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В расширенном значении населением называют перечень людей, которые населяют
весь мир. Однако в юридической контексте население упоминается в
территориальном аспекте. К населению не относятся этническая, расовая,
конфессиональная и иная идентичная составляющая. Личности, проживающие на
отдельной территории (континенте, регионе, государстве, регионе (провинции)
государства, местности) относятся к населению. И на основе норм международного
права провозглашается и осуществляется защита прав и свобод упомянутого
субъекта международного права. Например, ввод миротворческих контингентов
Организации Объединенных Наций в отдельные страны обосновывается защитой
жителей упомянутых стран и урегулированием конфликта.

Под населением в международном праве понимается совокупность физических
лиц, живущих на территории определенного государства и подчиненных его
юрисдикции.

В понятие населения любого государства входят:

а) граждане данного государства (основной состав населения);

б) иностранные граждане;

в) лица, имеющие двойное гражданство (бипатриды);

г) лица, не имеющие гражданства (апатриды).

 Под гражданством понимается устойчивая правовая связь физического лица с
определенным государством, выраженная в обладании взаимными правами и
обязанностями.

 Гражданство может быть приобретено по рождению (происхождению), путем
натурализации, на основании международного договора и в некоторых случаях
путем реинтеграции (восстановления) и пожалования. Реинтеграция может иметь
место в случае отмены решения о незаконном лишении гражданства, а
пожалование представляет собой случай предоставления гражданства за особые
заслуги перед государством.
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Различают способы приобретения гражданства в общем порядке (по рождению и
натурализация) и в исключительном порядке (оптация).

При решении вопроса о приобретении гражданства по рождению применяются два
принципа: национальный (принцип «права крови») и территориальный (принцип
«права почвы»). В соответствии с принципом права крови ребенок, родители
которого на момент рождения состоят в гражданстве одного государства, является
гражданином этого государства независимо от места рождения. Этого принципа
придерживается большинство государств, в том числе Российская Федерация.
Согласно ринципу права почвы, ребенок, родившийся на территории государства,
является его гражданином независимо от гражданства его родителей. Принципу
почвы следуют в основном латиноамериканские государства.

Однако чаще всего государства руководствуются обоими этими принципами. Так, в
соответствии с Федеральным законом № 151-ФЗ от 11 ноября 2003 г. «О внесении
изменений и дополнений в Федеральный закон «О гражданстве Российской
Федерации» (от 31 мая 2002 г.) ребенок получает российское гражданство при
обстоятельствах поступления заявления от одного из родителей (гражданина РФ) и
при наличии согласия другого родителя на приобретение ребенком гражданства
России. Вместе с тем такого согласия в случае фактического проживания ребенка
на территории Российской Федерации не требуется (п. 6 ст. 14).

Вторым по значению способом приобретения гражданства является натурализация
(укоренение), т.е. прием в гражданство иностранца или лица без гражданства по
их просьбе. Условия натурализации определяются самим государством. Некоторые
страны в своем законодательстве закрепляют различные оговорки, чтобы
воспрепятствовать приобретению гражданства лицам, неугодным данному
государству. Сотрудники дипломатических представительств и члены их семей,
согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г., не могут
приобретать гражданство того государства, где они находятся, в том порядке,
который установлен в этом государстве.

Отдельные вопросы приобретения гражданства могут регулироваться
международными договорами. Так, Конвенция о гражданстве замужней женщины
1957 г. устанавливает, что ни заключение, ни расторжение брака между
гражданином какого-либо государства и иностранцем, «ни перемена гражданства
мужем во время существования брачного союза не будут отражаться
автоматически на гражданстве жены» (ст.1).



Законодательством некоторых стран устанавливаются ограничения для приема в
гражданство. В Российской Федерации, например, отклоняются ходатайства о
приеме в гражданство Российской Федерации лиц, которые:

выступают за насильственное изменение конституционного строя Российской
Федерации, состоят в партиях и других организациях, деятельность которых
несовместима с конституционными принципами Российской Федерации; осуждены
и отбывают наказание в виде лишения свободы.

Приобретение гражданства в исключительном порядке имеет место в следующих
случаях. Осуществляется через институт оптации, когда гражданин сам выбирает
себе гражданство как следствие двойного гражданства.

В параметрах России две процедуры приема в гражданство РФ: в обычном порядке
(ст. 13 Федерального закона от 31 мая 2002 г. «О гражданстве Российской
Федерации», в ред. Федерального закона от 11 ноября 2003 г.) и в упрощенном
порядке (ст. 14 Закона). Основным критерием различия является факт наличия
гражданства СССР или проживания в государствах, входящих в состав СССР.
Применительно к лицам, не имевшим гражданства СССР и не проживавшим на
территории СССР, устанавливается требование проживания на территории РФ со
дня получения вида на жительство и до дня обращения с заявлением о приеме в
гражданство России в течение пяти лет. К лицам, имевшим гражданство СССР и
проживавшим в государствах, входивших в состав СССР, требование о пятилетнем
сроке проживания на территории РФ не предъявляется, в отношении их прием в
гражданство Российской Федерации осуществляется в упрощенном порядке.

