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Аннотация. Предметом настоящей статьи выступают актуальные проблемы, связанные с реализаци-
ей муниципального провотворческого процесса в условиях российских реалий. В представленной работе 
анализируется и раскрывается содержание понятий «муниципальное правотворчество» и «муници-
пальный правотворческий процесс», подвергаются анализу стадии муниципального правотворческого 
процесса. Констатируется отсутствие единства мнений о содержании муниципального правотворче-
ского процесса в научной и учебной юридической литературе. На основе изучения позиций профильных 
исследователей делается вывод о недопустимости смешения ключевых понятий в данной области зна-
ний. Исследуется сущность муниципальных правовых актов, дается их характеристика. При подготов-
ке статьи автором используются такие научные методы познания, как: анализ, синтез, логический 
и диалектический. Предлагается авторская трактовка понятия «муниципальный правотворческий 
процесс», аргументируется необходимость его включения в понятийный аппарат Федерального закона 
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ. Обосновывается вывод о том, что контроль исполнения, отмена 
муниципальных правовых актов или приостановление их действия не могут в полной мере идентифи-
цироваться в качестве стадий муниципального правотворческого процесса. Предлагаются и аргумен-
тируются основные тезисы, ориентированные на совершенствование определения «муниципальный 
нормативный правовой акт».
Ключевые слова: муниципальное правотворчество, муниципальный правотворческий процесс, муниципальный 
нормативный процесс, муниципальный правовой акт, органы местного самоуправления, нормотворчество, 
стадии правотворческого процесса, промульгация, правотворчество, субъекты правотворческого процесса.
Review. The subject of the article is the range of problems of municipal law-making in the Russian reality. The author 
analyzes and reveals the concepts “municipal law-making” and “municipal law-making process” and the stages of 
municipal law-making process. The author ascertains the lack of unanimity of views about the content of municipal 
law-making process in scientific and educational literature on jurisprudence. Having studied the positions of scientists 
in this sphere, the author comes to the conclusion about impermissibility of merging of key concepts in this sphere 
of knowledge. The author studies the essence of municipal legal acts and characterizes them. The study is based on 
the methods of analysis, synthesis, logic and dialectics. The article demonstrates the author’s understanding of the 
concept of “municipal law-making process”, argues the necessity of its inclusion in the Federal Law of October 6, 2003 
№ 131-FZ. The author substantiates the idea that control over implementation, and also abrogation or suspension of 
municipal legal acts cannot be fully identified as the stages of municipal law-making process. The author offers the 
ways of improvement of the concept “municipal normative legal act”. 
Keywords: stages of law-making process, rule-making, local government, municipal legal act, municipal regulatory 
process, Municipal law-making process, municipal law-making, promulgation, law-making, subjects of law-making 
process.
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правовых актов. В связи с этим нормотворчество 
можно характеризовать как часть более широкого 
процесса – правотворчества целью которого явля-
ется разработка правового акта, а не его отдель-
ных норм. Однако многие ученые, как нам пред-
ставляется, безосновательно используют понятия 
«нормотворчество» и «правотворчество» как си-
нонимы. Так, например, С.В. Нарутто считает, что 
муниципальное (местное) нормотворчество – это 
деятельность по созданию, изменению и допол-
нению общеобязательных правил поведения по 
предметам местного значения, осуществляемая 
в определенном, установленном уставом муни-
ципального образования и иными нормативны-
ми актами органов и должностных лиц местного 
самоуправления в процессуальном порядке [1, 
c.12]. Вполне определенно по этому вопросу вы-
сказался А.В. Юсупов. Он полагает, что нормотвор-
чество на уровне местного самоуправления – это 
законченныи�  процесс формирования и принятия 
новых правовых актов в рамках установленных 
законом процедур [2, c.16] Эти и иные подобные 
высказывания, на наш взгляд, подтверждают ак-
туальность постановки вопроса о целесообразно-
сти единообразного использования соответству-
ющих терминов в научнои�  литературе. Только 
таким образом может быть достигнута точность 
понимания конкретных деи� ствии�  и процессов, об-
условленных деятельностью по подготовке и при-
нятию правовых актов.

