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Введение
12 декабря 1993 г. российский народ на Референдуме принял Конституцию России.
Одним из основных её положения является положение о том, что 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.

Государства, в соответствии с действующими международно-правовыми актами, в
своей законодательной и правоприменительной практике должны гарантировать
соблюдение прав и свобод граждан. Такой подход следует распространять на все
категории лиц, которые находятся в пределах юрисдикции государства. Свобода
внешнеэкономической деятельности для российских предпринимателей и
открытость отечественной экономики для иностранных инвестиций, снятие многих
ограничений на въезд в Российскую Федерацию и пребывание на ее территории
для иностранных граждан и лиц без гражданства, развитие деловых связей и
туризма — все это привело к резкому увеличению числа иностранных граждан и
лиц без гражданства, проживающих в нашей стране. Таким образом, в связи с
развитием международных отношений проблема правового регламентирования
сроков пребывания и депортации иностранных граждан и лиц без гражданства
приобретает для России все большую актуальность.

Данная работа посвящена исследованию правового института конституционно-
правового статуса иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ. Объектом
данного исследования является конституционно-правовой статус иностранных
граждан и лиц без гражданства в РФ. Предметом данного исследования являются
правовые нормы, регулирующие правовой статус иностранных граждан в
Российской Федерации. Итак, цель данного реферата– исследовать правовой
статус иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ.
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Правовое положение иностранных лиц и лиц без
гражданства в РФ
В МЧП определены следующие категории физических лиц:

иностранные граждане — это лица, имеющие юридическую связь с каким-либо
государством;
бипатриды — лица, имеющие правовую связь с двумя или несколькими
государствами;
апатриды — лица, не имеющие юридической связи ни с каким государством;
беженцы — лица, вынужденные по определенным причинам (указанным в
законе) покинуть территорию своего государства, и получившие убежище на
территории другого.

Основная особенность гражданско-правового положения иностранных граждан
заключается в том, что они подчиняются двум правопорядкам: государства места
пребывания и государства своего гражданства. Общепризнанные императивные
принципы и нормы международного публичного права являются основой правового
статуса иностранных граждан.

Существует минимальный стандарт обращения с иностранцами, основанный на
Международных пактах о политических, экономических и социальных правах. Этот
стандарт включает пять составляющих:

1) ограничения политических прав (иностранцы, как правило, в государстве
пребывания не пользуются политическими правами, не избирают и не могут быть
избранными);

2) ограничения, связанные с выполнением воинской обязанности (как правило,
иностранцы в государстве пребывания не несут воинской обязанности);

3) различен порядок выезда и въезда иностранцев и отечественных граждан: если
иностранцу можно запретить въезд на территорию иностранного государства, то,
например, гражданину России въезд в Российскую Федерацию не может быть
ограничен;

4) уголовная ответственность иностранных граждан: иностранцы несут ту же
уголовную ответственность, что и российские граждане;



5) дипломатическая и консульская защита иностранцев осуществляется на
территории государства пребывания по законам этого государства.

Правовое положение физических лиц определяется как в национальном
законодательстве, так и в международных договорах. С позиций регулирования
общеправового статуса иностранного гражданина определяющим являются три
федеральных закона: «О гражданстве РФ», «О правовом положении иностранных
граждан в РФ» и «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без
гражданства в Российской Федерации».

Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ» от 25
июля 2002 г. устанавливает, что основой правового положения иностранных
граждан в России выступает национальный режим с изъятиями,
предусмотренными специальным режимом, когда иностранные граждане
пользуются в РФ правами и несут обязанности наравне с гражданами РФ, за
исключением случаев, установленных федеральным законом.

3 Основных режима пребывания иностранных граждан

1 временно проживающие - срок пребыв определяется визой, если без визы то 90
дней.

2 времен проживание - разрешение выдается в пределах квоты. вне квоты
получают разрешение лица имеющие связь с РФ - в браке с иностранным
гражданином и гр. РФ, дети - иностран граждане. выдает разрешение мвд. Должен
подавать отчеты о своем пребывании.

3 постоянно проживающие - на основании вида на жительство на 5 лет, обходимо
прожить на территории РФ не менее года.

