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ный, трудолюбивый, скромный, 
прекрасный человек высокой 
культуры, интеллигент, педа-
гог и ученый-правовед, обще-
ственный деятель, внесший 
бесценный вклад в становление 
и развитие юридического обра-
зования и юридической науки в 
Республике Молдова.

Эпиграфом одной из книг 
Ольги Васильевны являют-
ся слова российского юриста 
С.А.Андриевского (1847-1919 
гг.): «Юристами можно на-
звать только знатоков граж-
данского права. Они заведуют 
особой областью общежития, 
для которого вековым опы-
том, - можно сказать, почти 
наукою, - выработаны услов-
ные нормы отношений по 
имуществу. Это чрезвычайно 
хитрая механика, в которой 
хороший техник, с помощью 
одного, едва приметного вин-
тика, может остановить 
или пустить в ход целую фа-
брику. В этой области нужно 
превосходно знать как общую 
систему, так и все ее подроб-
ности!». 

Своим самоотверженным 
трудом, всей своей жизнью, 
ежедневно доктор права, доцент, 
Заслуженный юрист Молдовы 
Овчинникова Ольга Васильевна 
подтверждает, что она в полной 
мере соответствует перечислен-
ным выше требованиям и каче-
ствам, которыми должен обла-
дать настоящий юрист. 

Провозглашение Республикой Молдовы курса на европей-
скую интеграцию и необходимость формирования соответ-
ствующей внутренней и внешней политики обусловили по-
требность в новых исследованиях институтов европейско-
го права, особенно тех из них, которые до сих пор вызывают 
оживленные дискуссии среди ученых всего мира. Одним из 
таких институтов является гражданство Европейского 
Союза (ЕС).

B
ропейском гражданстве» как в 
юридическом, так и в концепту-
альном аспекте. Сейчас Европа 
находится в поиске своей само-
бытности, в поисках той основ-
ной политической и философ-
ской идеи, которая способна из 
институционального образова-
ния – Европейского Союза – соз-
дать искомую «единую Европу». 

Особенно это актуально в свете 
внутриевропейских тенденций 
регионализма и национализма, 
обусловленного ослаблением 
суверенитета национального го-
сударства и переноса части ле-
гитимности с национального на 
наднациональный уровень.

Гражданство Европейского 
союза представляет собой один 
из основных структурных эле-
ментов интеграции в рамках 
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SUMMARY
The European citizenship is a specific form of display of the plural citizenship, 

representing a variant of investment of citizens of member states of the European 
Union additional citizenship of the international organization. In this article 
questions of formation of the European citizenship, its signs and features are 
considered.

Citizenship of EU does not exclude national citizenship of EU member state. 
Occurrence of the European citizenship allocates the European Union with 
statehood signs, and citizens of the European Union the additional rights and 
duties. Citizenship of EU at the moment is in a stage of formation and elimination 
of contradictions of national legislations.

* * * 
Европейское гражданство – это специфическая форма проявления мно-

жественного гражданства, представляющее собой вариант наделения граж-
дан государств-членов Европейского Союза дополнительным гражданством 
международной организации. В статье рассматриваются вопросы становле-
ния европейского гражданства, его признаки и особенности.

Гражданство ЕС не исключает национального гражданства государства 
- члена ЕС. Появление европейского гражданства наделяет Европейский 
Союз признаками государственности, а граждан Евросоюза дополнитель-
ными правами и обязанностями. Гражданство ЕС в настоящий момент на-
ходится в стадии становления и устранения противоречий национальных 
законодательств.

последнее время все чаще 
обсуждается вопрос о «ев-
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этой региональной междуна-
родной организации, имеющей 
большой политический вес в 
международной политике в це-
лом. Данный вид гражданства 
не является примером универ-
сального или открытого граж-
данства, который охватывал 
бы граждан большинства госу-
дарств или к которому свободно 
могут приобщиться жители раз-
личных стран [11, c. 139]. 

В сущности, гражданство 
Европейского Союза являет-
ся частным случаем двойного 
гражданства в рамках между-
народной организации, когда у 
граждан наряду с гражданством 
государств появляется дополни-
тельное гражданство соответ-
ствующей международной орга-
низации, полноправным членом 
которой является государство 
их гражданства. Этим такой вид 
единого двойного гражданства 
очень похож на гражданство 
сложных государств, но имеет 
при этом свою специфику. 