В отношении использования словосочета-
нии�  и соответственно понятии�  «муниципальныи�  
правотворческии�  процесс» и «муниципальныи�  
нормотворческии�  процесс» следует отметить сле-
дующее. Ориентируясь на выводы о соотноше-
нии понятии�  «муниципальное правотворчество» 
и «муниципальное нормотворчество», мы также 
по указаннои�  причине не ставим знак равенства 
между понятиями «муниципальныи�  правотворче-
скии�  процесс» и «муниципальныи�  нормотворче-
скии�  процесс». Первое понятие значительно шире 
по своеи�  цели и содержательнее по сравнению со 
вторым понятием. Именно муниципальныи�  право-
творческии�  процесс является направлением осу-
ществления местного самоуправления. Ведь его 
результатом является муниципальные норматив-
ных правовые акты, без которых невозможно ре-
шать вопросы местного значения.

Предназначение муниципального правотвор-
ческого процесса многогранно. Во-первых, данныи�  
процесс имеет социальное значение т.е. рассматри-
вается как социальная ценность, определяющая 

Функционирование местного самоуправле-
ния в современнои�  России показывает, что 
его неотъемлемым направлением являет-

ся муниципальныи�  правотворческии�  процесс, в 
ходе которого разрабатываются и принимаются 
муниципальные правовые акты, предназначен-
ные для регулирования деятельности населения 
муниципальных образовании�  и органов местного 
самоуправления по решению вопросов местного 
значения.

Анализ юридическои�  литературы показыва-
ет, что в научных трудах, наряду с понятием «му-
ниципальныи�  правотворческии�  процесс», широко 
используются как тождественные понятия «му-
ниципальное правотворчество», «муниципальныи�  
нормотворческои�  процесс» и «муниципальное 
нормотворчество». Такое разнообразие названия 
важнеи� шего направления осуществления местно-
го самоуправления представляется некорректным. 

Муниципальныи�  правотворческии�  процесс 
тесно связан муниципальным правотворчеством. 
Муниципальное правотворчество можно рассма-
тривать с двух позиции� . Во-первых, как интел-
лектуальныи�  труд людеи� , независимо от их долж-
ностного статуса, оформленныи�  в виде комплекса 
правил поведения граждан, деятельности органов 
публичнои�  власти, общественных и производ-
ственных объединении� , находящихся на терри-
тории муниципальных образовании� . Во-вторых, 
как целенаправленныи�  профессиональныи�  труд 
людеи� , занимающих соответствующие должности 
в органах публичнои�  власти по выявлению не-
урегулированных муниципальным правом сфер 
деятельности органов местного самоуправления, 
по разработке предложении�  и идеи� , предназна-
ченных для включения в нормативные правовые 
акты, а также по их подготовке. 

В связи с этим, на наш взгляд муниципальное 
правотворчество можно рассматривать как пред-
течу муниципального правотворческого процесса, 
которая проявляется в формировании правовых 
идеи�  и предложении�  по урегулированию жизне-
деятельности местных сообществ, инициирует 
последующую деятельность по разработке норма-
тивных правовых актов как источников муници-
пального права.

Говоря о сущности понятия «нормотворче-
ство», то, следует отметить, что эта деятельность 
представляет собои�  «придумывание» однои�  или 
нескольких правовых норм , не влекущих за со-
бои�  каких-либо правовых последствии� . В процес-
се осуществления не создаются цельные проекты 
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щим правотворчеством, сочетаемость его форм и 
содержания [3, c.212].