Гражданско-правовое положение иностранцев в
России
Личный закон определяет право, подлежащее применению при решении вопросов
гражданской правоспособности физического лица (ст. 1196 ГК РФ), его
гражданской дееспособности (ст. 1197 ГК РФ), при определении прав физического
лица на имя (ст. 1198 ГК РФ), вопросов опеки и попечительства (ст. 1199 ГК РФ),
признания лица безвестно отсутствующим или объявления его умершим (ст. 1200



ГК РФ).

для третьей части ГК РФ характерно сочетание двух коллизионных привязок:
привязки к закону гражданства лица и привязки к закону места жительства лица.
Новым для российского законодательства является введение правила о личном
законе иностранных граждан, имеющих место жительства в России (п. 3 ст. 1195).
Таким образом, в отношении иностранного гражданина, проживающего в России,
вместо права страны его гражданства должно применяться право страны места его
жительства, а в отношении российских граждан, проживающих за границей, таких
изъятий из общего правила и применения права страны гражданства не
предусмотрено. Принцип места жительства применяется согласно п. 4 ст. 1195 и в
отношении лиц, являющихся гражданами нескольких иностранных государств.
Поскольку к лицам без гражданства применение общего принципа невозможно в
силу отсутствия у них гражданства, п. 5 ст. 1195 предусматривает применение
права страны, в которой такое лицо имеет место жительства.

"Гражданская правоспособность физического лица определяется его личным
законом. При этом иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в
Российской Федерации гражданской правоспособностью наравне с российскими
гражданами, кроме случаев, установленных законом".

Поскольку иностранный гражданин обладает в России такой же гражданской
правоспособностью, как российский гражданин, иностранец в Российской
Федерации не может претендовать на какие-либо иные гражданские права,
нежели те, которые предоставлены по нашему закону гражданам РФ. Иностранные
граждане могут иметь имущество на праве собственности; наследовать и завещать
имущество; заниматься предпринимательской и иной деятельностью, если занятие
такой деятельностью не исключается законом; создавать в установленном порядке
юридические лица самостоятельно или совместно с физическими, а также
юридическими лицами РФ. Иностранные граждане, как и российские, вправе
заниматься в России предпринимательской деятельностью без образования
юридического лица.

Иностранные граждане могут обучаться, а также повышать свою квалификацию в
образовательных учреждениях РФ. Такое обучение осуществляется на основе
прямых договоров с этими учреждениями, а также межправительственных и иных
соглашений, заключаемых с государственными органами зарубежных стран.



Законодательство содержит также специальные правила, касающиеся
дееспособности физических лиц, под которой понимается способность совершать
определенные действия, принимать на себя определенные обязательства.
Коллизионные вопросы дееспособности физического лица возникают вследствие
того, что законы разных стран не всегда одинаково определяют возраст, с
наступлением которого человек достигает совершеннолетия и тем самым
становится полностью дееспособным. Дееспособность определяется законом
гражданства лица:

ограничение действия закона гражданства установлено в интересах торгового
оборота для тех случаев, когда сделка совершается лицом не в стране его
гражданства, а в другой стране
установление общего правила о применении права страны гражданства не
исключает применения для определенных видов отношений специальных
коллизионных норм о дееспособности.

В договорах о правовой помощи, заключенных с другими странами, дееспособность
физического лица обычно определяется по закону его гражданства.

Новым для российского законодательства является введение коллизионной нормы,
касающейся права на имя. Согласно ст. 1198 ГК РФ "права физического лица на
имя, его использование и защиту определяются его личным законом, если иное не
предусмотрено этим Кодексом или другими законами".

Поскольку в отличие от предшествующего российского гражданского
законодательства новый ГК РФ рассматривает в качестве институтов гражданского
права опеку и попечительство, коллизионные правила опеки и попечительства
включены в часть третью ГК РФ (ст. 1199). Цель опеки и попечительства состоит в
том, чтобы обеспечить защиту прав и интересов лиц, которые в силу отсутствия у
них дееспособности не в состоянии сами обеспечить защиту своих прав. Опека
устанавливается над полностью недееспособными лицами, в то время как
попечительство - над ограниченно или частично дееспособными.