Национальное гражданство 
и гражданство ЕС – два со-
вершенно разных понятия. В 
учредительных договорах ЕС 
гражданин государства-члена 
автоматически становится 
гражданином Союза. Для при-
обретения гражданства ЕС лицу 
не нужно обращаться в какие-
либо органы, национальные об-
щегражданские и заграничные 
паспорта граждан государств-
членов унифицированы по фор-
ме и содержанию и носят от-
метку о вхождении государства 
в Европейский Союз. Вопрос о 
наличии или отсутствии у лица 
гражданства государства-члена, 
основания его приобретения и 
прекращения, находятся исклю-
чительно в компетенции госу-
дарств- членов ЕС [11, c. 139].

Эволюция института ев-
ропейского гражданства. С 
институтом гражданства непо-
средственно связано право на 
него – совокупность правовых 

норм, которые регулируют по-
рядок приобретения, утраты и 
лишения гражданства. Это пра-
во нашло отображение в таких 
международных актах как Об-
щая декларация прав человека 
1948 г. (ст. 15), Пакт о граж-
данских и политических правах 
1966 г. (п. 3 ст. 24) и других ак-
тах.

В ст. 3 Европейской конвенции 
о гражданстве 1997 г. опреде-
лено: «1. Каждому государству 
принадлежит право определять 
в своем законодательстве, кто 
является его гражданином. 2. 
Это законодательство признает-
ся другими государствами, если 
оно соответствует применимым 
международным конвенциям, 
международному обычному 
праву и общепризнанным пра-
вовым принципам в отношении 
гражданства» [9]. 

Но гражданство интеграци-
онного образования является 
нетрадиционной категорией для 
института гражданства, кото-
рой веками был связан с госу-
дарством, хоть и в разных его 
формах и проявлениях, поэтому 
очень важно проследить истоки 
и этапы возникновения этого 
феномена. 

Развитие концепции евро-
пейского гражданства начи-
нается с Парижского договора 
об учреждении Европейского 
объединения угля и стали 1951 
г., при заключении которого 
представители Италии настоя-
ли на включении положения о 
свободном передвижении рабо-
чей силы внутри объединения. 
Следующим этапом стало за-
крепление этой свободы в ка-
честве индивидуального права 
в 1957 г. в Договоре о создании 
Европейского Экономического 
сообщества (Римском догово-
ре), где оно рассматривалось 
исключительно в социально-
экономическом аспекте. Тем не 
менее, как отмечает Т. А. Васи-
льева, там уже были заложены 

правовые основания для фор-
мирования европейского граж-
данства в современном смысле 
– введен запрет дискриминации 
по признаку государственной 
принадлежности (ст.7) [8, c. 
22]. 

В данном контексте нельзя 
не упомянуть и Копенгаген-
скую декларацию 1973 года о 
европейской идентичности, 
ссылающуюся на разделяемые 
Европейским Союзом ценности 
представительной демократии, 
гражданские права и верхо-
венство права. На Парижском 
саммите (1974 г.) специально 
созданная рабочая группа ис-
следовала при каких условиях и 
в течение какого срока гражда-
не отдельных государств могли 
бы получить особые права как 
граждане Сообщества. Разра-
ботанный по результатам этого 
исследования доклад «Европа 
для граждан» содержал инфор-
мацию о политических правах 
граждан: активное и пассивное 
избирательное право, а также 
право на доступ к официаль-
ным службам. Самым важным 
достижением в формировании 
концепции европейского граж-
данства стали первые выборы в 
Европейский Парламент, состо-
явшиеся в июне 1979 года, по-
скольку все граждане ЕС были 
приглашены принять участие 
в процессе принятия решений 
путем избрания их представи-
телей. 

