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Аннотация. В положениях настоящей научной статьи отражается анализ правовой природы инсти-

тута прекращения гражданства в Российской Федерации, отмечаются актуальность и значимость его непо-

средственной реализации в настоящее время. Актуальность темы обуславливается, в том числе недавними из-

менениями законодательства в области прекращения гражданства лиц, совершивших отдельные категории 

преступлений. Научная статья отражает различные позиции авторов на определение сущности и толкования 

института прекращения гражданства, рассматривая его как один из способов обеспечения соблюдения кон-

ституционных обязанностей лиц, приобретших или принятых в гражданство. Внимание уделяется и вопросу 

соотношения института прекращения гражданства с нормами и принципами международного права, такими 

как «недопустимость произвольного лишения гражданства», «единство гражданства» и «право человека на 

гражданство». В статье рассматриваются конституционные основы гражданства, в том числе  отмечаются 

отдельные положения статьи 6 Конституции Российской Федерации. Делается заключение о необходимости 

создания в государствах сбалансированного подхода к развитию и реализации на практике института прекра-

щения гражданства, учитывающего как интересы самого государства, так и его непосредственных граждан. 
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Введение. 

Институт прекращения гражданства в 

Российской Федерации, несмотря на кажущу-

юся первоначально статичность, является дина-

мично развивающейся и крайне актуальной обла-

стью правовых исследований, что обусловлено со-

вокупностью факторов, затрагивающих как внут-

реннюю, так и внешнюю политику страны, права че-

ловека и международное право, в частности.  
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На протяжении десятилетий Российская 

Федерация переживает сложные демографиче-

ские процессы, характеризующиеся снижением 

рождаемости и старением населения. Мигра-

ция, как внутренняя, так и внешняя, играет важ-

ную роль в компенсации этих тенденций. В 

этом контексте, вопросы приобретения и пре-

кращения гражданства становятся ключевыми 

для определения будущей демографической 

структуры страны, ее экономического потенци-

ала и социальной стабильности, где изучение 

мотивов и последствий прекращения граждан-

ства, являясь как добровольным, так и принуди-

тельным, позволяет в большей мере изучить 

миграционные настроения населения, выявить 

потенциальные риски, связанные с оттоком ра-

бочей силы и развитием интеллектуального ка-

питала в государстве. 

Двойное гражданство как форма реали-

зации института гражданства в России также 

приобретает особую значимость, а число рос-

сиян, имеющих двойное гражданство, посто-

янно растет, что вызвано не только глобализа-

цией, но и развитием международного сотруд-

ничества в различных отраслях.  

Таким образом, институт прекращения 

гражданства становится актуальным в области 

определения прав и обязанностей таких лиц, 

повышая значимость исследования социальных 

и правовых последствий двойного гражданства, 

и в частности, в области реализации на прак-

тике института прекращения гражданства в от-

ношении лиц, имеющих или желающих полу-

чить гражданство других государств, позволяя 

выработать эффективные механизмы защиты 

их прав и способы предотвращения возможных 

конфликтов интересов. 

Прекращение гражданства является не 

только внутренним делом России, но затраги-

вает и международные нормы права, и прин-

ципы, предусмотренные в области признания, 

соблюдения и защиты прав человека и гражда-

нина, на основании чего, актуальность проведе-

ния исследования может подтверждаться, в том 

числе необходимостью определения степени 

соответствия действующего российского зако-

нодательства о гражданстве международным 

стандартам.  

Обсуждение. 

В последние годы институт прекраще-

ния гражданства в Российской Федерации пре-

терпевает значительные изменения, где особую 

актуальность снискала тема прекращения граж-

данства лиц, осужденных за совершение тяжких 

преступлений, связанных с терроризмом и экстре-

мизмом. Внесение соответствующих изменений в 

действующее законодательство страны вызвало 

оживленные дискуссии в юридическом сообществе 

и в обществе в целом. С одной стороны, сторонники 

этой меры утверждают о необходимости усиления 

мер по противодействию террористической угрозе и 

защите национальной безопасности страны.  

С другой стороны, как подчеркивает О. С. 

Чудиновских, критики указывают на риск наруше-

ния принципов международного права, в частности, 

принципа недопустимости прекращения граждан-

ства лиц, в том числе, с учетом обстоятельств, что 

такое прекращение ведет к «безгражданству» [1, с. 

