юридический нормативный акт высшего органа власти, принятый в особом порядке; во-
вторых, как нормативный акт любого органа государства, который содержит юридические нормы, 
обязательные правила поведения [1]. 

Общепринято, что закон – это обладающий высшей юридической силой нормативный правовой 
акт, принятый в особом процессуальном порядке высшим представительным органом государствен-
ной власти или непосредственно народом, регулирующий наиболее важные социально значимые об-
щественные отношения [2]. Приведенное определение позволяет выделить следующие существенные 
признаки исследуемого феномена: 

1) закон – это юридический документ, содержащий нормы права; 
2) закон является результатом правотворческой деятельности высшего органа государственной 

власти или всего народа; 
3) закон принимается в особом процедурном порядке; 
4) закон регулирует наиболее значимые типичные отношения в обществе; 
5) закон обладает высшей юридической силой; 
6) закон является фундаментальным юридическим документом, служит базовым ориентиром 

нормотворческой деятельности иных государственных органов; 
7) закон изменяется и подлежит отмене в особом процессуальном порядке. 
Чем выше степень цивилизованности, развитости и гуманности общества, тем большую потреб-

ность оно испытывает в законах. Это предъявляет повышенные требования к содержанию закона. Со-
держание закона должно быть правовым, то есть соответствующим неотъемлемым, неотчуждаемым и 
естественным правам человека. Степень соблюдения прав человека в законе – критерий качества само-
го закона, показатель его сущности и полезности, справедливости и ориентированности на свободу. 
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Принципиально важно, что в последнее время в федеральных законах по-разному трактуется 
понятие «законодательство». В одних случаях определяется, что законодательство РФ включает в 
себя федеральные законы и законы субъектов Федерации, в других − обозначается самостоятельно 
законодательство РФ и законодательство региона. 

Конституция Российской Федерации не содержит разъяснения понятия «законодательство». 
Однако сопоставление ст. 71 и 72, с одной стороны, и ст. 105 Конституции Российской Федерации, 
которая посвящена принятию законов, – с другой, позволяет сделать вывод, что Конституция РФ раз-
личает термины «законодательство» и «закон». По этой причине можно, очевидно, говорить о пони-
мании термина «законодательство» в широком и узком смысле: в узком – это только законы, в широ-
ком – законы и другие нормативные акты. 

Довольно часто законодательство трактуется как совокупность законодательных и иных норма-
тивных правовых актов. В прежние годы к нему относили и указы Президиума Верховного Совета 
СССР, и постановления Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза и Со-
вета Министров СССР общего характера, теперь часто и нормативные указы Президента, и постанов-
ления парламента РФ. При нехватке законов с этим можно было бы мириться, при их изобилии – нет. 

Законодательство в узком, точном смысле слова – это структурированная, упорядоченная сис-
тема законов. Оно характеризуется рядом свойств, которые отражают разные грани данного явления, 
причем не статичного, а динамичного, действующего. 

Законодательство, говоря о нём образно, – это живой организм, реально отражающий норма-
тивную сторону всех социально значимых аспектов общественных отношений. И поскольку государ-
ство и общество находятся в постоянном и непрерывном развитии, постольку законодательство пред-
ставляет собой динамическую систему, призванную опосредованно способствовать их эволюции. 

Объективно отражая социальные связи и отношения, складывающиеся в различных сферах об-
щественной и государственной жизнедеятельности, законодательство характеризуется системными 
свойствами, производными от качества и динамики общественных отношений, их ценностей и при-
оритетов. Учитывая данное обстоятельство, с определенной долей уверенности можно предполо-
жить, что отдельные элементы системы законодательства необходимым образом должны находиться 
во взаимосвязи и взаимодействии, как между собой, так и с отдельными элементами всей системы 
общественных отношений, свойственных для данного государства на данном этапе его эволюции. 
Это указывает на комплексный характер законодательства. 

Таким образом, ведущими признаками качественного законодательства являются, прежде все-
го: реальность, объективность, динамизм, системность, комплексность, рациональность и др. 

Однако следует отметить, что приведенные свойства законодательства, характерные для наи-
более полного удовлетворения потребностей государства и общества и реализации своего предназна-
чения и роли, на всем протяжении истории развития российского государства так и не получили 
должного воплощения в практике законотворческой деятельности.  

