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Существующие на современной политиче-
ской карте мира государства уникальны не-
смотря на формальный набор признаков, при-
сущих всем государствам без исключения. 
Одним из конститутивных признаков государ-
ства является суверенитет, выступающий в 
формально-юридическом смысле неотъемле-
мым, неотчуждаемым, неделимым качеством 
государства, проявляющемся в независимости 
при определении целей, постановке задач и вы-
боре средств их решения в сфере внутренней и 
внешней политики за счет собственных ресур-
сов — институциональных, материальных, ка-
дровых, идеологических и иных.  

Вопросами государственного суверенитета за-
нимались и продолжают заниматься многие ученые 
в области права: У. Бек, А. М. Зарецкий, В. Ф. Кали-
на, И. Ф. Кефели, А. В. Поздняков, В. А. Симонов, 
С. В. Смирнов, А. Г. Чернявский, В. О. Шипулин, 
В. И. Юдаков и пр. В то же время некоторые про-
блемы государст венного суверенитета, в том числе 
и суверенитета Российской Федерации в условиях 
глобализации, требуют дальнейшей теоретиче-
ской проработки.

Теоретические основы концепции суверени-
тета были заложены в трудах Ж. Бодена, рато-
вавшего за сильную централизованную власть 
и определявшего суверенитет, как независимую 
и абсолютную власть государя, находящегося в 
подчинении у законов Бога и природы [1, с. 335]. 
Таким образом, по мнению Ж. Бодена, сувере-
нитет должен выступать имманентным свой-
ством верховного правления. Ж. Боден наделил 
суверенитет признаками, к числу которых отнес 
публичность власти, неограниченность ее каки-
ми-либо сроками, независимость от чьей бы то 
ни было воли. Суверенному правителю принад-
лежит право создавать законы и отменять их, 
вершить правосудие, решать вопросы войны и 
мира. Но такая неограниченная власть должна 
преследовать цель достижения общего блага.

С течением времени трактовка суверените-
та претерпела определенную трансформацию 
и, в современной юридической науке сувере-
нитет рассматривают в качестве признака го-
сударства, а не верховного правителя. Прочно 
вошедшим в юридическую лексику можно счи-
тать определение государственного суверени-
тета данное С. В. Черниченко, определившем 
его как «верховенство государства в пределах 
его границ и независимости на международной 
арене» [2, с. 528]. 

Традиционно в юридической литературе выде-
ляют три формы суверенитета: суверенитет наро-
да, суверенитет государства и суверенитет нации. 

Необходимо отметить, что в современной 
отечественной юриспруденции весомое зна-
чение приобретает проблема соотношения на-
ционального и народного суверенитета. Однако, 
нельзя ставить вопрос о делении суверенитета 
между народом и нацией, потому что это раз-
личные ипостаси одного явления. В этой связи 
Б. С. Эбзеев отмечает, что «Народный и на-
циональный суверенитет являются базой су-
веренитета государства, а он — политико-юри-
дической формой выражения полновластия 
народа и суверенной воли нации и народностей. 
Так же суверенитет может восприниматься как 
верховенство и полновластие народа, нации 
или государства» [3, с. 324]. 

В свою очередь Д. М. Демичев полагает, что 
«суверенитет выражается в возможности и пра-
ве нации самостоятельно и независимо распо-
ряжаться своей судьбой, определять характер 
своего бытия, самоопределяться в экономиче-
ской, политической и социально-правовой сфе-
ре» [4, с. 351]. Безусловно, суверенитет пред-
ставляет собой важнейшее, основное свойство 
государства, в силу которого осуществляемая 
им власть является единой, верховной и неза-
висимой.

По мнению В. В. Красинского, «анализ юри-
дической доктрины и понятийно-категориально-
го аппарата современной теории государствен-
ного суверенитета позволяет сделать вывод о 
том, что государственный суверенитет непо-
средственно выражает сущность государствен-
ной власти через ее суверенные свойства — 
верховенство и независимость» [5, с. 6].