Гражданство прекращается: вследствие выхода из гражданства. Выход из
гражданства Российской Федерации, в частности, не допускается, если гражданин
России привлечен в качестве обвиняемого по уголовному делу, а также при
обстоятельствах наличия в отношении его вступившего в силу и подлежащего
исполнению обвинительного приговора суда (ст. 18, 19 Федерального закона «О
гражданстве Российской Федерации» от 31 мая 2002 г.).

Двойное гражданство (bipatrid) — это правовое состояние физического лица,
когда оно является гражданином двух или более государств одновременно.
Граждане, имеющие двойное гражданство, не могут быть на этом основании
ограничены в правах.

Конституция РФ устанавливает, что гражданин Российской Федерации «может
иметь гражданство иностранного государства (двойное гражданство) в



соответствии с федеральным законом или международным договором Российской
Федерации...» (ч. 1 ст. 62). При этом наличие у гражданина Российской, Федерации
двойного гражданства не умаляет его прав и свобод и не освобождает от
обязанностей, вытекающих из российского гражданства (ч. 2 ст. 62).

В соответствии со ст. 6 Федерального закона Российской Федерации «О
гражданстве Российской Федерации» (от 31 мая 2002 г.) гражданин России,
имеющий также иное гражданство, рассматривается только как гражданин РФ, за
исключением случаев, предусмотренных международным договором РФ или
федеральным законом. При этом приобретение гражданином РФ иного
гражданства не влечет за собой прекращение гражданства РФ.

Основными источниками возникновения двойного гражданства являются:

рождение ребенка от родителей, проживающих на территории государства,
которое применяет принцип «права почвы», при этом родители являются
гражданами государства, которое применяет принцип «права крови»;
вступление женщины в брак с иностранцем, если при этом законодательство
ее страны не предусматривает автоматического лишения ее гражданства при
вступлении в брак с иностранцем, а законодательство страны мужа
автоматически предоставляет ей свое гражданство;
натурализация, когда физическое лицо добровольно приобретает гражданство
другого государства, не теряя прежнего гражданства.

По общему правилу, лицо, состоящее в гражданстве двух государств, в полном
объеме пользуется правами и свободами, а также несет обязанности гражданина
той страны, на территории которой оно постоянно проживает. Эти лица проходят
военную службу в том государстве, на территории которого они постоянно
проживают на момент призыва. Лица, уже прошедшие обязательную военную
службу в одном государстве, освобождаются от призыва в другом государстве.
Дипломатическая защита лица с двойным гражданством осуществляется
государством, на территории которого оно проживает.

Однако правовое положение лица с двойным гражданством осложняется тем, что
каждое государство, считающее его своим гражданином, может требовать от него
выполнения гражданских обязанностей. Может возникнуть такое положение, когда
лицо, имеющее двойное гражданство, подлежит призыву на военную службу в
государствах, гражданином которых оно является. 



При этом, конечно, оно будет проходить службу только в одном государстве.
Другое государство вправе (когда это лицо окажется на его территории) привлечь
его к ответственности за прохождение службы в иностранном государстве (или за
уклонение от призыва на военную службу в «своем» государстве). Вопрос в
подобных случаях может быть решен либо путем непосредственных переговоров,
либо путем заключения соглашения о прохождении военной службы лицами с
двойным гражданством.

В истории межгосударственных отношений имеются случаи, когда государства
заключали соглашения и конвенции, касающиеся прохождения военной службы
лицами с двойным гражданством. В 1930 г. под эгидой Лиги Наций был принят
Протокол о воинской обязанности в некоторых случаях двойного гражданства, ст. 1
которого устанавливала: «Лицо, обладающее двумя или более гражданствами,
которое обычно проживает в одной из стран, чьим гражданством оно обладает, и
которое в действительности наиболее тесно связано с этой страной,
освобождается от воинской обязанности в другой стране или странах». В 1933 г.
США и Швеция подписали Конвенцию о военной службе лиц с двойным
гражданством, в которой устанавливалось, что лица, имеющие гражданство обоих
государств, но постоянно проживающие на территории одного из них и тесно с ним
связанные, освобождаются на территории другой страны от выполнения воинской
обязанности.

После Второй мировой войны ряд стран заключили соглашения о прохождении
военной службы лицами с двойным гражданством. Так, в 1948 г. между США и
Францией, а в 1949 г. между Францией и Англией состоялся обмен письмами, в
которых констатировалось, что лица с двойным гражданством будут считаться
выполнившими свои воинские обязанности в соответствующем государстве во
время войны 1939-1945 гг., если они их выполнили за этот период времени в
вооруженных силах другой страны.

