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Введение
Административно-правовой статус граждан Российской Федерации составляет
важнейшую и органичную часть их общего правового статуса, установленного
Конституцией РФ, Федеральным законом от 31 мая 2002 г. «О гражданстве
Российской Федерации», Положением о порядке рассмотрения вопросов
гражданства РФ, утвержденным Указом Президента РФ от 14 ноября 2002 г.

Содержание правового статуса граждан РФ обусловливается также
международными правовыми актами. Например, нашим национальным
законодательством восприняты определенные положения Всеобщей декларации
прав человека, принятые резолюцией 217 А/III Генеральной Ассамблеи ООН от 10
декабря 1948 г.

Права и обязанности граждан в сфере административного права в основное
производит от конституционных и конкретизируются во многих законах и
подзаконных актах.

Содержание административно-правового статуса человека и гражданина
составляют:

а) комплекс их прав и обязанностей, закрепленных нормами

административного права;

б) гарантии реализации этих прав и обязанностей, включая их охрану законом и
механизм защиты органами государства и местного самоуправления.

Однако не все права и обязанности человека и гражданина производны от его
конституционного правового статуса. Немало и таких, которые находятся за
пределами данного статуса и устанавливаются конкретными нормативными
актами, соответствующими конституционной концепции положения человека и
гражданина в РФ. Например, права и обязанности, связанные с управлением
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транспортными средствами, приобретением оружия и др.

Нормы административного права о статусе человека и гражданина содержатся:

а) в комплексных правовых актах, включающих лишь часть норм, имеющих
отношение к статусу человека и гражданина (акты о земле, собственности и др.);

б) в специальных правовых актах, регламентирующих конкретные вопросы статуса
человека и гражданина (Закон РФ от 27 апреля 1993 г. "Об обжаловании в суд
действий и решений, нарушающих права и свободы граждан" с изменениями и
дополнениями, внесенными Законом РФ от 15 ноября 1995 г., Указ Президента РФ
от 25 мая 1992 г. "О порядке организации и проведения собраний, митингов,
уличных шествий, демонстраций и пикетирования" и др.).

Правовые акты, относящиеся к установлению административно-правового статуса
человека и гражданина, могут быть подразделены также в зависимости:

а) от принципа разделения властей - на акты органов законодательной власти и
акты органов исполнительной власти. Многие вопросы указанного статуса
регламентируются актами Президента РФ как главы государства, а также
президентов субъектов РФ;

б) от юридической силы - на законы и подзаконные акты;

в) от характера компетенции издающих их органов- на акты органов общей,
отраслевой и межотраслевой компетенции. Акты органов отраслевой и
межотраслевой компетенции часто именуют ведомственными актами.

В силу полномочий, вытекающих из закона, акты, влияющие на правовой статус
гражданина, могут издавать также органы местного самоуправления.

Административно-правовой статус гражданина
Административно-правовой статус гражданина представляет собой сложное
юридическое образование. Он включает в себя четыре разновеликих элемента.

Первый и самый большой объем прав и обязанностей представляет собой правовой
статус личности, человека как субъекта административного права. В российском
государстве правовое регулирование положения личности, человека должно
занимать центральное, приоритетное место, ибо здесь выражается идея о том, что



право и государство, его органы и должностные лица призваны служить обществу,
каждой личности, каждому человеку. Именно эта мысль выражена в ст. 2
Конституции РФ: “Человек, его права и свободы являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина —
обязанность государства”.

Сформулированный в ст. 2 Конституции РФ характер взаимоотношений личности и
государства является общепризнанным для большинства стран и народов мира,
что нашло свое закрепление и важнейших актах международного права, принятых
Организацией Объединенных Наций (ООН) и Европейскими организациями.

Российское государство, следуя по пути признания общедемократических начал
развития общества и международных актов в этой области, приняло в 1991 г.
“Декларацию прав и свобод человека и гражданина”, которая вошла в ныне
действующую Конституцию РФ.

Согласно Конституции РФ и основанному на ней законодательству личность,
человек, независимо от его служебного, общественного или имущественного
положения, национальности, вероисповедания и т.д., является в Российской
Федерации субъектом права всех его отраслей, для чего основы правового статуса
личности закреплены в Конституции РФ, причем в данном статусе личности важное
место занимают и нормы административного права.

Конституция РФ признает естественную природу прав и свобод человека, они
неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения (ст. 17 Конституции).