В научнои�  и учебнои�  юридическои�  литературе 
нет единства мнении�  о содержании муниципально-
го правотворческого процесса. В.И. Фадеев сводил 
его к подготовке, принятию и вступлению в силу 
муниципальных правовых актов, что отражает 
суть статьи 46 Федерального закона от 6 октября 
2003 года №131-ФЗ [4, c.385]. Е.С. Шургина харак-
теризует этот процесс более широко. Под таковым 
она понимает урегулированныи�  нормативными 
правовыми актами порядок осуществления право-
творческои�  деятельности, включающеи�  внесение в 
правотворческии�  орган (внесение на референдум), 
рассмотрение, принятие, подписание, опубликова-
ние и вступление в силу нормативных правовых 
актов [5, c.69]. Легко заметить, что основное раз-
личие приведенных определении�  муниципального 
правотворческого процесса сводится к выделению 
числа деи� ствии� , необходимых для создания му-
ниципального правового акта. По этому признаку 
разделяются и многие другие определения муни-
ципального правотворческого процесса.

В то же время, практически все определения 
муниципального правотворческого процесса объ-
единяет указание на то, что результатом этои�  
общественно полезнои�  деятельности являются 
муниципальные правовые акты. И деи� ствительно, 
основнои�  целью муниципального правотворческо-
го процесса является принятие муниципальных 
правовых актов и их обнародование для последую-
щего использования как регуляторов муниципаль-
ных правовых отношении� .

Понятие «муниципальныи�  правовои�  акт» рас-
крывается в статье 2 Федерального закона от 6 
октября 2003 года №131-ФЗ. Муниципальными 
правовыми актами считаются решения, принятые 
населением, органами и должностными лицами 
местного самоуправления по вопросам местного 
значения, по вопросам осуществления отдельных 
государственных полномочии� , переданных орга-
нам местного самоуправления федеральными за-
конами и законами субъектов РФ, а также по иным 
вопросам, отнесенным уставом муниципального 
образования в соответствии с федеральными зако-
нами к полномочиям органов местного самоуправ-
ления и (или) должностных лиц документально 
оформленные, обязательные для исполнения на 
территории муниципального образования, уста-
навливающие либо изменяющие общеобязатель-
ные правила или имеющие индивидуальныи�  
характер. Это определение представляется не точ-

уровень правовои�  культуры субъектов муници-
пального правотворческого процесса, во-вторых, 
этот процесс имеет статусное значение, т.е. в ре-
зультате такои�  деятельности определяются пол-
номочия субъектов муниципального правотвор-
ческого процесса и формы их работы при решении 
вопросов местного значения, в-третьих, данныи�  
процесс способствует вовлечению населения му-
ниципальных образовании�  в разработку норма-
тивных правовых актов. В-четвертых, правотвор-
ческии�  процесс предназначен для расширения 
системы муниципальных нормативных правовых 
актов, восполнения правовых пробелов и устране-
ния выявленных коллизии�  как внутри этои�  систе-
мы, так и по отношению к федеральным и регио-
нальным нормативным правовым актам. В-пятых, 
муниципальныи�  правотворческии�  процесс пред-
назначен для своевременного реагирования на по-
требности жителеи�  муниципальных образовании� , 
обеспечение соответствия муниципальных право-
вых актов федеральному законодательству и за-
коном субъектов РФ. В-шестых, этот процесс имеет 
духовное значение, способствует формированию 
общественного правосознания, повышению пра-
вовои�  культуры граждан, развитию навыков от-
ражения общественных потребностеи�  в правилах 
поведения. В-седьмых, этот процесс имеет научное 
значение, так как каждыи�  принятыи�  нормативныи�  
правовои�  акт обладает определеннои�  новизнои�  и 
следовательно, дополняет новыми знаниями на-
уку муниципального права.

