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 Под дипломатической защитой в междуна-

родном праве понимается особый механизм, 

сложившийся в арсенале политико-правовых 

средств, используемых государством в целях 

обеспечения защиты прав и законных интересов 

его граждан и организаций, находящихся за ру-

бежом, которые по тем или иным причинам мо-

гут быть нарушены вследствие противоправных 

деяний иностранных государств. При этом 

необходимо учитывать, что дипломатическая 

защита не раскрывает прав потерпевших лиц 

или организаций, ее сущность заключается ис-

ключительно в праве государства оказывать 

такую защиту гражданам и организациям, ока-

завшимся, будучи за границей, в сложной жиз-

ненной ситуации, особенно если она сопряжена 

с развертыванием политического и/или воору-

женного конфликта. 

Дипломатическая защита, как явление, имеет 

глубокие исторические корни. Однако реальные 

правовые очертания и действие в качестве ин-

струмента международного права она обретает 

со второй половины ХХ в.  

Эволюционный путь к формированию меха-

низма дипломатической защиты начинается в 

XVI в., когда воюющие государства на двусто-

ронней основе и в качестве проявления доброй 

воли начинают договариваться об обеспечении 

и облегчении судеб раненых и больных. Спустя 

три века, в 1864 г. 12 государств договаривают-

ся о подписании Женевской конвенции, в соот-

ветствии с которой объявляется нейтралитет 

больниц и военных госпиталей, врачей и меди-

цинского персонала, им гарантируется защита 

от вооруженного насилия. Кроме того, положе-

ниями конвенции в отношении больных и ране-

ных со стороны неприятеля провозглашается 

гуманное отношение, запрет на их физическое 

уничтожение и препятствие к возвращению на 

родину, а по отношению к мирному населению – 

поощряется помощь [1]. Следует отметить, что в 

конвенции прямо указывалось равное отношение 

к больным и раненым несмотря на принадлеж-

ность к своей армии или армии неприятеля. 

На международно-правовом уровне вопрос 

защиты гражданского населения во время войн 

впервые был включен в повестку II Гаагской 

конференцией (1907 г.), что нашло отражение в 

IV Конвенции о законах и обычаях сухопутной 

войны, положения которой обращают внимание 

на недопустимость уничтожения, издеватель-

ства, грабежа оккупированного населения, а 

захват, уничтожение и повреждение частной 

собственности местного населения признаются 

неправомерными. При этом указывается, что к 

частной собственности относятся церкви, шко-

лы, образовательные и художественные учре-

ждения, исторические памятники и нарушение 

этого положения конвенции будет требовать 

судебного разбирательства [2]. Таким образом в 
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начале XX в. было положено начало правовой 

защите граждан и юридических лиц во время 

вооруженного конфликта. Но несмотря на при-

нятие целого ряда конвенциальных междуна-

родных актов, направленных на сохранение ми-

ра, международному сообществу не удалось 

избежать двух крайне разрушительных миро-

вых войн.  

По окончании Второй мировой войны пра-

вительства стран объединили усилия для созда-

ния новой системы международных отношений, 

координирующим центром которой становится 

Организация Объединенных Наций, а основные 

принципы взаимодействия в ее рамках закреп-

ляются в Уставе ООН [3]. 10 декабря 1948 г. 

Генеральной Ассамблеей ООН принимается 

Всеобщая декларация прав человека [4], поло-

жения которой составляют основу международ-

ных и внутригосударственных актов, действу-

ющих в современном правовом поле.  

Стремительный процесс общественной, куль-

турной, политической, экономической глобали-

зации привел к тому, что практически в каждой 

стране мира проживают граждане, а также функ-

ционируют экономические субъекты, учреждения 

и организации других стран. Иначе говоря, с 

каждым годом в странах мира расширяется при-

сутствие иностранцев. Международное право 

содержит ряд норм и положений, регламентиру-

ющих различные аспекты этого процесса. Но си-

туация усложняется в случае возникновения во-

оруженного конфликта и требует дополнитель-

ных, особых мер защиты по отношению к ино-

странным гражданам и юридическим лицам. Это 

означает, что особую актуальность приобретает 

дипломатическая защита. 

