
Image not found or type unknown

Гражданство представляет правовую связь человека с государством,
определяющую взаимные права и обязанности. В демократическом государстве
оно обеспечивает полноправное членство, дающее право участвовать в управлении
государством и обеспечивающее гражданину право на защиту со стороны
государства. Такое понимание гражданства находит все более широкое
распространение. Оно расходится с ранее существовавшим понятием гражданства
как принадлежности человека к государству.

В силу своего статуса гражданин пользуется всеми правами, предусмотренными
законом, и несет соответствующие обязательства. Государство обеспечивает права
гражданина и контролирует выполнение им своих обязанностей. Находясь за
рубежом, гражданин обязан соблюдать определенные законы своего государства,
а последнее обеспечивает ему дипломатическую защиту. Многие договоры
предусматривают предоставление гражданам участвующих государств
определенных прав и льгот. /1, с.16/

В некоторых странах существуют различные виды гражданства. В Нидерландах
лица, родившиеся в «голландских владениях» (т. е. в колониях), обладают
статусом «голландских подданных» в отличие от полноправных граждан
«нидерландцев». Аналогичное положение существует и в Великобритании. В
некоторых федерациях, например, в США, помимо федерального гражданства
существует и гражданство субъектов. А в Швейцарии кроме федерального
гражданства имеются гражданства кантона и общины. В международном плане
существует только федеральное гражданство.

Более сложным явлением представляется гражданство Европейского Союза,
установленное Маастрихтским договором о ЕС, согласно которому «каждое лицо,
имеющее гражданство государства-члена, является гражданином Союза» (ст. 8).

Решающая роль в регулировании гражданства принадлежит внутреннему праву. В
силу своего верховенства государство устанавливает права гражданина, порядок
приобретения и утраты гражданства. Это положение закреплено и
международным правом. Оно подтверждено Гаагской конвенцией о некоторых
вопросах, относящихся к коллизии законов о гражданстве 1930 г., а также
Постоянной палатой международного правосудия и Международным Судом ООН.
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Вместе с тем, все большее влияние на правовой статус гражданина оказывает
международное право, прежде всего это, относится к нормам о правах человека и
о юрисдикции государств. В упомянутой Гаагской конвенции 1930 г. говорится, что
законы о гражданстве признаются другими государствами лишь «в той мере, в
какой они соответствуют международным конвенциям, международным обычаям и
общепризнанным принципам права в отношении гражданства».

Всеобщая декларация прав человека 1948 г. зафиксировала общий принцип, ранее
неизвестный: «1. Каждый человек имеет право на гражданство. 2. Никто не может
быть произвольно лишен своего гражданства или права изменить свое
гражданство» (ст.15).

Российское законодательство о гражданстве «согласуется с международными
стандартами». Основными актами являются Конституция РФ и Закон о гражданстве
РФ 1991 г. с поправками 1993 г. /1, с.17/

Существует два основных способа приобретения гражданства: первоначальный, т.
е. при рождении, и производный, т. е. после рождения, именуемый
натурализацией. Основную массу граждан составляют граждане по рождению.
Законодательству о приобретении гражданства известны два принципа. Один из
них принцип права крови, другой принцип права территории. В соответствии с
первым родившийся следует гражданству родителей, где бы они ни находились. В
случае разного гражданства родителей вопрос решается их соглашением. Если оно
не достигнуто, то родившийся в браке ребенок обретает гражданство отца, а
внебрачный – матери. В соответствии с принципом территории гражданство
приобретается в силу рождения на территории данного государства.

Все большее распространение получают смешанные системы, которые так или
иначе сочетают оба принципа. Первыми ввели такие системы Великобритания и
США. Их гражданство приобретают как дети собственных граждан независимо от
места рождения, так и дети иностранцев, родившиеся на их территории. /1, с.19/

В соответствии с Законом о гражданстве РФ 1991 г. гражданство приобретается на
основе принципа права крови, ребенок приобретает гражданство родителей
независимо от места рождения (ст. 14).