Представляется, что муниципальныи�  право-
творческии�  процесс имеет и политическую состав-
ляющую. Она проявляется в отражении в муници-
пальных правовых актах властнои�  воли населения 
муниципальных образовании� , в контексте с волеи�  
всего народа, отражаемои�  в федеральном зако-
нодательстве. Такая взаимосвязь двух уровнеи�  
выражения коллективнои�  политическои�  воли об-
условлена тем, что принимаемые в России� скои�  Фе-
дерации законы и иные правовые акты не должны 
противоречить Конституции РФ (ст.15), принятои�  
12 декабря 1993 года всенародным голосованием.

Муниципальныи�  правотворческии�  процесс, 
равно как и федеральныи�  и региональныи�  право-
творческии�  процесс сориентирован на обеспече-
ние статьи 18 Конституции РФ о том, что права и 
свободы человека и гражданина определяет смысл, 
содержание и применение законов, деятельность 
законодательнои�  и исполнительнои�  власти, а так-
же местного самоуправления. В этом обоснованно 
видится его итоговая задача и неразрывность с об-
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правовых актов, в том числе, распоряжения и при-
казы, традиционно характеризующиеся как акты 
индивидуального предназначения, во-вторых, до-
статочно широким кругом лиц, которые вправе 
вносить проекты любых муниципальных право-
вых актов в компетентные органы и должностным 
лицам местного самоуправления, в-третьих, обяза-
тельным установлением порядка опубликования 
(обнародования) всех муниципальных правовых 
актов, обеспечивающих возможность ознакомле-
ния с ними граждан. Эти положения конкретизи-
рованы в уставах муниципальных образовании� , 
что положительно отражается на муниципальном 
правотворческом процессе. 

В связи с выявлением двух групп муниципаль-
ных правовых актов, имеются основания для выде-
ления в рамках муниципального правотворческого 
процесса двух частеи� . Одна из них складывается из 
деи� ствии�  по подготовке муниципальных норма-
тивных правовых актов, вторая – муниципальных 
правовых актов индивидуального характера.

Сложностью муниципального правотворче-
ского процесса обусловливается объективная по-
требность в разграничении его на определенные 
этапы, которые называют стадиями. Можно согла-
ситься с Е.С. Шургинои� , которая раскрывает ста-
дии правотворческого процесса органов местного 
самоуправления и их должностных лиц как ряд 
последовательных этапов принятия нормативно-
го правового акта местного самоуправления, но 
каждая из которых решает самостоятельные зада-
чи правотворческои�  деятельности [5]. Признавая 
такое определение стадии�  правотворческого про-
цесса, следует отметить, что субъектом муници-
пального правотворческого процесса является и 
население муниципальных образовании� . При этом, 
процесс проведения местных референдумов также 
так же разграничивается на стадии. 

Исходя из анализа Федерального закона от 
6 октября 2003 года №131-ФЗ можно выделить 
такие стадии муниципального правотворческо-
го процесса как внесение проекта правового акта 
в компетентныи�  орган или должностному лицу 
местного самоуправления, обсуждение проекта, 
принятие и опубликование (обнародование) муни-
ципального правового акта. 

Однако в научнои�  и учебнои�  литературе пере-
чень стадии�  муниципального правотворческого 
процесса существенно расширен. Например, М.А. 
Васильев выделяет девять стадии�  муниципаль-
ного правотворческого процесса, в том числе из-
учение, анализ общественных явлении�  в муници-

ным, не учитывающим установленные в 2013-2014 
годах полномочия субъектов РФ. Однако, оно по-
зволяет сделать вывод о том, что муниципальные 
правовые акты подразделяются на правовые акты, 
устанавливающие или изменяющие общеобяза-
тельные правила и на правовые акты, имеющие 
индивидуальныи�  характер. Первая группа муни-
ципальных правовых актов относится к норматив-
ным правовым актам. Именно они представляют 
особыи�  интерес для исследователеи� . 