Основным документом, на который опира-

ются страны, осуществляя дипломатическую 

защиту во время войны в отношении своих 

граждан и юридических лиц, является Женев-

ская конвенция о защите гражданского населе-

ния во время войны (1949 г.), известная как 

«Четвертая конвенция» [5]. Государства, подпи-

савшие эту конвенцию, имеют гарантированное 

право осуществлять защиту своих граждан на 

международном уровне. В первоначальном виде 

конвенции право защиты распространялось 

только на граждан, находящихся в зоне кон-

фликта во вражеском государстве. Дополни-

тельным протоколом 1977 г. уточняется, что 

граждане нейтрального государства, находящи-

еся в зоне конфликта, при наличии там дипло-

матического представительства также могут в 

полной мере рассчитывать на его покровитель-

ство [6]. Указанные граждане имеют право на 

защиту даже в том случае, если среди них есть 

негражданские лица. Правда, возможно это 

лишь в том случае, если негражданские лица не 

действуют против государства, на территории 

которого они находятся. В том случае если 

гражданские лица находятся при военных под-

разделениях и формированиях, то рассчитывать 

на ресурс дипломатической защиты они не мо-

гут [6]. 

В продолжение Женевской конвенции 

1864 г., но в более расширенном виде Конвен-

ция 1949 г. содержит нормы, гарантирующие 

защиту раненым, больным, потерпевшим кру-

шение гражданским и военным лицам, вышед-

шим из участия в военных действиях и при слу-

чае воздержания от любых враждебных дей-

ствий. Аналогичной защитой пользуется также 

медицинский персонал; духовный персонал; 

персонал, участвующий в операциях по оказа-

нию помощи; персонал организаций граждан-

ской обороны; женщины и дети; журналисты, 

находящиеся в опасных профессиональных ко-

мандировках в местах вооруженного конфликта. 

Безусловно, дипломатическая защита наце-

лена на оказание государством любой возмож-

ной помощи своим гражданам, оказавшимся в 

условиях вооруженного конфликта, при этом 

она должна быть предоставлена в самые неза-

медлительные сроки. Однако на практике ее 

осуществление не всегда представляется воз-

можным. Например, иностранец не может по-

кинуть государство пребывания, если этот про-

цесс противоречит интересам данного государ-

ства, однако он может рассчитывать на судеб-

ную защиту своих прав.  

Женевская конвенция также указывает на то, 

что наряду с гражданами государства пребыва-

ния, как в военное, так и в мирное время, ино-

странец имеет равное право на гуманитарную 

помощь, оказание медицинской помощи, лече-

ние в больнице. Иностранец также обладает 

свободой перемещения по территории государ-

ства, оказавшегося в условиях военного кон-

фликта. Но это право также может ограничи-

ваться порядком обеспечения безопасности 

данного государства и самого иностранца. С 

целью обеспечения безопасности иностранных 

и собственных граждан власти могут принимать 

принудительные меры по их переселению.  

Что касается статуса иностранных граждан, 

находящихся на оккупированных территориях, 

то здесь применяется положение, согласно ко-

торому запрещен угон и депортация иностран-

цев с оккупированной территории на террито-

рии оккупирующей державы или территорию 

какого-либо третьего государства. Допускается 

лишь возможность эвакуации мирного населе-

ния из какого-либо оккупированного района в 

целях обеспечения безопасности самого насе-



 

Правовые основания дипломатической защиты 

  

 

141 

ления или в исключительных случаях военного 

характера. Оккупирующая армия может при-

влекать лиц из числа мирного населения, до-

стигших 18 лет, в том числе иностранных граж-

дан, к принудительным работам в пределах ок-

купированной территории, если это необходимо 

для нужд самой армии и связано с поддержани-

ем жизнедеятельности коммунальных предпри-

ятий, с обеспечением питания, жилья населения 

и с поддержанием его здоровья. На оккупиру-

ющую армию при этом возлагается прямая обя-

занность по обеспечению гражданского населе-

ния на оккупированной территории продоволь-

ствием, санитарными материалами, а также до-

ступами такого населения к учреждениям здра-

воохранения [7, с. 147]. Важным является по-

ложение о том, что государство, находящееся в 

состоянии войны, или в мирное время не может 

принуждать находящихся на его территории 

иностранцев к службе в своих вооруженных 

силах [7, с. 147]. 

