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              В последнее время понятие "государственного суверенитета" все чаще рассматривается в 
политических и общественных дискуссиях во многих странах мира. В том числе и в России. Среди 
идей, родившихся в ходе различных обсуждений, появился термин "суверенная демократия". 
             Несмотря на глубокие и многочисленные изменения, происходящие в мире в последние 
полтора десятилетия, государственный суверенитет остается основой конституционного строя 
большинства государств. В отличие от ситуации, сложившейся после заключения Вестфальского 
мира в 1648 году, сегодня объем суверенитета демократических правовых государств существенно 
ограничен внутренними и внешними факторами, а также правовыми нормами. Однако положения, 
закрепленные вестфальскими мирными договорами, остаются незыблемыми, в том числе и в 
Российской Федерации: верховенство, независимость и самостоятельность государственной власти 
на территории государства, независимость в международном общении, обеспечение целостности и  
неприкосновенности территории.[1] 
           Люди стремятся жить свободно в составе сообществ, организованных на справедливых 
началах. Для большинства в определенном социальном масштабе таковыми сообществами 
являются нации. Достоинство свободного человека требует, чтобы нация, к которой он относит 
себя, была также свободна в справедливо устроенном мире. Высшая независимая (суверенная) 
власть народа (демократия) призвана соответствовать этим стремлениям и требованиям на всех 
уровнях гражданской активности — от индивидуального до национального. 
           Рассуждение о суверенной демократии в России отвечает положениям Конституции, 
согласно которым: во-первых, «носителем суверенитета и единственным источником власти 
в Российской Федерации является ее многонациональный народ»; во-вторых, «никто не может 
присваивать власть в Российской Федерации». Таким образом, допустимо определить суверенную 
демократию как образ политической жизни общества, при котором власти, их органы и действия 
выбираются, формируются и направляются исключительно российской нацией во всем 
ее многообразии и целостности ради достижения материального благосостояния, свободы 
и справедливости всеми гражданами, социальными группами и народами, ее образующими.[2] 

Так в чем же состоят основные задачи и цели суверенной демократии? 
        Суверенитет - это открытость, это выход в мир, это участие в открытой борьбе. Можно 
сказать, что суверенитет – это политический синоним конкурентоспособности. Если мы не 
будем открытым демократическим обществом, если мы не будем широко интегрироваться в 
мировую экономику, в мировую систему знаний, то мы не получим доступа к современным 
технологиям Запада, без которых модернизация России невозможна. Необходимость 
демократии очевидна, ведь только общество, основанное на соревновании и сотрудничестве 
свободных людей, может быть эффективным и конкурентоспособным[3] 
         Наличие суверенной демократии в России (равно как и во многих других странах) является 
одним из важнейших условий существования демократии в международных и 
межгосударственных отношениях. Реальный суверенитет и суверенная демократия – два столпа 
политического и экономического развития России, обеспечения достойного места для нашей 
страны в международном сообществе.[4] 

Концепция суверенной демократии претендует на выражение силы и достоинства 
российского народа через развитие гражданского общества, надежного государства, 
конкурентоспособной экономики и эффективного механизма влияния на мировые события. 
«Успешная трансформация новых независимых государств в суверенные демократии является 



центральным звеном европейской стабильности». (У. Кристофер, государственный секретарь 
США, 1994 г.). Основным ресурсом обеспечения суверенитета признается не просто обороно-, 
а комплексная конкурентоспособность. Центр прибыли от международных проектов 
использования российских ресурсов должен закрепиться в России. 
         Для суверенной демократии, отличаемой от прочих интеллектуальным лидерством, 
сплоченной элитой, национально ориентированной открытой экономикой и умением защищаться, 
абсолютно приоритетны: гражданская солидарность как сила, предупреждающая социальные 
и военные столкновения; творческое сословие как ведущий слой нации, возобновляемый в ходе 
свободного соревнования граждан, их политических, экономических и неправительственных 
объединений; культура как организм смыслообразования и идейного влияния. Мы обязаны 
выстроить базис инновационной культуры, системы создания уникальных знаний, поскольку 
знание — это власть и капитал для сбережения народа. Мы обязаны конвертировать сырьевую 
экономику в интеллектуальную, чтобы проложить России путь наверх.[5] 

 К задачам суверенной демократии относится и развитие системы образования, которая 
должна воспроизводить национально ориентированную элиту.  

Кстати, в продвижении "суверенной демократии" мы не первопроходцы. Понятие 
sovereign democracy давно в ходу у западных политологов. Более специфический термин 
independent sovereign democracy употребляется намного реже. Он впервые был предложен в 
1980 г. для описания политического позиционирования Канады ее тогдашним генерал-
губернатором Юджином Форси. Этот термин в разном контексте применялся в отношении 
Китая, Ирландии, ряда других стран. Джордж Буш пообещал построить в освобожденном 
от Саддама Хусейна Ираке именно ее – суверенную демократию. 

В России концепция суверенной демократии еще только формируется. За минувшие 
полтора года создан целый корпус полемических текстов на данную тему. "Единая Россия" 
избрала это понятие стержнем разрабатываемой в преддверии выборов 2007 г. программы. 
"Суверенная демократия" конструировалась не как специфический российский вид 
демократии, а как понятие, обеспечивающее одновременное присутствие и "демократии" и 
"суверенитета". Дело даже не в термине, идея суверенной демократии – это всего лишь одна 
из концепций. Главное, что она отражает важные задачи, стоящие перед российским 
обществом в ХХ1 веке, апеллирует к самосознанию нации в целом.  
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