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ПРАВОВОЙ СТАТУС ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

 

Абдрахманова Томирис Маулетовна 

thomas369x@gmail.com 

Студент Юридического факультета ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, Астана, Казахстан 

Научный руководитель – Ю.С. Костяная 

 

Тема моей статьи «Правовой статус дипломатического представительства». Почему я 

выбрала именно эту тему?  На мой взгляд она является актуальной на сегодняшний день. Я 

думаю, что затрагивая ее можно найти совсем немало спорных моментов, о которых можно 

дискутировать и спорить. К примеру, я думаю, что необходимо улучшать законодательство о 

дипломатическом представительстве, нужно рассмотреть дилемму предоставления 

иммунитетов и привилегий и иное. 

С появлением государств появились международные отношения, при этом их 

содержание и формы подходили каждой исторической формации. Для воплощения 

дипломатических сношений правительство имело необходимость в особенных органах, 

которые представляли бы его как субъект международного общения и выражали бы его волю 

в области внешней политики, занимались дипломатической деятельностью. 

Таковым образом, наличие и функционирование дипломатического представительства 

– это самая насущная потребность каждого государства, которое через зарубежные органы 

внешних сношений имеет возможность воплотить себя в качестве члена мирового 

сообщества, что является незаменимым условием для его предстоящего становления. Так же, 

поддержание устойчивых взаимоотношений считается символом намерения государств 

проводить курс на поддержание мира и безопасности, на улучшение стабильности и духа 

совместной работы в мировом сообществе. 

Дипломатическое представительство – учреждение, аккредитованное одним 

государством для ведения политических сношений с другим государством, а также для 

представительства и защиты своих интересов [1]. 

До 16 в. не было постоянных дипломатических представительств. Особые 

дипломатические представительства посылались для исполнения отдельных заданий 

(заключение договора, предъявление притязаний, принесения поздравлений, вручения даров 

и т.п.) Институт постоянных дипломатических представительств сформировался в период 

16-18 веков в связи с происхождением и укреплением больших централизованных 

государств и с тех времен крепко утвердился в международной практике. 

Посольство и миссия – это два вида дипломатических представительств. В настоящее 

время укрепилась желание к увеличению количества дипломатических представительств как 

посольств. Преображение дипломатических представительств из одного уровня в иной 

происходит, когда отношения меж отдельными государствами становятся наиболее тесными 

и дружественными. В таких случаях, правительства соответствующих государств желая 

выделить положение дружеских международных отношений, решают повысить уровень 

дипломатического представительства и изменить миссию в посольство, а посланников 

ввести в ранг послов. 

Постоянное дипломатическое представительство учреждается в результате обоюдного 

согласия стран, вследствие установления дипломатических взаимоотношений. Постоянные 

дипломатические сношения между странами исполняются их дипломатическими 

представительствами, выступающими в качестве органа внешних сношений страны. 

Нужно отметить, что Советское правительство первым стало рассматривать в 

собственных законодательных актах дипломатические представительства как органы 

государства и тем самым положило начало утверждению в международном праве данного 

положения. 
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Для начала миссии главы представительства важно приобретение агремана, т.е. 

предварительного согласия на принятие предоставленного представителя в качестве главы 

дипломатического представительства. 

Получение агремана необходимо, так как это твердо установлено нормами 

современного дипломатического права [2]. Быстрая дача агремана считается свидетельством 

добротных взаимоотношений меж странами. Юридически важно то, что в агремане 

позволительно отказать и не потребуется мотивации отказа. Аккредитующее государство 

имеет возможность вольно определять служащих представительства. Нотифицируется, что 

такое – то лицо желают назначить советником, секретарем либо атташе, либо напрямик 

запрашивается виза для этих лиц. 

