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Аннотация. Данная работа посвящена исследованию сущности и роли суверенитета в условиях со-

временного глобализированного мира. В центре авторского внимания – анализ трансформации концепции 

суверенитета под воздействием глобальных процессов, международных нормативных актов и новых вызо-

вов, таких как вмешательство транснациональных корпораций и международных организаций. В работе 

рассматриваются основные характеристики, функции и ограничения суверенитета, а также его эволюция 

в исторической перспективе.  

Методологическая база включает историко-правовой анализ, сравнительный подход, контент-ана-

лиз нормативных документов и публичных выступлений. Исследование позволяет выявить особенности ре-

ализации суверенитета в различных странах и эпохах, а также определить его роль в формировании внут-

ренней политики и межгосударственных отношений.  

Полученные результаты способствуют развитию теоретических основ и практических рекоменда-

ций по укреплению и адаптации концепции суверенитета в условиях глобальных изменений, а также подчер-

кивают необходимость балансирования национальных интересов и международной ответственности. 
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Введение. 

Концепция суверенитета занимает централь-

ное место в теоретических и практических дискус-

сиях о современном устройстве международных от-

ношений и внутренней политике государств. 

 Актуальность рассматриваемого вопроса 

обоснована происходящими в современном мире ин-

теграционных процессов и глобализации, что ведет к 

переосмыслению понятия «суверенитет», его сущ-

ностного содержания и границ. 

Концепция суверенитета занимает централь-

ное место в теоретических и практических дискус-

сиях о современном устройстве международных от-

ношений и внутренней политике государств.  

Современные вызовы, такие как вмешатель-

ство международных организаций во внутренние 

дела государства, цифровая трансформация, экологи-

ческие кризисы иммиграционные процессы, требуют 

пересмотра классических подходов к понятию «суве-
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ренитет» и поиска компромисса между националь-

ными интересами и глобальными обязательствами. 

Поэтому является важным изучение исторической 

эволюции концепции, а также анализ текущих тен-

денций, показывающих её динамичный характер.  

Использование комплексных методологиче-

ских подходов, таких как историко-правовой анализ, 

сравнительный метод и контент-анализ нормативных 

актов, позволяет выявить особенности реализации и 

восприятия суверенитета в различных контекстах. 

Обсуждение. 

Термин «суверенитет» происходит от фран-

цузского слова «souveraineté», обозначающего вер-

ховную власть. В историческом контексте он вклю-

чает в себя идеи абсолютной власти внутри государ-

ства и независимости в международных отношениях.  

Согласно классической теории, суверенитет 

представляет собой исключительное право государ-

ства управлять своей внутренней и внешней полити-

кой без внешнего вмешательства.  

Впервые термин «суверенитет» стал исполь-

зоваться в конце XVI – начале XVII века в рамках 

укрепления централизованных государственных 

структур в Европе.  

В Центральной и Восточной Европе сувере-

нитет ассоциировался с правоцентрализованными 

государствами, где центральный орган обладал ис-

ключительной властью. Связь суверенитета с разви-

тием государственных институтов прослеживается 

через институционализацию власти, закрепление ее в 

конституциях и международном праве.  

Важной датой является Вестфальский мир 

1648 года, который закрепил принцип нерушимости 

границ и невмешательства во внутренние дела суве-

ренных государств.  

Таким образом, суверенитет стал основой 

государственности, позволяя государствам зани-

маться внутренними делами и определять свою 

внешнюю политику. В теоретическом плане он вы-

ступает как равенство всех государств в международ-

ной системе.  

Исторически связь суверенитета с развитием 

цивилизации иллюстрируется примером возникнове-

ния национальных государств в XVI–XVII веках, та-

ких как Франция и Англия. Этот концепт является ба-

зой для формулирования международного права, где 

суверенитет выступает как фундаментальный прин-

цип регулирования межгосударственных отношений. 

Общая концепция суверенитета претерпела 

значительные изменения с течением времени. Еще в 

античности идея верховной власти принадлежала ца-

рям или правителям, однако она имела ограниченные 

рамки и часто ассоциировалась с божественной во-

лей [10].  

В Средние века, при феодальной разобщен-

ности, понятие «суверенитет» носило децентрализо-

ванный характер, а власть была разложена между 

многочисленными феодальными лордами.  

В эпоху Возрождения и Нового времени, с 

формированием национальных государств, появился 

взгляд на суверенитет как на исключительную власть 

монарха и народа внутри границ государства.  

В XVII веке, после Вестфальского мира, за-

крепилась идея о нерушимости границ и равенстве 

суверенных государств. В XIX—XX веках концеп-

ция расширилась и включила идеи легитимности вла-

сти и народовластия, что, например, реализовалось в 

теориях демократии.  

В современной системе международных от-

ношений ведущие идеи связаны с ограничением су-

веренитета в рамках международных обязательств, 

что отражается в международных организациях, та-

ких как ООН.  

