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ИДЕОЛОГИЯ  ГОСУДАРСТВЕННОГО  СУВЕРЕНИТЕТА 

В   соответствии   с   Конституцией   Российской   Федерации   суверенитет  
предполагает   верховенство,   независимость   и   самостоятельность  
государственной  власти,  полноту  законодательной,  исполнительной  и  судебной  
власти   государства   на   его   территории   и   независимость   в   международном  
общении.  Все  это,  по  мнению  Конституционного  Суда  РФ,  представляет  собой  
необходимые   качественные  признаки  Российской  Федерации   как   государства,  
характеризующие  его  конституционно-правовой  статус  [2,  С. 181–187] . 

Вариативность   понимания   суверенитета   практически   неисчерпаема,   что  
подчёркивает   актуальность   этой   проблемы   и   высокую   важность   решаемых   в  
рамках   соответствующего   дискурса   вопросов.   Помимо   публично-правовых  
аспектов,  суверенитет  можно  рассматривать  с  точки  зрения  функционирования  
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механизмов   принятия   и   исполнения   решений.   Эффективность  
государственного   управления   напрямую   зависит   от   слаженной   работы   всех  
властных  институтов,  что  наилучшим  образом  позволяет  решить  возникающие  
в   обществе   проблемы,   в   том   числе   на   международном   уровне,   получая 
внешнеполитическое  признание. 

Институционально-идеологическая   сторона   суверенитета,   выступает  
одним   из   базовых   элементов   национальной   правовой   среды,   и   отражает  
политическую  полноту  законодательной,  исполнительной  и  судебной  власти  на  
территории  государства,  а  также  независимость  в  международных  отношениях.  
Всё   это   позволяет   обеспечить   реализацию   подлинно   национальных,  
суверенных  интересов  страны.  Последние  находят  непосредственное  отражение  
в  категориях  правовой  политики,  в  основе  формирования  которой,  по нашему  
мнению,  должна  лежать  государственная  идеология. 

В   соответствии   со   статьёй   13   Конституции   России,   в   Российской  
Федерации   признается   идеологическое   и   политическое   многообразие.  
многопартийность;;   никакая   идеология   не   может   устанавливаться   в   качестве  
государственной  или   обязательной.  Опираясь  на   указанную  норму  Основного  
закона   многие   делают   вывод   о   недопустимости   существования  
государственной   идеологии.   Вместе   с   этим   обратим   внимание,   что  
процитированная   норма   говорит   лишь   о   недопустимости   существования  
исключительно   государственной или   обязательной   идеологии.   Г. Гаджиев  
делает  вывод,  что  у  «государства  может  быть  идеология,  но  она  не  должна  быть  
эксклюзивно-обязательной»  [3].   

Соглашаясь   с   вышеизложенной   позицией,   считаем   возможным  
разграничивать  идеологию,  как  социально-философское  понятие  и  идеологию,  
как   элемент   государственной   политики   [1;;   4,   С. 146–147;;   5;;   6,   С. 5–12]. 
Очевидно,   что   в   первом   случае   идеология   (как   политическая,   философская,  
религиозная   категории)   не   должна   становиться   государственно-обязательной.  
Однако,  не  менее  ясно,  что  любая  система  (права,  государства)  образуют  свою  
собственную  правовую  среду  с  присущими  специфическими  чертами,  которые  
по-сути  являются  её  идеологическими  скрепами.  В  рамках такого  публичного,  
нормативно-территориального   пространства   формируются   сопутствующие  
общественные  отношения,  юридические  связи,  правоприменительная  практика,  
правовые   доктрины   и   идеи,   соответствующие   конкретному   историческому  
периоду   развития   государства.   Для   юридического   сознания   очевидно,   что  
кумулятивную  роль  в  этом  процессе  выполняют  обобщённые  в  доктрине  права  
позитивистские  принципы  и  социально-политические  условия  жизни  общества,  
нашедшие   отражения   в   основном   законе   государства   – Конституции.   В   этом  
смысле   всякая   конституция   содержит   определённые   идеологические   начала.  
Исходя   из   текста   и   смысла   норм   Конституции   РФ,   можно   говорить   как  
минимум   о   патриотических,   социальных,   демократических   и   правовых  
идеологических  основах  нашего  государства.   

В   установлении   указанных   идеологических   начал   первостепенное  
значение  имеет  государственная  идеология,  которая  является  фундаментом  для  
формирования   по-настоящему   самостоятельной   государственной   политики.  
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При   этом   реформирование   национального   законодательства   должно  
осуществляться   на   основе   чёткого   понимания   приоритета   норм   Основного  
закона  над  международными  нормами  и  правилами  [3].  Только  тогда  возможно  
гарантировать  существование  подлинного  государственного  суверенитета. 
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ОБ  ОСОБЕННОСТЯХ  ГОСУДАРСТВЕННОГО  СУВЕРЕНИТЕТА  И  

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ  В  КЛАССИЧЕСКОМ  
ГРЕЧЕСКОМ  ПОЛИСЕ  (V – IV вв.  до  н.э.) 

В   юридической   науке   государственный   суверенитет   рассматривается   в  
качестве   одного   из   наиболее   важных   признаков,   отличающих   государство   от  
иных   видов   политических   образований   [8,   с.   21;;   10,   с. 15].   При   этом  
суверенитет  государства  в  современных  условиях  проявляется  двояко,  а  именно  
как  верховенство  и  полнота  его  власти  на  собственной  территории,  во-первых,  
и  как  независимость  в  международных  делах,  во-вторых  [2,  с.  457].  Кроме  того,  
в   современных   правовых   демократических   государствах   государственный  
суверенитет   проистекает   из   народного   (национального)   суверенитета   и   – в  
конечном  итоге  (поскольку  народ  есть  всегда  совокупность  составляющих  его  
граждан)   – из   суверенитета   человеческой   личности,   являющегося   наиболее  
фундаментальной  категорией  [12,  p. 222].  

Этот   многоуровневый   характер   понятия   суверенитета   служащий,   на   наш  
взгляд,   показателем   его   постепенного   расширения,   свидетельствует   об  
эволюции   как   соответствующей   научной   категории,   так   и   обозначаемого   ею  
социально-юридического   явления.   Сказанное   обусловливает   необходимость  
уяснения   качественного   своеобразия   данного   признака   применительно   к  


