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Разработка  проблем  государственного  суверенитета  в  Европе  началась  в  эпоху 
средневековья, когда возникла необходимость политического обоснования более высокого 
положения королевской власти по отношению к власти крупных феодалов, папы римского, 
императора  Священной  Римской  империи.  Сам  термин  «суверенитет»  был  введен  в 
научный  оборот  Жаном  Боденом  (1530-1596),  который  под  суверенитетом  государства 
понимал  верховный  характер  власти  монарха  в  пределах  определенной  страны.  В 
последующем  эта  идея  была  трансформирована  в  термин  «народный  суверенитет», 
рассматриваемый  как  единство  власти  монарха  и  народа.  Томас  Гоббс  (1588-1679) 
выдвинул идею «абсолютного суверенитета» как власти,  не  ограниченной законом или 
договором.  Появление  доктрины  «ограниченного  суверенитета»  означало  рассмотрение 
власти  монарха  с  учетом  его  должностного  положения.  Выдвижение  концепции 
«суверенитета личности» как совокупности общественных отношений, характеризующих 
индивидуальную  свободу  человека  в  системе  его  взаимосвязей  с  другими  людьми  и 
государством,  означало  свободное  волеизъявление  человека,  распоряжение  им 
результатами  своего  труда.  Закрепление  в  международных  документах  и  декларациях 
основных прав  и  свобод человека  наполнило  данную концепцию новым содержанием. 
Суверенитет личности раскрывается через систему общественных отношений, в которых 
участвует личность (экономические, моральные, политические, правовые, религиозные и 
т. д.). «Суверенитет личности» в сравнении с такими близкими понятиями, как «правовой 
статус  личности»,  «правовое  положение  личности»,  «правовое  состояние  личности», 
является наиболее общим и непосредственно вытекает из государственного суверенитета, 
в том числе и при наличии развитого гражданского общества.

Государственный  суверенитет,  как  неотъемлемое  свойство  государства  быть 
верховным внутри страны и независимым на международной арене, напрямую связан с 
трансформацией государства. Суверенитет государства будет абсолютным до тех пор, пока 
государство  остается  универсальной  формой  объединения  людей  и  единственной 
политико-территориальной организацией властвования, способной принимать решения в 
собственных интересах.

В  современном  мире  противоборствуют  две  тенденции.  С  одной  стороны,  это 
тенденция «десуверенизации», а с другой - укрепление национального суверенитета рядом 
государств. На практике суверенитет государств ограничивается разными факторами, но в 
особенности  международными  договорами.  На  рубеже  XX-XXI вв.  все  более  важным 
становится  процесс  интеграции  государств  в  надгосударственные  объединения. 
Фактически  происходит  постепенное  размывание  граней  суверенитета  государства.  В 
процессе  глобализации десуверенизация государств неизбежна.  Лозунг «глобализация - 
десуверенизация  -  демократия»  лежит  в  основе  активной  политики  воздействия  со 
стороны  сильных  государств  с  прочным  реальным  суверенитетом  на  государства 
суверенные только юридически.

Реальный  суверенитет  -  это  способность  государства  на  деле,  а  не  декларативно, 
самостоятельно  проводить  свою  внешнюю  и  внутреннюю  политику,  укреплять  свои 
вооруженные  силы,  заключать  и  расторгать  договоры,  вступать  или  не  вступать  в 
межгосударственные  партнерские  отношения.  Конкурентоспособность  государства  в 
современном  мире  обеспечивается  развитием  стратегических  отраслей  производства, 
устойчивой  к  внешним  воздействиям  банковской  системой,  государственным 
финансированием фундаментальной науки.

В  реальности  суверенитет  государства  может  быть  ограничен  добровольно  или 
принудительно.  Добровольное самоограничение суверенитета  происходит при создании 
новой политической общности либо объединении в сообщество, союз государств, когда 
каждое  государство  отказывается  от  некоторых своих  прав  в  пользу  наднациональных 
образований.  Принудительное  ограничение  суверенитета  происходит,  когда  государство 
или  несколько  государств,  используя  силу,  вмешиваются  в  дела  другого  государства  с 
самыми разнообразными целями (доступ к природным богатствам, возможности транзита 
и т. д.).

Суверенитет  государства  меняется  в  зависимости  от  исторической  эпохи,  явлений 
международного  масштаба,  социально-экономических  и  политических  особенностей 
конкретного государства. Концепция суверенитета -фундамент в понимании государства 



как  рациональной  сущности,  обладающей  правами  и  обязанностями  по  отношению  к 
своим гражданам.