Процесс реализации суверенитета имеет 
как внутреннее, так и внешнее измерение, по-
следнее выражается в соблюдении принципа 
невмешательства одних суверенов в сферу 
полномочий других; с точки зрения теории и 
практики международных отношений действен-
ность этого принципа проявляется в признании 
независимого статуса национальных государств 
по отношению друг к другу, а внутреннее харак-
теризуется полнотой и верховенством власти 
внутри страны. Все это свидетельствует о том, 
что суверенитет выступает как качественный 
признак государства. 

Подтверждение данного вывода имеет место 
в постановлении Конституционного суда Россий-
ской Федерации от 7 июня 2000 года № 10-П, где 
регламентировано, что «суверенитет, предпо-
лагающий, по смыслу статей 3—5, 67 и 79 Кон-
ституции, верховенство, независимость и само-
стоятельность государственной власти, полноту 
законодательной, исполнительной и судебной 
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власти государства на его территории и незави-
симость в международном общении, представ-
ляет собой необходимый качественный при-
знак Российской Федерации как государства, 
характеризующий ее конституционно-правовой 
статус» [6].

Вместе с тем в современных условиях раз-
вития международного права, глобализации, 
неудивительно, что модель суверенитета так-
же претерпевает определенные изменения. В 
основных законах большинства современных 
государств провозглашена их независимость 
во внутренних и внешних делах. Однако фор-
мируется новая, реальная многополярность, 
требующая от государств выстраивания систе-
мы постоянного мониторинга предполагаемых 
и возможных в сегодняшних условиях угроз 
суверенитету. В современных реалиях сложно 
говорить об абсолютном суверенитете, в связи 
с тем, что большая часть государств в мире, в 
том числе и Российская Федерация, состоит в 
различных международных организациях, что 
является «ограничителем» суверенности го-
сударства. Вместе с тем любые государства 
имеют возможность выйти из соответствующей 
международной организации, однако, как пра-
вило, вовлеченность в участие превалирует 
над желанием сохранения абсолютного суве-
ренитета. Независимость государства, но при 
ограничении международными договорами, к 
которым присоединяются страны-участники для 
поддержания мира и своего статуса значимой 
державы, все также остается ключевой идеей 
суверенитета.

Несмотря на то, что государственный суве-
ренитет является неотъемлемым свойством 
любого развитого и политически сильного го-
сударства, однако в мире всегда существовали 
государства с ограниченным или формальным 
суверенитетом.

В современном мире наблюдаются проти-
воположные и порой противоречивые тенден-
ции, связанные с формальностью суверени-
тета, его добровольным или принудительным 
ограничением.

Формальным суверенитет считается тогда, 
когда он официально провозглашен и закре-
плен в нормативных правовых актах, а факти-
чески не осуществляется в полной мере в силу 
влияния на него других государств.

Ограничение суверенитета бывает добро-
вольным и принудительным. Принудительное 
ограничение суверенитета наступает в слу-
чае поражения в войне, когда государство-по-
бедитель диктует свои правила побежденной 

стране. Добровольно ограничить свой сувере-
нитет государства могут для достижения общих 
целей, вступая в различные союзы и передавая 
союзным органам часть своих государственных 
полномочий. 

Вступая в международные организации, го-
сударство формально добровольно принимает 
на себя ряд обязанностей, одновременно деле-
гируя часть своих полномочий. Таким образом, 
нарушается монополия государства на приня-
тие решений, происходит изменение объема 
суверенитета. 

Суверенитет уже не рассматривается как 
абсолютный, он находится в определенной кор-
реляции с международным правом. В совре-
менный период можно рассматривать процесс 
десуверенизации, особенно в политической и 
экономической сферах. Именно данные сферы 
наиболее подвержены влиянию международ-
ных организаций, международного движения 
товаров и капитала и, особенно, ограничению 
движения товаров и капитала. Трудно говорить 
и об абсолютной автономии государств в при-
нятии политических решений. Ограничение в 
принятии политических решений обусловлено 
ратификацией государствами достаточного ко-
личества международных соглашений, член-
ством в международных организациях, что 
внесло коррективу в объем суверенитета каж-
дого государства в каждом случае по-своему. 

