
• Приобретение гражданства в силу рождения (филиация) не связано с волеизъявлением 
лица, не требует совершения каких-либо действий, свидетельствующих о его желании 
приобрести гражданство данного государства. Оно осуществляется автоматически на 
основе действующего законодательства. При этом в качестве основных принципов 
применяются «право крови» и «право почвы». Так называемый принцип «права крови» 
признает гражданином любое лицо, родившееся от граждан данного государства (в 
некоторых странах считается достаточным, чтобы один из родителей имел 
соответствующее гражданство). На территории какого государства родилось это лицо, 
значения не имеет. Принцип «права почвы» признает гражданином любое лицо, 
родившееся на территории данного государства, независимо от гражданства родителей. 
Для большинства современных государств характерно сочетание этих двух 
принципов.

• Российское законодательство следует по этому же пути. Ребенок, родители которого на 
момент его рождения состоят в гражданстве РФ, является ее гражданином независимо 
от места рождения ребенка. Ребенок также становится гражданином РФ, если один из 
родителей состоит в российском гражданстве, а другой является лицом без гражданства 
или признан безвестно отсутствующим (место рождения при этом не имеет значения). 
Но если вторым родителем является иностранный гражданин, то ребенок приобретает 
гражданство при условии, что он родился на территории Российской Федерации или 
может оказаться лицом без гражданства.

• Гражданство также приобретается ребенком, если оба родителя или единственный его 
родитель, проживающие на территории Российской Федерации, являются иностранными 
гражданами или лицами без гражданства при условии, что ребенок родился на 
территории Российской Федерации, а государства, гражданами которых являются его 
родители, не предоставляют ему свое гражданство. Ребенок, который находится на 
территории Российской Федерации и родители которого неизвестны, становится 
гражданином РФ в случае, если родители не объявятся в течение шести месяцев со 
дня его обнаружения.



Заключение брака между мужчиной и женщиной, имеющими разное гражданство, 
может породить для них и их детей известные трудности. Для современной России 
данные нормы весьма актуальны. Если в СССР долгое время браки с иностранцами 
были просто запрещены, то с переходом к демократии и в связи с растущими связями 
между людьми разных стран они становятся все более распространенными. В связи с 
этим Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» (ст. 8) закрепил три 
важные нормы:

❑заключение или расторжение брака между гражданином РФ и лицом, не имеющим 
гражданства РФ, не влечет за собой изменения гражданства указанных лиц;
изменение гражданства одним из супругов не влечет за собой изменения гражданства 
другого супруга;

❑расторжение брака не влечет за собой изменения гражданства родившихся в этом 
браке или усыновленных (удочеренных) супругами детей.

На защиту интересов детей направлены положения Закона на случай изменения 
родителями своего гражданства. Установлено общее правило: гражданство ребенка при 
приобретении или прекращении гражданства РФ одним из его родителей либо обоими 
его родителями сохраняется или изменяется в соответствии с рассматриваемым 
Законом. 

Для приобретения или прекращения гражданства ребенком в возрасте от 14 до 18 
лет необходимо его согласие. Гражданство ребенка не может быть прекращено, если в 
результате прекращения гражданства РФ он станет лицом без гражданства. 

Гражданство ребенка не изменяется при изменении гражданства его родителей, 
лишенных родительских прав. В случае изменения гражданства ребенка не требуется 
согласие его родителей, лишенных родительских прав.

Ряд норм гарантирует право на гражданство детей по усыновлению, при опеке и 
попечительстве.



ДВОЙНОЕ ГРАЖДАНСТВО
Такое правовое состояние возможно, когда, например, женщина выходит замуж за 

иностранца, а по законам его государства жена обязана принять гражданство мужа. В 
таком же состоянии находится ребенок, родители которого имеют разнос гражданство. 
Частыми стали случаи, когда русскоязычные граждане ряда государств СНГ желают 
одновременно состоять в гражданстве РФ.

Пребывание в двойном гражданстве ограничивает некоторые права гражданина. 
Он, например, лишается права занимать некоторые должности (глава государства, 
министр, судья, адвокат). Ни одно государство, признающее двойное гражданство, не 
делает каких-либо послаблений таким лицам в отношении их гражданских 
обязанностей.

Конституция РФ (ст. 62) допускает для своих граждан право иметь также 
гражданство иностранного государства, т. е. двойное гражданство, но только в 
соответствии с федеральным законом или международным договором. Следовательно, и 
иностранный гражданин может иметь одновременно российское гражданство на основе 
соответствующего международного договора (между данным государством и Российской 
Федерацией). Приобретение гражданином РФ иного гражданства не влечет прекращение 
гражданства РФ.

Конституция ясно указывает, что приобретение гражданином РФ иного 
гражданства не меняет его правового статуса как гражданина РФ. За ним 
сохраняются все права и свободы, и он не освобождается от обязанностей, 
вытекающих из российского гражданства. Однако в этом же тексте (ч. 2 ст. 62) 
допускаются отступления от этого общего правила в соответствии с федеральным 
законом или международным договором Российской Федерации. Но пока таких 
законодательных норм или договорной практики нет.