Проведенный анализ показывает, что наиболее значимыми причинами развития этой ситуации 
могут быть признаны низкий уровень правосознания и правовой культуры российского общества, 
отсутствие демократических правовых традиций, отсутствие научно-обоснованных концепций разви-
тия государства и приоритетных направлений законодательного регулирования. 

Российское законодательство современного периода развития общества и государства можно 
характеризовать следующим образом: 

– во-первых, оно представляет собой целостную систему со своими задачами, принципами, 
взаимосвязанными составными элементами и является основной частью правовой системы Россий-
ской Федерации; 

– во-вторых, установлены официальная классификация законов и их соотношение между со-
бой, процедуры предотвращения и преодоления юридических коллизий; 

– в-третьих, определены субъекты законодательной компетенции на уровне Федерации и ее  
субъектов; 

– в-четвертых, регламентирован законодательный процесс; 
– в-пятых, проводится структуризация законодательного массива и его членение на отрасли, 

подотрасли, институты, нормативные массивы; 
– в-шестых, российское законодательство является действующим и применяемым в решении 

правовых вопросов. 
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Система законодательства – это совокупность юридических актов, которые являются формой 
объективного выражения правовых норм. Иными словами, – это средство реального проявления нор-
мативных предписаний должного или возможного поведения [3]. 

Следует отметить, что система законодательства строится по иному принципу, хотя и прямо 
производна от системы права. В ее формировании значительное место занимает субъективный фак-
тор, обусловленный потребностью юридической практики и состоянием юридической техники. 

Как отмечает В.Н. Хропанюк, «в определенные сферы человеческой деятельности объективно 
включаются многие виды и разновидности социальных связей. Не всегда можно обнаружить такую 
изолированную область общественной жизни, где бы доминировал только один вид общественных 
отношений, являющийся предметом регулирования одной отрасли права. Отсюда практическая необ-
ходимость охватить общим правовым регулированием все многообразие общественных отношений, 
возникающих в различных сферах человеческой жизнедеятельности. Законодатель должен учитывать 
объективные потребности общественной жизни в своей субъективной правотворческой деятельности, 
однако не волен изменять содержание правовых норм, регулирующих определенный отраслевой вид 
общественных отношений» [4]. 

Первичным элементом системы законодательства является статья нормативно-правового акта, 
которая, как правило, заключает в себе описание структурных элементов правовой нормы – гипотезы, 
диспозиции и санкции. Вместе с тем указанные элементы в ряде случаев не всегда присутствуют. В 
подавляющем большинстве статьи содержат гипотезу и диспозицию, а санкция содержится в другой 
статье данного нормативно-правового акта (отсылочный способ изложения) или в другом акте (блан-
кетный способ изложения). Более того, в одном и том же нормативном акте могут содержаться нор-
мы различных отраслей права, которые обеспечиваются санкциями, содержащимися в других норма-
тивных актах. 

Система законодательства включает в себя следующие основные отрасли законодательства: 
1) отраслевое законодательство – содержит нормы, которые регулируют качественно опреде-

ленный вид общественных отношений, являющийся предметом одной отрасли права (уголовное пра-
во, гражданское право, земельное, семейное и др.);  

2) внутриотраслевое законодательство – выражает нормы подотрасли или института права, ко-
торые регулируют разновидность отраслевых общественных отношений (в гражданском праве – это 
наследственное право, патентное, институт юридических лиц, обязательственное право и др.; в уго-
ловном праве – это институт наказаний и др.); 

3) комплексное законодательство – включает нормы нескольких отраслей права, которые регу-
лируют различные по своему видовому содержанию общественные отношения, составляющие отно-
сительно самостоятельную сферу общественной жизни (хозяйственное, торговое и др.). 

В период коренных общественных преобразований в России со всей остротой встает вопрос о 
роли права, об обновлении и развитии законодательства. Без его решения нельзя обеспечить прове-
дение экономических и социальных реформ, приостановить рост правонарушений, успешно форми-
ровать правовое государство и институты гражданского общества. Законодательство должно быть 
средством легализации права государством во имя интересов граждан и общества в целом. Необхо-
димо пересмотреть взгляды на сущность права в разрезе разграничения права и закона. 

