
Законы и 

законодательный 

процесс в РФ



Источник права – объективная реальность.

Форма права – внешняя форма выражения

(официального закрепления).

источник права ≈ форма права

Источники права – общеобязательные официально

закрепленные формы внешнего выражения

содержания права.



Основные источники права:

• правовой обычай (обычное право) – обычай,

санкционированный государством (примеры: ГК РФ,

ст. 5 «Обычаи»; при разводе ребенка оставляют с

матерью, хотя официально данная норма отсутствует);

• судебный прецедент (судебное право) – судебное

решение по конкретному юридическому делу,

служащее образцом при рассмотрении

аналогичных дел;



Основные источники права:

• нормативно-правовой акт – созданный в

письменной форме компетентными

государственными органами официальный

документ, содержащий правовые нормы;

• нормативный договор – соглашение нескольких

субъектов права, в результате которого возникает

новая правовая норма (пример: коллективный

договор между работодателем и работниками).



Виды нормативных актов по юридической силе:

• закон – нормативно-правовой акт, принимаемый

органами законодательной власти (в

исключительных случаях – на референдуме) и

обладающий высшей юридической силой;

• подзаконный акт – нормативно-правовой акт,

принимаемый органами исполнительной власти и

должностными лицами, обладающий меньшей

юридической силой.

Юридическая сила – свойство официального

документа, придаваемое ему издавшим органом и

порядком оформления.



Классификация законов по компетенции:

• федеральные законы;

• законы субъектов РФ.

Классификация законов по иерархическому

положению:

• Конституция РФ;

• федеральные конституционные законы;

• текущие федеральные законы.



Конституция РФ как главный источник права,

обладающий высшей юридической силой (т.к. была

принята непосредственно народом) закрепляет:

• основы конституционного строя;

• права и свободы граждан;

• федеративное устройство;

• организацию высших органов власти.



Предмет ведения – сферы общественной жизни,

отрасли народного хозяйства и социально-культурной

жизни, находящиеся в распоряжении власти.

Виды предметов ведения:

• предметы ведения РФ (регулируются

федеральной властью) – по ним принимаются

федеральные конституционные и федеральные

законы;

• предметы совместного ведения РФ и субъектов

РФ (регулируются федеральной властью и

властью субъектов РФ) – по ним принимаются

федеральные законы и законы субъектов РФ;



Виды предметов ведения:

• предметы ведения субъекта РФ (регулируются

властью субъекта РФ) – по ним принимаются

законы субъекта РФ и подзаконные акты.

При возникновении противоречия между законом 

субъекта РФ и федеральным законом действовать 

будет закон субъекта РФ. 

Но ни один закон или подзаконный акт субъекта 

РФ не может противоречить Конституции РФ.



Иерархия подзаконных актов (по юридической

силе):

• указы и распоряжения Президента РФ;

• постановления Правительства РФ;

• инструкции и постановления федеральных

исполнительных органов;

• постановления органов исполнительной власти

субъектов РФ;

• решения муниципальных органов.

Подзаконные акты не должны противоречить 

Конституции РФ и иным законам.



Стадии законотворческого процесса:

1. Законодательная инициатива – внесение

законопроекта в Государственную Думу.

Субъекты законодательной инициативы:

• Президент РФ;

• Совет Федерации и его участники;

• депутаты Государственной Думы;

• Правительство РФ;

• законодательные органы субъектов РФ;

• Конституционный суд РФ;

• Верховный суд РФ.

по вопросам, 

находящимся в их 

компетенции

Никто не лишен права обращаться в Парламент с 

законодательными предложениями. Но только 

законодательные инициативы Правительство обязано 

рассмотреть. Ряд законопроектов может быть внесен только 

при наличии заключения Правительства РФ.



Стадии законотворческого процесса:

2. Обсуждение законопроекта в Государственной

Думе.

1) предварительное, неофициальное обсуждение

(парламентские слушания);

2) официальное обсуждение:

1 чтение – проработка главных положений;

2 чтение – детальное постатейное рассмотрение,

внесение поправок;

3 чтение – вынесение решения по принятию или

отклонению законопроекта.

Законопроект может быть отклонен в любом чтении или 

принят сразу в трёх чтениях.



Стадии законотворческого процесса:

3. Принятие закона в Государственной Думе.

Принятие обычного федерального закона – простое

большинство (50 % + 1 голос от общего числа (450)

депутатов).

Принятие федерального конституционного закона –

квалифицированное большинство (не менее 2/3

голосов).



Стадии законотворческого процесса:

4. Одобрение закона в Совете Федерации.

В 14-дневный срок закон должен быть рассмотрен,

одобрен или отклонен.

Обязательны к рассмотрению федеральные законы по

вопросам, перечень которых дан в ст. 106

Конституции РФ.

Принятие обычного федерального закона – более

половины депутатов (от 170 человек) проголосовали

«за».

Принятие федерального конституционного закона –

не менее 3/4 голосов.



Стадии законотворческого процесса:

5. Подписание и обнародование закона.

В 14-дневный срок закон должен быть рассмотрен и

подписан Президентом РФ (либо возвращен на

повторное рассмотрение).

Подписанный документ должен быть обнародован.

Цель обнародования – довести содержание закона до

сведения населения путем публикации в

официальных изданиях («Российская газета»,

«Парламентская газета», «Собрание законодательства

РФ» и Интернет-ресурс).

Только обнародованный документ вступает в силу.



Стадии законотворческого процесса:

5. Подписание и обнародование закона.

Если Президент не согласен с содержанием ФЗ и

отказывается его подписать, закон возвращается на

повторное рассмотрение палат Парламента.

Если при повторном рассмотрении закон будет

одобрен в ранее принятой редакции не менее 2/3

голосов от общего числа депутатов СФ и ГД (170 +

450), то он подлежит подписанию и обнародованию.


