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В настоящее время обладание гражданством является неотъемлемым гарантом 

государственной защиты личности и её законных интересов, обеспечения данного лица 

всей совокупностью прав и свобод. Одним из основных способов приобретения граж-

данства является натурализация, представляющая собой акт решения государства по 

письменному ходатайству лица, в силу которого оно включает человека в число своих 

граждан. Государству важно, с кем устанавливать отношения гражданства. В связи с 

этим, оно выдвигает достаточно значительное количество требований, чтобы лицо, об-

ретая данный статус, соблюдало и поддерживало конституционный строй государства, 

являлось законопослушным, содействовало своей деятельностью его благосостоянию. 

Цель работы – охарактеризовать особенности правового регулирования натурализации 

как способа приобретения гражданства в европейских странах. 

Материалы и методы. Материалом исследования являются соответствующее 

проблематике конституционное зарубежное законодательство. Основные используемые 

методы – сравнительно-правовой и конкретного правового анализа. 

Результаты и их обсуждение. Основными способами приобретения гражданства 

являются по рождению и натурализация. Последнее время наблюдается тенденция 

ужесточения при выдвижении требований при приобретении гражданства последним 

способом. Одним из основных условий, в соответствии с которым лицо может подать 

заявление о натурализации, является ценз оседлости. Так, согласно ст. 12 Закона  

«О Болгарском гражданстве», «лицу необходимо не менее 5 лет назад получить разре-

шение на постоянное пребывание в Республике Болгарии» [1]. Данный срок оседлости 

характерен для Швеции, Нидерландов, Эстонии и др. Более жесткие требования можно 

наблюдать в законодательстве ряда других стран. Так, в Законе «О гражданстве Литвы» 

срок оседлости составляет 10 лет: «лицо постоянно проживает в Литовской Республике 

на законных основаниях в течение последних 10 лет» [2], а также Чешской Республике 

(пр. 14): «проживание на территории Чешской Республики достигает не менее 10 лет» 

[3] и др. Вместе с тем, все европейские государства, входящие в состав ЕС, предпола-

гают сокращение срока проживания для граждан-участниц Союза. Примером может 

быть положение Закона «О гражданстве Чешской Республики», согласно которому 

«лицу необходимо проживать не менее 3 лет, если заявитель является гражданином 

государства ЕС» [3]. Аналогичное положение мы встречаем также в ст. 13 болгарского 

Закона и др. Минимальный срок проживания может быть сокращен до 2-х лет в зако-

нодательстве Франции для лиц, имеющих особые заслуги в науке, культуре и спорте.  
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Неотъемлемым атрибутом получения гражданства является знание языка. Так, со-

гласно ст.18 Закона «О гражданстве Литвы» «необходима сдача экзаменов по государ-

ственному языку» [2]. В Италии в соответствии с правительственным декретом ино-

странец, претендующий на получение гражданства, должен пройти тест из 4 частей, 

подтверждающий достаточный уровень владения языком: понимание устной речи, чте-

ние, письменное задание и разговорная речь. Для успешной сдачи экзамена лицу необ-

ходимо набрать 80% (число попыток не ограничено), после чего выдается сертификат о 

знании итальянского языка. Предусмотрен список лиц, которые не допускаются к экза-

мену: лица с тяжелыми заболеваниями, имеющие итальянский диплом о полном сред-

нем образовании и др. Аналогичное положение предусмотрено в Эстонии: необходимо 

прохождение теста на знание языка, минимальный уровень должен быть А2. Если же 

лицо успешно сдало экзамены по эстонскому языку и на знание Конституции Эстонии 

и Закона о гражданстве, полностью возмещается плата за обучение языку. Более жест-

кие требования к сдаче экзамена предусмотрены в законодательстве Франции. Необхо-

димо знание языка на уровне B1, сам экзамен проходит в 2 этапа: устное собеседование 

и письменный тест. В рамках устного собеседования особое внимание уделяется знани-

ям законов, истории и культуры Франции. Например, могут попросить назвать знаме-

нитых французов современности или спеть гимн страны. В Испании, России, Швейца-

рии и иных странах также необходимы знания истории и культуры страны. Интересно, 

что в Швеции изучение языка необязательно для получения гражданства, но многие 

шведы свободно владеют английским и другими языками. 