Представляется возможным выделить основные направления правовой реформы в современной 
России: 

1) законодательное обеспечение процесса становления России как социального государства; 
2) упрочение и правовая защита основ конституционной законности; 
3) завершение реформирования судебной системы; 
4) законодательное развитие положений Конституции РФ; 
5) правовое обеспечение функционирования инновационной, цифровой экономики; 
6) кадровое обеспечение правовой реформы, усиление качественной подготовки квалифициро-

ванных юристов; 
7) совершенствование правовых основ федерализма в Российской Федерации; 
8) правовое обеспечение эффективного функционирования местного самоуправления в госу-

дарстве. 
Качественное законодательство и эффективная система его периодического обновления явля-

ются одними из основных правовых гарантий. Научно-обоснованная и развитая система правовых 
актов – важнейшее условие и исходный элемент законности и правопорядка. 
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Качество закона оказывает огромное влияние на укрепление правопорядка в стране, поскольку 
правопорядок предполагает наличие законов высокого качества. Это основной показатель эффектив-
ности законодательства, характеризующий степень его возможности достичь желаемых изменений в 
политико-правовой и социально-экономической сферах. При этом закон является качественным в 
случае его соответствии потребностям общественного развития и способности реального достижения 
заданных результатов. 

Законодательство может быть признано совершенным, если оно имеет должный качественный 
уровень с точки зрения юридической отработанности как всей системы нормативно-правовых актов, 
так и отдельно взятого акта.  

Состояние законодательства может быть проанализировано с позиции ряда показателей. В свя-
зи с этим представляется значимой позиция Ю.А. Тихомирова, предлагающего использовать в каче-
стве таковых следующие факторы: 

– меру отражения конституционных принципов; 
– наличие базовых законов в государстве; 
– равномерность развития отраслей законодательства; 
– соответствие принципам и нормам международного права; 
– адекватность решаемым задачам экономического, социального и политического развития, 

обеспечения прав граждан; 
– открытость и доступность; 
– уменьшение правонарушений в стране. 
Кроме того, как полагает С.И. Никулин, при оценке степени эффективности, например, норм-

запретов, нельзя сбрасывать со счетов ограниченность тех или иных правовых ресурсов в достиже-
нии желаемого социального результата [5].  

Развитие законодательства должно подчиняться следующим факторам: 
– удовлетворение основных общественных потребностей с помощью законов, подготовленных 

на основе научного анализа и прогнозов; 
– законодательное обеспечение государственных реформ и программ по важнейшим направле-

ниям экономического и социально-культурного развития России; 
– совершенствование структуры законодательства с учетом обеспечения развития системы и 

отраслей права и основных правовых институтов; 
– децентрализация правового регулирования на основе федеративных начал и самоуправления; 
– укрепление системных связей между законами и подзаконными актами, между законами и 

договорами (соглашениями); 
– обеспечение устойчивой правопреемственности в стране, когда действие основных правовых 

актов и норм не прерывается из-за политических и иных изменений, а служит фундаментом устойчи-
вого государственного и социально-экономического развития. 

На сегодняшний день совершенно очевидно, что упорядочение правотворческой деятельности 
предполагает оказание научно-методической помощи органам законодательной власти по улучше-
нию качества законов. По этому поводу в юридической литературе не раз высказывалось мнение о 
необходимости принятия «закона о законах», который установил бы порядок принятия всех феде-
ральных законов. 

Интересы устойчивого и прогрессивного развития государства и общества настоятельно тре-
буют, чтобы каждый закон, каждая правовая норма реализовывались в соответствии с тем содержа-
нием, какое вложено в них законодательством. Наличие подобных недостатков неизбежно влечет не-
эффективность закона, которая может быть усилена в результате ошибок правоприменения. В этой 
связи заслуживает внимания идея о создании банка ошибок, возникающих в ходе правотворчества и 
правоприменения, чтобы на основе их анализа можно было разработать единую теорию правотворче-
ских и правоприменительных ошибок.  