27].  

Действительно, вопрос о лишении граждан-

ства – один из самых сложных и чувствительных в 

контексте соблюдения и защиты прав человека. Ста-

тья 15 Всеобщей декларации прав человека провоз-

глашает, что никто не может быть произвольно ли-

шен своего гражданства [2, ст. 15].  

Соответственно, любое решение о прекра-

щении гражданства должно быть обосновано, в пол-

ной степени соответствовать международным стан-

дартам и обеспечивать защиту прав лица, в отноше-

нии которого оно принимается. В частности, необ-

ходимо исключить возможность возникновения 

«безгражданства», поскольку такое основание со-

здаст серьезные проблемы для любого человека, ли-

шенного защиты и непосредственно самих прав, 

предоставляемых государством. 

Анализируя сущность института прекраще-

ния гражданства в Российской Федерации, необхо-

димо учитывать несколько ключевых аспектов.  

Во-первых, важно соблюдать баланс между 

суверенным правом государства определять усло-

вия приобретения и прекращения гражданства и 

необходимостью защиты прав человека.  

Во-вторых, необходимо четко регламенти-

ровать основания и процедуры прекращения граж-

данства, чтобы исключить вероятность произвола и 

злоупотреблений.  

В-третьих, следует стремиться к гармониза-

ции российского законодательства с международ-

ными стандартами в области гражданства, особенно 

в части, касающейся недопустимости безграждан-

ства.  

Так, с целью реализации указанных положе-

ний, на территории РФ в 2023 году был введен в дей-

ствие Федеральный закон от 28 апреля № 138-ФЗ «О 

гражданстве Российской Федерации», устанавлива-
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ющий ключевые аспекты действия института 

гражданства, в том числе и в области его пре-

кращения [3]. 

Однако для проведения более деталь-

ного исследования в области определения акту-

альности и значимости рассматриваемых пра-

вовых норм, необходимым считаем отметить и 

толкование указанного института с точки зре-

ния различных правовых подходов. Основопо-

лагающим толкованием будет выступать опре-

деление института гражданства как сложной и 

многогранной правовой категории, выражаю-

щейся в виде связующего звена, позволяющего 

установить прочную связь между лицом и гос-

ударством, формируемую путем наделения ука-

занных субъектов рядом прав и обязанностей.  

Гражданство, по своей природе, стано-

вится фундаментом правового статуса лично-

сти, закрепляя принадлежность лица к конкрет-

ному политическому сообществу и формируя 

тем самым государственный механизм защиты 

лица, как в рамках страны, так и за ее грани-

цами.  

 А. И. Сердюков, толкуя институт граж-

данства как двустороннюю связь конкретного 

лица и государства, считает верным установить 

специфику его непосредственной реализации, 

устанавливая, что институт гражданства есть 

многоаспектная конструкция, включающая в 

себя как организационные, так и правовые тон-

кости [4, с. 238]. Например, во внимание сле-

дует принимать не только теоретическую связь 

лица с государством, его интегрированность в 

общество или вклад в экономическое и соци-

альное развитие страны, но и само фактическое 

основание в вопросах приобретения и прекра-

щения гражданства.  

Так, институт прекращения граждан-

ства Российской Федерации является в настоя-

щее время предметом постоянных дискуссий и 

споров. Различные авторы научных работ, опи-

раясь на теоретические подходы и беря во вни-

мание меняющуюся политическую реальность, 

предлагают разнообразные толкования этой 

правовой конструкции. Одно же из ключевых 

направлений дискуссий связано с определе-

нием сущностных черт действия данного ин-

ститута. Ряд авторов, придерживаясь позити-

вистского подхода, рассматривают его, прежде 

всего, как инструмент реализации суверенного 

права государства, позволяя стране самостоя-

тельно определять круг своих граждан. В рам-

ках данного подхода, институт прекращения 

гражданства видится как необходимый элемент 

обеспечения национальной безопасности страны и 

защиты государственных интересов. Например, М. 

В. Лелетова подчеркивает, что государство имеет 

неотъемлемое право устанавливать основания пре-

кращения гражданства, исходя из своих собствен-

ных потребностей и приоритетов [5, с. 92].  

