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Понятие

Важнейшей предпосылкой обязанности государства защищать в полном объеме
закрепленные в конституции права и свободы личности является гражданство. Под
гражданством понимается устойчивая правовая связь лица с данным государством,
выражающаяся в совокупности их взаимных прав и обязанностей. Состояние
гражданства создает права и обязанности для лица не

только на территории своего государства, но и за рубежом.

Гражданство – устойчивая правовая связь человека с государством, выражающаяся
в совокупности их взаимных прав, обязанностей и ответственности, основанная на
признании и уважении достоинства основных прав и свобод человека.

Гражданство – это правовое, а не фактическое состояние. Юридически оно
оформляется следующими документами:

паспортом гражданина РФ;
свидетельством о рождении.

Принципы гражданства

Российское гражданство основывается на положениях, общих для всех элементов
конституционного положения личности, конкретизированных в ряде особых
принципов:

1. Принцип единства гражданства означает, что не предусматривается наличие
гражданства республик и есть единый институт гражданства Российской
Федерации.

2. Принцип равного гражданства - закреплен в ст. 6 Конституции РФ и включен в
содержание основ конституционного строя. Он означает равенство всех граждан в
правах, свободах и обязанностях, независимо от оснований приобретения
российского гражданства, т.е. не имеет значения, является ли лицо гражданином
по рождению или стало им в результате натурализации, т. е. было принято в
гражданство.
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3. Принцип сохранения гражданства за лицами, проживающими за границей;

4. Запрет лишения гражданства или права его изменить;

5. Недопустимость высылки гражданина за пределы РФ или выдачи иностранному
государству;

6. Сокращение безгражданства. Российская Федерация поощряет приобретение
российского гражданства лицами без гражданства, проживающими на территории
Российской Федерации.

7. Допущение двойного гражданства - устанавливается, что приобретение
гражданином Российской Федерации иного гражданства не влечет за собой
прекращения российского гражданства и гражданин, имеющий иное гражданство,
рассматривается Российской Федерацией только как гражданин Российской
Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международным договором
Российской Федерации или федеральным законом.

8. Защита и покровительство государством граждан РФ, находящихся за ее
пределами.

9. Сохранение гражданства РФ при заключении и расторжении брака. Заключение
или расторжение брака с лицом, не принадлежащим к гражданству РФ, не влечет
за собой автоматического изменения гражданства.

Принцип единого гражданства

Прежний российский закон о гражданстве предусматривал наряду с
общероссийским гражданство республик в составе Федерации, что вытекало из
характеристики республик как государств (ст. 5 Конституции РФ). В тех условиях
принцип единого гражданства означал, что республиканское гражданство не
обособлено от общероссийского и эффекта двойного гражданства не порождает.

Кроме того, в силу данного принципа нельзя было иметь гражданство республики в
составе Федерации, не имея российского гражданства. Для приобретения
республиканского гражданства достаточно было факта постоянного или
преимущественного проживания российского гражданина на территории
соответствующей республики. Республики не имели права принимать решения о
прекращении своего гражданства. Действующий ныне Закон о гражданстве вслед
за Конституцией РФ 1993 г. не предусматривает республиканского гражданства,
хотя прямо и не отрицает его. В новых условиях единое гражданство, видимо,



должно пониматься как определение гражданства Российской Федерации в
качестве единственного в стране.

Принцип допущения двойного гражданства

Законодательство о гражданстве Союза ССР устанавливало жесткое правило об
отрицании двойного гражданства. Статья 8 Закона Союза ССР от I декабря 1978 г.
«О гражданстве СССР» гласила, что за лицом, являющимся гражданином СССР, не
признается принадлежность к гражданству иностранного государства.
Современное российское законодательство допускает возможность двойного
гражданства. В ч. 1 ст. 62 Конституции РФ записано, что гражданин РФ может
иметь гражданство иностранного государства (двойное гражданство) в
соответствии с федеральным законом или международным договором Российской
Федерации. Формулировка Закона о гражданстве такова: «Гражданин Российской
Федерации, имеющий также иное гражданство, рассматривается Российской
Федерацией только как гражданин Российской Федерации, за исключением
случаев, предусмотренных международным договором Российской Федерации или
федеральным законом» (ст. 6). То есть по общему правилу в России двойное
гражданство отрицается, но из этого правила возможны исключения.