Что касается военных, морских либо авиационных атташе, то государство пребывания 

имеет возможность требовать сообщения их имен заблаговременно на их утверждение. О 

прибытии и отбытии служащих дипломатического представительства, а также их семей и их 

личных домашних работников, уведомляется Министерство иностранных дел государства 

пребывания. Схожее уведомление делается и в тех вариантах, как скоро работники 

нанимаются и увольняются на месте.  

Серьёзен вопрос о возможности принятия лица, на дипломатическую службу 

принадлежащего к гражданству той же страны, куда оно назначено. Принято полагать, что 

собственный гражданин либо собственный эмигрант, натурализовавшийся за границей, 

имеет возможность быть назначен на дипломатическую должность, как правило, лишь с 

согласия государства пребывания. Статья 8 п.2 Венской Конвенции о дипломатических 

сношениях гласит следующее: «Члены дипломатического представительства не могут 

назначаться из числа лиц, являющихся гражданами государства пребывания, иначе как с 

согласия этого государства, причём это согласие может быть в любое время аннулировано.» 

Практика международных отношений и чрезвычайное их обилие обусловили возникновение 

в составе дипломатических представительств, особых атташе, т. е. лиц, имеющих отношение 

к дипломатическому персоналу, являющихся спецами в той или другой ветви хозяйства. 

Дипломатические представители, пребывающие в какую-нибудь страну, имеют разные 

классы и ранги. Дипломатическая практика придает вопросам о ранге, церемониалу и 

этикету огромное значение, хотя правовое положение послов, посланников, поверенных в 

делах и в данный момент фактически исчезнувших министров – резидентов, в сущности, 

очень мало отличается. 

В настоящее время имеется тенденция к присвоению все наибольшему количеству 

представителей класса посла. К примеру, в практике СССР на 1 января 1990г. в имеющихся в 

83-х странах дипломатических представительствах во главе стоял посол. 

Венская Конвенция о дипломатических сношениях 1961 г. в ст. 14 гласит: 1. Главы 

представительств делятся на три класса: a) класс послов и нунциев, аккредитуемых при 

главах государств; б) класс посланников, министров и интернунциев, аккредитуемых при 

главах государств; в)класс поверенных в делах, аккредитуемых при министрах иностранных 

дел. 2. Иначе как в отношении старшинства и этикета не должно быть никаких различий 

между главами представительств вследствие принадлежности их к своему классу. 

Класс, к которому должны принадлежать главы дипломатического представительства 

определяется соглашением меж странами. Главам представительств присваивается 

соответственно их классу главенство в порядке дат официальных известий об их прибытии 

либо представления их верительных грамот, согласно практике, существующей в 

государстве пребывания, которая обязана применяться без дискриминации. Изменения в 

полномочиях главы представительства, которые не вызывают никакой перемены класса, 

никак не отражаются на его главенстве. 

Венская Конвенция о дипломатических сношениях оговаривает, что положения данной 

Конвенции о главенстве «не затрагивают никакой существующей в государстве пребывания 

практики, касающейся главенства представителя Ватикана». Это отражающее практику 
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положение является следствием архаизма, существующего в некоторых государствах в 

отношении к Ватикану.  

От класса дипломатических представителей следует отличать ранг дипломатического 

представителя. Дипломатический ранг - личный ранг дипломата, который присваивается ему 

в соответствии с существующими в данном государстве законами и правилами относительно 

прохождения дипломатической службы [3]. Данный ранг сохраняется независимо от 

занимаемой должности, а еще при уходе в отставку. Дипломатические ранги вводятся 

внутренним правом каждого государства и учитываются для всех его должностных лиц, 

ведущих в рамках Министерства иностранных дел работу по претворению в жизнь 

официальных сношений с иностранными странами. В международной дипломатической 

практике есть следующие ранги: 

- Чрезвычайный и Полномочный Посол; 

- Чрезвычайный и Полномочный Посланник первого класса; 

- Чрезвычайный и Полномочный Посланник второго класса;     

- Советник первого класса; 

- Советник второго класса;             

- Первый секретарь первого класса; 

- Первый секретарь второго класса; 

- Второй секретарь первого класса; 

- Второй секретарь второго класса; 

- Третий секретарь; 

- Атташе. 