Другими же авторами трактуется сущность 

либерального подхода, акцентируется внимание на 

правах человека и ограничениях государственного 

вмешательства. Они рассматривают институт пре-

кращения гражданства как потенциальную угрозу 

правам и свободам личности, особенно в случаях, 

когда он применяется произвольно или приводит к 

безгражданству. 

Важным направлением дискуссий высту-

пает и определение оснований для прекращения 

гражданства, поскольку многие авторы считают, 

что перечень оснований должен быть максимально 

четким и конкретным, снижая риски по допущению 

произвольного толкования правовых норм, в то 

время как иными авторами подчеркивается, что ос-

нования для прекращения гражданства должны 

быть более гибкими и адаптированными к меняю-

щимся обстоятельствам.  

Различные подходы существуют и в области 

процедуры прекращения гражданства, где одни ав-

торы настаивают на строгости соблюдения гарантий 

и судебного контроля в предотвращении злоупо-

треблений, а другие считают, что процедура прекра-

щения гражданства должна быть упрощена и уско-

рена, в том числе, в случаях, когда речь идет о ли-

цах, представляющих угрозу для национальной без-

опасности государства.  

Так, Е. А. Дрогавцева предлагает ввести 

упрощенный порядок прекращения гражданства в 

отношении лиц, осужденных за совершение тяжких 

преступлений, связанных с терроризмом и экстре-

мизмом [6, с. 27]. 

Таким образом, научные исследования пред-

лагают множество различных позиций по вопросу 

толкования правовой категории «институт прекра-

щения гражданства», где подобные позиции отра-

жают различные ценностные ориентации, теорети-

ческие подходы и взгляды на роль государства и 

права. Анализ этих позиций позволяет лучше по-

нять сложность и многогранность института пре-

кращения гражданства и определить направления 

его дальнейшего развития, учитывая, как интересы 

государства, так и права, и свободы человека.  

В силу же значимости реализации на терри-

тории Российской Федерации норм и положений 

института гражданства, он зачастую подвержен из-

менениям, отражающим эволюцию общественных 

отношений и вызовы, стоящие перед государством, 
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в связи с чем, за последние годы, законодатель-

ство РФ и нормы о гражданстве, претерпели 

ряд существенных изменений. Подобные изме-

нения вызвали неоднозначную реакцию в об-

ществе, выступив ключевым основанием, поро-

дившим дискуссии о том, направлены ли такие 

нормы на усиление защиты национальных ин-

тересов и безопасности государства, или же 

представляют собой посягательство на права и 

свободы граждан. 

Наиболее значимые изменения в зако-

нодательстве РФ о прекращении гражданства 

связаны с введением возможности прекраще-

ния гражданства в отношении лиц, осужденных 

за совершение тяжких преступлений, связан-

ных с терроризмом, экстремизмом и другими 

деяниями, представляющими угрозу безопас-

ности государства [3, ст. 22]. До внесения та-

кого рода изменений единственными основани-

ями для прекращения гражданства выступали 

добровольный выход из гражданства и отмена 

решения о приеме в гражданство в случае 

предоставления заведомо ложных сведений или 

использования подложных документов.  

Аргументы общества, юристов и уче-

ных в пользу расширения оснований прекраще-

ния гражданства сводились к необходимости 

усиления мер по противодействию терроризму 

и экстремизму, защите безопасности страны и 

предотвращению проникновения в страну лиц, 

представляющих угрозу для общества, в связи 

с чем, считалось, что прекращение гражданства 

является эффективным способом изоляции пре-

ступников и лишения их возможности пользо-

ваться правами и свободами, гарантирован-

ными гражданам России. Однако введение но-

вых оснований для прекращения гражданства 

вызвало серьезные опасения правозащитных 

организаций, устанавливающих, что факт пре-

кращения гражданства у лиц, не обладающих 

иным гражданством, создает ситуацию без-

гражданства, противореча международным 

обязательствам России и нарушая принцип со-

размерности. В таком случае предполагается, 

что мера в виде прекращения гражданства явля-

ется крайним обстоятельством и должна приме-

няться лишь в исключительных случаях, когда 

другие механизмы защиты общественных и 

государственных интересов не являются доста-

точными. Так, на практике создается опасность 

несоразмерного применения указанной меры, 

что создает вопрос о соответствии конституци-

онных и иных законодательных норм Россий-

ской Федерации международным принципам.  

