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вывод, что с принятием федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ 
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих де-
тей» уровень рождаемости повысился. Данная мера увеличила количество 
родившихся детей в 2007-2008 годах. С 2009 по 2014 г. демографическая си-
туация в Большеглушицком районе характеризовалась низкой рождаемостью, 
повышенной смертностью, отрицательным естественным приростом населе-
ния. 

Современная демографическая ситуация в Большеглушицком районе 
характеризуется низкой рождаемостью, повышенной смертностью, отрица-
тельным естественным приростом населения. На мой взгляд, необходимо 
принять более радикальные меры по улучшению демографической ситуации 
в стране в целом. 
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СУВЕРЕНИТЕТ ГОСУДАРСТВА КАК ЦЕННОСТЬ ДЕМОКРАТИИ 

Понятие суверенитет длительное время было непосредственно связано 
с понятием суверен-властитель, которое в прошлом активно использовалось 
мыслителями для определения государства. В XIX в. считалось, что «над 
данной властью, которой принадлежит суверенитет, не должно стоять ника-
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кой другой власти, имеющей правомерное полномочие давать ей повеления 
или препятствовать осуществлению ее воли». Под субъектом, обладающим 
суверенитетом, чаще всего понимается высшая власть, стоящая на вершине 
властной иерархии. При этом суверенитет оформляет юридическую рациона-
лизацию политической власти, которая стремится трансформировать под-
линную силу в законную власть, а политическую власть – в правовую. 

В настоящее время под суверенитетом государства понимается его 
свойство самостоятельно и независимо от других государств и иных органи-
заций осуществлять свои внутренние и внешние функции (то есть свободно 
решать свои дела как внутри страны, так и за её пределами, в международных 
отношениях). Суверенитет государства проявляется в верховенстве, единстве 
и независимости государственной власти.  

Развитие термина «суверенитет» совпадает с возникновением совре-
менного территориального государства (1250-1350) одновременно с концен-
трацией власти в руках суверена обладающего монополией силы». 

Среди мыслителей, которые внесли весомый вклад в формирование 
современной концепции суверенитета, можно отметить Жана Бодена, Никко-
ло Макиавелли, Мартина Лютера, Томаса Гоббса, Жан Жака Руссо1. 

Верховенство государственной власти – характеризуется тем, что го-
сударственная власть посредством правотворчества регулирует весь ком-
плекс общественных отношений (за исключением общественных отношений, 
которые не регулируются правом) в государстве и на его территории, при 
этом над государственной властью не может стоять никакая другая власть ни 
внутри страны, ни за её пределами (исключение составляет власть, осуществ-
ляемая народом непосредственно на выборах и референдуме), важнейшим 
выражением верховенства государственной власти является верховенство 
Конституции и законов государства на его территории. 

Единство государственной власти выражается в наличии системы го-
сударственных органов, осуществляющих государственную власть, причём 
совокупная компетенция всей системы государственных органов охватывает 
все полномочия, необходимые для осуществления функций государства. 

Независимость государственной власти означает самостоятельность 
государства в отношении с другими государствами. Суверенитет государства 
по политической направленности подразделяется на внутренний и внешний, 
причём с формированием мирового сообщества и усилением международных 
организаций внешний, а отчасти и внутренний суверенитет государства су-
жается.  

Под национальным суверенитетом понимается верховное право нации 
на самоопределение, т. е. право определять свою судьбу, самостоятельно из-
бирать ту или иную форму национально-государственного устройства, ре-
шать вопросы политического, экономического, социально-культурного, на-
ционального и иного характера с учетом объективных исторических условий, 
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прав и интересов совместно проживающих наций и народностей, а также 
мнения других субъектов. 

В юридической литературе даются и иные определения понятия госу-
дарственного суверенитета. Так, М.В. Баглай в одной из работ сформулировал 
следующее определение: «Под суверенитетом государства понимается верхо-
венство и независимость государственной власти внутри своей территории и 
по отношению к другим государствам»2. О.Е. Кутафин считает, что «суверени-
тет государства — это свойство государственной власти самостоятельно и не-
зависимо от власти других государств осуществлять свои функции на его тер-
ритории и за ее пределами в международном общении». В последнем издании 
учебника О. Е. Кутафин отказался давать определение государственному суве-
ренитету и ограничился следующей формулировкой: «Государственную власть 
характеризует суверенитет государства, который проявляется в ее верховенст-
ве, единстве и независимости»3. Р.Г. Тимофеева сформулировала несколько 
иное определение суверенитета: «Суверенность государственной власти есть 
его свойство, в силу которого государство самостоятельно и независимо от 
всякой другой власти в осуществлении своих функций как внутри страны, так 
и во взаимоотношениях с другими государствами»4. 