Принцип права территории применяется в тех случаях, когда родители не имеют
никакого гражданства (ст. 17). На тех же основаниях приобретают гражданство
так называемые «подкидыши», т. е. дети, родители которых неизвестны (ст. 16).
Презумпция местного гражданства детей неизвестных родителей характерна для



большинства государств.

Ранее говорилось о натурализации в широком смысле, охватывающей все способы
приобретения гражданства после рождения (вступление в брак, усыновление,
оптация, поселение, вступление на государственную службу). Натурализация в
узком смысле означает прием в гражданство по заявлению. В большинстве случаев
термин натурализация используется в узком смысле.

Довольно часто вопрос о приобретении гражданства возникает при вступлении в
брак с иностранцем. В прошлом было принято, что, вступая в брак с иностранцем,
женщина утрачивает свое гражданство и приобретает гражданство мужа. В
настоящее время все большее число государств становится на позицию
равноправия полов и устанавливает, что вступление женщины в брак само по себе
не влияет на ее гражданство. Вместе с тем, зачастую предусматривается
упрощенный порядок приобретения гражданства при вступлении в брак.

Эта практика следует Конвенции о гражданстве замужней женщины 1957 г.,
которая предусмотрела, что брак не влияет на гражданство жены в равной мере
как и его расторжение (ст. 1). Жена-»иностранка может приобрести гражданство
мужа в упрощенном порядке (ст. 3). Эти положения восприняты Законом о
гражданстве РФ (ч.1 ст.6). В частности, при вступлении в брак гражданство рф
может быть приобретено в порядке регистрации (ст. 18). /1, с.20/

Гражданство не может предоставляться без желания соответствующего лица.
Конституция Аргентины 1949 г. предусматривала возможность автоматического
приобретения гражданства после пяти лет жизни в стране. Это вызвало протест
многих правительств. В результате в 1954 г. министерство иностранных дел
Аргентины издало коммюнике, согласно которому упомянутое положение
Конституции не означает принудительного наделения гражданством.
Принудительное предоставление гражданства – достаточное основание для
дипломатической защиты соответствующих лиц государством их гражданства.

Изредка законодательство предусматривает возможность предоставления
гражданства лицам, находящимся за рубежом. Такая возможность предусмотрена
законом Израиля о гражданстве 1971 г. Но в общем считается, что законы о
натурализации не действуют в отношении лиц, находящихся на территории
другого государства.

Особым видом приобретения гражданства является реинтеграция, означающая
восстановление ранее утраченного гражданства, например, в результате



вступления в брак. Право многих стран предусматривает упрощенный порядок
восстановления гражданства.

Вопросы утраты, прекращения гражданства решаются внутренним правом
государства и решаются по-разному. Гражданство может быть утрачено лицом по
собственной воле или по инициативе государства. В последнем случае говорят о
лишении гражданства. Оно может быть автоматическим, т. е. в силу закона,
который предусматривает, что при определенных условиях гражданство
прекращается, например, в случае приобретения другого гражданства,
длительного проживания за рубежом, поступления на службу в иностранные
вооруженные силы. Иной вид лишения гражданства состоит в издании
специального акта государства, декрета высшего органа или приговора суда. /1,
с.21/

Известна практика массового лишения гражданства за политическую
деятельность. После Октябрьской революции в России на этом основании были
лишены гражданства около двух миллионов человек. Массовость этого явления
вызвала протесты других государств, некоторые из них отказались признать
законную силу актов Советского государства как противоречащих
международному праву. Аналогичная ситуация имела место в 1941 г. после
издания Германией 11-го декрета об имперском праве гражданства, лишившего
гражданства германских евреев, проживавших за рубежом.

