
Принципами правотворчества выступают: 

1. научность.  

2. демократизм.  

3. законность.  

4. профессионализм.  

5. системность.  

6. четкая дифференциация правотворческих полномочий.  

7. гласность. 

8. оперативность.  

 

«Пара́д суверените́тов» (1988—1991) — наименование конфликта 

между союзным центром и союзными республиками, вызванного 

провозглашением верховенства республиканских законов над союзными в 

нарушение Конституции СССР (ст. 74) и ставшего одним из ключевых 

факторов, приведших к распаду СССР. 

Гражда́нское о́бщество — совокупность граждан, не приближенных к 

рычагам государственной власти; совокупность общественных отношений 

вне рамок властно-государственных и коммерческих структур; сфера 

самопроявления свободных граждан и добровольно сформировавшихся 

некоммерческих направленных ассоциаций и организаций, ограждённых от 

прямого вмешательства и произвольной регламентации со стороны 

государственной власти, а также других внешних отличий. 

Но́рма пра́ва — общеобязательное, формально определённое правило 

поведения, гарантируемое государством, отражающее уровень 

свободы граждан и организаций, выступающее регулятором общественных 

отношений. 

Норма права как системное образование имеет определенную структуру. Под 

структурой нормы права понимается внутреннее строение нормы и связь 

ее элементов. Структурными элементами правовой нормы 

являются гипотеза, диспозиция, санкция. 

 