Постмодернистский подход подчеркивает 

гибкость и изменчивость понятия в связи с глобали-

зацией, мобилизацией транснациональных компаний 

и технологическим прогрессом. Эти изменения де-

монстрируют, что суверенитет – не статичный, а ди-

намический концепт, постоянно адаптирующийся к 

новым условиям мира и политической ситуации. 

Особенно ярко это проявляется в обсуждениях о так 

называемом «государственном суверенитете в эпоху 

глобализации», когда государство сталкивается с 

необходимостью балансировать между внутренней 

автономией и международными обязательствами. 

В современном государстве суверенитет за-

креплён в конституционных нормах большинства 

стран мира как основной принцип государственного 

устройства.  

В Конституции Франции, например, закреп-

ляется верховенство народа и его суверенное право, 

что подтверждает легитимность власти и её источник 

– народ [2].  

Аналогичные положения содержатся в Кон-

ституции Германии, где суверенитет выражается че-

рез федеральный принцип и разделение властей, 

обеспечивая баланс и контроль между разными ин-

ституциями [11].  

В России, согласно статье 3 Конституции, 

суверенитет частью определяется как единство госу-

дарственной власти, выраженное через систему ин-

ститутов [7].  

В США статус суверенитета закреплён в 

Конституции, где он проявляется через исключитель-

ное право федеральных органов управлять внутрен-

ней и внешней политикой. На основе этих норм фор-

мируются правовые основы внутренней автономии и 

внешней независимости, регулирующие отношения 

внутри страны [8].  

В таких странах, как Индия и Япония, кон-

ституционные положения предусматривают сувере-

нитет как неотъемлемое право народа и страны.  

В контексте международных обязательств 

закрепление суверенитета в национальных правовых 

системах подчеркивает важность его защиты и разви-

тия [3; 9]. Актуальным аспектом является баланс 

между суверенитетом и международными обязатель-

ствами, что на практике требует гармонизации внут-

ренних нормативных актов и международных согла-

шений.  
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Таким образом, конституционное закрепле-

ние суверенитета служит гарантом стабильности и 

легитимности власти внутри государства. 

Внутреннее проявление суверенитета – это 

его роль в распределении власти и принятии решений 

на государственном уровне. В теории и практике, су-

веренитет определяет, что именно государство явля-

ется конечным распорядителем власти и ресурсов 

внутри своих границ. Внутренняя политика, направ-

ления развития экономики и социальной сферы, а 

также контроль над природными и человеческими 

ресурсами – все эти функции реализуются в рамках 

суверенитета.  

Власть в демократических государствах 

формируется через избирательные процедуры, что 

закреплено в конституциях и обеспечивается инсти-

тутами власти. Контроль над ресурсами – это важная 

часть реализации суверенитета, так как ресурсы поз-

воляют формировать государственную экономиче-

скую политику и обеспечивать национальную без-

опасность. Например, в Казахстане статус контроля 

над природными богатствами (нефтегазовые ре-

сурсы) закреплен законодательством, что подтвер-

ждает суверенитет в управлении ресурсами [6].  

Принятие решений касательно внутренней 

политики и безопасности находится в руках суверен-

ных институтов государства, что подтверждают та-

кие примеры, как структура власти в Китае или Ин-

дии [5].  

Однако на практике существуют ограниче-

ния внутреннего суверенитета, вызванные федера-

тивным устройством, децентрализацией или сепара-

тистскими движениями, что создаёт сложные ситуа-

ции.  

В условиях федеративных систем, таких как 

Германия или США, части федерации обладают зна-

чительной автономией, что накладывает ограниче-

ния на единый суверенитет центра. В результате, 

внутренний суверенитет всё чаще сталкивается с вы-

зовами, связанными с федерализмом, региональ-

ными особенностями и межэтническими конфлик-

тами. 

Реализация суверенитета нередко осложня-

ется внутренними и внешними факторами.  

Внутренние ограничения возникают в ре-

зультате федеративных актов и децентрализации вла-

сти, что приводит к конфликтам между федеральным 

центром и регионами.  

Например, в Канаде и Бразилии, сепаратист-

ские движения требуют большей автономии или 

даже полного выхода из состава государства.  

В федеративных странах, таких как Австра-

лия или Индонезия, автономия регионов создаёт 

сложные вопросы о границах внутренних полномо-

чий.  

Внутренний суверенитет также подвергается 

испытаниям в случаях коррупции, слабости институ-

тов и вмешательства внешних сил.  

Внутренние вызовы сопряжены с проблемой 

сепаратизма, как в Каталонии или Шотландии, где 

региональные элиты требуют более широкой автоно-

мии или независимости.  

В условиях глобализации и растущей роли 

транснациональных корпораций, государственный 

суверенитет сталкивается с угрозами от их деятель-

ности, что ограничивает полномочия национальных 

органов. В некоторых странах, например, в Иране, 

наличие внутренней власти и внешних санкций ста-

вит под вопрос полное осуществление суверенитета. 