Государство, как правило, выдвигает требование стабильности материального поло-

жения у ходатайствующих о гражданстве. Так, согласно Закону «О гражданстве Чешской 

Республики» «заявителю необходимо продемонстрировать сумму и источники своего до-

хода, где это применимо, выполнить обязательства по представлению отчетности о транс-

граничном переводе или безналичном переводе средств из-за границы» [3], в Эстонии – 

«иметь постоянный легальный доход, … прописку и документы, которые подтверждают 

аренду или собственность жилого помещения», в Швеции – «безупречный образ жизни», 

во Франции – «хорошее здоровье», подтверждаемое документом (сертификат), оформлен-

ным на основании осмотра одного или нескольких квалифицированных врачей, а также 

результатов обследований для выявления наличия или отсутствия заболеваний.  

Во всех странах решение о натурализации будет отрицательным, если лицо со-

вершало серьезные правонарушения. Например, в ст. 8 Закона «О гражданстве Румы-

нии» прописано: «лицо не привлекалось к ответственности на территории Румынии или 

за рубежом за правонарушение, делающее его недостойным быть гражданином Румы-

нии» [4]. Аналогичное условие прописано в законодательстве Франции: «лицо должно 

быть трудоустроенным и не иметь судимостей со сроком лишения свободы более 6 ме-

сяцев, а также не иметь задолженностей по уплате налоговых сборов». 

Заключение. Таким образом, в эпоху современной нестабильности геополитиче-

ских процессов, роста миграционных потоков вследствие природных и иных катаклиз-

мов, обладание статусом гражданина является неотъемлемым условием правовой и со-

циально-экономической защищённости любого лица и полноценной реализации его 

прав и свобод, законных интересов. В последнее время в конституционном законода-

тельстве о гражданстве многих стран можно отметить две противоречивые тенденции. 

С одной стороны, государство стремится увеличить численность своих граждан в связи 

с демографическим старением собственного населения за счет трудоспособных ми-

грантов, имеющих высокий интеллектуальный потенциал, которые могут внести значи-

тельный экономический вклад в развитие общества и государства в целом, а также 

местных общин. С другой стороны, стремится ограничить круг лиц, претендующих на 

социальные привилегии, льготы, предоставляемые государством, в связи с чем ужесто-

чает и расширяет перечень требований для осуществления натурализации. 
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Как сложное многоаспектное образование нравственно-правовая культура оказы-

вает прямое влияние на формирование мировоззрения и правосознания будущих участ-

ников спортивной деятельности. Имеющиеся проблемы в формировании нравственно-

правовой культуры участников спортивной деятельности делают актуальным рассмот-

рение вопроса о потенциале развития нравственно-правовой культуры как одного из 

методов воспитания участников спортивной деятельности, ее влияния на спортивную 

подготовку, а также совершенствование методов нравственного воспитания участников 

спортивной деятельности 

Цель исследования состоит в том, чтобы проанализировать уровень теоретиче-

ской разработанности проблемы определения понятия нравственно-правовой культуры 

участников спортивной деятельности, ее формирования и развития. 

Материал и методы. Теоретическую основу исследования составили труды рос-

сийских и зарубежных авторов, исследующих понятия нравственной и правовой куль-

туры в среде участников спортивной деятельности, а также иные понятия, непосред-

ственно связанные с ними. В качестве методов исследования выбраны общенаучные 

методы познания (анализ, синтез, обобщение данных по теме исследования). 

Результаты и их обсуждение. Большинство современных исследований в рас-

сматриваемой области посвящены проблеме борьбы с допингом в спорте как одной из 

основополагающих проблем современного спорта, связанных как с этической стороной 

личности участников спортивной деятельности, так и с ответственностью за нарушение 

антидопинговых правил. Однако как отмечает С.П. Евсеев, «более 80% проблемы до-

пинга – это проблема воспитания юных спортсменов» [1], то есть в основе борьбы с 

допингом должно лежать формирование такого нравственного поведения участников 

спортивной деятельности, которое полностью отрицало бы использование допинга для 

улучшения спортивных результатов. 

Современный спорт строится на принципах «фэйр-плей» - свода моральных и эти-

ческих законов, основанных на внутренних убеждениях участника спортивной деятель-

ности о честности и благородстве в спорте [2, с. 91]. Таким образом, на международном 

уровне признается важность соблюдения норм морали в спорте и, соответственно, воз-

можность общественного порицания или иного наказания за несоблюдение таких норм. 

Понятие «нравственно-правовая культура» нечасто встречается в научных рабо-

тах российских и зарубежных исследователей. Гораздо чаще рассматриваются отдель-

ные составляющие этого понятия – нравственная культура и правовая культура. Однако 

те исследования, в которых фигурирует исследуемое понятие, позволяют сделать вывод 
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