Среди основных прав и свобод, составляющих правовой статус личности и
находящихся в той или иной мере в сфере административно-правового
регулирования, можно назвать, например, право на жизнь (ст. 20 Конституции), на
свободу и личную неприкосновенность (ст. 22), право на неприкосновенность
жилища (ст. 25), право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную
тайну, защиту своей чести и доброго имени (ст. 23).

Провозглашая права личности, Конституция определяет личности и определенные
обязанности, например, блюсти российские законы, платить налоги и сборы (ст.
57), сохранять природу, окружающую среду (ст. 58), не заниматься экономической
деятельностью, направленной на монополизацию и недобросовестную
конкуренцию (ст. 34).



Вместе с тем Конституция РФ устанавливает в исключительных случаях
возможность ограничения прав личности “только в той мере, в какой это
необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности,
здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и
безопасности государства (ст. 55). Причем правовые нормы, ограничивающие права
личности, обычно носят административно-правовой характер. Например, право на
неприкосновенность жилища может быть ограничено сотрудниками милиции при
наличии оснований, предусмотренных соответствующими административно-
правовыми нормами, в частности при розыске преступника, если в квартире или
доме совершается преступление или нарушение общественного порядка,
угрожающего жизни или здоровью людей, при пожаре и в других случаях.

Вторая составная часть административно-правового статуса представляет собой
статус гражданина РФ. Как субъект административного права каждый гражданин
имеет свой гражданский правовой статус.

Структура административно-правового статуса гражданина включает: 1) правовой
статус личности, о чем речь шла выше и 2) его права и обязанности, вытекающие
из факта гражданства.

Нормы административного права, определяющие административно-правовой
статус гражданина, устанавливают его права и обязанности в государственной и
общественной деятельности. Это нормы об участии в управлении делами
государства (ст. 32 Конституции), право на объединение (ст. 30), право мирно, без
оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование
(ст. 31), обязанность нести воинскую службу (ст. 59) и др. Далее, это нормы,
определяющие административно-правовой статус гражданина в его хозяйственно-
трудовой деятельности, например право на свободное использование своих
способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной
законом экономической деятельности (ст. 34), право на свободный труд, выбор
профессии и рода деятельности (ст. 37), право частной собственности, в том числе
на землю (ст. 35, 36), и др. Наконец, нормы, определяющие административно-
правовой статус гражданина в личной или семейной сфере, не затрагивающей
интересы общества, например, право на литературное, художественное, научное,
техническое творчество, право на изменение фамилии, имени, отчества и др.

Когда физическое лицо обрело статус личности, затем гражданина, к ним
добавляется третий элемент административно-правового статуса — социальный.
Он необходим, чтобы гражданин мог заняться конкретной трудовой



профессиональной деятельностью, учиться, служить в Вооруженных Силах и т.д.
Личности и гражданину для этого необходимы новые, дополнительные права и
обязанности, т.е. сверх правового статуса личности и гражданина. В сфере
общественно-трудовой деятельности насчитываются тысячи профессий и
специальностей, и каждая из них имеет свой правовой статус, установленный в
основном нормами трудового и административного права.

И здесь в качестве социального элемента административно-правового статуса
гражданина можно выделить правовые статусы рабочего, служащего, учащегося,
военнослужащего, пенсионера и т.д.

Четвертый элемент административно-правового статуса гражданина называют
особым статусом, включающим в себя права и обязанности, которые граждане
приобретают по своему желанию, личному интересу для удовлетворения своих
чисто индивидуальных потребностей. Это, например, любители-охотники,
любители-водители, в том числе судоводители, спортсмены-непрофессионалы,
туристы, коллекционеры и т.д. Все они получают официальный документ для
занятия избранным делом, причем для каждого особого статуса субъекта
установлен определенный круг прав и обязанностей.

Итак, общий административно-правовой статус гражданина можно образно
представить в виде “матрешки”, когда в статус человека (личности) входит статус
гражданина, в него — социальный, а затем и самый маленький по объему прав и
обязанностей особый статус. Тем не менее необходимо подчеркнуть, что это
единый статус, единый правовой комплекс прав, свобод и обязанностей
гражданина Российской Федерации.

Определенными особенностями характеризуется административно-правовой
статус иностранных граждан и лиц без гражданства.

С определенными изъятиями они на территории Российской Федерации пользуются
теми же правами и свободами и несут те же обязанности, что и граждане РФ, если
иное не оговорено законом.