По нашему мнению, муниципальныи�  норма-
тивныи�  правовои�  акт – это структурированная, 
документально оформленная совокупность обще-
обязательных правил, принятых населением или 
компетентным органом местного самоуправления, 
регулирующих на территории муниципального 
образования общественные отношения, возника-
ющие при решении вопросов местного значения, 
при исполнении органами местного самоуправ-
ления отдельных государственных полномочии� , а 
также иных полномочии�  предусмотреннои�  феде-
ральными законами и законами субъектов России� -
скои�  Федерации и полномочии� , не исключенных из 
их компетенции законами субъектов России� скои�  
Федерации.

Как видно из процитированного ранее понятия 
«муниципальныи�  правовои�  акт», содержащегося в 
статье 2 Федерального закона от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ, муниципальные правовые акты мо-
гут не только содержать общеобязательные пра-
вила, но и иметь индивидуальныи�  характер. Цель 
нормативного правового акта установить нормы 
права, т.е. первично урегулировать общественное 
отношение, определить права и обязанности его 
участников. Цель ненормативного правового акта 
обеспечить реализацию предписании�  нормативно-
го акта, его применение [6, c.381]. 

На нормативном уровне нет разъяснения, что 
понимается под муниципальными правовыми ак-
тами индивидуального характера. Однако, на ос-
нове анализа статеи�  43,44,46 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ, можно предпо-
ложить, что к таковым относятся ненормативные 
правовые акты, издаваемые должностными лица-
ми местного самоуправления. При чем, не только 
по вопросам, касающихся отдельных граждан или 
юридических лиц, но и более широкому кругу во-
просов, в том числе , способствующих решению во-
просов местного значения. Этот вывод подтверж-
дается, во-первых, положениями статеи�  43,46,47,48 
Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-
ФЗ, в котором называются виды муниципальных 
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ственно полезнои�  деятельности ограничивается 
от другого вида деятельности своеи�  целью. Вполне 
очевидно, что целью контроля является проверка 
исполнения конкретных нормативных требова-
нии� . Поэтому, контроль является самостоятель-
ным видом общественно полезнои�  деятельности, а 
учет его результатов в правотворческом процессе 
не меняет его сути. Что касается отмены или при-
остановки деи� ствия правового акта, то такая дея-
тельность не имеет самостоятельного значения, 
так как она осуществляется путем разработки и 
принятия соответствующего акта.

Таким образом, представляется возможным 
рассматривать процесс создания муниципальных 
нормативных правовых актов в узком и широком 
смыслах. В узком понимании муниципальныи�  
правотворческии�  процесс закреплен в Федераль-
ном законе от 6 октября 2003 года №131-ФЗ и от-
ражен в уставах муниципальных образовании� . В 
этих актах выделены следующие стадии, а именно 
внесение, обсуждение, принятие и опубликование 
(обнародование) муниципальных правовых актов.

В доктринальном, широком смысле понятие 
муниципальныи�  правотворческии�  процесс вклю-
чает в себя более широкии�  перечень деи� ствии� , а 
именно, планирование, изучение потребностеи�  
целесообразности принятия муниципального 
правового акта, в том числе проведение монито-
ринга деи� ствующих правовых актов; иницииро-
вание принятия муниципального правового акта, 
в том числе в виде деятельности инициативнои�  
группы граждан по организации местного ре-
ферендума; разработку проекта правового акта, 
включая его оценку регулятивного воздеи� ствия, 
выявление рисков, которые могут возникнуть по-
сле его принятия в виде включения неисполни-
мых и финансово не обеспеченных статеи� , статеи� , 
противоречащих Конституции РФ и законода-
тельству, отсутствие организационных структур, 
обеспечивающих исполнение будущего правово-
го акта; официальное внесение проекта право-
вого акта в соответствии с требованиями устава 
муниципального образования в компетентныи�  
орган или должностному лицу; проведение экс-
пертиз, организация общественного обсуждения 
проекта правового акта и изучение высказанных 
на публичных слушаниях замечании�  и предложе-
нии�  компетентным органом местного самоуправ-
ления или уполномоченным должностным ли-
цом; принятие муниципального правового акта 
путем голосования на местном референдуме или 
на заседании представительного органа либо его 