В Республике Казахстан высший ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла имеют 

министр иностранных дел, его заместители, постоянные представители государства при 

международных организациях и другие.     

Посольство возглавляется Чрезвычайным и Полномочным Послом, миссия – 

Посланником и Поверенным в делах. 

Структура дипломатических представительств стран, различна, и определяется 

историческими критериями становления державы, ее отношениями с иными государствами, 

теми или другими задачами ее внешней политики. Но, общее в структурах дипломатических 

представительств государств имеется. Обычно посольство имеет следующие отделы: 

канцелярия, политический, военный атташе, консульский, экономический, печати и отдел 

культурных связей, административно- хозяйственный. В некоторых отделах есть подотделы 

и секции. Статья 11 Венской Конвенции о дипломатических сношениях 1961 года 

оговаривает право государства пребывания, при неимении конкретного соглашения о 

численности персонала представительства, рекомендовать, чтобы численность персонала 

сохранилась в пределах, которые государство пребывания считает разумными и обычными, 

беря во внимание обстоятельства и условия, имеющиеся в государстве пребывания, и 

необходимости предоставленного представительства. Кроме того, на тех же основаниях и без 

дискриминации государство пребывания имеет возможность отказаться принять 

дополнительных лиц какой или конкретной категории. 

Предоставленная статья находится в противоречии с принципом суверенного равенства 

государств, участвующих в международном общении, так как дает право одному государству 

улаживать вопросы, в которых не меньше заинтересовано иное государство. Более того, 

определение разумности и нормальности количественного состава персонала принадлежит 

не столько государству пребывания, сколько аккредитующему государству. Полностью 

логичным считается тот факт, что потребности собственных зарубежных представительств 

имеет возможность предопределять лишь аккредитующее государство. Имея в виду данное 

положение, условия, существующие в государстве пребывания, две стороны, с учетом 

прежде всего потребностей представительства, обязаны принять решение. 
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Каждое государство владеет правом отказа принять должностных лиц конкретной 

группы, как и вообще правом отказа в принятии любых должностных лиц, но государство 

пребывания должно исполнять это право в разумных пределах и без ограничения. 

К примеру: Советское государство при ратификации Конвенции 11 февраля 1964 года 

сделало последующую оговорку: «Исходя из принципа равноправия государств, СССР 

читает, что в случае возникновения разногласий по вопросу о численности персонала 

дипломатического представительства, данный вопрос обязан решаться по договоренности 

меж аккредитующим государством и государством пребывания. 

Практика Советского государства в данном вопросе исходила из: предоставления 

широких возможностей назначения любых должностных лиц без каких-либо ограничений на 

основе взаимности и решения соглашения по вопросу о численности персонала. 

К примеру, в 1964 году в посольстве США в Москве действовало 65 дипломатических 

служащих, 60 служащих административно-технического и обслуживающего персонала из 

числа граждан США и 190 служащих данного персонала из числа граждан Советского 

Союза, только 315 человек. Примерно аналогичное количество персонала работало в 

посольстве Советского Союза в Вашингтоне [4]. 

С другой стороны, к примеру, по соглашению между Советским Союзом и Чили от 9 

февраля 1965 года устанавливался определенный предел в 20 человек персонала в 

посольстве Советского Союза в Сантьяго и в посольстве Чили в Москве. 

Казахстан в десятках стран учредил дипломатические представительства. Они 

действуют в соответствии с положениями Венской Конвенции о дипломатических 

отношениях 1961 года, Конституцией Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан 

«О дипломатической службе» от 7 марта 2002 года и иными нормативно-правовыми актами. 

Их дипломатическая деятельность направляется и координируется Министерством 

иностранных дел Республики Казахстан. 