С целью успешной конкуренции на междуна-
родной арене, государства вынуждены объеди-
нять свои усилия путем создания региональных 
союзов и организаций. Усиление интеграцион-
ных процессов является инструментом сопер-
ничества. Государства добровольно утрачивают 
монополию в принятии решений для достиже-
ния экономического роста и социального благо-
получия. Вместе с тем имеет место точка зре-
ния, что передача государствами определенных 
полномочий преследует свои цели и не проти-
воречит их суверенитету, так как такие действия 
совершаются добровольно на договорной осно-
ве. Теперь решения могут приниматься на над-
национальном уровне, на уровне интеграцион-
ного сообщества в тех сферах и с соблюдением 
тех процедур, которые государства сами опре-
делили в международном договоре [7, с. 182]. 

Процессы международной интеграции, осо-
бенно европейской, позволили некоторым за-
рубежным ученым прийти к выводу «о сужении 
объема суверенных прав государств, стирании 
их границ и постепенном усилении роли фе-
номена надгосударственности» [8]. Несмотря 
на новые подходы ученых к государственной 
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независимости, в частности к суверенитету Ев-
ропейского союза и государств-членов, они не 
отвечают на вопрос о принадлежности государ-
ственного суверенитета и не позволяют опре-
делить его новые качества. Более того, данное 
положение о трансформации государственного 
суверенитета в современном мире взаимосвя-
зано с проблемой соотношения международно-
го и  внутригосударственного права, приоритета 
в результате их взаимодействия [9, с. 80]. 

Безусловный исследовательский интерес 
представляет изучение тенденций изменения 
суверенности различных государств. Агрес-
сивная политика США приводит к сужению су-
веренитета ряда европейских, азиатских и аф-
риканских государств, однако при это можно 
наблюдать рост влияния Российской Федера-
ции, Китая, Индии, способных и готовых к про-
ведению независимой политики. 

Подобные тенденции позволили ученым 
прийти к выводу об изменении качеств государ-
ственного суверенитета, обозначив эти процес-
сы трансформацией, а в научный оборот были 
введены понятия «исчезающий суверенитет», 
«мягкий суверенитет», «многослойный сувере-
нитет». 

Уважение суверенитета является основопо-
лагающим принципом международного права 
и международных отношений, закрепленным в 
Уставе ООН и других международно-правовых 
актах. И для ряда государств, в числе которых 
и Российская Федерация, сохранение полного 
суверенитета является принципиальной целью. 

Ряд аспектов, связанных с государственным 
суверенитетом Российской Федерации, неодно-
кратно рассматривались Конституционным Су-
дом Российской Федерации. Актуальность во-
просов, заключавшихся в оспаривании факта 
наличия у субъектов Российской Федерации 
суверенитета, объясняется тем, что Российская 
Федерация является федеративным государ-
ством, субъекты которого на ранних этапах су-
ществования Российской Федерации пытались 
добиться самостоятельности и независимости 
от федерального центра по целому ряду вопро-
сов. Немаловажную роль сыграли процессы, 
происходившие в конце XX века на территории 
современной Российской Федерации. Нель-
зя не упомянуть про «парад суверенитетов», 
в результате которого некоторые автономные 
республики в РСФСР объявили о своем сувере-
нитете, а далее — республики, которые вошли 
в состав Российской Федерации, продолжали 
предпринимать попытки, чтобы отстоять по-
зицию наличия у них суверенитета. Данное 

явление повлекло за собой не только угрозу це-
лостности государства, но и последующие кон-
фликты по поводу существования суверенных 
республик. В Конституции Российской Федера-
ции в заключительных и переходных положе-
ниях имеет место упоминание об «органах го-
сударственной власти суверенных республик». 
Это упоминание скорее считается данью исто-
рии, чем реальной характеристикой республик 
в составе Российской Федерации, поскольку в 
Конституции 1993 года провозглашается госу-
дарственный суверенитет Российской Федера-
ции, который, исключает наличие каких-либо 
других суверенитетов. 

В соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, суверенитет Российской Федера-
ции как демократического федеративного пра-
вового государства, распространяющийся на 
всю ее территорию, закреплен в качестве одной 
из основ конституционного строя. Таким обра-
зом, если суверенитет распространяется на всю 
территорию государства, то его носителем яв-
ляется многонациональный народ, то есть на-
селение всего государства в целом, а не сово-
купность суверенитетов отдельных республик. 
Однако, республики, провозглашая в конститу-
циях свой суверенитет, ссылались на то, что ис-
точником власти и носителем суверенитета на 
территории республики является ее народ. От-
сюда следует определенная противоречивость 
в положениях конституций республик и Консти-
туции Российской Федерации [10, с. 159—162]. 

