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Проблематика института гражданства РФ в конституционно-правовом смысле 

 

В современном изменяющемся мире понятие «Гражданство» принято понимать как 

устойчивую и правовую связь физического лица с государством, в данном случае, с Российской 

Федерацией.  Эта связь достигается путем складывания между человеком и государством 

гражданских правоотношений. 

Исследованию и анализу института гражданства посвящено множество выдающихся 

работ, как зарубежных, так и отечественных мыслителей, таких как М. Варлен, который 

является кандидатом юридических наук, А. Б. Блинов, Н. Ю. Чаплин, Югов А. А., кандидат 

юридических наук, доцент каф. конституционного права Уральской государственной 

юридической академии и Марат Викторович Баглай, участник разработки проекта Конституции 

Российской. 

Имея такие трудности и многозначность объекта исследования, в юридической науке 

пребывает существенный набор точек зрения, идей и предложений по усовершенствованию 

законодательства о гражданстве. Самой важной, по мнению большинства научных деятелей, 

подвергающейся множественным обсуждениям, является проблема определения понятия 

гражданства. 

Например, принадлежность человека к своему государству определялось научными 

теоретиками в период советского государства. Отдельная группа научных мыслителей 

полагала, что гражданство относится к субъективным правам человека. Например, профессор 

С. А. Авакьян в своей работе приводил следующее: «Каждый человек имеет право на 

гражданство, что трактуется как возможность иметь гражданство, приобретать его либо выйти 

из гражданства». В своей научной статье под названием «Новые аспекты института 

российского гражданства» М. Варлен считает, что под  понятие «гражданство», закрепленное в 

федеральном законе стоит добавить понятие «ответственность», так как без ответственности на 

взаимной основе, отношения между гражданином и государством не считаются равными. 

Что характерно для понимания гражданства в советский период, так это восприятие его, 

как принадлежность лица к своему государству. Именно это можно встретить во многих 

учебниках по советскому государственному праву. В современном праве понятие гражданства 

трактуется через правоотношения между человеком и государством, которые возникают 

вследствие приобретения человеком гражданства данного государства. 

С.С. Кишкин, автор первого монографического исследования гражданства, писал: "Очень 

трудно дать более или менее удовлетворительное, не только определение, но хотя бы даже 

описание понятия гражданства. Понятие это юридически представляется весьма трудно 

уловимым». 

Отождествление гражданства с правовой связью государства и человека более подробно 

раскрывает суть этого понятия по сравнению с вышеприведенными мнениями, из-за того, что 

проводится двусторонний контакт.  

В июле 2002 года Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» вступил в 

свою законную силу.  Новый документ систематизирует и продвигает прописанные в 

Конституции нормы и принципы, став «генеральным» регулятором правовых норм в сфере 

института гражданства РФ. В статье А. Б. Блинова и Н. Ю. Чаплина  приводится мнение о 

введении данного законодательства в действие, описанное его авторами. Они считают, что его 

принятие является достаточно решительной мерой по «форсированию» значимых недочетов в 

сфере российского гражданства и существенный шаг по пути формирования гражданского 
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общества. Многие деятели науки считают, что немаловажным преимуществом нововведений 

данного закона является отказ от гражданства субъектов РФ. 

Помимо этого, в поставленной проблеме важно выделить два основных представителя 

(субъекта) правоотношения - это человек и государство. Человек – один из основных субъектов 

отношений гражданства в лице представителей гражданства определенного государства, а 

также, лиц без гражданства. Государство – важнейший элемент отношений гражданства в лице 

его основных органов, закрепляющих за собой активную возможность участвовать в данных 

правоотношениях. 

Большинство авторов остановились на двух основных направлениях в рассмотрении 

гражданства - это определение гражданства в виде принадлежности лица к государству или в 

качестве юридической либо политико - правовой связи лица с государством. Первую точку 

зрения поддерживают Д.А. Гайдуков, А.И. Лепешкин, Н.Т. Самарцева, И.Е. Фарбер, Б.В. 

Щетинин. 

Исследованию вышеприведенного явления права посвящены научные работы таких 

выдающихся российских ученых в области юриспруденции, как В. С. Шевцова, С. А. Авакьяна, 

С. С. Кишкина, Л. Д. Воеводина и, конечно же, О. Е. Кутафина. Огромный вклад по разбору 

данной проблемы был внесен А. А. Непомнящей.  

Институт гражданства являет собой самостоятельный, но, в то же время, зависимый 

комплексный институт права межотраслевой структуры. Фабулой, здесь, выступает наличие 

определенных правоотношений между главными субъектами, которыми являются человек и 

государство. Эти правовые отношения  рождают статус гражданина у человека, который 

вступил в данные отношения с государством, тем самым, наделяя обе стороны 

соответствующими правами и обязанностями. 
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