В последние десятилетия наблюдается тенденция к ограничению права
государства лишать гражданства. Конституция РФ установила, что гражданин не
может быть лишен своего гражданства (ч. 3 ст. 6). В Швейцарии гражданин в
принципе не может быть лишен гражданства. Исключением является случай, когда
швейцарец, имея двойное гражданство и проживая за рубежом, нанес
значительный ущерб авторитету и интересам Швейцарии. Эта возможность была
часто использована в годы Второй мировой войны. В ряде государств возможность
лишения гражданства не предусмотрена законом (Дания, Китай, ФРГ, Япония,
Эфиопия и др.). В некоторых государствах такая возможность предусмотрена лишь
в отношении натурализованных граждан, т. е. получивших гражданство после
рождения (Великобритания и члены Содружества). Это положение является
дискриминационным в отношении натурализованных граждан. Конституция России
закрепила единство и равенство гражданства независимо от оснований его
приобретения (ч. 1 ст. 6).



Ряд норм относительно утраты гражданства содержится в Конвенции о
сокращении безгражданства 1961 г. Если закон государства предусматривает
утрату гражданства вследствие какого-либо изменения в личном статусе, как-то:
вступление в брак или его прекращение, узаконение, признание или усыновление,
такая утрата ставится под условие приобретения другого гражданства (ст. 5).

Гражданин не утрачивает своего гражданства в результате выезда, длительного
проживания за границей, нерегистрации или иной подобной причины, если в
результате утраты он станет лицом без гражданства. /1, с.22/

Конвенция допускает возможность утраты гражданства лицом, длительно
проживающим за границей, но устанавливает, что длительным считается
проживание не менее семи последовательных лет. Это правило установлено, чтобы
по возможности избежать случаев злоупотребления иностранным гражданством,
когда его приобретают из соображения той или иной выгоды, не собираясь
устанавливать реальную связь с соответствующей страной.

Законы государства могут предусмотреть право лишать гражданства по одному
или нескольким из следующих оснований:

а) игнорируя прямое запрещение государства, лицо оказывало или продолжает
оказывать услуги другому государству, либо получило или продолжает получать от
него вознаграждение;

б) поведение лица наносит существенный ущерб жизненным интересам
государства; в) лицо сделало заявление о верности другому государству. Лишение
гражданства в таких случаях может быть оспорено в судебном порядке.

Недопустимо лишение гражданства по расовым, этническим, религиозным или
политическим основаниям (ст. 9). Неправомерен и отказ в приобретении
гражданства по этим основаниям. К сожалению, массовые случаи такого рода
имеют место в прибалтийских республиках в отношении русскоязычного
населения.

Законодательству ряда государств известна норма, согласно которой гражданство
утрачивается автоматически в случае приобретения другого гражданства
(например, Закон США об иммиграции и гражданстве 1952 г., разд. 349 «а»). Такого
рода норма содержится и в Европейской конвенции об ограничении
многогражданства и воинской обязанности в случаях многогражданства. Все это
подтверждает, что как безгражданство, так и многогражданство представляют



отклонения от нормы и должны по возможности ограничиваться.

2. Правовое положение иностранцев

Иностранные граждане – это лица, находящиеся на территории государства,
гражданами которого они не являются, и имеющие доказательства
принадлежности к гражданству другого государства. Они могут быть либо
постоянно проживающими, либо временно пребывающими в иностранном
государстве.

Правовое положение иностранных граждан регулируется как законами
государства пребывания, так и международными договорами. Вместе с тем они
сохраняют правовую связь с государством, гражданами которого они являются, и
пользуются его защитой и покровительством. /2, с.175/

Внутригосударственное законодательство об иностранных гражданах включает
как акты общего характера – законы о правовом положении иностранных граждан,
так и специальные акты, в той или иной мере касающиеся прав иностранных
граждан, – законы (кодексы) в сфере гражданского права и гражданского
процесса, семейного права, трудового права, законы об образовании, социальном
обеспечении и т. п.

Как правило, во внутригосударственных актах об иностранных гражданах имеются
отсылки к международным договорам, характеризующим статус таких лиц.