В отношении связи дипломатической защи-

ты и международных стандартов обращения с 

иностранцами здесь вполне справедливо сле-

дующее замечание: право дипломатической за-

щиты нельзя трактовать отдельно от прав и сво-

бод человека, но оно признается правом государ-

ства, а не индивида, поскольку именно государ-

ство выступает субъектом дипломатической 

защиты. Последняя не может встать в перечень 

прав и свобод человека, но может повлиять на 

выработку определенных стандартов обраще-

ния с иностранцами [8, с. 7]. 

В число документов, на основании которых 

может выстраиваться дипломатическая защита, 

в том числе при вооруженном конфликте, вхо-

дят принятые в 1966 г. Международный пакт о 

гражданских и политических правах и Между-

народный пакт об экономических, социальных 

и культурных правах. Государства, подписав-

шие первый пакт, взяли на себя обязательства 

ограничить возможности незаконной высылки 

иностранцев со своих территорий; принимать 

все необходимые меры по недопущению пыток, 

обращения в рабство или привлечения к прину-

дительному труду собственных и иностранных 

граждан, а также не ограничивать им свободу 

перемещения и выбор места проживания [9].  

Второй пакт, хотя и ориентирован на разви-

тие справедливых общественных отношений, 

особо актуален в условиях регулирования пра-

вовых отношений в период военных конфлик-

тов, в условиях критического дефицита продо-

вольствия и социальных гарантий. Война не 

должна стать причиной дискриминации жите-

лей государства, ни собственных граждан, ни 

иностранцев. Государство должно заботиться о 

предоставлении в равной степени всем жителям 

доступа к продовольственным и иным ресур-

сам, гарантировать уважение прав человека, 

доступность медицинской помощи, недопуще-

ние какой-либо эксплуатации [10]. 

Отдельно следует отметить принятие Кон-

венции против пыток и других жестоких, бесче-

ловечных или унижающих достоинство видов 

обращения и наказания (1984 г.). Документ 

прямо указывает, что никакие обстоятельства, 

включая военные действия, чрезвычайное по-

ложение, политическая нестабильность или ка-

кое-либо другое неблагоприятное положение в 

государстве не оправдывают факт пыток. Госу-

дарства, не акцентируя внимания на граждан-

ской принадлежности личности, должны при-

нимать все меры по недопущению пыток, 

предотвращению и в случае свершившегося 

факта пытки привести виновного к ответствен-

ности. Правительства, подписавшие конвенцию, 

должны создать все условия по внедрению ее 

положений в правовые системы своих стран и 

обеспечить выполнение этих норм. Кроме того, 

государство вправе предоставить убежище ино-

странцу, которому угрожает пыткой и причине-

нием физического вреда его национальное госу-

дарство [11].  

Увеличение количества военных конфлик-

тов, переворотов, локация международных 

конфликтов в пределах третьих стран привели к 

пониманию необходимости усложнения, дета-

лизации существующих положений междуна-

родно-правовой защиты. В 1977 г. Генеральная 

Ассамблея ООН принимает I и II Дополнитель-

ные протоколы к Женевским конвенциям 

1949 г. Продолжая конвенцию, протоколы 

направлены на защиту жертв вооруженных 

конфликтов международного и немеждународ-

ного характера соответственно. В них уточнены 

правила ведения войны в новых условиях воен-

но-технического развития, пределы использо-

вания новых видов вооружения, методов веде-

ния военных действий.  

