
Науками право • Международное право КОММЕНТАРИЙ. АНАЛИЗ. МНЕНИЕ

СУВЕРЕНИТЕТ ГОСУДАРСТВА:
ОТ ЖАНА БОДЕНА ДО СОВРЕМЕННОСТИ

УДК 94:321.011

В.А.БАРЫШЕВ,
доцент кафедры истории и теории права 
Витебского государственного университета 
имени П.М.Машерова vladimir1953.05@mail.ru

АННОТАЦИЯ

В статье рассмотрена эволюция понятия «суверени
тет государства» со времен французского мыслителя 
XVI века Жана Бодена, предложившего понятие, до со
временности. По мнению автора, принцип суверенного 
равенства государств занимает ведущее место среди 
основных принципов международного права, его роль 
и значение в современном мире значительно возрас
тет. При этом действие суверенитета государства про
является как в публичном, так и международном част
ном праве. Особую значимость суверенитет имеет для 
небольших государств, обеспечивая их равноправие 
в отношениях с ведущими государствами мира.
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Понятие «суверенитет» происходит от французского 
souverainite, что буквально означает «верховная власть», 
а применительно к устоявшемуся значению этого слова - 

«независимость и самостоятельность государства в его вну
тренних и внешних отношениях, не допускающая иностран
ного вмешательства» [1, с. 298].

Впервые термин «суверенитет» ввел в научный оборот 
французский политический мыслитель и юрист Жан Боден 
(1530-1596 годы) в труде «Шесть книг о республике» (Six 
livres de la Republique), вышедшем в 1576 году. В назван
ном сочинении Ж.Боден определил понятие «суверенитет 
государства» следующим образом: «Суверенитет есть аб
солютная и постоянная власть государства, которую рим
ляне называли величием... то есть наивысшей властью 
распоряжаться» [2, с. 690]. В основе суверенитета, по мне
нию французского мыслителя, лежат два главных призна
ка: постоянство государственной власти, не ограничивае
мое временем, и ее абсолютный характер, не сдержива
емый какими-либо внутренними и внешними условиями. 
Примечательно, что основным источником суверенитета 
Ж.Боден определял народ: «Суверенитет кроется в сово
купности свободных и разумных существ, составляющих 
народ» [2, с. 692]. В то же время концепция суверенитета 
государства Ж.Бодена не носила антимонархической на
правленности, поскольку она была неразрывно связана 
с личностью монарха, который, по мнению французского 
мыслителя, только и может реализовывать суверенитет 
государства. При этом Ж.Боден не признавал возможно
сти каких-либо внутренних ограничений суверенитета го

сударства со стороны церкви, Генеральных 
Штатов (парламента), министров или граж
данских законов.

Теория государственного суверенитета 
Ж.Бодена положила начало развитию од
ного из важнейших институтов в учении 
о государстве и праве в политической и 
юридической мысли не только Франции, 
но и во всем международном праве. В по
следующие два столетия, следуя концепции 
Ж.Бодена, во Франции суверенитет государ
ства рассматривался как абсолютная власть 
монарха, стоящая над церковью, дворян
ством и народом.

Новое наполнение получило уче
ние о суверенитете государства в 
труде Ж.-Ж. Руссо (1712-1778 годы) 
«Об общественном договоре, или 
Принципы политического Права» [3]. 
Исходным тезисом французского 
просветителя было утверждение, 
что государство есть результат 
общественного договора, который 
наделяет его властью над всеми 
членами общества с добровольного 
согласия всех. Эта власть и пред
ставляет собой единый, недели
мый и неотчуждаемый суверенитет 
народа. «Я утверждаю, - заявлял 
Руссо, - что суверенитет, кото
рый есть только осуществление 
общей воли, не может никогда от
чуждаться и что суверен, который 
есть не что иное, как коллективное 
существо, может быть представ
лен только самим собой. Переда
ваться может власть, но никак не 
воля» [3, с. 156]. Формой проявления 
народного суверенитета, по мнению 
Руссо, является плебисцит, в ходе 
которого принимаются законы, со
ответствующие интересам всех 
членов политического организма. Ю
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Первым реальным воплощением идеи народно
го суверенитета стала Декларация независимости 
от 4 июля 1776 года, принятая Североамерикански
ми колониями Великобритании, провозгласившими 
свою независимость и образовавшими новое су
веренное государство. В Декларации говорилось: 
«...все люди созданы равными и наделены их Твор
цом определенными неотчуждаемыми правами... 
Для обеспечения этих прав людьми учреждаются 
правительства, черпающие свои законные полно
мочия из согласия управляемых» [4, с. 21].