Прежде всего международные договоры устанавливают универсальные стандарты,
которые каждое участвующее в них государство должно применять либо ко всем
находящимся под его юрисдикцией индивидам, независимо от их гражданства,
либо ко всем иностранным гражданам, независимо от их расы, национальности,
пола, политических убеждений, вероисповедания, имущественного положения.

В Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах, в
Международном пакте о гражданских и политических правах, в различных
конвенциях широко употребляются универсальные формулировки: «каждый
человек имеет право...», «каждому принадлежит право...», «все лица имеют
право...», «никто не должен...» и т. п. Таким образом, здесь в равной мере
определяются права и собственных, и иностранных граждан, а также лиц без
гражданства. В ст. 2 каждого Пакта зафиксирована обязанность каждого
государства «уважать и обеспечивать всем находящимся в пределах его
территории и под его юрисдикцией лицам» признаваемые в Пакте права, без



какого бы то ни было различия (естественно, здесь не имеются в виду допускаемые
по признаку гражданства различия).

В названных актах есть нормы, адресованные именно иностранным гражданам.
Таково, например, положение ст. 13 Пакта о гражданских и политических правах,
об основаниях высылки иностранца, законно находящегося на территории какого-
либо государства. /2, с.176/

Каждое государство самостоятельно решает вопросы относительно въезда
иностранцев на территорию своего государства и условий пребывания на ней. В
международной практике существует визовый институт, суть которого сводится к
специальному разрешению для въезда, транзита и выезда с территории
принимающего государства. Ряд государств – участников Европейского союза в
конце XX в. заключили между собой Шенгенские соглашения, согласно которым
граждане этих государств могут практически свободно, без виз, лишь на основе
своих внутренних личных документов въезжать, передвигаться и выезжать с
территории государств – участников Соглашения.

Правовой статус иностранцев можно свести к трем видам:

национальный режим – иностранцы уравниваются в правах с собственными
гражданами;
режим наибольшего благоприятствования – иностранцам предоставляются
такие же права, как и гражданам любого третьего государства;
специальный режим – для иностранцев устанавливается особый режим, более
жесткий по сравнению с двумя вышеназванными. /4, с.277/

Общее для всех трех режимов состоит в том, что каждый из них предусматривает:

а) соблюдение иностранцами законов и правил государства пребывания;

б) привлечение иностранцев к уголовной, гражданской и административной
ответственности за нарушение соответствующих законов государства пребывания;

в) запрещение занимать определенные должности или заниматься отдельными
видами деятельности.

В Российской Федерации правовой статус иностранцев определен ее
Конституцией, Федеральным законом от 21 июня 2002 г. «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации», иными национальными
нормативными правовыми актами.



Часть 3 ст. 62 Конституции РФ определяет: «Иностранные граждане и лица без
гражданства пользуются в Российской Федерации правами и несут обязанности
наравне с гражданами Российской Федерации, кроме случаев, установленных
федеральным законом или международным договором Российской Федерации». /4,
с.278/

Основные положения Федерального закона «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации» сводятся к следующему.

Срок временного пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации
определяется сроком действия выданной ему визы. Срок временного пребывания в
Российской Федерации иностранного гражданина, прибывшего в Российскую
Федерацию в порядке, не требующем получения визы, не может превышать
девяносто суток, за исключением случаев, предусмотренных данным Федеральным
законом (п. 1 ст. 5).

Разрешение на временное проживание может быть выдано иностранному
гражданину в пределах квоты, утвержденной Правительством РФ. Срок действия
разрешения на временное проживание составляет три года (п. 1 ст. 6).

Квота на выдачу иностранным гражданам разрешений на временное проживание
ежегодно утверждается Правительством РФ по предложениям исполнительных
органов государственной власти субъектов РФ и с учетом демографической
ситуации в соответствующем субъекте России и возможностей данного субъекта
по обустройству иностранных граждан (п. 2 ст. 6). Так, в 2003 г. квота на
иностранцев в Российской Федерации составляла 439 080 человек, в 2004 г. – 205
633 человека.