Основная проблема – баланс между внутренней авто-

номией и необходимостью сотрудничества с между-

народными организациями и партнёрами. В резуль-

тате, внутренний суверенитет постоянно находится 

под воздействием глобальных и региональных фак-

торов, а его реализация требует поиска компромис-

сов и согласования интересов [4]. 

Процессы глобализации существенно ме-

няют традиционные представления о суверенитете, 

увеличивая степень взаимозависимости государств. 

Интеграционные процессы в рамках ЕС, например, 

требуют от участников уступать часть суверенных 

полномочий в обмен на общие преимущества, такие 

как свободное движение и экономический рост [1]. 

Транснациональные корпорации, действующие по 

всему миру, зачастую влияют на национальную по-

литику, вводя понятия «экономического суверени-

тета» под угрозу. Глобальные сети коммуникаций и 

информация, передаваемая через сеть Интернет, уси-

ливают межгосударственную взаимозависимость и 

сокращают пространство национальной автономии. 

 Такие страны, как США или Китай сталки-

ваются с вызовами от транснациональных платформ 

вроде Google или Alibaba, что ограничивает контроль 

государств над внутренней информационной и эко-

номической сферами.  

Энергетическая политика и климатические 

соглашения также существенно влияют на суверени-

тет, поскольку требуют согласования интересов не-

скольких стран. В результате, полная автономия и не-

зависимость в традиционном понимании становятся 

всё более условными, а государства вынуждены ве-

сти баланс между национальными интересами и гло-

бальными обязательствами. 

Роль международных организаций, таких 

как ООН, ЕС и НАТО, – в регулировании и ограни-

чении суверенитета государств.  

В рамках глобальных институтов реализу-

ются механизмы коллективной безопасности, сов-

местного принятия решений, и ограничения отдель-

ных прав в интересах общего мира [12, 13]. Напри-

мер, НАТО действует как механизм коллекционной 

обороны, вмешиваясь в кризисные ситуации, напри-

мер, в 1999 году в Косово.  

Важным аспектом является вопрос о леги-

тимности и последствиях таких ограничений – 

насколько это оправдано и легитимно с точки зрения 

международного права. На практике, ограничения 

суверенитета в рамках этих организаций восприни-
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маются как необходимость для обеспечения стабиль-

ности и безопасности, однако вызывают споры о со-

хранении национальной автономии.  

Таким образом, международные организа-

ции выступают как инструменты ограничения и за-

щиты суверенитета, балансируя между необходимо-

стью глобального регулирования и сохранением 

национальной самобытности. 

Заключение. 

Анализ современного состояния концепции 

суверенитета подтверждает, что его сущность не 

остается статичной и постоянно подвержена транс-

формациям под влиянием внутренних и внешних 

факторов.  

В национальном контексте, суверенитет вы-

ступает как фундаментальное право государства на 

внутреннюю автономию и политическую независи-

мость, закрепленное в национальных конституциях и 

международных правовых нормах.  

Постоянный поиск баланса между регио-

нальными интересами и централизованной властью 

объясняется тем, что реализация суверенитета неиз-

бежно сопряжена с внутренними ограничениями: фе-

дерализм, децентрализация, внутренние конфликты. 

Современные глобальные процессы и меж-

дународные договоры демонстрируют, что традици-

онный, абсолютный суверенитет становится менее 

применимым. Все это требует пересмотра классиче-

ского подхода к определению понятия суверенитет, 

так как современная интерпретация включает не 

только право, но также ответственность перед гло-

бальным сообществом в условиях современных вы-

зовов и угроз.  

Для обеспечения стабильности и развития 

суверенитета необходимо постоянное совершенство-

вание правовых и институциональных структур. Сле-

дует отметить, что важным направлением исследова-

ния становится влияние цифровизации, кибербез-

опасности и больших данных на права и границы су-

веренных государств.  

Взаимодействие суверенитета с передовыми 

технологиями, такими как искусственный интеллект 

и блокчейн, требует переосмысления границ ответ-

ственности и прав государств.  

Другим важным аспектом является экологи-

ческий суверенитет, который также требует пере-

осмысление границ ответственности в рамках меж-

дународных экологических соглашений, подразуме-

вающих сохранение ресурсов и климатические обя-

зательства.  

Следующий вопрос – это миграционная по-

литика и международные кризисы, которые подразу-

мевают необходимость контроля над миграцион-

ными потоками и подчеркивают значимость между-

народных организаций в вопросах регулирования 

миграционных процессов. Контроль над миграцион-

ными потоками и роль международных организаций 

в регулировании миграционных процессов приобре-

тают особую актуальность в условиях глобальных 

кризисов и пандемий. Такого рода исследования поз-

волят сформировать теоретические основы и внед-

рить практические рекомендации по развитию суве-

ренитета в условиях беспрецедентных вызовов со-

временности.  
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