пальном образовании, выявление потребности их 
правовои�  регламентации; определение местных 
органов-субъектов права, правомочных принять 
правовое решение, определение вида правового 
акта; принятие решения о подготовке правового 
акта; разработка концепции будущего акта; под-
готовка проекта правового акта; предварительно 
рассмотрение проекта акта; общественное обсуж-
дение проекта; официальное рассмотрение проек-
та акта соответствующим органом с соблюдением 
необходимых, заранее установленных и обнаро-
дованных (опубликованных) процедур; принятие 
правового акта; его окончательное оформление, 
подписание, опубликование, вступление в закон-
ную силу [7, c.28].

Такая поэтапность рассмотрения муниципаль-
ного правотворческого процесса в целом отража-
ет ход этого процесса. Многие ученые в качестве 
первых стадии�  муниципального правотворческого 
процесса выделяют стадии предшествующие ра-
нее названнои�  официальнои�  стадии внесения про-
екта муниципального правового акта. Так, напри-
мер, В.И. Маньковская в качестве таковои�  видит 
прогнозирование и планирование муниципально-
го правового акта [8, c.459]. 

Нам представляется, что выделение такои�  
стадии муниципального правотворческого про-
цесса вполне обоснованно. Ведь перед тем как при-
ступить к разработке муниципального правового 
акта следует выяснить потребность в регулирова-
нии определенных общественных отношении�  му-
ниципального уровня. Такая деятельность может 
быть затратна по времени и материальным рас-
ходам, так как для этого целесообразно провести 
социологические исследования, а также провести 
мониторинг деи� ствующих нормативных правовых 
актов. При этом, такая деятельность должна быть 
осуществлена людьми, обладающими специаль-
ными знаниями и навыками. Ее результаты могут 
быть основанием для принятия решения о разра-
ботке соответствующего нормативного правового 
акта, учета в нем предложении�  респондентов, вы-
водов лиц, проводивших мониторинг, что в свою 
очередь, должно положительно отразиться на ка-
честве проекта и его востребованности практикои� .

К стадиям муниципального правотворческого 
процесса порои�  относят контроль исполнения и 
отмену муниципальных правовых актов или при-
остановление их деи� ствия [5, c.459]. По нашему 
мнению, указанные деи� ствия не следует характе-
ризовать как стадию муниципального правотвор-
ческого процесса. Как известно, любои�  вид обще-
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течение двух следующих лет местных Советов на-
родных депутатов. В процессе реализации приня-
тых в этот период указов Президента РФ [9-12] эти 
органы сменили органы местного самоуправле-
ния. Они стали укрепляться после принятия всена-
родным голосованием 12 декабря 1993 года Кон-
ституции РФ. С однои�  стороны конституционные 
нормы обеспечивали самостоятельное развитие 
местного самоуправления, а с другои�  – гаранти-
ровали его неразрывную связь с государственнои�  
властью. Неразрывная связь с государством об-
условлена признанием местного самоуправления 
как однои�  из конституционных основ, наличием 
общих правовых регуляторов, близкои�  по содержа-
нию организационнои�  основои�  и, что особо важно, 
единым источником публичнои�  власти. Согласно 
части 2 статьи 3 Конституции РФ, народ осущест-
вляет свою власть непосредственно, а также через 
органы государственнои�  власти и органы местного 
самоуправления. Такое соотношение государствен-
нои�  и муниципальнои�  власти дает основание для 
вывода о том, что муниципальныи�  правотворче-
скии�  процесс является своеобразным продолжени-
ем и завершением федерального и регионального 
правотворческого процессов. Такое единение про-
является в том, что наиболее важные норматив-
ные правовые акты-законы, уставы муниципаль-
ных образовании�  принимают представительные 
органы, а также в разграничении правотворческо-
го процесса на определеннои�  стадии. При этом в 
основе всех видов правотворческои�  деятельности 
находится Конституция РФ, а в правотворческом 
процессе используется единая методология.