В 1984 году Европейский Со-
вет, встречавшийся в Фонтенб-
ло, акцентировал внимание на 
важности развития европейских 
конструкций на базе призна-
ния европейской идентичности 
людьми, вовлеченными в этот 
процесс. В 1985 г. резолюцией 
Европарламента были определе-
ны права, принадлежащие всем 
гражданам государств-членов 
ЕС, в том числе право свободно-
го передвижения, право выбора 
местожительства. 
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Далее гражданство ЕС было 
включено в обсуждение при 
подготовке Маастрихтского До-
говора 1992 года, где впервые 
и появилось как законодатель-
но оформленная и закреплен-
ная концепция: в ст. 8 указа-
но, что «каждый гражданин 
государства-члена ЕС является 
гражданином Союза» [7, c. 191-
195]. Амстердамский договор 
1997 г. дополнил перечень прав 
граждан ЕС и уточнил взаи-
мосвязь между европейским и 
национальным гражданством: 
«Гражданство Союза дополня-
ет, а не замещает национальное 
гражданство» (ст.17-21) [6, c. 
147]. Постулат о гражданстве 
ЕС также был закреплен в До-
говоре о введении Конституции 
для Европы (ст. 1-10). С изме-
нениями, внесенными Лисса-
бонским договором, в ст. 20 
Договора о функционировании 
ЕС констатируется, что граж-
данином Союза есть каждый, 
кто имеет гражданство одного 
из государств-членов ЕС, и что 
гражданство Союза дополняет 
национальное гражданство и не 
подменяет его [9].

Содержание института 
гражданства ЕС. Общеприня-
то, что содержание гражданства 
составляют взаимные права и 
обязанности человека и госу-
дарства. С юридической точки 
зрения такая конструкция воз-
можна и применительно к граж-
данству Союза, т. к. право Евро-
пейского Союза наделяет право-
субъектностью физических лиц 
[11, c. 140].

Хотя концепция гражданства 
Союза юридически сформиро-
валась, в научной литературе 
все еще ведутся дискуссии о его 
природе: надо ли понимать суть 
данной правовой конструкции 
как принадлежность к кругу лиц, 
являющихся первичными субъ-
ектами европейского правопо-
рядка и обладающих специфиче-
ским правовым, политическим 

и социально-экономическим 
статусом, или это наделение 
граждан государств-членов ЕС 
некоторыми дополнительными 
правами. 

Европейское гражданство 
можно конкретизировать в пра-
вах, которые в настоящее время 
закреплены в Договоре о ЕС [7, 
c. 191-195] и воспроизведены в 
Хартии Европейского Союза об 
основных правах (глава V «Граж-
данство») [1, c. 364], а также в 
части второй «Недискримина-
ция и гражданство Союза» До-
говора о функционировании Ев-
ропейского Союза (переимено-
ванным Лиссабонский договор 
2007 г. [9]):

Право граждан ЕС на  
свободу передвижения и на-
хождения на территории 
государств-членов Союза, ко-
торое позже было детализиро-
вано в Директиве Европейского 
Парламента и Европейского Со-
вета 2004/58 о праве граждан 
Союза и членов их семей на сво-
боду передвижения и прожива-
ния на территории государств-
членов ЕС, в соответствии с ко-
торой гражданин Союза имеет 
право проживать на территории 
другого государства-члена ЕС 
в течение трех месяцев при на-
личии действительного удосто-
верения личности. Некоторым 
категориям граждан предостав-
ляется возможность более дли-
тельного проживания – до пяти 
лет. Гражданин ЕС, проживший 
на законных основаниях в госу-
дарстве пребывания более пяти 
лет, приобретает право на по-
стоянное проживание, не обу-
словленное какими-либо тре-
бованиями (п.1 ст.16). Данное 
право составляет ядро граждан-
ства ЕС, поскольку практически 
все остальные права граждан 
ЕС актуальны только в случае 
резиденции гражданина ЕС не 
в стране своего национального 
гражданства, но в пределах ЕС.

Право гражданина Союза  

избирать и баллотироваться 
кандидатом в муниципальные 
органы на территории любо-
го государства-члена ЕС, где 
он проживает, на тех же усло-
виях, что и граждане этого го-
сударства, что конкретно ре-
гулируется Директивой 94/80 
от 19.12.1994 г. [3, c. 38-47], 
которые призваны обеспечить 
гражданам равные возможно-
сти реализации избирательных 
прав на всей территории ЕС. 
Также предусмотрено, что если 
в стране пребывания голосова-
ние обязательное, гражданин 
ЕС должен принять в нем уча-
стие лишь в случае, если он был 
включен в список избирателей 
на муниципальных выборах (п.2 
ст.7 Директивы 94/80).