Протокол I регламентирует объекты нападе-

ний и запрещает неизбирательные нападения на 

гражданские объекты, исторические и культур-

ные памятники и учреждения, объекты, необхо-

димые для жизнеобеспечения населения, а так-

же опасные объекты. Запрещается нападение на 

объекты, способные нанести ущерб окружаю-

щей среде. Среди положений гуманитарного 

характера следует выделить расширение защи-

ты медицинского гражданского и военного пер-

сонала, вводится обязательство розыска про-

павших без вести, расширяются нормы об ока-

зании гуманитарной помощи населению [6]. 

Протокол II уточняет понимание гражданской 
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войны и, помимо запретов, представленных в 

Протоколе, I акцентирует внимание на гумани-

тарных гарантиях по отношению к лицам, не 

принимавшим или прекратившим свое участие 

в военных действиях, а также определяет права 

для тех, кто осужден за участие в военных дей-

ствиях [12].  

В 2005 г. Генеральной Ассамблеей ООН бы-

ли приняты Основные принципы и руководя-

щие положения, касающиеся права на правовую 

защиту и возмещение ущерба для жертв грубых 

нарушений международных норм в области 

прав человека и серьезных нарушений между-

народного гуманитарного права. Подписавшие 

данный документ государства обязались со-

здать все условия для реализации прав человека 

на основании принятых ранее международных 

правовых норм и актов международного гума-

нитарного права. Государства должны вклю-

чить эти нормы в свои правовые системы и га-

рантировать их выполнение [13]. 

Дипломатическая защита помимо граждан-

ских лиц распространяется и на юридические, 

на собственность государства, находящуюся за 

его пределами, а также на природную среду, в 

ареале которой находится государство. Так, Га-

агская конвенция 1954 г. к числу культурных и 

исторических объектов защиты относит памят-

ники религиозной и светской культуры, архео-

логические памятники, музеи с движимым и 

недвижимым имуществом, архивы и библиоте-

ки государственного значения, историческую 

часть города или сам город. Подписавшие кон-

венцию стороны взяли на себя обязательства 

уважать культурное и историческое наследие, 

оказавшееся на территории военных действий 

или в зоне оккупации, пресекать случаи их пор-

чи, уничтожения, грабежа, способствовать их 

сохранению. Особые требования предъявляют-

ся к защите культурных ценностей, внесенных в 

Международный реестр [14].  

Необходимые гражданскому населению объ-

екты для выживания, такие как продоволь-

ственные склады, земельные посевы, скот, сель-

скохозяйственные объекты, ирригационные со-

оружения, сооружения для добычи питьевой 

воды, согласно нормам Дополнительного про-

токола I не могут быть подвергнуты порче или 

уничтожению. Также запрещено с какой бы ни 

было целью (вызвать голод, страх, с целью 

шантажа или принуждения к выезду) создавать 

препятствия гражданскому населению для их 

использования [6].  

Дипломатическая защита природной среды 

опирается на Конвенцию о запрещении военно-

го или любого иного враждебного использова-

ния средств воздействия на природную среду 

1977 г. Положения конвенции запрещают госу-

дарствам осуществлять военное или иное воз-

действие на природную среду, способное нару-

шить ее, нанести долговременный ущерб, нега-

тивно сказаться на состоянии природы других 

государств. Наряду с тем государства обязались 

не поощрять и не помогать другим странам ока-

зывать негативное воздействие на природную 

среду [15]. 

Определенный эволюционный шаг в разви-

тии правовых основ дипломатической защиты 

(например, в части ее распространения не толь-

ко на индивидов, но и на юридические лица) 

представлен проектами 19 статей о дипломати-

ческой защите, включенных в повестку Гене-

ральной Ассамблеи ООН [16]. Осуществлять 

дипломатическую защиту современные госу-

дарства имеют право в соответствии с обозна-

ченными проектами статей. 