Суть принципа допущения двойного гражданства не в том, что Российская
Федерация разрешает в определенных случаях своим гражданам приобретать
иностранное гражданство и не разрешает этого делать тогда, когда приобретение
второго (третьего и т. д.) гражданства не предусмотрено ее законами или
международными договорами. Допущение двойного гражданства (при наличии
закона, международного договора) означает, что Российская Федерация признает
те юридические последствия, которые вытекают для нее из состояния ее граждан
в гражданстве иностранных государств. Однако Российская Федерация не
признает подобных последствий, если второе (третье и т. д.) гражданство у
российских граждан не основано на ее законах или международных договорах. В
любом случае приобретение российским гражданином иного гражданства само по
себе не влечет за собой прекращение у него российского гражданства. Таким
образом, допускается или отрицается не само второе гражданство, а его
юридические последствия. Дело в том, что второе гражданство может появиться у
гражданина России помимо его воли или воли иных лиц, органов. Часто второе
(множественное) гражданство становится следствием коллизий законодательства
о гражданстве разных стран.



Процедуры приобретения гражданства порождению в одних государствах
основываются на праве почвы, а в других — на праве крови. Право почвы означает,
что все дети, родившиеся на территории государства, исповедующего право почвы,
становятся его гражданами независимо от гражданства их родителей. Право крови
исходит из того, что дети граждан конкретной страны, закрепившей право крови,
становятся ее гражданами независимо от места рождения. В Дании, России,
Афганистане как основное используется право крови, а в США, Бразилии,
Аргентине, на Кубе — право почвы. Теперь предположим, что семья граждан
России переезжает на постоянное место жительства в США на законных
основаниях, не утрачивая российского гражданства, и там у них рождается
ребенок. Согласно российскому законодательству он будет рассматриваться как
российский гражданин, однако в силу американского законодательства становится
и гражданином США.

Принцип сохранения гражданства Российской Федерации лицами, проживающими
или пребывающими за рубежом (принцип экстерриториальности гражданства — ч.
3 ст. 4 Закона о гражданстве).

Этот принцип означает, что обладание российским гражданством не
обусловливается обязательным проживанием в Российской Федерации. Выезд
российского гражданина на постоянное место жительства за рубеж не влечет
автоматического прекращения гражданства. Напротив, гражданин может выйти из
российского гражданства, не выезжая из страны.

Противоположное решение вопроса о связи гражданства и места проживания лица
содержалось в Указе Президиума Верховною Совета СССР от 17 февраля 1967 г. «О
выходе из гражданства СССР лиц, переселяющихся из СССР в Израиль». Текст
Указа официально опубликован для сведения в соответствии с Заключением
Комитета конституционного надзора СССР от 29 ноября 1990 г. Указ устанавливал,
что лица, переселявшиеся в соответствии с выраженным ими желанием из СССР в
Израиль на постоянное жительство, считались выбывшими из советского
гражданства с момента их выезда из СССР. Указ связывал утрату гражданства не с
волеизъявлением гражданина на предмет его выхода из союзного гражданства, а с
его желанием выехать из СССР на постоянное место жительства в другое
государство.

Принцип защиты и покровительства российским гражданам, находящимся за
пределами Российской Федерации (ст. 7 Закона о гражданстве)



К данному правилу примыкают предписания ст. 4 Закона о недопустимости выдачи
гражданина России иностранному государству и о недопустимости его высылки за
пределы Российской Федерации.

В настоящее время за рубежом постоянно проживает или временно пребывает
значительное число российских граждан. Само нахождение за границей не может
рассматриваться как основание для ограничения их конституционного положения.
Они остаются равноправными гражданами. Формальным основанием для
осуществления защиты и покровительства российскому гражданину за рубежом
является документ, подтверждающий его российское гражданство:
общегражданский заграничный паспорт, дипломатический паспорт, служебный
паспорт, паспорт моряка (удостоверение личности моряка). В государстве своего
проживания или пребывания гражданин становится на консульский учет в
дипломатические представительства или консульские учреждения, и с этого
момента должностные лица названных органов обязаны охранять его интересы и
оказывать ему необходимую помощь.

