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Введение

Конституция Российской Федерации провозглашает: «Носителем суверенитета и единственным источником
власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ» (ч. 1 ст. 3). Демократия как основа
конституционного строя предполагает осуществление народом своей власти непосредственно, а также
через органы государственной власти и органы местного самоуправления (ч. 2 ст. 3 Конституции
Российской Федерации).
Представительная демократия предполагает реализацию народом власти посредством выборных
полномочных представителей, принимающих решения, которые отражают волю избирателей: население
всего государства либо определенной его территории.
Представительная демократия представляет собой способ реализации власти народа, при котором
соответствующие властные решения принимаются избранными представителями. Как правило, к ним
предъявляются определенные квалификационные и иные требования. В рамках разработанной системы
государственных и муниципальных органов власти каждый её элемент имеет определенную сферу
ответственности и соответствующие полномочия
Сопоставление понятий непосредственной демократии и местного самоуправления позволяет выявить
общие черты, характеризующие единство природы таких общественных явлений, как непосредственная
демократия и самоуправление, и определить их различия.
Единство непосредственной демократии и самоуправления видится в том, что оба института –
разновидности народовластия, предполагающие участие граждан в обсуждении, принятии решений по
вопросам местного значения. У них общая цель, состоящая в постепенном переходе к более широкому и
эффективному участию граждан в самоуправлении. Различие непосредственной демократии и местного
самоуправления заключается в том, что самоуправление – это, прежде всего, свойство (качество) местного
сообщества решать вопросы местного значения.
Оно реализуется как через выборные органы, образуемые в соответствии с законодательством, с уставами
муниципальных образований, так и через другие органы, создаваемые на основании уставов
муниципальных образований, через территориальное общественное самоуправление и институты
непосредственной демократии. Следовательно, непосредственная демократия выступает частью
организационного механизма, который обеспечивает реализацию этого свойства, заключающее в себе
систему форм и способов прямого участия граждан в местном самоуправлении.
Иными словами, местное самоуправление и непосредственная демократия соотносятся как свойство и
формы его реализации. Местное самоуправление, представляя собой органическое соединение
представительной и непосредственной демократии, шире по формам, возможностям осуществления, чем
непосредственная демократия.
Объектом настоящего исследования выступает непосредственная демократия.
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Предметом настоящего исследования выступают нормы права, регулирующие непосредственную
демократию и ее институты в РФ.
Цель настоящего исследования рассмотреть непосредственную демократию и ее институты в механизме
народовластия в РФ.
Задачи настоящего исследования:
 изучить народовластие и конституционные формы его осуществления в РФ;
 рассмотреть понятие и виды форм непосредственной демократии;
 охарактеризовать референдум как институт прямой демократии;
 проанализировать свободные выборы;
 дать характеристику институту народного представительства.
Работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованной литературы.

1. Понятие и сущность непосредственной демократии в РФ

1.1 Народовластие и конституционные формы его осуществления в РФ

Народовластие в России было конституировано суверенной волей народа в ходе референдума
(всенародного голосования) 12 декабря 1993г., и с того времени приобрело особенный политико-правовой
характер, то есть с того момента граждане РФ сами определяют организационно-правовые формы
реализации своей власти, а также органы, осуществляющие от их имени власть.
Народовластие – демократия (от греч. demos – «народ» и kratos – «власть») – означает широкий объем
политических и гражданских прав человека, активное участие граждан в формировании и деятельности
органов государственной власти, признание воли народа единственным источником государственной
власти .
Народовластие, сложное общественно-политическое и правовое явление современной жизни, имеет
фактический, юридический и процессуальный аспект.
Фактический аспект выражается в единстве власти (единый источник власти в РФ – ее многонациональный
народ), верховенстве народной власти (Конституция РФ, принятая всенародным голосованием, определяет
основы конституционных отношений, обладая высшей юридической силой), ее полноте (реализация
народом всего объема принадлежащей ему власти), неограниченности (воля народа охватывает все сферы
общественной жизни) и неотчуждаемости (никто не может присвоить себе исключительную власть в
государстве).
Юридический аспект – совокупность прав народа, таких как:



 право на свободно избранную экономическую основу своего существования;
 участие в политической жизни, свобода идеологической и политической позиции;
 пользование достижениями духовной жизни и свобода творчества;
 право на собственность и свободу экономической деятельности.
Процессуальный аспект проявляется в праве народа осуществлять принадлежащую ему власть
непосредственно через институты прямой демократии либо через своих представителей в органах
государственной власти.
В условиях народовластия осуществление власти легитимируется и контролируется народом, то есть
гражданами государства, так как она выступает в форме самоопределения и самоуправления народа,
участвовать в которых могут на равных правах все граждане. Народовластие как форма государства и
способ правления превращается, таким образом, в организационный принцип обладания властью и ее
осуществления, определяющий, что решение любых государственных задач или реализаций властных
полномочий нуждаются в легитимации, исходящей от народа или восходящей к нему. Представление о
народе как исходном и конечном пункте демократической легитимации является базовым в понимании
демократии.
Власть в РФ осуществляется в двух основных формах: непосредственно народом, либо через избранных
народом и действующих от его имени представителей, поэтому в зависимости от формы волеизъявления
народа различаются представительная и непосредственная демократия.
Непосредственная демократия – это прямое участие народа в решении вопросов государственной власти
путем всенародного голосования (референдума) или местных референдумов . Непосредственное
осуществление власти народом означает, что власть не только принадлежит ему, всему обществу или
какой-либо группе населения, не только реализуется им самим, но и осуществляется одновременно всеми
членами данного общества или группы. Достоинством непосредственной демократии является то, что воля
народа выявляется прямо и без всяких искажений. Недостаток ее состоит в сложности организации и
дороговизне проведения всенародного голосования.
Представительная демократия – осуществление народом власти через выборных полномочных
представителей, которые принимают решения, выражающие волю тех, кого они предоставляют: весь
народ, население, проживающее на той или иной территории.
Представительство может быть непосредственное, прямое, когда соответствующий орган избирается
самим обществом или его частью, либо опосредованное, когда соответствующий орган избирается не
самим обществом, а избранным им органом.
Представительство может быть двух видов: подлинное (действительное) или мнимое (фиктивное). Деление
производится в зависимости от того, насколько полно и точно представительства выражают волю и
интересы представляемых, народа или его части.
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