Примером многостороннего соглашения по данному вопросу может служить
Конвенция о сокращении случаев множественности гражданства и военной
обязанности в случаях множественности гражданства, заключенная европейскими
государствами — членами Европейского совета в мае 1963 г. Согласно этой
Конвенции, лица, обладающие гражданством двух или более государств,
выполняют воинскую обязанность только в одном из этих государств, как правило,
государстве, на территории которого они имеют свое постоянное место
жительства. Анализ международных соглашений показывает, что все они так или
иначе связывают исполнение воинской обязанности с эффективным гражданством,



т.е. с постоянным проживанием.

Безгражданство (apatrid) — это правовое состояние лица, когда оно не имеет
гражданства какого-либо государства. Основные источники образования
безгражданства: а) вступление в брак (например, женщина, вступая в брак с
иностранцем, автоматически теряет гражданство своего государства, а
законодательство страны мужа не предоставляет ей автоматически гражданства
данного государства); б) лишение гражданства (например, индивид был лишен
гражданства, но еще не приобрел гражданства другого государства. Это лишение
может осуществляться в разных странах по-разному: либо по суду, либо в
соответствии с законом).

Правовой статус апатридов определяется международными договорами и
национальными законами. Основными международно-правовыми актами являются
Конвенция о статусе апатридов 1954 г. и Конвенция о сокращении безгражданства
1961 г., согласно которым государства обязаны на своей территории установить
определенный режим для лиц без гражданства, который бы защищал их личные
права (личный статус), имущественные права, предоставлял им, например, свободу
предпринимательства, льготы в области получения образования и т.д.

Конечно, в соответствии с национальным законодательством лица без гражданства
ограничены в правах по сравнению с гражданами государства, на территории
которого они проживают. Они полностью подчиняются законам страны
пребывания, обязаны выполнять распоряжения властей, платить налоги. Они не
пользуются политическими (например, избирательными) и иными правами. Они не
имеют и тех прав, которыми пользуются иностранцы, в частности они не имеют
права на дипломатическую защиту со стороны какого-либо государства. Каждое
государство устанавливает правовой режим для лиц без гражданства с учетом
своих особенностей. Так, в России их статус в принципе приравнивается к статусу
иностранцев: они не имеют избирательных прав, не несут воинской обязанности,
ограничены в выборе профессии, в случае совершения преступления несут
уголовную ответственность. 

Беженцы и перемещенные лица. Беженцы — это лица, которые покинули страну
постоянного жительства по причине их преследования (по признаку расы,
национальности, по политическим убеждениям, по причине военных действий,
чрезвычайных ситуаций (засуха, землетрясение, ураганы и т.д.). Их правовое
положение определяется Конвенцией о статусе беженцев 1951 г. и Протоколом,
касающимся статуса беженцев, 1967 г. В рамках ООН действует Управление



Верховного комиссара ООН по делам беженцев, деятельность которого носит
гуманный и сериальный характер.

Перемещенные лица — это лица, насильственно вывезенные в период Второй
мировой войны с оккупированных агрессором территорий для использования их в
качестве рабочей силы. Сейчас этот термин применяется к некоторым категориям
«внутренних беженцев», т.е. лиц, недобровольно покинувших место жительства и
вынужденных поселиться в другом месте своего же государства (так называемые
«вынужденные переселенцы»).

 Утрата гражданства возможна:

а) в результате добровольного выхода из гражданства (экспатриации);

б) при денатурализации, то есть принудительном лишении гражданства
натурализованных лиц государством;

в) на основании положений международного договора;

г) при перемене гражданства в случае натурализации, в связи со вступлением в
брак, усыновлением и т.д.

В Российской Федерации вопросы гражданства регулируются прежде всего
Конституцией РФ и Федеральным законом от 1 июля 2002 г. «О гражданстве
Российской Федерации».

Если исходить из того, что международное право не оказывает непосредственного
регулятивного воздействия на население (в целом, на какие-либо его категории и
на отдельных лиц), это не будет означать, что оно никак не затрагивает населения.
Имеется ряд международно-правовых норм, договорных и обычных, прямо или
косвенно относящихся к населению, в частности по вопросам гражданства, выдачи
преступников, прав человека, режима иностранцев. И даже те нормы
международного права, которые прямо не посвящены населению, оказывают
воздействие на его правовое положение. Обязывая государства действовать
определенным образом по отношению друг к другу, международное право
налагает на государства обязанность предпринимать те или иные действия и в
сфере его внутренней жизни, в том числе принимать правовые акты, касающиеся
положения населения.