Великая Французская революция 1789-1794 
годов внесла важную корректировку в те
орию народного суверенитета Ж.-Ж.Руссо, 
дополнив ее принципом народного пред
ставительства и введя в политический 
лексикон понятие «суверенитет нации», за
крепленный в ст. 3 Декларации прав чело
века и гражданина 1789 года: «Источником 
суверенной власти является нация. Ника
кие учреждения, ни один индивид не могут 
обладать властью, которая не исходит 
непосредственно от нации» [5, с. 32].
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Реакцией на революционные события во Фран
ции явилась консервативная теория суверенитета 
государства Жозефа де Местра (1753-1821 годы), ко
торый подошел к толкованию суверенитета весьма 
своеобразно. Особенностью его взглядов было от
рицание как суверенитета народа, так и суверените
та монарха. Исследуя исторический опыт Франции, 
анализируя труды своих предшественников, фило
соф пришел к выводу, что суверенитет имеет боже
ственное происхождение. Тем самым Ж. де Местр 
отделил суверенитет от реальных земных носите
лей и связал его происхождение и существование 
с божественной волей. В то же время философ не 
выражает никаких сомнений по поводу реально
сти и необходимости суверенитета, поскольку, по 
его мнению, «Это невидимая мощь государства - 
абсолютная необходимость» [6, р. 151]. Несмотря 
на консервативную трактовку суверенитета, учение 
Ж. де Местра внесло определенный вклад в обос
нование реальности существования и упрочение 
идеи суверенитета государства.

Новый взгляд на суверенитет государства обо
сновал основоположник буржуазного либерализма 
и индивидуализма Б.Констан (1764-1830 годы). В про
тивоположность Руссо, выводившего суверенитет из 
коллективной воли всех членов общества, Б.Констан 
провозгласил суверенитет отдельной личности пе
ред лицом государства и общества, требуя огра
ничения государственного суверенитета правами 
человека. «До тех пор, пока суверенитет не ограни
чен, - утверждал мыслитель, - нет никакого сред

ства дать индивидам защиту от правления» [7, с. 32]. 
Рациональное зерно во взгляде Б.Констана на суве
ренитет государства состояло в том, что власть в 
государстве, а следовательно, и суверенитет должны 
быть ограничены правами личности.

Новое наполнение и понимание суверенитет 
государства получил в середине XX столетия в ре
зультате того, что весь международный правопоря
док, утвердившийся после Второй мировой войны, 
был основан на принципе суверенного равенства 
государств. В качестве первого принципа в п. 1 
ст. 2 Устава Организации Объединенных Наций было 
установлено, что «Организация основана на прин
ципе суверенного равенства всех ее Членов». Это 
фундаментальное положение изменило всю систему 
международных отношений, способствовало упроче
нию международной безопасности и на протяжении 
уже более 70 лет определяет основную парадигму 
отношений между государствами.

Ы В Декларации о принципах международного 
права, содержащей расширенное толкова
ние основных принципов международного 
права, принятой Генеральной Ассамблеей 
ООН 24 октября 1970 года, на наш взгляд, 
была проявлена определенная непоследова
тельность в порядке расстановки прио
ритетов международного права, в резуль
тате чего принцип суверенного равенства 
государств был смещен на предпоследнее 
место, что, безусловно, не соответствует 
его значению и реальной роли в межгосу
дарственных отношениях.

В качестве составных элементов принципа суве
ренного равенства государств в названной Декла
рации определены:

• юридическое равенство государств;
• пользование правами, присущими полному 

суверенитету;
• уважение правосубъектности других госу

дарств;
• неприкосновенность территориальной целост

ности и политической независимости государств;
• право каждого государства свободно выби

рать и развивать свои политические, социальные, 
экономические и культурные системы;

• обязанность добросовестно выполнять свои 
международные обязательства и жить в мире с дру
гими государствами.

