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Нормотворчество является интеллектуально ёмким видом юридической 

деятельности. Общественные отношения, которые требуют правовой 

регламентации, динамично изменяются и усложняются. Это требует 

максимального вовлечения научного сообщества в процессы по планированию, 

подготовке, проведению экспертиз нормативных правовых актов. В этой связи 

в систему основных принципов нормотворчества включается принцип 

научности, актуализируется вопрос о механизмах его реализации. Как 

представляется, ряд направлений воплощения данного принципа в 

нормотворческой практике следует развивать с учетом современных 

достижений в цифровизации права. 

Нормотворческий принцип научности – это осуществление 

нормотворческой деятельности во взаимодействии с юридической и иными 

науками в целях принятия научно обоснованных нормотворческих решений, 

отражения в нормативных правовых актах современных достижений науки. 

Данный принцип является частью развивающейся в настоящее время 

концепции доказательной политики (англ. evidence-based policy) [1, с. 92], 

которая предполагает осуществление государственной политики (в т.ч. и 

нормотворческой деятельности) на основе результатов научных исследований, 

с использованием научно обоснованных фактов. В основе данной концепции 

лежит тезис о том, что такое осуществление государственной политики 

призвано повысить его качество и минимизировать негативные последствия 

субъективных, идеологически ангажированных и тому подобных решений. Это 

актуализирует необходимость правового и организационного обеспечения 
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механизмов реализации нормотворческого принципа научности, поскольку 

напрямую связано с обеспечением конституционного права граждан на 

хорошее управление (aнгл. right to good administration).  

Помимо доктринального признания нормотворческий принцип научности 

имеет тенденцию к нормативному признанию в законодательстве о 

нормотворческой деятельности в странах-участниках СНГ. Закон Республики 

Беларусь от 17 июля 2018 г. «О нормативных правовых актах» в ст.6 включает 

научность в перечень основных принципов нормотворческой деятельности и 

называет ряд направлений по реализации принципа научности: 1) вовлечение 

научного сообщества в нормотворческую деятельность и использование 

результатов научных исследований при разработке и экспертизе проектов 

нормативных правовых актов; 2) использование научно обоснованного 

планирования в нормотворческом процессе; 3) использование научно 

обоснованного прогнозирования последствий принятия нормативных правовых 

актов. Ряд других положений указанного Закона закрепляют нормы, также 

направленные на реализацию принципа научности в нормотворчестве: учёт 

результатов научных исследований при подготовке планов проектов 

нормативных правовых актов (ст. 38); учёт результатов научных исследований 

в области права при подготовке проектов нормативных правовых актов или их 

концепций (ст. 42, 43) и др. 

С позиций цифровизации государства и права можно предложить ряд 

новых направлений реализации принципа научности в нормотворчестве.  

1. Реализация принципа научности на стадии нормотворческой 

инициативы предполагает наличие и функционирование правовых механизмов, 

позволяющих научному сообществу направлять свои предложения в 

нормотворческие органы через субъектов нормотворческой инициативы или 

самим выступать субъектом нормотворческой инициативы.  

Например, в Республике Беларусь данный механизм закреплён в ст.40 

Закона «О нормативных правовых актах», которая допускает признание в 

качестве субъектов нормотворческой инициативы как различные научные 

организации, так и отдельных учёных. При этом, если данные лица не являются 

субъектами нормотворческой инициативы в некоторых видах 

нормотворческого процесса, то они имеют права вносить проекты нормативных 

правовых актов или мотивированные нормотворческие предложение через 

субъектов, которые таковыми являются. Данное правило применяется в 

законотворческом процессе. 

В целях усиления взаимодействия научного сообщества с 

нормотворческими органами видится разумным создание открытого 

электронного банка данных нормотворческий предложений учёных. Открытый 

банк данных нормотворческих предложений учёных будет системно (например, 

по отраслям законодательства и (или) в привязке в конкретному нормативному 

правовому акту) аккумулировать в себе проекты нормативных правовых актов 

или мотивированные нормотворческие предложения, подготовленные учёными 

и направленные в нормотворческие органы для рассмотрения. Использования 
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данного банка данных нормотворческими органами при планировании 

нормотворческой деятельности, подготовке нормотворческих инициатив и при 

разработке проектов нормативных правовых актов будет способствовать 

реализации принципа научности и в конечном счёте должно повысить качество 

нормотворческой деятельности. В свою очередь открытость такого банка 

данных также окажет позитивное воздействие на развитие правовой науки в 

части разработки предложений по совершенствованию законодательства: 

предложения будут подвергаться научному обсуждению, будут проводиться 

дальнейшие научные изыскания. С позиций государственной поддержки науки 

банк данных нормотворческих предложений учёных может стать одним из 

инструментов более эффективного распределения грантов на выполнение 

исследований в области права. 

2. В нормотворческой доктрине основной стадией, где происходит 

воплощение принципа научности в жизнь, считается подготовка проекта 

нормативного правового акта. Здесь реализация принципа научности может 

осуществляться через участие представителей научного сообщества в 

разработке проектов нормативных правовых актов (как в качестве членов 

рабочих групп, консультантов и т.д., так и в качестве самостоятельных 

авторов).  