В то же время имеются и различия в осу-
ществлении федерального, регионального и му-
ниципального правотворческого процессов. Эти 
отличия проявляются в разных целях и разном со-
держании соответствующих процессов. Результа-
том федерального и регионального правотворче-
ского процессов являются нормативные правовые 
акты, обладающие большеи�  юридическои�  силои�  по 
сравнению с муниципальными правовыми актами. 
Для муниципального правотворческого процесса 
характерна ограниченность деи� ствия муниципаль-
ных правовых актов территориеи�  муниципально-
го образования, более активное участие населения 
в правотворческои�  деятельности, сокращенные 
временные сроки разработки и принятия муници-
пальных правовых актов, а также более высокая 
конкретизация их предмета. Но эти особенности 
муниципального правотворческого процесса не 
отражаются на его характеристике как составнои�  

подписание главои�  муниципального образования 
или другим уполномоченным лицом; промульга-
ция, включающая подписание нормативного пра-
вового акта представительного органа главои�  му-
ниципального образования и его обнародование 
в официальных СМИ и сети интернет.

Представляется, что наличие доктринально-
го широкого понимания муниципального право-
творческого процесса позволяет разработчикам 
муниципальных правовых актов учесть весь це-
лесообразныи�  набор деи� ствии� , обеспечивающих 
принятие муниципальных нормативных право-
вых актов.

Мы считаем, что муниципальныи�  правотвор-
ческии�  процесс – это осуществляемая на основе 
комплексных планов целенаправленная циклич-
ная деятельность населения и органов местного са-
моуправления по выявлению потребностеи�  в пра-
вовом регулировании решения вопросов местного 
значения и других вопросов, а также разработка, 
обсуждение, оценка и принятие муниципальных 
нормативных и иных правовых актов, их промуль-
гация в нормативно установленном порядке. 

Это определение предлагается включить в 
понятии� ныи�  аппарат Федерального закона от 6 
октября 2003 года №131-ФЗ, содержащии� ся в его 
второи�  статье. Таким образом, во-первых, будет 
отмечена вовлеченность населения в правотвор-
ческии�  процесс, что соответствует концепции 
местного самоуправления и положениям статьи 3 
и 130 Конституции РФ, соответствующим нормам 
названного Федерального закона и уставов му-
ниципальных образовании� , подтверждено право 
населения решать вопросы местного значения на 
местных референдумах и сходах, а право граждан 
участвовать в публичных слушаниях и собраниях, 
во-вторых, расширит и узаконить перечень ста-
дии�  муниципального правотворческого процесса 
путем включения в него таких стадии�  как плани-
рование, выявление потребностеи�  правового ре-
гулирования общественных отношении�  на муни-
ципальном уровне, оценка и экспертиза проектов 
правовых актов и их промульгация. В конечном 
счете будет определен весь объем муниципально-
го правотворческого процесса, что положительно 
отразится на его результатах.

Формирование местного самоуправления в 
России� скои�  Федерации приходится на начало 90-х 
годов XX столетия. Это был период постепенного 
ослабления власти, завершившии� ся прекращени-
ем деятельности Верховного Совета России (ок-
тябрь 1993 года) и последующим упразднением в 
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при разработке и принятии правовых актов му-
ниципального уровня, лучшии�  опыт разработки и 
принятия федеральных и региональных законов и 
таким образом повышать их качество и регулятив-
ное предназначение.

части общего правотворческого процесса в России� -
скои�  Федерации, т.е. деятельности публичных ор-
ганов по созданию законов и других нормативных 
правовых актов. Эта особенность муниципального 
правотворческого процесса позволяет учитывать 
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