Таким образом, институт прекращения 

гражданства, как отмечалось ранее, есть сложная и 

чувствительная сфера правового регулирования, за-

трагивающая фундаментальные права человека и 

суверенитет государства в целом, на основании 

чего, вопрос соотношения норм и положений наци-

онального законодательства, регулирующего осно-

вания и порядок прекращения гражданства в Рос-

сийской Федерации наряду с общепризнанными 

принципами международного права, становится 

особенно актуальным. 

Конституция Российской Федерации от 12 

декабря 1993 года закладывает фундамент для зако-

нодательного регулирования вопросов, связанных с 

утратой связи лица с государством, определяя, как 

права и свободы граждан, так и пределы полномо-

чий государства в этой сфере, в связи с чем, принято 

выделять следующие положения:  

– во-первых, статья 6 Конституции Россий-

ской Федерации устанавливает, что гражданство 

Российской Федерации приобретается и прекраща-

ется в соответствии с федеральным законом [7, ст. 

6]. Указанное положение означает, что вопросы пре-

кращения гражданства не могут регулироваться 

подзаконными актами или решениями органов ис-

полнительной власти, а должны быть урегулиро-

ваны на уровне федерального закона, что является 

важной гарантией законности и предсказуемости в 

этой сфере; 

– во-вторых, статья 6 Конституции Россий-

ской Федерации закрепляет принцип недопустимо-

сти произвольного лишения гражданства [7, ст. 6]. 

Данное положение выступает одной из важнейших 

гарантий защиты прав человека и соответствует 

международным стандартам, поскольку произволь-

ное лишение гражданства означает, что граждан-

ство не может быть прекращено по дискриминаци-

онным основаниям, без соблюдения надлежащей 

правовой процедуры или по основаниям, не преду-

смотренным законом. Этот принцип направлен на 

предотвращение ситуаций, когда государство ис-

пользует институт прекращения гражданства для 

политического преследования или ограничения 

прав и свобод граждан;  

– в-третьих, статья 17 Конституции Россий-

ской Федерации гарантирует признание и защиту 

прав и свобод человека, и гражданина в Российской 

Федерации в соответствии с общепризнанными 

принципами и нормами международного права [7, 

ст. 17]. Подобное положение лишь в очередной раз 

подчеркивает, что при регулировании вопросов пре-

кращения гражданства необходимо учитывать меж-

дународные стандарты в области прав человека, в 

частности, положения Всеобщей декларации прав 



ГУМАНИТАРНЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 2025. №4 (апрель) 

/HUMANITIES, SOCIAL-ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES. 2025. №4 (april) 

юридические науки 

law sciences 

 

____________________________________ 
 
© Баршова О.А., Гарькина Т.А., Сеськина О.Е., 2025 

человека, Международного пакта о граждан-

ских и политических правах и Конвенции о со-

кращении безгражданства. Эти международные 

акты устанавливают ограничения на право гос-

ударства прекращать гражданство и требуют 

соблюдения принципов соразмерности, не дис-

криминации и уважения основных прав и сво-

бод человека;  

– в-четвертых, Конституция Россий-

ской Федерации устанавливает приоритет меж-

дународного права над национальным законо-

дательством [7, ст. 15]. Это означает, что в слу-

чае коллизии между нормами российского за-

конодательства и нормами международного 

права в области гражданства, применяются 

нормы международного права. Это положение 

является важной гарантией защиты прав граж-

дан от возможных нарушений со стороны госу-

дарства; 

– в-пятых, статья 46 Конституции Рос-

сийской Федерации гарантирует каждому су-

дебную защиту его прав и свобод, что означает, 

что любое решение о прекращении граждан-

ства может быть обжаловано в суде, и суд дол-

жен проверить законность и обоснованность 

этого решения [7, ст. 46]. 

Вместе с тем, Конституция РФ не содер-

жит исчерпывающего перечня оснований для 

прекращения гражданства, предоставляя феде-

ральному законодателю право определять эти 

основания. В связи с этим, важно, чтобы зако-

нодательное регулирование вопросов инсти-

тута прекращения гражданства соответство-

вало конституционным принципам и междуна-

родным стандартам в области прав человека.  