В Заключительном акте Совещания по безопас
ности и сотрудничеству в Европе, принятом 1 ав
густа 1975 года в Хельсинки, принцип суверенного 
равенства, уважения прав, присущих суверенитету, 
был возвращен на соответствующее его значимости 
и роли в международных отношениях первое место.



Наука и право • Международное право КОММЕНТАРИЙ. АНАЛИЗ. МНЕНИЕ

В толковании данного принципа в названном акте 
подчеркивается юридическое равенство государств, 
декларируется их неотъемлемое право устанавли
вать собственные законы и административные пра
вила, право самостоятельно определять быть или не 
быть участником двусторонних или многосторонних 
договоров. В результате среди основных принципов 
международного права, образующих фундаменталь
ную основу современного международного право
порядка, принцип суверенного равенства государств 
занял главенствующее место.

Ы В современном международном праве прин
цип суверенитета государства прочно и 
неразрывно связан с волей народа, обра
зующего государство. Впервые это было 
закреплено во Всеобщей Декларации прав 
человека, принятой 10 декабря 1948 года, 
где было установлено: «Воля народа долж
на быть основой власти правительства ...» 
(п. 3 ст. 21) [8, с. 42]. Ряд государств мира, 
конституции которых создавались после 
принятия Всеобщей декларации прав чело
века, включили это положение в основные 
законы своих стран. Это нашло отражение 
и в Конституции Республики Беларусь, где в 
ч. 1 ст. 3 говорится: «Единственным источ
ником государственной власти и носите
лем суверенитета в Республике Беларусь яв
ляется народ». Таким образом, суверенитет 
государства может быть определен как 
верховная власть в политически организо
ванном обществе, исходящая от народа и 
осуществляемая в его интересах уполномо
ченными лицами в соответствии с между
народным и национальным правом.

Однако в конце XX века появилось многооб
разие подходов к трактовке суверенитета госу
дарства, что стало предметом исследования во 
многих странах. Причина пробуждения интере
са научного сообщества к проблеме суверените
та государства - глобализация, которую можно 
определить как процесс экономической, политиче
ской, культурной и научно-технической интеграции 
государств мира. В связи с этим высказываются 
суждения, что глобализация ведет к размыванию 
суверенитета государства и подвергает ревизии 
само понятие суверенитета национального госу
дарства, поскольку «в результате этих перемен 
создается впечатление о прогрессирующей пусто
те и эфемерности государственного суверените
та» [9]. Следует признать, что подобные суждения 
не лишены оснований, так как есть примеры как 
добровольного, так и вынужденного ограничения 
суверенитета государств. Наиболее явственно огра

ничение суверенитета реализуется в Европейском 
Союзе, где участники пожертвовали определен
ными атрибутами государственного суверенитета: 
свободой в области экономической политики, от
казом от собственной денежной единицы и пере
ходом к использованию евро, свободой действий 
во внешней политике. Эти ограничения для суве
ренных субъектов носят добровольный характер 
и компенсируются теми преимуществами и при
обретениями, которые дает тесная интеграция в 
рамках ЕС. Другим примером может служить огра
ничение суверенитета так называемых «гадающих» 
государств. Такое ограничение суверенитета про
исходило неоднократно в ходе миротворческих и 
антитеррористических операций ООН в Либерии, 
Гаити, Сомали, Анголе, Раунде, Судане, Сьерра-Ле
оне и других государствах.

Однако ни добровольное, ни временное прину
дительное ограничение суверенитета государства 
не может отменить принцип суверенного равенства 
государств, который обеспечивает важнейшую цен
ность нашей цивилизации - международный мир и 
безопасность для всех субъектов.