Ввиду отсутствия у субъектов Российской 
Федерации суверенитета, они ограничены в 
правах, касающихся международных отноше-
ний. Рассматривая споры, касающиеся общего-
сударственного суверенитета и суверенитетов 
отдельных республик, Конституционный Суд 
Российской Федерации формирует свои право-
вые позиции по поводу сущности государствен-
ного суверенитета, его неделимости, носителей, 
а также участия субъектов Российской Федера-
ции в международных отношениях в контексте 
отсутствия у них суверенитета [11]. В резуль-
тате анализа решений Конституционного Суда 
можно сделать вывод, что наличие суверените-
та у субъектов Российской Федерации отрица-
ется. Во всех постановлениях и определениях, 
касающихся вопроса о существовании сувере-
нитета субъектов Российской Федерации, суд 
выносил решения о невозможности разделения 
общегосударственного суверенитета, то есть 
о неприменимости концепции делимости госу-
дарственного суверенитета. Однако отсутствие 
такового у субъектов Российской Федерации не 
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означает, что они не могут вступать в междуна-
родные отношения в установленном Конститу-
цией Российской Федерации и действующим 
законодательством порядке.

Следует отметить, что в настоящее время 
система национальной безопасности России 
до сих пор формируется, развивается и совер-
шенствуется. Для успешного протекания всех 
указанных процессов необходимо дальнейшее 
совершенствование законодательства, регули-
рующего структуру и содержание системы на-
циональной безопасности. От того, насколько 
эффективно будет функционировать рассма-
триваемая система, будут зависеть стабиль-
ность и гарантированность защиты прав и 
свобод человека, и гражданина, а также госу-
дарственная безопасность в целом [12, с. 62].

Рассматривая государственный суверени-
тет и проблемы формирования оптимальной 
системы его гарантий, необходимо обратиться 
к Стратегии национальной  безопасности  Рос-
сийской Федерации,  утвержденной  Указом  
Президента Российской Федерации от 2 июля 
2021 года № 400, где в качестве ключевых ин-
дикаторов конкурентоспособности России, а по 
сути, важнейших гарантий, обеспечивающих 
фактический государственный суверенитет, пе-
речислены такие характеристики, как состояние 
науки, уровень развития инновационной сфе-
ры, промышленности, а также системы образо-
вания, здравоохранения и культуры, которые в 
современных условиях становятся ключевыми 
индикаторами конкурентоспособности.   

В конце XX века в юридической доктрине 
преобладало мнение, что глобализация и ин-
теграция норм международного права несет 
в себе лишь позитивные черты (прежде всего, 
выступая на защиту прав и свобод человека и 
вытесняя устаревшие институты в коррумпи-
рованных диктаторских обществах), но по ис-
течении времени пришло осознание угрозы 
размывания присущих государству функций в 
результате глобализационных процессов. В на-
стоящее время очевидно, что стабильность со-
временных межгосударственных отношений в 
условиях глобализации может быть обеспечена 
не столько уважением принципа суверенного 
равенства государств, сколько поддержанием 
баланса сил между наиболее экономически 
развитыми и сильными в военном отношении 
государствами. А одной из важнейших задач 
суверенного государства в глобализирующемся 
мире является построение системы противо-
действия идеологемам, направленным на раз-
рушение государственного суверенитета.  

Как отмечается в литературе, в современ-
ном международном праве суверенитет скорее 
адаптируется, чем разрушается в условиях гло-
бализации, а вступление государства в между-
народные и межправительственные организа-
ции не лишает его суверенитета, а позволяет 
возложить на такие организации часть функ-
циональных полномочий государства [13, с. 38]. 

Таким образом, можно констатировать, что 
одновременно в условиях меняющегося мира 
институт государственного суверенитета при 
сохранении своих базовых свойств, проявля-
ющихся в верховенстве и независимости госу-
дарства, трансформируется, что требует пере-
осмысления и дальнейшего развития.
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