Каковы же изъятия из этого общего положения: 1) они не могут избирать и быть
избранными в государственные органы власти и органы местного самоуправления,
2) не несут обязанностей по военной службе, 3) не могут занимать служебные
должности, если это предусмотрено соответствующим правовым актом, 4) им не
могут быть проданы земельные участки, 5) они не могут заниматься
предпринимательской или любой другой деятельностью, связанной с обороной



страны и государственной безопасностью, пользованием информацией,
составляющей государственную тайну, 6) исключительно к ним может быть
применена и такая мера административной ответственности, как
административное выдворение за пределы Российской Федерации (ст. 32 Кодекса
РФ об административных правонарушениях).

Административно-правовой статус граждан
Российской Федерации
Административно-правовой статус граждан РФ определяется Конституцией РФ,
Федеральным законом «О гражданстве Российской Федерации», другими
федеральными законами, иными правовыми актами.

Как уже отмечалось, административно-правовой статус гражданина является
составной частью общего правового статуса личности. Многие права и обязанности
граждан РФ в административно-правовых отношениях производим от их
конституционных прав и обязанностей и находят свое конкретное выражение в
законах и подзаконных административно-правовых актах, в актах органов
местного самоуправления. Другие права и обязанности, соответствуя общей
конституционной концепции положения личности в России, устанавливаются
иными правовыми актами.

Среди основных прав граждан РФ, являющихся составной частью их
административно-правового статуса и имеющих существенное значение с точки
зрения взаимоотношений граждан с органами государственной власти, местного
самоуправления, общественными объединениями, администрацией предприятий,
учреждений, а также организации системы управления государством, в первую
очередь следует назвать следующие.

1. Право на свободу и личную неприкосновенность. Арест, заключение под стражу
и содержание под стражей допускаются только по судебному решению. До
судебного решения лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок более 48
часов (ст. 22 Конституции РФ);

2. Право частной собственности. Никто не может быть лишен своего имущества
иначе как по решению суда (ст. 35 Конституции РФ);



3. Право на неприкосновенность жилища. Никто не вправе проникнуть в жилище
против воли проживающих там граждан иначе как в случаях, установленных
федеральным законом или на основании решения суда (ст. 25 Конституции РФ);

4. Право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту
своей чести и доброго имени. Ограничение права на тайну переписки, телефонных
переговоров и иных сообщений допускается только на основании судебного
решения (ст. 23 Конституции РФ);

5. Право на передвижение. Каждый, кто законно находится на территории РФ,
имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства.
Каждый может свободно выезжать за пределы страны, причем граждане РФ могут
беспрепятственно возвращаться в Россию (ст. 27 Конституции РФ);

6. Право участвовать в управлении государством, в том числе избирать и быть
избранным в органы государственной власти местного самоуправления, а также
участвовать в референдуме. Граждане РФ имеют равный доступ к государственной
службе (ст. 32 Конституции РФ);

7. Право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные
обращения в государственные органы и органы местного самоуправления (ст. 33
Конституции РФ);

8. Право на объединение, включая право создавать профессиональные союзы для
защиты своих интересов (ст. 30 Конституции РФ);

9. Право проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования
(ст. 31 Конституции РФ);

10. Право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными
действиями или бездействием органов государственной власти и их должностных
лиц (ст. 53 Конституции РФ).

Эти и некоторые другие права граждан РФ имеют основополагающее значение при
осуществлении государственного управления, во многом определяют характер
административно-правовых отношений между гражданами и другими субъектами
административного права. Указанные права нашли свое развитие и детализацию в
ряде законов и подзаконных актов, регулирующих административно-правовую
сферу и устанавливающих административно-правовой статус органов
государственной власти и местного самоуправления.



Граждане РФ, имея права, должны также выполнять возложенные на них
Конституцией РФ и законами обязанности. Среди конституционных, имеющих
существенное значение для организации процесса государственного управления,
следует указать такие обязанности, как: защищать Отечество, платить законно
установленные налоги и сборы, сохранять природу и окружающую среду, бережно
относиться к природным богатствам и др.

В соответствии с Федеральным законом «О гражданстве Российской Федерации»
гражданство Российской Федерации — это устойчивая правовая связь лица с
Российской Федерацией, выражающаяся в совокупности их взаимных прав и
обязанностей. Документом, удостоверяющим гражданство РФ, является паспорт
гражданина РФ или иной основной документ, содержащие указание на
гражданство лица. Виды основных документов, удостоверяющих личность
гражданина РФ, определяются федеральным законом.

