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Под гражданством в правовой науке принято понимать устойчивую правовую связь
лица с государством, порождающую их взаимные права и обязанности.

Гражданство - это устойчивая правовая связь физического лица с государством,
выражающаяся в совокупности их взаимных прав и обязанностей. Иногда
гражданство называют принадлежностью лица к государству. Гражданство -
устойчивая правовая связь, поскольку даже в случае выезда гражданина за
границу его гражданство автоматически, как правило, не прекращается.

По своему характеру институт гражданства регламентируется нормами
национального законодательства и отнесен к суверенным вопросам национальной
правовой системы.

Однако в отдельных случаях институт гражданства сталкивается и с
международным правом. К международно-правовым вопросам гражданства
необходимо отнести:

1) коллизионные вопросы гражданства;

2) вопросы безгражданства (апатризма);

3) вопросы многогражданства (бипатризма).

Под коллизионными вопросами гражданства принято понимать столкновение норм
различных национальных правовых систем, приводящие к появлению бипатризма и
апатризма.

Решение коллизий законов о гражданстве возможно в современном
международном праве на основе международных договоров по данным проблемам.

Например, принятая 12 апреля 1930 г. Конвенция, касающаяся некоторых
вопросов, связанных с коллизией законов о гражданстве.

Конвенция, в частности, предусматривает, что:

1. В случае утраты гражданства женщиной в связи с замужеством это
обусловливает приобретение ею гражданства мужа.
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2. Натурализация мужа во время брака не влечет за собой изменения гражданства
жены, кроме случаев, если ею было дано согласие.

3. Если в силу национального законодательства жена утрачивает гражданство в
связи с утратой гражданства мужем, то это возможно только если ею
приобретается новое гражданство мужа.

4. Если женщина утрачивает свое гражданство в следствии вступления в брак, то
государство должно обеспечить восстановление в гражданстве после расторжения
брака в случае подачи ею ходатайства и в соответствии с законами данной страны
(подобным образом вопросы решаются и в Конвенции о гражданстве замужней
женщины от 20 февраля 1957 г.).

В конвенции подробно регламентируются вопросы гражданства детей при
возникновении коллизий законов о гражданстве между «правом почвы» и «правом
крови».

Вопросы безгражданства решаются в настоящее время на основании Конвенции о
статусе апатридов от 28 сентября 1954 г. и Конвенции о сокращении
безгражданства от 30 августа 1961 г. Для ликвидации безгражданства Конвенция
1961 г. предусматривает, что:

1. Если ребенок родился на территории государства и не приобретает
гражданство, то/государство должно ему предоставить свое гражданство.

2. Найденыш, находящийся на территории государств, считается рожденным от
граждан государства его нахождения.

3. Ребенок приобретает гражданство государства, если хотя бы один из его
родителей является гражданином этого государства.

4. Утрата гражданства в следствие изменения статуса должна осуществляться при
условии приобретения этим лицом другого гражданства. Это же положение
касается случаев отказа от гражданства.

Международно-правовые вопросы бипатризма на практике чаще всего решаются
на основе международных договоров по вопросам двойного гражданства.
Проблема многогражданства возникает в случае использования дипломатической
защиты и исполнения обязанностей в отношении государства своего гражданства.
Перечисленные проблемы решаются с использованием так называемого института
«эффективного гражданства»,под которым понимается, что гражданин обладает



эффективным гражданством того государства, где он в основном или
преимущественно проживает или имеет недвижимую личную собственность.

Таким образом, гражданин пользуется дипломатической защитой и несет
обязанности перед тем государством, эффективным гражданством которого он
обладает.

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;
а также 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 ФМС 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 в общем порядке 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 иностранцев, установленных той же статьей.

Процедура приема в гражданство целиком определяется внутренним
законодательством государств. Можно выделить по крайней мере четыре вида



процедур натурализации:

1) натурализация, осуществляемая высшими органами государственной власти;

2) натурализация, осуществляемая органами государственного управления:
правительством либо чаще всего центральными отраслевыми органами
государственного управления (обычно ведомствами внутренних дел);

3) натурализация, осуществляемая местными органами государственной власти
(встречается крайне редко);

4) судебная натурализация (также встречается редко).

Категория правового статуса личности носит собирательный, универсальный
характер.

Она как бы вбирает в себя правовые статусы: гражданина; иностранного
гражданина; лица без гражданства; беженца; вынужденного переселенца.

Данная категория отражает индивидуальные особенности человека и реальное
положение его в системе многообразных общественных отношений.

Права и свободы, составляя основу правового статуса личности, не могут быть
реализованы без других его компонентов: без корреспондирующих правам
юридических обязанностей, без юридической ответственности в необходимых
случаях, без правовых гарантий, без правоспособности и дееспособности как
определяющих черт волевого и осознанного поведения человека.

Категория правового статуса позволяет увидеть права, свободы, обязанности
личности в целостном, системном виде, дает возможность проводить сравнение
статусов, открывает пути дальнейшего их совершенствования.

Правовой статус личности -- это правовое положение человека, отражающее его
фактическое состояние во взаимоотношениях с обществом и государством.

Международный правовой статус личности включает в себя помимо
внутригосударственных права, свободы, обязанности и гарантии, выработанные
международным сообществом и закрепленные в международно-правовых
документах. Защита его предусмотрена как внутренним законодательством, так и
международным правом.



Гражданство выступает здесь как структурный элемент правового статуса
личности, который раскрывает основное содержание связи человека и государства,
взаимоотношений с государством и обществом.