Принцип невосприимчивости гражданства к изменениям семейного статуса (ст. 8, 9
Закона о гражданстве)

Российское государство исходит из того, что не только изменение места
жительства, но и изменение семейного статуса лица автоматически не влияют на
его положение как гражданина РФ. Во-первых, заключение или расторжение брака
гражданином России с лицом, не принадлежащим к российскому гражданству, не
влечет за собой изменение их гражданства. Во-вторых, изменение гражданства
одним из супругов не влечет за собой изменения гражданства другого супруга. В-
третьих, расторжение брака не влечет за собой изменения гражданства
родившихся в этом браке или усыновленных (удочеренных) супругами детей. В-
четвертых, гражданство ребенка не изменяется при изменении гражданства его
родителей, лишенных родительских прав.

Принцип сокращения числа лиц без гражданства (ч. 6 ст. 4 Закона о гражданстве)

Государственная поддержка и предоставление широкого набора политических,
социально-экономических, культурных, личных прав — надежная жизненная опора
для индивида, однако государство оказывает такую поддержку в полном объеме
лишь своим гражданам. В отличие от граждан и иностранцев, пользующихся
поддержкой своих государств, в невыгодном положении оказываются лица без
гражданства. Поэтому Российская Федерация проводит политику, направленную на



сокращение этой категории своего населения. Данная политика основывается на
поощрении приобретения российского гражданства лицами без гражданства.
Кроме того, законодатель вводит ряд правил, предотвращающих рост числа лиц
без гражданства. Так, не может быть прекращено российское гражданство
ребенка, если в результате этого он станет лицом без гражданства.

Принцип равного гражданства (ч. 2 ст. 4 Закона о гражданстве)

В рамках отношений гражданства принцип равного статуса индивидов независимо
от социальной, расовой, национальной, языковой, религиозной принадлежности
дополняется установкой, согласно которой все граждане РФ равны между собой
независимо от времени состояния в российском гражданстве и основания его
приобретения.

Принцип недопустимости лишения гражданства (ч. 4 ст. 4 Закона о гражданстве)

Российское законодательство о гражданстве отказалось от лишения гражданства,
известного законодательству Союза ССР. Лишение гражданства — одностороннее,
основанное на произвольном усмотрении прекращение государством гражданства
отдельных лиц независимо от их желания. Право государства на определение
круга своих граждан и процедур приобретения, прекращения гражданства не
означает его права на лишение гражданства, например, в качестве меры
ответственности лица. Однако государство вправе отменить ранее принятое им
решение о предоставлении гражданства, если оно было приобретено лицом на
основании подложных документов или заведомо ложных сведений.

Порядок приобретения гражданства

Основания, условия и порядок приобретения и прекращения гражданства
Российской Федерации определены Федеральным законом от 31 мая 2002 г. № 62-
ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» и Положением о порядке рассмотрения
вопросов гражданства Российской Федерации, утвержденным Указом Президента
Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 1325.

Гражданство Российской Федерации может быть приобретено согласно статье 11
Федерального закона:

по рождению;
в результате приема в гражданство Российской Федерации в общем порядке;



в результате приема в гражданство Российской Федерации в упрощенном
порядке;
в результате восстановления в гражданстве Российской Федерации;
по иным основаниям, предусмотренным данным Федеральным законом или
международными договорами Российской Федерации.

Общий и упрощенный порядки отличаются основаниями, условиями, сроками
рассмотрения материалов (в общем порядке — в течение 1 года, а в упрощенном —
до 6 месяцев, со дня подачи всех необходимых и надлежащим образом
оформленных документов) и компетенцией принятия решения. В общем порядке
решение принимает Президент Российской Федерации, в упрощенном —
руководители территориальных органов МВД России по субъектам Российской
Федерации. Никаких квот на приобретение российского гражданства нет.
Преимущественного права приобретения гражданства Российской Федерации по
признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной
принадлежности не установлено.

Условия приема в российское гражданство установлены статьей 13 Федерального
закона. Одним из основных условий является постоянное проживание на
территории России (т.е. по виду на жительство) в течение 5 лет непрерывно. Срок
проживания сокращается до 1 года или это условие снимается вообще для
отдельных категорий иностранных граждан, установленных той же статьей.