Гражданство РФ является единым и равным независимо от оснований его
приобретения.

Гражданство РФ приобретается:

по рождению;

в результате приема в гражданство РФ;

в результате восстановления в гражданстве РФ;

по иным основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О гражданстве
Российской Федерации» или международным договором Российской Федерации.

Иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие возраста 18 лет и
обладающие дееспособностью, вправе обратиться с заявлениями о приеме в
гражданство РФ в общем порядке при условии, если они:

проживают на территории РФ со дня получения вида на жительство и до дня
обращения с заявлениями о приеме в гражданство РФ в течение пяти лет
непрерывно. При этом срок проживания на территории РФ считается непрерывным,
если лицо выезжало за пределы Российской Федерации не более чем на три месяца
в течение одного года. Кроме того, срок проживания на территории РФ для лиц,
прибывших в Россию до 1 июля 2002 г. и не имеющих вида на жительство,
исчисляется со дня регистрации по месту жительства;



обязуются соблюдать Конституцию РФ и законодательство РФ;

имеют законный источник средств к существованию;

обратились в полномочный орган иностранного государства с заявлениями об
отказе от имеющегося у них иного гражданства (отказ от иного гражданства не
требуется, если это предусмотрено международным договором Российской
Федерации или Федеральным законом «О гражданстве Российской Федерации»
либо если отказ от иного гражданства невозможен в силу не зависящих от лица
причин);

владеют русским языком (порядок определения уровня знаний русского языка
устанавливается положением о порядке рассмотрения вопросов гражданства РФ).

Особенности административно-правового статуса
лиц с двойным гражданством
Правовой статус лиц с двойным гражданством имеет определенные особенности и
специально регулируется законодательством государства. Гражданство
Российской Федерации приобретается и прекращается в соответствии с
федеральным законом, является единым и равным независимо от оснований
приобретения. Конституция РФ 1993г. Ст.6.п.3

Каждый гражданин Российской Федерации обладает на ее территории всеми
правами и свободами и несет равные обязанности, предусмотренные Конституцией
Российской

Федерации Конституция РФ 1993г. Ст.6 п.2

Процедура получения гражданства Российской Федерации для иностранных
граждан является многоступенчатой и состоит в следующем.

1. На момент подачи документов иностранный гражданин должен находиться на
территории РФ. (за исключением тех случаев, когда обращение происходит в
загранучреждения РФ за рубежом). Иностранный гражданин должен встать на
миграционный учет в течении 72 часов после пересечения границы Российской
Федерации по месту подачи документов на легализацию.

2. Далее подаются документы на оформление разрешения на временное
проживание в Российской Федерации.



3. РВП официально оформляется в течение 2 месяцев и действует год. Хотя,
может быть выдано и на 3 года с ежегодной перерегистрацией.

4. Имея РВП иностранный гражданин вправе подавать документы на
гражданство РФ сразу если иностранец из СНГ, либо на вид на жительства в
России, если он из дальнего зарубежья. Это правило действует для СНГ
последний год.

Что касается отказа от гражданства, при вступлении в гражданство РФ. Если
иностранец из страны, с которой у РФ не подписан договор о двойном
гражданстве, ему предложат написать заявление об отказе от своего гражданства.

Получив РВП, иностранный гражданин может многократно пересекать границу
используя свой статус как въездной визы в РФ, однако для выезда из Российской
Федерации ему каждый раз придется оформлять въездную визу.

Имея вид на жительство в России иностранный гражданин может свободно
въезжать и выезжать из страны без ограничений.

Двойное гражданство-это наличие у гражданина РФ гражданства иностранного
государства.

Позиция Российской Федерации в отношении двойного гражданства определяется
статьей 6 ФЗ «О гражданстве РФ» от 31 мая 2002г.

Квалифицированные специалисты проведут полный юридический анализ вашей
ситуации и в зависимости от содержания исходных данных документов, предложат
вам оптимальный вариант оформления рвп, вида на жительства или гражданства
Российской Федерации.

Вы получите консультацию и реальную помощь в подготовке требуемых по
процедуре документов.

