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РЕАЛИЗАЦИЯ ИНСТИТУТА НАРОДОВЛАСТИЯ  
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Обеспечение независимого народовластия как отражения идеи на-
родного суверенитета является не только актуальным и дискуссионным 
конституционно-правовым вопросом, но также и одним из социальных и 
правовых приоритетов современной России1. 

Закрепляя принцип народовластия, Конституция РФ провозгласила 
человека, его права и свободы высшей ценностью. Эта идея претворяет в 
себе общечеловеческие идеалы. 

В Конституции РФ в статье 3 содержатся положения о том, что народ в 
нашем государстве является носителем суверенитета и единственным источни-
ком власти. Кроме того, власть он свою выражает через формы непосредствен-
ной демократии, а именно через референдум и свободные выборы. Именно в 
данном положении Конституции РФ Россия провозглашается демократическим 
государством (демократия от древнегреческого – «власть народа»). 

По мнению С.А. Авакьяна, народный суверенитет – это народовла-
стие, принадлежность народу всей власти в обществе и государстве. Имен-
но полновластие народа должно соединить такие понятия, как суверенитет 
и демократия. В конце концов изначально демократия и означает власть 
народа, а суверенитет позволяет придать этой власти такое качество, как 
верховенство – ничего нет и не может быть выше власти народа2. 

Народовластие и народный суверенитет, будучи признанными соци-
альными и правовыми приоритетами современного Российского государст-
ва и общества, должны найти свое отражение в национальной идее совре-
менной России, это позволит увязать национальные интересы России и по-
требность нашего государства быть включенным в мировые макро-
экономические и глобализационные процессы3. 

В Федеральном законе от 12 июня 2002 года «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации»4 установлены конституционные основы института свободных 
выборов, как одной из форм непосредственного выражения принадлежащей 
народу власти. В преамбуле названного Федерального закона, указывается, 
что демократические, свободные выборы в органы государственной власти, 
органы местного самоуправления, а также референдум являются высшим 
непосредственным выражением принадлежащей народу власти. Государст-
вом гарантируются свободное волеизъявление граждан РФ на выборах и 

                                                           
*© Куркуль К.В., 2016 



355 

референдуме, защита демократических принципов и норм избирательного 
права и права на участие в референдуме.  

Избирательные права граждан – конституционное право граждан РФ 
избирать и быть избранным в органы государственной власти и органы ме-
стного самоуправления, а также право участвовать в выдвижении кандида-
тов, списков кандидатов, в предвыборной агитации, в наблюдении за прове-
дением выборов, в работе избирательных комиссий, включая установление 
итогов голосования и определение результатов выборов, в других избира-
тельных действиях в порядке, установленном Конституцией РФ, данным 
Федеральным законом, законами субъектов РФ5. Данное положение свиде-
тельствует о том, что народ является субъектом конституционных правоот-
ношений государства через его органы и должностных лиц. 

Народовластие является существенным элементом и качественным 
показателем демократического правового государства, и отчуждение народа 
от принятия властных государственных решений, то есть посредством за-
прета (изъятия) свободных выборов органов государственной власти, ведет 
к искажению самой сути государства.  

В связи с этим Конституционный Суд РФ, исходя из преамбулы Кон-
ституции РФ об ответственности многонационального народа России за 
свою Родину перед нынешним и будущими поколениями, в Постановлении 
от 18 февраля 1996 года сформулировал правовую позицию о фундамен-
тальности такой основы конституционного строя как народовластие, утвер-
ждая незыблемость демократической основы Российской Федерации. Кон-
ституционный Суд Российской Федерации отметил, что Конституция РФ не 
содержит прямого указания в отношении порядка избрания глав исполни-
тельных органов государственной власти субъектов РФ, однако, статья 3 
(часть 2) предусматривает, что народ осуществляет свою власть непосред-
ственно, а также через органы государственной власти. Что по смыслу этой 
статьи во взаимосвязи со статьей 32 Конституции РФ, закрепляющей право 
граждан избирать органы государственной власти, высшее должностное 
лицо, формирующее орган исполнительной власти, получает свой мандат 
непосредственно от народа и перед ним ответственно6. 

Безусловным плюсом народовластия является его охранительный харак-
тер. Народовластие направлено на защиту человеческого достоинства; оно 
представляет собой мощный заградительный барьер, мешающий сломать усто-
явшийся образ жизни людей, поскольку народовластие ориентировано на исто-
рические традиции и элементы общественности и солидарности. В условиях 
народовластия осуществление власти конституируется, легитимируется и кон-
тролируется народом, т. е. гражданами государства, так как власть выступает в 
форме самоопределения и самоуправления народа. Поэтому можно выделить 
еще одну черту народовластия – антибюрократическую его направленность. 
Система народовластия в нашей стране способна остановить неуправляемый 
рост российского чиновничества, перепроизводство управленческой элиты. 
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П.А. Сорокин в свое время писал, что перепроизводство элиты губительно для 
общества. Оно, это перепроизводство, приводит к значительному увеличению 
эксплуатации масс и росту конкуренции и конфликтов внутри правящих групп, 
что неизбежно ведет к политической нестабильности7. 

Современная идея народовластия призвана не просто возродить, пере-
осмыслив на новый лад, социально-культурные ценности российского поли-
тического опыта, но и стать новой «русской идеей», консолидирующей рас-
колотое реформами общество. Освобожденная от деформаций и искажений 
идея народовластия на практике способна привести к глубоким качественным 
изменениям как в судьбе всего народа, так и в сущности, формах и средствах 
осуществления его власти. На современном этапе принципами народовластия 
являются народный суверенитет, реальное осуществление гражданами поли-
тических прав и свобод, свободный и равноправный доступ к управлению 
делами государства и общества, сочетание непосредственной и представи-
тельной форм осуществления власти. Указанные принципы являются специ-
альными принципами народовластия, хотя, безусловно, само народовластие 
осуществляется и на основе общественных ценностей8. 

Подводя итоги, хочется отметить, что институт народовластия имеет 
важный идеологический аспект. Реализуя данный институт на практике, на-
род осуществляет контроль за деятельностью выбранной ими власти, в про-
цессе этого у граждан формируется система правовых взглядов, в которых 
выражается их отношение к правовым явлениям, а также повышается уровень 
правовой культуры. В связи с этим формируется чувство ответственности за 
действия, совершаемые в результате реализации данного института.  
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