Иностранными гражданами в России признаются лица, не 
являющиеся гражданами РФ и имеющие доказательства наличия 
гражданства иностранного государства. К ним приравниваются лица 
без гражданства и те лица, которые имеют вид на жительство.

 Конституция РФ устанавливает, что они пользуются правами и 
несут обязанности наравне с российскими гражданами. Исключения 
возможны только в соответствии с федеральным законом или 
международным договором Российской Федерации (ч. 3 ст. 62 
Конституции РФ). Роль закона, регулирующего правовое положение 
иностранцев в России, выполняет Федеральный закон «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации» (в 
редакции от 29 декабря 2010 г.).



Иностранные граждане пользуются в Российской Федерации правами и несут 
обязанности наравне с гражданами РФ, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральным законом. Это касается их личных прав (неприкосновенность личности и 
жилища, свобода совести и т. д.), а также экономических, социальных и культурных 
прав, если они предусмотрены для неграждан (право на экономическую деятельность 
и частную собственность, трудовую деятельность, отдых, охрану здоровья, 
социальное обеспечение, образование, участие в общественных организациях, 
пользование достижениями культуры и проч.). 

Постоянно проживающие иностранные граждане имеют право избирать и 
быть избранными в органы местного самоуправления, а также участвовать в 
местном референдуме. Но они лишены тех прав, преимущественно из категории 
политических, которые согласно российской Конституции и законам 
предоставляются только гражданам РФ (занятие некоторых государственных 
должностей, участие в политических партиях, право избирать и быть избранными 
в органы государственной власти, участие в референдумах и др.). Существуют 
некоторые ограничения прав, например свободы передвижений. Иностранный 
гражданин вправе защищать свои права всеми предусмотренными Конституцией 
РФ средствами, включая право на обращение в суд.

Тот же принцип лежит в основе определения обязанностей иностранных граждан. 
Эти граждане не несут военную службу в рядах Вооруженных Сил РФ (согласно 
Конституции РФ это обязанность только граждан РФ), но на них распространяется 
конституционная обязанность платить законно установленные налоги и сборы, 
сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным 
богатствам, беречь памятники истории и культуры. Иностранные граждане обязаны 
уважать Конституцию РФ и соблюдать законы, действующие на территории России.



Иностранный гражданин, виновный в нарушении законодательства 
Российской Федерации, привлекается к ответственности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. При этом иностранный 
гражданин, незаконно находящийся в Российской Федерации, подлежит 
учету, фотографированию и обязательной государственной 
дактилоскопической регистрации с последующим помещением полученных 
сведений в центральный банк данных. Закон устанавливает порядок 
передачи и приема иностранных граждан в соответствии с 
международными договорами Российской Федерации о реадмиссии - 
согласии государства на приём обратно на свою территорию своих 
граждан (а также, в некоторых случаях, иностранцев, прежде находившихся 
или проживавших в этом государстве).

Сотрудники дипломатических и консульских представительств и члены их 
семей обладают иммунитетом и привилегиями, установленными 
международным правом, вследствие чего юрисдикция Российской Федерации 
на них не распространяется. Некоторые категории лиц (лица, обладающие 
консульским иммунитетом, члены экипажей самолетов и морских судов, 
военнослужащие, находящиеся в России по долгу службы) подчиняются 
юрисдикции Российской Федерации в определенных пределах.



Беженец - это иностранец или лицо без гражданства, которое покинуло страну 
своего гражданства (прежнего обычного места жительства) в силу того, что 
подвергалось преследованиям или имеет обоснованные опасения стать жертвой 
преследований по признаку расы, национальности, вероисповедания, гражданства, 
принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений и не 
может или не желает пользоваться защитой своей страны или вернуться в нее по 
указанным причинам.
Правовой статус вынужденных переселенцев

В отличие от беженца вынужденный переселенец является, как правило, 
гражданином РФ, но по тем же причинам покинул иностранное государство и прибыл в 
Россию или переселился из одного субъекта РФ в другой. Вынужденным переселенцем 
может быть также иностранец, постоянно проживающий в России на законных 
основаниях, но по указанным причинам изменивший место своего постоянного 
жительства.

Статус беженца и вынужденного переселенца предоставляется по ходатайству 
лица. После проверки принимается решение о предоставлении статуса беженца или 
вынужденного переселенца и выдается соответствующее удостоверение. Оно 
действительно в течение пяти лег, но по заявлению лица каждый раз может 
продлеваться на год. Оба названных выше закона устанавливают основания, по которым 
можно отказать в принятии ходатайства или в предоставлении статуса беженца, 
вынужденного переселенца (сообщение ложных сведений, участие в организациях, 
преследующих цели насильственного свержения конституционного строя, и др.). Отказ в 
принятии ходатайства или в предоставлении статуса беженца, вынужденного 
переселенца может быть обжалован в суд.

Беженцам и вынужденным переселенцам предоставляется беспроцентная 
долгосрочная ссуда на приобретение жилья (строительство), местные органы 
государства и органы самоуправления обязаны оказывать содействие беженцам и 
вынужденным переселенцам в решении их жизненных проблем. Эти лица пользуются 
определенными правами граждан РФ и несут соответствующие обязанности, если иное 
не предусмотрено законодательством РФ.