Право участвовать в го- 
лосовании и баллотироваться 
в качестве кандидата на выбо-
рах в Европейский парламент 
в государстве-члене Союза, в 
котором он проживает, на тех же 
условиях, что и граждане этого 
государства. Специальные пра-
вила и условия, относящиеся к 
организации этих выборов в со-
ответствии с Договором, были 
приняты Советом ЕС в Дирек-
тиве 93/109 [2, c. 34-38] в соот-
ветствии с которой:

• нельзя голосовать в более 
чем одной стране ЕС на тех же 
выборах в Европарламент. На 
современном этапе существуют 
трудности реализации данного 
запрета, которые были отмече-
ны как на выборах 2006 г., так и 
на выборах 2009 г. 

• страна-член ЕС может за-
крепить требование о дополни-
тельном сроке проживания для 
участия в выборах, если более 
20% населения, имеющего пра-
во голоса, не являются гражда-
нами страны. 

Каждая страна ЕС самостоя-
тельно определяет процедуру 
выборов, в чем проявляется 
суверенитет отдельных госу-
дарств, но есть общие принци-
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пы, регулирующие выборы в 
Европейский Парламент, за-
крепленные в Акте 1976 г. об 
избрании членов Европейского 
Парламента прямым всеобщим 
голосованием, с поправками, 
внесенными Решением Совета 
2002/772/ЕС [4, c. 15-17] Депу-
таты Европарламента избирают-
ся на основе пропорционально-
го представительства, прямым 
всеобщим голосованием, а так-
же путем свободного и тайного 
голосования. 

Суд Европейского Союза 
подтвердил, что регулирова-
ние процедуры избирательного 
процесса в Европарламент не 
унифицировано на уровне ЕС. 
Тем не менее, страны-члены ЕС 
должны уважать законы Союза 
и его общие принципы, в част-
ности равного обращения и не-
дискриминации, а также демо-
кратии и основных прав. 

• Гражданин ЕС на терри-
тории третьей страны, где нет 
представительства государства-
члена Союза, гражданином 
которого он является, имеет 
право на защиту со стороны 
дипломатических или консуль-
ских представительств любого 
государства-члена ЕС на тех же 
условиях, что и граждане этого 
государства, что включает: по-
мощь в случае смерти; помощь 
в случае серьезной аварии или 
болезни; помощь в случае аре-
ста или задержания; помощь 
жертвам насильственных пре-
ступлений; репатриацию по-
страдавших граждан Союза. 

Государства-члены ЕС также 
приняли два решения относи-
тельно принятия мер по выпол-
нению этой статьи Договора. 
Первое Решение (95/553/EC) от 
19.12.1995 указывает на случаи 
и условия, в которых такая за-
щита может быть предоставлена 
гражданам ЕС. Второе Решение 
(96/409/PESC) от 25.06.1996 от-
носится к действию специаль-
ных документов для передвиже-

ния общего образца, предостав-
ляемых в случае необходимости 
дипломатическими или консуль-
скими службами государств-
членов Союза гражданам ЕС [5, 
c. 4-11]. Оба решения наполняют 
практическим смыслом концеп-
цию гражданства ЕС в отноше-
нии восприятия данной концеп-
ции странами, не входящими в 
Союз. Также в решениях пред-
усмотрена сложная схема воз-
мещения финансовых расходов: 
правительство возмещает по-
несенные затраты государству, 
оказавшему консульскую по-
мощь, а заинтересованное лицо 
– национальным властям. 

Право обращаться с пе- 
тицией в Европейский Пар-
ламент по вопросу, который 
входит в сферу компетенции 
Сообщества и который касается 
его непосредственно.

Право обращаться к Ом- 
будсмену в случае плохой ор-
ганизации деятельности инсти-
тутов и органов Сообщества, 
за исключением Суда или Суда 
первой инстанции, выступаю-
щих в своей судебной роли. 

Право письменно обра- 
щаться в любой из институтов 
или органов ЕС на одном из 
официальных языков Союза, и 
получить ответ на том же язы-
ке. 

Как отмечает Васильева Т. 
А., последнюю триаду прав 
нельзя рассматривать как спец-
ифические права граждан ЕС, 
поскольку ими обладает любое 
физическое или юридическое 
лицо, проживающее или заре-
гистрированное на территории 
государства-члена Союза [8, c. 
23].