Суверенитет государства – это не свойство государственной власти, а 
главный характерный признак государства, который государственная власть 
призвана охранять, защищать и без которого государство превращается в 
квазигосударство. Общепризнанные свойства государства, его неотъемлемые 
составляющие – территория, население, гражданство, публичная власть, су-
веренитет. Если нет даже одной из этих составляющих, нет и государства.  

Неотчуждаемость суверенитета – наиважнейший элемент его содер-
жания. Суверенитет существует реально или потенциально до тех пор, пока 
есть народ, нация, государство. Однако неотчуждаемость суверенитета не 
следует смешивать с полномочиями, которые могут передаваться для реали-
зации соответствующим политическим институтам, а полномочия не являют-
ся ограничением суверенитета.  

Единство суверенитета означает, что его субъектом, носителем явля-
ются народ, нация, государство. Суверенитет един и неделим. Суверенитет – 
категория недробная: либо он есть в полном объеме, либо его нет совсем5. 

Национальный и государственный суверенитеты не являются тождест-
венными понятиями, так как их тождественность возможна только в государстве, 
созданном по чисто расовому принципу. Государство, являясь носителем госу-
дарственного суверенитета, призвано выражать волю всех граждан, обеспечи-
вать, охранять, защищать их права и интересы независимо от национальной при-
надлежности. Возводить привилегированное положение любой нации в государ-
ственный ранг равносильно разделу государства. А. Линкольн накануне граж-
данской войны в США пророчески заметил: «Дом разделенный выстоять не мо-
жет». Не сможет выстоять и наше государство, так как состоит из полноправных 
и неполноправных субъектов, а также из неравноправных граждан. 
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В современных условиях сохранение суверенитета связано с умением 
преследовать свои собственные цели, несмотря на внешнее давление или ис-
пользуя его. В связи с этим обеспечение суверенитета требует осознанной, 
глубоко продуманной внутренней и внешней политики страны, опирающейся 
как на развитое понимание национального интереса, так и на реалистическое 
представление о современной «международной среде», в которой приходится 
действовать государству6. 

Понятие «реальный суверенитет» ввел в оборот Авюр в 1999 г. в серии 
выступлений и публикаций. В последующем это понятие наполнялось все 
более конкретным содержанием. 

Практически на протяжении всей мировой истории реальным суверени-
тетом обладёало сравнительно небольшое число стран. Реальный суверенитет 
означает способность государства на деле, а не декларативно самостоятельно 
проводить свою внутреннюю, внешнюю и оборонную политику. 

Так, до 1918 года полностью суверенными были «державы»: Австро-
Венгрия, Великобритания, Германия, Россия, Франция, Италия, Соединенные 
Штаты и Япония. Как отмечал Николай Устрялов: «Для подавляющего 
большинства «суверенных» государств это право становится все более и бо-
лее абстрактным, поскольку реально каждое государство все в большей сте-
пени зависит от условий международной жизни. А вслед за внешним сувере-
нитетом под угрозой оказывается и внутренний». 

Нация и индивидуумы подлинно суверенного демократического госу-
дарства имеют особое мироощущение, испытывают особую гордость за свою 
страну.  

Наша страна своими достижениями в области культуры, науки, образо-
вания, развития техники доказала, что она была и будет одним из системообра-
зующих факторов мировой цивилизации. У России, с ее тысячелетней тради-
цией государственности, выдающимися по всем историческим меркам дости-
жениями в отстаивании национальной независимости и территориальной цело-
стности, достаточно предпосылок для обеспечения своего реального суверени-
тета. Важным фактором является восприятие российскими гражданами своей 
страны как влиятельного, авторитетного субъекта мировой политики7. 

Демократия в совокупности с реальным суверенитетом – суверенная 
демократия – может стать в России формой правления, обеспечивающей бо-
лее высокую степень эффективности управления и саморегулирования в об-
ществе и государстве. Демократическая традиция есть не нечто привнесенное 
в Россию откуда-либо, а выстраданная нашим народом ценность, которая 
воспринимается наравне с такими ценностями, как свобода и справедливость. 
Одна из важнейших задач демократической политической системы состоит в 
обеспечении устойчивой обратной связи между обществом и властью в обоих 
направлениях.  

Может быть, единственное толкование сочетания суверенитета и де-
мократии – это правление народа посредством демократических институтов; 
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иначе говоря – это управление государственными и общественными делами 
самим народом, уполномоченными им институтами гражданского общества и 
органами публичной власти, причем все они действуют под контролем наро-
да. Государственный суверенитет производен от народного суверенитета и 
является его логическим продолжением, служит тому, чтобы никакие внут-
ренние и внешние силы не препятствовали выражению воли народа; тем са-
мым государство становится защитником интересов народа, в том числе и на 
международной арене. Никакой иной связи суверенитета и демократии не 
существует8. 
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Одним из важнейших проявлений демократии является наличие разде-
ления власти, а также такого института, как правовое государство. О них я и 
хочу рассказать в своей статье. 
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