В ходе законодательного процесса следует объективно учитывать разные правовые установки. 
В то же время, как показывает практика, нередко борьба вокруг законопроектов возникает не только 
из-за желания найти и применить оптимальный вариант, но и в интересах фракций и групп отдель-
ных депутатов. Сказывается отрицательное лоббистское давление органов государственной власти и 
финансовых структур. Расхождение между позициями депутатов Госдумы и Совета Федерации под-
час объясняется расхождением общих и региональных интересов, даже региональных элит [6]. 
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Такие явления приводят к задержке или «провалу» фундаментальных законов, вместо которых 
принимаются законы, удобные для региональных или финансовых элит, для президентских или пра-
вительственных структур, к примеру, отклонение Советом Федерации в 1996 и 1999 гг. Федерального 
закона «О процедуре преодоления разногласия и разрешения споров между органами государствен-
ной власти РФ и органами государственной власти субъектов Федерации», принятого Государствен-
ной Думой. В результате такого разногласия интересов не решаются государственные задачи, а зако-
нодательство развивается противоречиво.  

Усиленная правотворческая деятельность из-за нечеткого понимания законодательства, проти-
востояния органов власти Федерации и ее субъектов, различных политических сил и т.п. порождает и 
ряд других негативных явлений. Также одной из причин бездействия законов является слабое ин-
формационное обеспечение правотворческой деятельности. Запрашиваемая и предоставляемая ин-
формация, используемая в процессе правотворчества, зачастую не является объективной и достовер-
ной, своевременной и полной. Иногда в процессе правотворчества достоверная информация интер-
претируется в угоду различным политическим элитам. 

Нынешнее законодательство не является системным, оно хаотично. Здесь не всегда согласо-
ванно действуют акты Российской Федерации и международно-правовые. Положение ст. 15 Консти-
туции Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. о том, что «если международным договором Рос-
сийской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются пра-
вила международного договора» [7], требует корректировки. Предлагается такая формулировка: 
«Российская Федерация признаёт принципы и нормы международного права, если они не противоре-
чат Конституции Российской Федерации и Федеральным конституционным законам». Кроме того, 
требует законодательного закрепления положение о том, что не подтверждённые установленным за-
коном способом принципы и нормы международного права не являются обязательными для Россий-
ской Федерации. К таким законным способам можно отнести референдум, ратификация Федераль-
ным конституционным законом и иные. 

Велико число ведомственных актов. В то же время имеются законы, регулирующие мелкие, не-
значительные вопросы, которые целесообразно решать подзаконными актами. Не обеспечивается 
строгое соблюдение принципов построения системы права, что ведет к нарушению «внутренней ло-
гики» отраслей законодательства. Большое число противоречий, несогласованностей внутри единой 
системы российского законодательства даже при регулировании однородных вопросов снижает его 
эффективность и авторитет. 

Особенностью современного развития российского законодательства является то обстоятельст-
во, что принятые законы в основной своей массе нацелены на преобразования, на реформы, на введе-
ние новых правовых решений.  

В соответствии с Основным Законом обязательные для реализации на всей территории России 
указы и распоряжения Президента РФ «не должны противоречить Конституции РФ и федеральным за-
конам» [7]. В данной ситуации из-за пробелов в законодательстве не соблюдается принцип иерархии 
источников права (Конституция – закон – указы и т.д.) в рамках правового демократического государ-
ства. Думается, данный принцип требовал иной формулировки, а именно: «Указы и распоряжения Пре-
зидента РФ издаются на основании и во исполнение Конституции РФ и федеральных законов». 

Отсутствие должного уровня и качества законодательного регулирования приводит к распро-
странению порочной практики восполнения нормативных пробелов актами органов исполнительной 
власти, а также Президента Российской Федерации. Представляется, что указное нормотворчество, ка-
кие бы основания и аргументы в оправдание его существования и жизнеспособности ни приводились, 
нарушает принцип верховенства закона и полномочия законодательных органов. Кроме этого, оно не-
гативно отражается и на общих правовых основаниях всей правовой системы российского государства. 
Следовательно, данную коллизию целесообразно разрешить в пользу верховенства закона, а одним из 
способов достижения названного следует выделить соответствующее толкование Конституции РФ. 
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