Отсутствие у вас оснований, жилплощади для регистрации и прочие возникающие
проблемы решаемы. Мы помогаем в любых сложных случаях, ориентировочная
цена содействия в оформлении гражданства РФ, вида на жительства, разрешения
на временное проживание, РВП или ВНЖ составляет 800-2000$. Окончательная
цена услуг определяется в зависимости от объема работы и набора
представленных исходных документов, фиксируется официальным договором об
оказании юридических услуг в соответствии с действующим законодательством,
что гарантирует полную легитимность получаемых с нашей помощью документов.



Предусмотрена возможность поэтапной оплаты наших услуг по мере их реального
осуществления.

Право на защиту жизни, здоровья, свободы, собственности и других благ является
важнейшим, естественным, неотъемлемым правом гражданина. Государство его
легализует, т. Е. формулирует, уточняет объемы, закрепляет процедуры
реализации, устанавливает обязанность государственных и общественных органов,
должностных лиц в определенные сроки рассматривать и принимать меры в связи
с обращениями граждан, обеспечивает его государственным принуждением,
вследствие чего оно становится регулируемым законом, юридическим правом.

Если юридическими нормами закреплено субъективное право граждан, но оно не
обеспечено надлежащей защитой, то такие нормы в значительной степени
декларативны. Создание скоординированной системы гарантий личных прав
граждан – необходимое условие становления правового государства.

Основной гарантией прав граждан является деятельность существующих в стране
специальных организационно-правовых институтов. Они функционируют как по
своей инициативе, так и в связи с поступлением к ним обращений (заявлений,
жалоб, исков) граждан. По желанию последних им оказывают юридическую
помощь коллегии адвокатов. Участие адвокатов в уголовном и гражданском
процессах закреплено рядом законов и широко практикуется в нашей стране.
Намного хуже обстоит дело в административном процессе. Министерство общего и
профессионального образования РФ

Разрешение на временное проживание в России по квоте и вне квоты.

Разрешение на временное проживание является подтверждением права
иностранного гражданина или лица без гражданства временно проживать в
Российской Федерации до получения вида на жительства или получения
гражданства РФ.

Без учета утвержденной Правительством России квоты разрешение на временное
проживание может быть выдано иностранному гражданину:

Родившемуся на территории РСФСР и состоящему в прошлом в гражданстве СССР
или родившемуся на территории Российской Федерации;

Признанному нетрудоспособным и имеющему дееспособных сына или дочь,
состоящих в гражданстве Российской Федерации;



Имеющему хотя бы одного нетрудоспособного родителя, состоящего в
гражданстве

Российской Федерации;

Состоящему в браке с гражданином Российской Федерации, имеющим постоянное
место жительсвта в Российской Федерации.

Наличие у гражданина РФ гражданства иностранного государства не умаляет его
прав и свобод и не освобождает от обязанностей, вытекающих из российского
гражданства, если иное не предусмотрено федеральным законом или
международным договором РФ. Иностранные граждане и лица без гражданства
пользуются в РФ правами и несут обязанности наравне с гражданами РФ, кроме
случаев, установленных федеральным законом или международным договором РФ

Заключение
Административное право граждан важнейшая отрасль правовой системы любой
страны. Особенно велика его роль в России, где такие факторы, как огромная
территория, многонациональный состав населения, традиционно большой объем
государственной собственности, исторические державные традиции, обусловили
значение административной власти, государственной администрации в жизни
общества. Эта отрасль публичного права закрепляет права и обязанности граждан
и иных невластных субъектов в отношениях с представителями исполнительной
власти, организационные основы, систему государственной администрации,
полномочия ее структурных единиц, принципы, методы, формы их деятельности.

Создание российской суверенной государственности, глубокие политические,
экономические, организационные реформы в стране повлекли коренные изменения
всего массива административно-правовых норм. В 90-х годах ХХ века Российской
Федерации пришлось полностью обновлять и быстро расширять систему
административно- правового регулирования. Были закреплены демократические
начала организации и функционирования исполнительной власти, расширены
права граждан, значительно повышена роль закона в регулировании
властеотношений.



Наряду с активной нормотворческой деятельностью государственная
администрация непосредственно участвует в реализации гражданами их прав и
обязанностей, планирует, финансирует, контролирует эту работу, обеспечивает ее
кадрами, ресурсами, методическими материалами и т.д., защищает права и
свободы граждан. Можно говорить об определенном дуализме целевых установок
административного права: с одной стороны, эффективность деятельности
исполнительной власти; с другой - реализация, защита прав и свобод.
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