Как представляется, потенциал принципа научности может быть раскрыт 

через внедрение краудсорсинговых технологий. Краудсорсинг – это решение 

каких-либо задач силами заинтересованных лиц, деятельность которых 

координируется на базе информационных технологий, что позволяет 

осуществить сбор и анализ информации, обсудить и выработать решение 

широким кругом лиц с различными точками зрения, широтой планирования и 

креативностью. Краудсорсинг имеет множество граней – это и инструмент 

решения сложных проблем и задач; также новая форма организации труда или 

форма занятости; при этом инструмент генерации креатива, инноваций, поиска 

и сбора больших данных; главным образом, социальная технология 

гражданского участия и открытого правительства [2, с. 86] 

Видится необходимым внедрения краудсорсинговых технологий во 

взаимодействие государства и научного сообщества в сфере нормотворческой 

деятельности. Необходимо реализовать новую систему взаимодействия 

субъектов нормотворчества, предусматривающую совместное осуществление 

нормотворческой деятельности (ученые и государственные органы), в том 

числе на стадиях нормотворческой инициативы, планирования и подготовки 

проекта. Это может быть специализированный портал обсуждения проектов, 

которые позволяют голосовать за или против проекта в целом, его отдельные 

статьи, размещать замечания по проекту, формулировать к проекту 

предложения, которые также могут быть оценены другими пользователями-

учеными. 

3. Реализация принципа научности может быть усовершенствована также 

путем усиления взаимосвязи с нормотворческим принципом гласности. Он 

предполагает информационную открытость нормотворческого процесса на всех 
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стадиях, и в современных условиях цифровизации государства и права 

информация должна предоставляться на условиях бесплатности, 

оперативности, удобства. 

В этой связи можно предложить обеспечение доступности для 

общественности текстов предложений и замечаний, направленных 

представителями научного сообщества в процессе работы над проектом, 

экспертных заключений по проекту, прогнозов предполагаемых последствий 

принятия нормативного правового акта и т.п. Такая информация могла бы 

представлять собой самостоятельный общедоступный электронный банк 

данных, взаимосвязанный с государственной системой правовой информации. 

Тут следует обратить внимание, что при таком подходе будет 

формироваться структурированное экспертное обсуждение, которое навсегда 

возможно достичь при широком общественном обсуждении. Например, ряд 

специалистов «негативно оценивают практику размещения проектов 

нормативных правовых актов на интернет-сайтах для последующего 

комментирования со стороны любого желающего, потому как высказываемые 

мнения редко являются экспертными и полезными, а поддержка такого сайта и 

анализ получаемой информации ведут к необходимости нести значительные 

расходы … пользу могла бы принести более структурированная дискуссия» 

[3, с.189]. 

В свою очередь, ИКТ-обеспечение научного общения по проблемам 

нормотворчества будет способствовать проведению дальнейших научных 

исследований по совершенствованию законодательства, а также должно оказать 

позитивное воздействие на формирование правоприменительной практики, 

которая проектировалась в процессе создания нормативного правового акта.  

Главным образом, реализация принципа научности во взаимосвязи с 

принципом гласности будет способствовать воплощению в жизнь принципа 

ответственности субъектов нормотворческой деятельности. Открытость 

сведений о научных организациях (учёных), принимавших участие в разработке 

и экспертной оценке проекта, доступность текстов проектов и замечаний, 

предложенных учёными в процессе разработки нормативного правового акта, 

будут выступать одним из механизмов, обеспечивающих реализацию принципа 

ответственности субъектов нормотворческой деятельности, поскольку работа 

учёных будет подвергнута общественной оценке. Такая система дополнительно 

стимулирует представителей научного сообщества, включённых в 

нормотворческий процесс, выполнять свои обязательства надлежащим образом. 

В этой связи актуализируется вопрос о развитии конституционно-правовой 

ответственности в сфере нормотворчества. 

В заключении отметим, что с конституционно-правовых позиций 

реализация принципа научности в нормотворчестве – это один из ресурсов, 

обеспечивающих устойчивое конституционно-правовое развитие государства. 

Нормотворческая деятельность без опережающего научного обеспечения 

продуцирует дефектные нормативно-правовые решения, что в конечном счёте 

оказывает негативное воздействие на конституционный правопорядок, на 
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реализацию конституционных прав и свобод граждан и личности, прав и 

законных интересов организаций, на порядок функционирования 

государственной власти и т.п. В этой связи должны использоваться все 

имеющиеся достижения цифровизации государства и права. 
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С развитием глобальной компьютерной сети Интернет и формирующихся 

в ней общественных отношений институт свободного использования 

произведений и иных объектов, охраняемых правом интеллектуальной 

собственности, приобрел особую актуальность. Это связано с тем, что 

интернет-пространство предоставляет широкий спектр возможностей для 

использования объектов интеллектуальной собственности, однако контроль за 
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