В Российской Федерации вопросы защиты и 

покровительства своих граждан, находящихся 

за рубежом, закреплены конституционно: со-

гласно Конституции РФ, гражданам России га-

рантируется защита и покровительство за пре-

делами российского государства [17, ст. 61]. В 

статье 6 Закона РФ «О гражданстве» преду-

смотрено, что государственные органы, дипло-

матические представительства и консульские 

учреждения, их должностные лица обязаны со-

действовать тому, чтобы российским гражданам 

была обеспечена возможность в полном объеме 

пользоваться правами, установленными законо-

дательством государства их пребывания, меж-

дународными договорами, международными 

обычаями, защищать их права и охраняемые 

законом интересы, а при необходимости при-

нимать меры для восстановления нарушенных 

прав граждан РФ [18, ст. 6]. В Указе Президента 

РФ «О мерах в случае возникновения чрезвы-

чайных ситуаций для деятельности за границей 

учреждений Российской Федерации и россий-

ских граждан, находящихся за рубежом» [19] 

(1994 г.) дан перечень решений, принимаемых 

главой государства в условиях чрезвычайных 

ситуаций, к которым, в частности, отнесено 

«участие страны пребывания в вооруженных 

конфликтах». Согласно пункту 2 указа в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций Прези-

дентом РФ принимаются следующие решения: 

– об эвакуации российских граждан; 

– о временном прекращении (ограничении) 

деятельности зарубежных органов внешних 

сношений Российской Федерации [19]. 

Отдельно остановимся на роли России в 

расширении границ применения дипломатиче-

ской защиты в юридической практике. 
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Так, международное сообщество подошло к 

дискуссии по проблеме соотечественников 

только в 2006 г., в Российской Федерации про-

блема защиты соотечественников уже была 

определена в 1999 г. на законодательном 

уровне, а именно законом «О государственной 

политике Российской Федерации в отношении 

соотечественников за рубежом». Необходи-

мость принятия этого закона и мер по его реа-

лизации была обусловлена тем, что после рас-

пада СССР многие русские и те, кто причисляет 

себя к русскому миру, оказались за пределами 

РФ и столкнулись с грубым нарушением прав 

нетитульного населения (особенно проживаю-

щие в Прибалтийских государствах), а многие 

из них оказались в условиях вооруженных кон-

фликтов и нуждались в помощи (как, например, 

жители самоопределившихся республик Юж-

ной Осетии, Абхазии, Нагорного Карабаха, 

Приднестровской Молдавской Республики).  

Законом было определено понятие соотече-

ственника как лица, родившегося в одном госу-

дарстве, проживающего либо проживавшего в 

нем и обладающего признаками общности язы-

ка, истории, культурного наследия, традиций и 

обычаев, а также потомка указанных лиц по 

прямой нисходящей линии, обозначен его пра-

вовой статус: 

– гражданине РФ, постоянно проживающие за 

пределами территории Российской Федерации; 

– лица и их потомки, проживающие за пре-

делами территории России и относящиеся, как 

правило, к народам, исторически проживавшим 

на территории Российской Федерации, а также 

сделавшие свободный выбор в пользу духов-

ной, культурной и правовой связи с Россией;  

– лица, чьи родственники по прямой восхо-

дящей линии ранее проживали на территории 

Российской Федерации; 

– лица, состоявшие в гражданстве СССР;  

– лица, проживающие в государствах, вхо-

дивших в состав СССР, получившие граждан-

ство этих государств или ставшие лицами без 

гражданства; 

– выходцы (эмигранты) из Российского госу-

дарства, Российской республики, РСФСР, СССР 

и Российской Федерации, имевшие соответ-

ствующую гражданскую принадлежность и 

ставшие гражданами иностранного государства 

или лицами без гражданства [20]. 

В рамках этого закона Российская Федера-

ция принимает на себя миссию защиты основ-

ных прав и свобод человека и гражданина при-

менительно к соотечественникам, а также их 

защиты от дискриминации на территории госу-

дарства проживания, избрав для защиты своих 

соотечественников форму дипломатического 

сотрудничества или дипломатического воздей-

ствия, основанного на нормах международного 

права [20, ст. 14, 15]. 

