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РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА ГРАЖДАНСТВА 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Гражданство — это устойчивая политико-правовая связь человека с госу-
дарством, в соответствии с которой на него распространяется суверенная госу-
дарственная власть как в пределах государства, так и вне его границ [1, с. 150]. 
Данное определение предполагает наделение указанных субъектов права сово-
купностью взаимных прав, обязанностей и ответственности.

Человек, изначально обладая набором естественных прав, после вступления 
в политико-правовую связь с государством приобретает статус лица как гражда-
нина этого государства, члена общества, т.е. общий правовой статус. Следова-
тельно, главная функция государства заключается в обеспечении того, что данный 
статус в себя включает, — реализацию прав и свобод, закрепленных в норматив-
ных правовых актах, а также защиту и покровительство гражданам (даже вне 
территориальных пределов страны). Однако существуют специфические формы 
взаимоотношений государства и гражданина, в которых связь между этими субъ-
ектами выражена особенным образом.

Например, одной из таких форм является гражданство Союзного государ-
ства. Особенность данного объединения состоит в том, что оно еще не полно-
стью сформировано, поэтому имеются некоторые недоработки в сфере граждан-
ства. В Договоре о создании Союзного государства закреплено, что «граждане 
государств-участников являются одновременно гражданами Союзного государ-
ства» [2]. Данное положение зафиксировано нормативно, но достаточно слабо 
реализовано на практике, следовательно, Союзное государство не имеет устой-
чивой политико-правовой связи со своими гражданами (стоит учесть, что указан-
ные вопросы, связанные с гражданством в данном случае, регулируются нацио-
нальными законодательствами).

Спецификой отличается и практика развития института гражданства Евро-
пейского союза (ЕС). Хоть данное образование включает в себя ряд государств 
и вопросы, связанные с гражданством отдельного государства — члена ЕС, ре-
гулируются национальным законодательством, на всю территорию стран, входя-
щих в это объединение, также распространяется наднациональная власть — су-
ществует гражданство ЕС как единой структуры. Значит, отличительной чертой 
института гражданства является множественность субъекта-государства (вклю-
чает в себя не одну, а ряд стран, поддерживающих общий правовой статус своих 
граждан).
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Несомненный интерес представляет использование информационных тех-
нологий для популяризации преимуществ формирования правовых связей с той 
или иной страной. Так, в Эстонии для иностранных граждан предусмотрена 
возможность стать виртуальными резидентами (e-Residency), что позволяет им 
использовать ряд прав наравне с гражданами. Несмотря на то что виртуальное 
резидентство непосредственно не связано с гражданством, оно формирует опре-
деленную правовую связь между государством и иностранными гражданами 
и в целом, как представляется, имеет потенциал к развитию.

Таким образом, государство в области гражданства: 1) обладает набором 
прав, а также обязанностей перед гражданами; 2) может использовать различные 
формы взаимодействия в вопросах гражданства, учитывать возможность граж-
данства интеграционных образований и межгосударственных союзов (например, 
объединение стран — ЕС); 3) имеет возможность выполнять специфические 
функции в исследуемой сфере.
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