Оценивая суверенитет как важнейшее каче
ство государства, следует признать, что 
он может быть лишь цельным. Суверени
тет государства неделим: либо он есть, 
либо его нет. Это утверждение касается 
не только публичного, но и международ
ного частного права, участником которо
го также является государство. При этом 
государство сохраняет свой суверенитет 
как имманентно присущее ему качество и 
в гражданско-правовых отношениях с ино
странным элементом. Это дает основание 
определить правовой статус государства в 
названных правоотношениях как суверенно
го субъекта. Государство в гражданско-пра
вовых отношениях, осложненных иностран
ным элементом, не утрачивает своего суве
ренного статуса, несмотря на действие в 
гражданско-правовых отношениях принципа 
равенства сторон. Суверенный статус госу
дарства в гражданских правоотношениях не 
дает государству каких-либо преимуществ. 
Эти преимущества могут вступить в дей
ствие только в случае возникновения спо
ров, когда контрагент государства обра
тится не в суд государства, с которым он 
вступил в правоотношения, а в суд своего 
государства или суд третьей страны. Од
нако такие преимущества вполне законны 
с позиции международного права, посколь
ку государство помимо его воли не может 
быть подвергнуто юрисдикции иностранно- Ю
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го суда в силу действия юридической макси
мы «par in paren non habet jurisdiktionem».

Весь сложившийся современный миропорядок 
основан на принципе суверенитета государств, и 
утверждение, что в гражданских правоотношени
ях этот принцип должен раствориться, исчезнуть 
и уступить место принципу равенства сторон, ста
вит под сомнение существование основной пара
дигмы межгосударственных отношений. К тому же, 
если исходить из гипотезы наличия суверенитета 
государства в публичном праве и отсутствия его в 
международном частном праве, то следует признать 
одновременное наличие как бы двух государств: од
ного суверенного, выступающего в правоотношени
ях с иностранными государствами, другого - утра
тившего суверенитет и готового помимо своей воли 
подчиняться юрисдикции иностранного государства. 
Суверенитет государства неделим, и он действует 
независимо от характера правоотношений, если 
государство добровольно от него не отказывается, 
исходя из собственных интересов, поскольку суве
ренитет не носит абсолютный характер. Как отме
чал российский юрист-международник И.ИЛукашук, 
«...абсолютный суверенитет невозможен. Суверени
тет одного государства всегда ограничен суверени
тетом других» [10, с. 29].

Вопрос суверенитета как никогда актуален 
в настоящее время и для Республики Беларусь. 
На исходе существования Советского Союза БССР 
была республикой, где идея социализма нашла наи
более полное воплощение, если сравнивать нашу 
ситуацию с реалиями в других союзных республи
ках. В известном «параде суверенитетов», начало 
которому положила Российская Федерация, при
няв Декларацию о государственном суверенитете 
12 июня 1990 года, Республика Беларусь не была 
лидером: Декларация о государственном сувере
нитете была принята Верховным Советом БССР 
только 27 июля 1990 года, уже после всех союз
ных республик. Сегодня, по прошествии 29 лет с 
тех исторических событий, можно констатировать, 
что Беларусь менее других республик, составляв
ших СССР, несет ответственность за прекращение 
существования этого геополитического образова
ния, сыгравшего ведущую роль в мировой исто
рии XX века.

Став на путь суверенного развития Респуб
лика Беларусь уверенно и неуклонно следу
ет по нему, реализуя свое законное право 
на проведение своей собственной независи
мой внутренней и внешней политики в ин
тересах единственного законного носителя 
государственного суверенитета - белорус
ского народа.

В завершение хотим еще раз подчеркнуть, что 
в вопросе суверенитета, как и в проблеме безопас
ности, в отношениях между государствами должен 
соблюдаться принцип взаимности: нельзя обере
гать и укреплять собственный суверенитет за счет 
умаления или посягательства на иммунитет других 
государств. Это касается и участия государства в 
гражданско-правовых отношениях, где сложились 
разногласия между ведущими государствами и 
большинством государств мира. Проблема особенно 
важна для небольших по территории и численно
сти населения государств, если они хотят сохранять 
свою роль и значимость в качестве полноправных 
субъектов мировой политики.
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The state sovereignty: from Jean Boden to modern times

The article considers the historical evolution of the concept 
of "state sovereignty" in the years since the French thinker 
of the 16th century Jean Boden, who proposed the concept, 
to modern times. According to the author, the principle of 
sovereign equality of states occupies a leading place among the 
basic principles of international law, its role and significance in 
the modern world will substantially grow. At the same time, the 
action of the state sovereignty is manifested in both public and 
international private law. Sovereignty is of particular importance 
for small states, ensuring their equality in relationship with the 
leading states of the world.
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