В соответствии с данным правом каждый человек, преследуемый за убеждения, 
может искать убежище в других странах и пользоваться этим убежищем. В таком виде 
это право закреплено во Всеобщей декларации прав человека и большинстве 
конституций мира. Такой защитой пользуется человек, которого на его родине 
преследуют за политические, религиозные и иные убеждения, если эти убеждения не 
являются преступными с точки зрения международного права. Например, право на 
убежище не признается за теми, кто совершает неполитические преступления или 
деяния, противоречащие целям и принципам ООН (военные преступления, 
преступления против мира и человечества), не могут претендовать на убежище также 
лица, совершившие уголовное преступление (убийство, террористические акты, 
выступления в защиту расизма, подрыв общественного порядка и т. д.).

Конституция РФ воспринимает этот подход цивилизованного мира, предоставляя 
право на политическое убежище иностранным гражданам и лицам без гражданства в 
соответствии с общепризнанными нормами между народного права (ч. 1 ст. 63). 
Предоставление политического убежища относится к компетенции Президента 
России. Указом Президента РФ утверждено Положение о порядке предоставления 
Российской Федерацией политического убежища, которое регулирует все 
практические вопросы предоставления политического убежища. Число обращений 
незначительно.



С предоставлением политического убежища тесно связан вопрос 
об экстрадиции, т. е. передаче другому государству лица, в отношении 
которого в этом государстве возбуждено уголовное преследование или 
вынесен приговор судом. Вопрос об экстрадиции обычно встает, когда 
лицо, совершившее преступление на территории одного государства 
(это может быть гражданин данного государства или иностранец), 
укрывается в другом государстве. 

Бывают также более сложные случаи: когда заявляется 
требование о выдаче государством его гражданина, совершившего 
преступление в другом государстве, но в большинстве стран 
выдача своих граждан конституционно запрещена. В России 
Конституцией (ч. 1 ст. 61) установлено, что «гражданин Российской 
Федерации не может быть... выдан другому государству». 

Не допускается также выдача другим государствам лиц, 
преследуемых за политические убеждения, а также за действия (или 
бездействие), не признаваемые в Российской Федерации 
преступлением (ч. 2 ст. 63 Конституции РФ). Другое дело — выдача лиц, 
обвиняемых в совершении преступления, а также передача 
осужденных для отбывания наказания в других государствах. Это 
возможно на основе федерального закона или международного 
договора России. 



Прекращение российского гражданства — утрата лицом 
гражданства Российской Федерации с одновременным обретением 
(сохранением) им статуса иностранца или лица без гражданства.

Основания прекращения гражданства:

Закон о гражданстве в качестве оснований прекращения 
гражданства предусматривает:

✔выход из гражданства;
✔отмену решения о приеме в гражданство;
✔выбор гражданства (оптацию), иные основания, которые могут 
предусматриваться международными договорами;
✔случаи следования гражданства детей гражданству родителей, 
усыновителей (удочерителей), опекунов, попечителей.



Выход из гражданства (или добровольная экспатриация) предусматривает 
обязательное первичное волеизъявление гражданина, ставящего вопрос о прекращении его 
российского гражданства. По общему правилу выход из гражданства осуществляется в 
разрешительном порядке. Лицо, желающее выйти из гражданства, обращается с 
заявлением на имя Президента РФ. Окончательное решение вопроса о выходе остается за 
Президентом.

Выход из гражданства может иметь место и в упрощенном порядке. Во-первых, если 
лицо, желающее выйти из российского гражданства, постоянно и на законных основаниях 
проживает на территории иностранного государства. Во-вторых, если выходит из 
российского гражданства ребенок по заявлению родителей, один из которых — российский 
гражданин, а другой — иностранец, либо по заявлению единственного родителя — 
иностранца. В этих случаях выход из российского гражданства оформляется решениями 
органов миграционной службы, органами Министерства иностранных дел РФ.

Выход из российского гражданства не допускается в общем и в упрощенном порядках, 

если гражданин имеет не выполненное перед Российской Федерацией обязательство, 
установленное федеральным законом, привлечен компетентными органами в качестве 
обвиняемого по уголовному делу либо в отношении него имеется вступивший в законную 
силу и подлежащий исполнению обвинительный приговор суда, не имеет иного гражданства 
и гарантий его приобретения.

Отклонение заявления о выходе из гражданства должно быть мотивировано 
полномочными органами.



Отмена решения о приеме в гражданство, о прекращении 
гражданства.

Решение о приобретении или прекращении гражданства РФ 
подлежит отмене, если будет установлено, что данное решение 
принималось на основании представленных заявителем подложных 
документов или заведомо ложных сведений. Факт использования 
подложных документов или сообщения заведомо ложных сведений 
устанавливается в судебном порядке.

Отмена решения по вопросам гражданства РФ осуществляется 
Президентом РФ или иным полномочным органом, ведающим делами 
о гражданстве и принявшим такое решение. Решение по вопросам 
гражданства РФ в случае его отмены считается недействительным со 
дня принятия.


