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Институт гражданства в Российской Федерации 

 

Изучение вопросов, относящихся к гражданству, тесно связано с правами и свободами 

человека и государственным суверенитетом, потому что именно через гражданство рождается 

прочная правовая связь между человеком и государством. Нормы института гражданства 

закрепляют основы статуса личности, отражают важнейшие исходные принципы, определяющие 

положение человека в обществе и государстве, принципы их взаимоотношений [1]. 

Актуальность данной работы заключается в том, что гражданство как независимый 

конституционно-правовой институт, ориентированный на реализацию прав и свобод человека и 

гражданина, выполнение своих обязанностей, является важной составляющей правового статуса 

личности. В ходе развития Российского государства концепция, сущность и проблемы этого 

института менялись и постепенно расширялись. Эти вопросы всегда привлекали внимание 

многих ученых. Наличие разного рода концепций и взглядов приводит к неоднозначному 

пониманию этого института, что делает данную проблему актуальной. 

Закон «О гражданстве РФ» имеет большое значение для жителей России, а также для 

миллионов людей, которые проживают за пределами бывшего СССР и в соседних независимых 

государствах, так как именно этот документ регулирует нормы института гражданства. 

Обладание гражданством является важным условием для полного распространения на человека 

абсолютно всех прав и свобод, которые предусмотрены законом, также условием для 

обязательной защиты лица государством не только внутри государства, но и за его пределами. 

Из-за сложности и неоднозначности объекта исследования в юридической науке существует 

значительный разброс мнений, идей и рекомендаций по совершенствованию законодательства о 

гражданстве. Одной из самых противоречивых и распространенных является проблема 

определения понятия гражданства. 

Множество теоретиков в советский период определяло гражданство как принадлежность 

человека к определенному государству. Например, Головко А.А считал, что «Гражданство – это 

вхождение человека в состав государства». Минусом такого подхода является неполная и 

односторонняя характеристика рассматриваемого явления. Определение гражданства по 

принадлежности к государству рассматривает гражданина только как неотъемлемую часть 

государства, без принятия во внимание характера отношения, возникающих между гражданином 

и государством. Такие отношения являются очень сложными, так как являются двусторонними 

и выражаются во взаимных правах и обязанностях [2]. 

Другой довольно распространенной мыслью о понятии гражданства, которую можно 

встретить и в настоящее время, является определение гражданства как элемента правового 

статуса личности. Правовым статусом личности считается расположение человека в обществе и 

государстве, которое выражается через совокупность ее прав и обязанностей. Данное 

определение гражданства не выражает всей сущности этого явления, так как рассматривает его 

только с точки зрения совокупности прав и обязанностей гражданина какого-либо государства, 

которая отлична от совокупности прав и обязанностей, например, лица без гражданства. 

Например, Швецов В.С указывал, что «гражданство характеризуется правовыми 

отношениями лица с государством, что является необходимым условием для установления 

правового статуса гражданина». Были и другие похожие мнения, в которых гражданство 

приравнивалось к свободам человека и его правам. Некоторые специалисты считают 

гражданство одним из субъективных прав человека. Так, в своем исследовании Авякьян С.А 

указал на следующее: «Каждый имеет право на гражданство, что именуется как возможность 

иметь гражданство, приобретать гражданство или выйти из него». В данном случае гражданство 
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рассматривается не как возможность приобретения определенного правового статуса человека, 

а как результат реализации человеком своего права на гражданство. 

В действующем законодательстве Российской Федерации - гражданство представляет из 

себя устойчивую правовую связь лица с государственным образованием, которая выражается в 

совокупности их взаимных, корреспондирующих прав и обязанностей. Такое определение 

гражданства закреплено в Федеральном законе от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве 

Российской Федерации» [3]. 

В современном понимании многие эксперты сходятся во мнении, что гражданство - это 

особое правоотношение, которое в науке называется правовым состоянием. Правовые 

отношения - это регулируемые законом общественные отношения, участники которых являются 

носителями субъективных прав и обязанностей. Отношение правового состояния отличается 

тем, что субъекты отношения четко определены, однако содержание взаимных прав и 

обязанностей, как правило, конкретно не определено, оно выводится из большого массива 

действующих конституционно-правовых норм [4]. 

Отношение состояния лица в гражданстве определенного государства, как и любое 

правоотношение состоит из четырех элементов: субъект, объект, юридический факт и 

содержание. Субъектами такого правоотношения выступают: государство - с одной стороны, 

гражданин - с другой стороны. Принадлежность гражданина к определенному государству, 

наличие которой не зависит от того, находится ли гражданин на территории страны своей 

гражданской принадлежности определяется через субъектный элемент правоотношения. 

Сущность и значение правоотношения состояния лица в гражданстве выражается через его 

содержание, которое составляет совокупность взаимных прав и обязанностей гражданина и 

государства. Согласно пункту 3 статьи 62 Конституции РФ иностранные граждане и лица без 

гражданства пользуются в Российской Федерации правами и несут обязанности наравне с 

гражданами РФ, то есть с момента приобретения гражданства лицо приобретает весь комплект 

прав и обязанностей, которые включают в себя также политические права, что дает им право 

участвовать в делах государства. 

Таким образом, можно сделать вывод, что правовые отношения между человеком и 

государством имеют особое значение. Только как гражданин определенного государства человек 

имеет все права и свободы, включая право избирать и быть избранным в государственные органы 

и органы местного самоуправления, право участвовать в политической жизни государства, что 

является определяющим фактором для большинства государств, которые позиционируют себя 

как демократические.  

Я считаю, что понимание гражданства как правовой связи между человеком и государством 

лучше всего показывает сущность этого явления, поскольку выражает двустороннюю связь. При 

этом возможна правовая связь не только между гражданином и государством его 

принадлежности, но и, например, между иностранным гражданином и государством, 

предоставившим ему политическое убежище. Поэтому определение гражданства, закрепленное 

в ФЗ «О гражданстве РФ», по моему мнению, необходимо дополнить и уточнить, чтобы не было 

недопонимания. 
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