В последнее время в развитии дипломатического права появляются современные 

веяния. Как отмечает Д.Б.Левин: «Прежде всего, они (тенденции) заключаются в том, что 

постоянные дипломатические представительства государств заграницей рассматриваются 

как органы, содействующие обеспечению мирного сосуществования государств независимо 

от различий в их общественном и государственном строе и развитию дружественных 

отношении и сотрудничества между ними как в политической, так и в экономической и 

культурной областях» [5]. И это ясно видно из преамбулы Венской Конвенции «О 

дипломатических сношениях» 1961г., где рассказывается, что мнение данной Конвенции 

должно содействовать развитию межгосударственных взаимоотношений в духе дружбы и 

сотрудничества; а еще всякое содействие этому зафиксировано в качестве одной из функций 

дипломатического представительства.  

Далее данные веяния содержатся в том, что в противовес окончательно разрушенным 

пережиткам феодальных представлении о посольствах как об учреждениях при после, 

дипломатическое представительство рассматривается как орган государства, как 

государственное учреждение, имеющее свое особое значение и функции. Сам 

дипломатический представитель рассматривается не как собственный представитель главы 

страны, а как глава данного государственного учреждения, а персонал дипломатического 

представительства не как «свита» при после, а как работники данного государственного 

учреждения. В согласовании с этим представлением, все дипломатические привилегии и 

иммунитеты по Венской Конвенции «О дипломатических отношениях»1961г. разделяются 

на две категории: привилегии и иммунитеты представительства, и личные привилегии и 

иммунитеты служащих представительства.  

Все вышесказанное было положено в базу предоставленной статьи, чтобы представить 

особую значимость дипломатического представительства как органа, реализующего 

внешнею политику государства, направленную на сотрудничество, укрепления дружеских 

отношений и показывающую приверженность государств миру и безопасности. Именно 

понимание данной высочайшей цели, которой служат дипломатические представительства, 
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помогает понять и определяет некоторые особенности структуры, круг задач, стоящих пред 

ними, совокупность функций дипломатического представительства.  

Дипломатические представительства выступают зарубежными органами внешних 

сношений, с одной стороны, и инвентарем реализации цели дипломатии государства, с иной. 

На практике, для того, чтоб между странами осуществлялось продуктивное взаимовыгодное 

сотрудничество в разных областях, необходимо введение дипломатических отношений и, как 

последствие, обмен дипломатическими представительствами.  

Таким образом, необходимо совершенствовать роль дипломатического 

представительства в системе зарубежных органов внешних сношений, так как 

дипломатическое представительство является главным проводником и исполнителем 

дипломатических функций. 
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Возобновляемые источники энергии (далее - ВИЭ) являются предметом изучения 

различных наук, что говорит о междисциплинарном подходе к изучению их понятия. 

Юридические науки и, международное право в частности, не являются исключением. Будучи 

особой правовой системой, международное право применяется и при регулировании 

международного сотрудничества в технической сфере, в том числе и энергетике.   

В данной статье мы будем рассматривать понятие ВИЭ в международном праве и в 

законодательстве различных государств (Республика Казахстан, Российская Федерация, 

Республики Беларусь и др.), однако также мы приведем несколько междисциплинарных 

определений данного термина. При изучении имеющегося материала автор пришел к 

выводу, что в литературе приводятся определения таких терминов, как «возобновляемые 

источники энергии», «возобновляемая энергетика», «альтернативная энергетика», а также 

различных видов возобновляемых источников энергии. Мы, в свою очередь, будем 

рассматривать определение только термина «возобновляемые источники энергии», 

поскольку именно ВИЭ являются объектом нашего исследования.  

Так, по мнению д.т.н., профессора О.С. Попеля, ВИЭ – это «те источники энергии, 

запасы которых восполняются естественным образом, прежде всего, за счет поступающего 