В течение срока действия разрешения на временное проживание и при наличии
законных оснований иностранному гражданину по его заявлению может быть
выдан вид на жительство. Заявление о выдаче вида на жительство подается
иностранным гражданином в территориальный орган федерального органа
исполнительной власти, ведающего вопросами внутренних дел, не позднее, чем за
шесть месяцев до истечения срока действия разрешения на временное
проживание. До получения вида на жительство иностранный гражданин обязан
прожить в Российской Федерации не менее одного года на основании разрешения
на временное проживание. Вид на жительство выдается иностранному гражданину
на пять лет. По окончании срока действия вида на жительство данный срок по
заявлению иностранного гражданина может быть продлен на пять лет. Количество



продлений срока действия вида на жительство не ограничено (ст. 8).

Иностранные граждане в Российской Федерации не имеют права избирать и быть
избранными в федеральные органы государственной власти, органы
государственной власти субъектов РФ, а также участвовать в референдуме
Российской Федерации и референдумах субъектов РФ. Постоянно проживающие в
России иностранные граждане в случаях и порядке, предусмотренных
федеральными законами, имеют право избирать и быть избранными в органы
местного самоуправления, а также участвовать в местном референдуме (ст. 12). /4,
с.279/

Согласно ст. 14 Федерального закона иностранный гражданин не имеет права: 1)
находиться на государственной или муниципальной службе; 2) замещать
должности в составе экипажа судна, плавающего под Государственным флагом РФ,
в соответствии с ограничениями, предусмотренными Кодексом торгового
мореплавания РФ; 3) быть членом экипажа военного корабля Российской
Федерации или другого эксплуатируемого в некоммерческих целях судна, а также
летательного аппарата государственной или экспериментальной авиации; 4) быть
командиром воздушного судна гражданской авиации; 5) быть принятым на работу
на объекты и в организации, деятельность которых связана с обеспечением
безопасности Российской Федерации. Перечень таких объектов и организаций
утверждается Правительством РФ; 6) заниматься иной деятельностью и замещать
иные должности, допуск иностранных граждан к которым ограничен федеральным
законом.

Иностранный гражданин не может быть призван на военную службу
(альтернативную гражданскую службу), не может поступить на военную службу в
добровольном порядке, и не может быть принят на работу в Вооруженные Силы
РФ, другие войска, воинские формирования и органы в качестве лица
гражданского персонала (ст.15).

Иностранный гражданин, въехавший в Российскую Федерацию, обязан
зарегистрироваться в течение трех рабочих дней со дня прибытия в Российскую
Федерацию в порядке, предусмотренном Федеральным законом и другими
федеральными законами. Регистрация детей, не достигших возраста восемнадцати
лет и въехавших в Российскую Федерацию вместе с родителями или , с одним из
них, производится одновременно с регистрацией родителей (родителя) (ст. 20).



В апреле 2003 г. Правительство РФ утвердило Положение о подтверждении
иностранным гражданином или лицом без гражданства наличия средств для
проживания на территории Российской Федерации и выезда из Российской
Федерации или предъявлении гарантии предоставления таких средств при
обращении за визой либо в пункте пропуска через Государственную границу
Российской Федерации. Положение определяет порядок подтверждения
иностранным гражданином или лицом без гражданства наличия средств для
проживания на территории Российской Федерации и выезда из Российской
Федерации или предъявления гарантии предоставления таких средств при
обращении за визой в дипломатические представительства или консульские
учреждения Российской Федерации либо в орган пограничного контроля в пункте
пропуска через Государственную границу Российской Федерации. /4, с.280/

3политическое убежище и последствия его предоставления

Понятие политического убежища и условия его предоставления. Под политическим
убежищем понимается предоставление государством какому-либо лицу или лицам
возможности укрыться от преследований по политическим мотивам, которым они
подвергались в стране своего гражданства или обычного местожительства. Под
преследованием по политическим мотивам понимается преследование не только за
политические убеждения, но за общественную деятельность, религиозные
убеждения, расовую или национальную принадлежность и т. п. /3, с.114/