Граждане ЕС после всту- 
пления в силу Лиссабонского 
договора получили право вы-
ступать с предложением Ев-
ропарламенту или Совету по 
поводу внесений изменений в 
законодательство, для чего 
нужно заручиться поддержкой 

данной инициативы со стороны 
миллиона граждан. Комиссия, в 
то же время, сохраняет за собой 
право решать, следует ли пред-
принимать действия для удо-
влетворения этого запроса.

Охарактеризовав в общих 
чертах права европейских граж-
дан, необходимо остановиться и 
на их обязанностях. В противо-
вес правам, перечень которых 
есть в нескольких основопола-
гающих документах ЕС, пере-
чень обязательств гражданина 
ЕС в учредительных договорах 
отсутствует. 

По мнению Ю. Лепешкова, 
это можно объяснить желанием 
разработчиков учредительных 
договоров обеспечить некото-
рую стабильность правового 
статуса гражданина ЕС [10]. 
Однако среди ученых все же 
доминирует позиция, согласно 
которой национальное граждан-
ство к основным обязанностям 
гражданина традиционно вклю-
чает уплату налогов и воинский 
долг, а закрепление аналогич-
ных обязанностей за граждана-
ми ЕС непременно б вызвало 
противодействие со стороны 
государств-членов ЕС, посколь-
ку это фактически б предпола-
гало передачу последнему реа-
лизации прав, принципиально 
важных для сохранения суве-
ренного статуса государствен-
ной власти, а значит, лишний раз 
затрагивало бы и так болезнен-
ную для государств-членов ЕС 
проблему государственного су-
веренитета. Тем не менее, нель-
зя утверждать, что европейское 
гражданство не накладывает со-
вершенно никаких обязательств 
на граждан: если гражданин ЕС 
хочет жить в другой стране ЕС, 
он должен иметь медицинскую 
страховку и доказать, что имеет 
работу или достаточно ресурсов 
для того, чтобы не стать бреме-
нем для страны пребывания. 

Следовательно, содержани-
ем концепции гражданства ЕС 
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являются права, закрепленные в 
первичном праве ЕС и конкрети-
зированы в директивах и других 
актах органов ЕС, а также соот-
ветствующие им обязанности. 
Что касается права направлять 
петиции Европейскому Парла-
менту, подавать жалобы Евро-
пейскому Омбудсману, а также 
право обращаться к институтам 
и консультативным органам 
Союза на любом из языков До-
говоров и получать ответ на том 
же самом языке, то считаем не-
целесообразным выделять дан-
ные права как особенные права 
граждан ЕС, поскольку такое 
право имеют не только гражда-
не Союза, но также физические 
и юридические лица, прожива-
ющие на территории ЕС (ст.ст. 
41, 43, 44 Хартии Европейского 
Союза об основных правах [1, c. 
364]). 

Из вышесказанного можно 
констатировать, что, несомнен-
но, гражданство Союза предо-
ставляет качественно новые 
права гражданам государств-
членов, связанные с расшире-
нием их пространственных воз-
можностей. Но в то же время, 
важно и другое – положения о 
гражданстве устанавливают не-
посредственную связь между 
Союзом и гражданами. С этой 
точки зрения институт граждан-
ства Европейского Союза – во-
площение идеи создать союз не 
только государств, но и наро-
дов, объединения людей. Соот-
ветственно гражданство Евро-
пейского Союза имеет важное 
идеологическое значение [11, c. 
140].

Гражданство Европейского 
Союза – явление неординар-
ное. Собственное гражданство 
придаёт Европейскому Сою-
зу черты государственности. 
Сложность проблемы в том, 
что опыта введения граждан-
ства в объединении государств, 
созданном на основе междуна-
родных экономических органи-

заций, не было никогда. В Евро-
пейском Союзе это произошло 
впервые. Именно поэтому при 
рассмотрении данного явления 
чувствуется какая-то незавер-
шённость. Это проявляется в 
противоречивости определения, 
в отсутствии чёткого перечня 
прав и обязанностей граждан 
Союза, в тех трудностях, кото-
рые возникают при реализации 
положений о гражданстве. Но 
эта «незавершённость» с другой 
стороны даёт повод говорить и 
о перспективах дальнейшего 
развития данного института в 
законодательстве Европейского 
Союза. Исходя из этого можно 
констатировать, что граждан-
ство Союза находится в состоя-
нии становления. 
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