Для расширения возможности оказания по-

мощи и поддержки соотечественникам в России 

была принята в 2020 г. поправка к Конституции 

РФ, а для тех, кто оказался в условиях военных 

действий на Украине, – ряд нормативных актов, 

способствующих не только их перемещению на 

территорию России как беженцев, но и инте-

грации их в российское гражданско-правовое 

пространство. На основании этого конституци-

онного положения российским руководством в 

2020 г. было принято решение о предоставле-

нии жителям ДНР и ЛНР, находящимся в усло-

виях вооруженного конфликта, гражданства РФ 

по упрощенной форме. В результате более 

2 млн украинцев смогли получить российское 

гражданство и всестороннюю защиту со сторо-

ны РФ [21]. Более 5.3 млн украинских беженцев 

приняла Россия с февраля 2022 г. по февраль 

2023 г. [22].  

Следует отметить, что к программе помощи 

беженцам, наряду с основной деятельностью, 

подключены действующие в России и за ее пре-

делами Министерство иностранных дел, Россо-

трудничество, Русские дома, российские центры 

науки и культуры за рубежом, Фонд «Русский 

мир» и его филиалы, Фонд поддержки прав со-

отечественников, Фонд поддержки публичной 

дипломатии им. А.М. Горчакова [23, с. 115–116].  

Перечисленное свидетельствует о том, что 

дипломатическая защита может распростра-

няться не только на собственных граждан, ока-

завшихся в условиях вооруженного конфликта 

на территории других государств, но и соотече-

ственников и дружественных России граждан 

других государств. Безусловно, способы ди-

пломатической защиты соотечественников су-

щественно ограничены международным правом 

в отношении суверенитета и невмешательства в 

дела других государств. Тем не менее имеющи-

еся возможности в этом направлении являются 

крайне важными в условиях вооруженных кон-

фликтов. В числе этих способов заявления офи-

циальных лиц на международных площадках о 

нарушении прав соотечественников, их дис-

криминации; предоставление убежища и оказа-

ние гуманитарной и правовой помощи, гумани-

тарная и военная интервенция или угроза при-

менения силы с целью защиты соотечественни-

ков от агрессии в государстве проживания, ми-

ротворчество. Эти меры помогают не только 

сохранить человеческие жизни, но и сохранить 

в лице соотечественников культурно-истори-

ческий потенциал своего государства на терри-

тории других стран и, наконец, социально-куль-
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турные связи с государством проживания со-

отечественников. 

Таким образом, реализация дипломатиче-

ской защиты может опираться не только на 

нормы международного права, но и актуальные 

нормы национального права, что показывает 

анализ российского законодательства в иссле-

дуемой в рамках настоящей статьи сфере поли-

тико-правовых отношений. Более того, нормы 

дипломатической защиты являются актуальны-

ми и для мирного времени, и для условий во-

оруженного конфликта, что намеренно оговари-

вается в статьях нормативно-правовых актов. 
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LEGAL BASIS FOR DIPLOMATIC PROTECTION DURING INTERNATIONAL POLITICAL CONFLICTS 

 

I.F. Lyapin, N.V. Myasnikova 

 

Armed conflicts accompany the development of civilization throughout human history. Despite the fact that they 

bring grief and suffering to society, destroy economies, and destroy states, the world of the 21st century has not yet 

found a universal recipe for resolving contradictions that could exclude military or other means of political pressure. 

However, it should be recognized that the international community managed to create a set of norms and rules aimed at 

limiting and controlling the process of armed confrontation, reducing war casualties and humanizing methods of war-

fare. The most vulnerable in armed conflicts are the civilian population, therefore it is for their protection that special, 

guaranteed legal norms have been developed, the history of the formation and development of which represents a long 

evolutionary path. All of them are used in organizing and conducting diplomatic protection procedures. The article pre-

sents an analysis of international regulatory legal acts that constitute the legal basis for diplomatic protection in the 

modern world. 
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