Различают территориальное и дипломатическое убежище. Территориальное
убежище – предоставление какому-либо лицу или лицам возможности укрыться от
преследований по политическим мотивам на своей территории. Дипломатическое
убежище – предоставление какому-либо лицу или лицам возможности укрыться от
преследований по политическим мотивам в помещении дипломатического
представительства иностранного государства, консульского представительства
иностранного государства или на иностранном военном корабле. В современном
международном праве сложилось правило, запрещающее предоставление
дипломатического убежища, хотя в Латинской Америке оно признается.

Необходимо различать право убежища как институт международного права и
институт внутригосударственного права. Имеется в виду совокупность в первом
случае международно-правовых, а во втором – внутригосударственных норм,
относящихся к предоставлению политического убежища. Таким образом,
практически существует столько внутригосударственных институтов
политического убежища, сколько существует государств, принявших



соответствующие юридические нормы.

Само по себе обращение с просьбой о предоставлении политического убежища не
означает, что такое убежище автоматически будет предоставлено.

Институт политического убежища в международном праве является
преимущественно обычно-правовым. В рамках Организации Объединенных Наций
была предпринята попытка кодифицировать эти нормы: Генеральная Ассамблея
ООН 14 декабря 1967 г. приняла Декларацию о территориальном убежище
(резолюция 2312/ХХII).

Важнейшее положение международного права, относящееся к предоставлению
территориального убежища, заключается в следующем (оно закреплено в п. 1 ст. 1
декларации): убежище, предоставляемое каким-либо государством в порядке
осуществления своего суверенитета, должно уважаться всеми остальными
государствами. Иными словами, предоставление убежища – это суверенное право
государства. Оно может его предоставить какому-либо лицу или лицам, может в
нем и отказать. Но если государство реализовало это право, предоставив какому-
либо лицу или группе лиц убежище, возникает ряд международно-правовых
последствий. /3, с.115/

Основания и процедура (судебная, административная) предоставления
политического убежища, а также статус лиц, получивших убежище, зависят от
внутреннего законодательства государства. В России, как, впрочем, и в других
государствах, их статус по существу равнозначен статусу лиц без гражданства.
Отличие состоит в том, что в некоторых случаях допускается предоставление
политическим эмигрантам ряда льгот (в отношении жилища, трудоустройства и т.
п.).

Если перечень оснований, по которым политическое убежище может
предоставляться, зависит от внутреннего законодательства, то обязательство
государств не предоставлять такого убежища определенным категориям лиц
предусматривается уже нормами международного права (принципами,
договорными и обычными нормами). Это положение отражено в п. 2 ст. 1
Декларации о территориальном убежище, где говорится, что право искать и
пользоваться убежищем не признается за лицом, в отношении которого имеются
серьезные основания полагать, что оно совершило преступление против мира,
военное преступление или преступление против человечества, как они
определяются в международных документах. Понятия «военные преступники» и



«лица, виновные в преступлении против человечества» нашли отражение в ряде
международных документов, в частности в Конвенции о неприменимости срока
давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества 1968
года и в Уставе Нюрнбергского трибунала, который является частью Лондонского
соглашения от 8 августа 1945 г. Принципы Устава были единодушно подтверждены
в резолюции Генеральной Ассамблеи от 11 декабря 1946 г. как общепризнанные
принципы международного права.

Основным международно-правовым последствием предоставления политического
убежища является обязанность государства не выдавать лицо, получившее такое
убежище. Государство несет эту обязанность в отношении международного
сообщества, как подчеркнуто в Декларации о территориальном убежище.

Не следует смешивать предоставление политического убежища с разрешением
какому-либо лицу постоянно проживать на территории определенного государства.
/3, с.116/

В последнем случае государство не берет на себя никаких международно-правовых
обязательств.