Основной коллизионной привязкой является личный закон лица, в отношении
которого устанавливается опека или попечительство, иными словами, закон
гражданства (п. 1 ст. 1199), а в отношении обязанностей опекуна (попечителя) -
закон гражданства лица, назначаемого опекуном или попечителем (п. 2 ст. 1999).

К личному закону, как общее правило, отсылают нормы законодательства ряда
государств (Австрии, ФРГ, Венгрии, Италии, канадской провинции Квебек, Турции,



Чехии и др.). Однако во внутреннем законодательстве могут применяться и другие
принципы.

Новым для российского законодательства является введение специальной
коллизионной нормы в отношении предпринимательской деятельности физических
лиц.

Статья 1201 ГК РФ гласит: "Право физического лица заниматься
предпринимательской деятельностью без образования юридического лица в
качестве индивидуального предпринимателя определяется по праву страны, где
такое физическое лицо зарегистрировано в качестве индивидуального
предпринимателя. Если это правило не может быть применено ввиду отсутствия
обязательной регистрации, применяется право страны основного места
осуществления предпринимательской деятельности".

Российское законодательство исходит из того, что иностранный гражданин может
быть индивидуальным предпринимателем, если он будет соответствующим
образом зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя,
осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица (п. 1 ст. 23 ГК РФ, п. 2 ст. 2, ст. 13 Закона "О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации"). Именно поэтому ст.
1201 предусматривает отсылку к праву страны, где физическое лицо также
зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя.

Правовое положение беженцев и переселенцев
Правовое положение беженцев в России определяется Конвенцией о статусе
беженцев 1951 г. и Протоколом, касающимся статуса беженцев, 1967 г., а также
Федеральным законом от 19 февраля 1993 г. "О беженцах" (в ред. от 22 декабря
2014 г.). Под беженцем в Законе "О беженцах" понимается лицо, которое не
является российским гражданином и которое в силу вполне обоснованных
опасений стать жертвой преследований по признаку расы, вероисповедания,
гражданства, национальности, принадлежности к определенной социальной
группе или политических убеждений находится вне страны своей гражданской
принадлежности и не может или не желает пользоваться защитой этой страны
вследствие таких опасений либо, не имея определенного гражданства и находясь
вне страны своего прежнего обычного места жительства в результате подобных
событий, не может или не желает вернуться в нее вследствие таких опасений.



правило п. 6 ст. 1195 ГК РФ, согласно которому личным законом беженца считается
право страны, предоставившей ему убежище. Гражданско-правовые споры в
отношении имущества, находящегося на территории государства выезда, между
переселенцами и членами их семей, с одной стороны, и заинтересованными лицами
- с другой, решаются в судебном порядке на территории государства выезда и в
соответствии с его законодательством и упомянутыми соглашениями.

Заключение
В последнее время в Российской Федерации остро встала проблема нелегальной
иммиграции.

На сегодняшний день эта проблема приобретает особую актуальность в связи с
тем, что Россия становится с каждым днём все привлекательнее для эмигрантов, а
это в свою очередь создает проблемы, в первую очередь финансовые. Это связано с
тем, что основная масса иммигрантов направляется в Россию с целью заработков.
Как правило – это граждане из республик бывшего СССР. Работодатели таких
иммигрантов с удовольствием принимают, т.к. оплата их труда составляет гораздо
меньший размер, чем за такую же работу необходимо платить гражданам России.
При этом, как правило, иностранные работники работают без заключения
трудового договора, что соответственно влечет уклонение работодателя от уплаты
целого ряда налогов и сборов, установленных законодательством Российской
Федерации.

Сейчас отсутствует реальный контроль со стороны государства за въездом,
пребыванием и выездом данной категории лиц. Въезжая в Российскую Федерацию
они, как правило, теряются на её просторах. И часть из этой категории мы видим в
криминальных сводках, причём далеко не в роли пострадавших. Эта категория лиц
не ограничивается простыми кражами или ограблениями. Очень часто дело
доходит и до убийств.

В заключении можно сделать вывод, что правовое регулирование правового
статуса иностранных граждан и лиц без гражданства в законодательстве
Российской Федерации осуществляемое на основе норм Конституции РФ,
федеральных законов полностью соответствует стандартам международного
права и обеспечивает надежную защиту прав и свобод иностранных граждан и лиц



без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации.
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