В соответствии же с международным 

правом, государство имеет право устанавли-

вать основания прекращения гражданства, од-

нако это право должно осуществляться наряду 

с принципами соразмерности, не дискримина-

ции и соблюдения основных прав и свобод че-

ловека, что подтверждает соответствие консти-

туционных положений международным нор-

мам и подчеркивает актуальность российских 

норм на современном этапе.  

Результаты.  

Институт прекращения гражданства в 

Российской Федерации является инструмен-

том, требующим особой деликатности и взве-

шенности в его непосредственном применении, 

поскольку он затрагивает не только суверени-

тет государства и его право определять круг 

своих граждан, но и фундаментальные права и 

свободы человека. Именно поэтому, при реализации 

данного института, крайне важен сбалансирован-

ный подход, учитывающий как интересы нацио-

нальной безопасности и поддержания правопо-

рядка, так и необходимость защиты прав и достоин-

ства личности. 

Одностороннее акцентирование на каком-

либо одном аспекте – например, исключительно на 

вопросах безопасности – может привести к серьез-

ным нарушениям прав человека, созданию ситуаций 

без гражданства и подрыву доверия к государству. 

С другой стороны, абсолютизация принципа за-

щиты прав человека без учета реальных угроз, стоя-

щих перед обществом, может ослабить способность 

государства эффективно противостоять преступно-

сти и терроризму. 

В рамках обеспечения эффективного дей-

ствия всех аспектов института прекращения граж-

данства, на территории Российской Федерации со-

здается сбалансированный подход, предполагаю-

щий как соразмерность тяжести совершенного кон-

кретным лицом преступления и характер угрозы, 

которую данное лицо представляет для общества, 

так и прозрачность в вопросе порядка осуществле-

ния процедуры прекращения гражданства такого 

лица, что не только не нарушает международную 

политику, но и создает дополнительные гарантии 

защиты общественных и государственных интере-

сов.  

Заключение. 

Исследование института прекращения граж-

данства в Российской Федерации, как показывает 

проведенный анализ, обладает высокой и сохраняю-

щейся актуальностью, обусловленной сложным пе-

реплетением внутренних и внешних факторов, 

определяющих современное состояние российского 

общества и государства.  

Актуальность исследуемой темы выходит 

далеко за рамки простого теоретического интереса 

и имеет вполне конкретное практическое значение, 

затрагивая вопросы национальной безопасности, 

демографической политики, прав человека, между-

народного сотрудничества и совершенствования за-

конодательства. 

Во-первых, глобальные вызовы и угрозы, та-

кие как международный терроризм и экстремизм, 

актуализируют вопросы противодействия этим яв-

лениям, в том числе через инструменты прекраще-

ния гражданства лиц, причастных к ним. Поиск эф-

фективных, но при этом правомерных способов за-

щиты государства от такого рода угроз требует по-

стоянного анализа и совершенствования положений 

законодательства, регулирующего прекращение 
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гражданства, что в полной мере реализуется на 

территории РФ.  

Во-вторых, соблюдение прав и свобод 

человека и гражданина является основополага-

ющим принципом правового государства, в 

связи с чем, институт прекращения граждан-

ства, затрагивая одно из важнейших прав чело-

века – право на гражданство лица, требует осо-

бенно тщательного регулирования и контроля 

за его применением, чтобы исключить возмож-

ность произвола и злоупотреблений. 

В-третьих, международно-правовые 

обязательства Российской Федерации требуют 

мониторинга и адаптации национального зако-

нодательства к общепризнанным принципам и 

нормам международного права, касающимся граж-

данства, прав человека и недопустимости безграж-

данства, в связи с чем, соблюдение указанных обя-

зательств является важным условием укрепления 

международного авторитета России и ее соответ-

ствия своим международным обязательствам. 

Таким образом, актуальность проведения 

исследования подтверждается значимой ролью дис-

куссий, споров и разнообразных теоретических под-

ходов, собранных и изученных различными авто-

рами научных работ, что не только подтверждает 

значимость теоретического понимания института 

прекращения гражданства, но и подчеркивает необ-

ходимость эффективного его применения и на тер-

ритории государств.  
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