Нередко на политическое убежище претендует лицо, которое в государстве, им
оставленном, считается политическим преступником. В связи с этим возникает
вопрос о том, кому принадлежит право оценки, является ли данное лицо
политическим преступником или не является, может ли оно вообще претендовать
на получение политического убежища. Здесь часто возникают конфликтные
ситуации. Принцип, который закреплен в Декларации о территориальном убежище,
сводится к тому, что в конечном счете данный вопрос решает государство,
предоставляющее убежище.

Общепризнанным является положение, согласно которому убежище не должно
предоставляться лицу, совершившему общеуголовное преступление.

Получило довольно широкое распространение правило, закрепленное во многих
международных договорах, согласно которому убийца главы государства или лицо,
покушавшееся на его жизнь, не считается политическим преступником, то есть
может подлежать выдаче. Правда, эта норма носит только договорный характер.
Иногда она закрепляется во внутреннем законодательстве государств. В 1957 году
западноевропейские государства заключили Европейскую конвенцию о выдаче
преступников. Эта норма нашла в ней отражение. Ранее она была сформулирована
а Конвенции о борьбе с терроризмом 1937 года, которая так и не вступила в силу.



/3, с.117/

Второе международно-правовое последствие предоставления политического
убежища заключается в том, что государство, предоставившее его какому-либо
лицу, приобретает право на оказание квазидипломатической защиты в случае
нарушения прав этого лица за рубежом. Этот вопрос может возникнуть, например,
в тех случаях, когда лицо, получившее убежище по тем или иным причинам,
временно выезжает в третью страну. Приобретает ли само это лицо в подобных
ситуациях право на квазидипломатическую защиту или не приобретает такого
права, зависит от внутреннего законодательства соответствующего государства,
но государство, предоставившее убежище, приобретает право на оказание защиты
в международно-правовом смысле, то есть в отношении иностранного государства,
в котором права данного лица были нарушены. Указанная защита может
именоваться квазидипломатической потому, что, будучи внешне сходной с
дипломатической защитой (оказываемой государством собственным гражданам),
отличается от нее именно тем, что оказывается не собственным гражданам. Она
обусловлена не гражданством, а специальным статусом заинтересованных лиц.

Практике известны случаи, когда возникал вопрос об оказании лицу, получившему
убежище, квазидипломатической защиты даже в отношении вынужденно
покинутого им государства, например при похищении его агентами этого
государства.

Третье последствие предоставления политического убежища сводится к тому, что
государство, которое предоставило политическое убежище какому-либо лицу,
несет ответственность за его деятельность. Иными словами, оно обязано
воспрепятствовать совершению актов насилия со стороны таких лиц в отношении
государств, из которых они бежали, пока эти лица пользуются статусом
получивших политическое убежище. Это не означает, что они не должны
выступать с критикой режима последнего. Такая критика вполне допустима с
точки зрения принципов международного права и может осуществляться в
порядке, предусмотренном законодательством государства, предоставившего
убежище.

В Декларации о территориальном убежище (ст. 4) тезис о недопустимости
определенных действий со стороны лиц, получивших политическое убежище,
сформулирован более широко. В ней говорится: «Государство, предоставившее
убежище, не должно разрешать лицам, которые его получили, заниматься
деятельностью, противоречащей целям и принципам Организации Объединенных



Наций». /3, с.118/

Право убежища не предоставляется индивидам непосредственно нормами
международного права. Как право индивидов, оно существует в рамках
внутригосударственного права. Нормы международного права закрепляют лишь
право государства предоставлять определенным категориям лиц политическое
убежище и обязанность других государств уважать это право.

Политическое убежище прекращается, если исчезли обстоятельства, которые
вынудили политэмигранта искать убежище, или если политэмигрант
натурализовался в государстве, предоставившем ему убежище. В последнем
случае это государство может сохранить за ним те или иные льготы, которые оно
предоставляет лицам, получившим на его территории убежище.
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