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Прежде чем начать писать данную статью, необходимо отметить, что тематика данной 

работы становится одной из актуальных проблем в дипломатических отношениях и в 

международной безопасности. С сожалением, нужно признать, что за последние несколько 

десятилетий участились нападения на государственных лиц – на дипломатов и послов, 

которые обладают неприкосновенностью и являются доверительным лицом государства, 

поддерживающие и защищающие интересы своей страны. Более того, участились 

похищения, убийства и теракты на дипломатические представительства и посольства той 

страны, которую дипломаты  представляют и защищают.  

Между тем аналогичные события происходили и в прошлые века. Так, например, 

известны трагические события в Тегеране 11 февраля 1829 года , в результате которых 

произошло убийство русского посла – писателя А. Грибоедова [1].  

Сожжение радикалами посольства США в Исламабаде (Пакистан) 21 ноября 1980 

года, в результате которого погибло 2 дипломата и 2 военнослужащих, похищение 3 июня 

2006 года, членами Совета моджахедов Ирака, российских дипломатов в Ираке, в ходе 

которого погибло 4 русских дипломата; нападение членов группировки "Ансар аш-Шариа" 

на консульство США в Бенгази (Ливия) 11 сентября 2012 года, в ходе которого был убит 

посол США Дж. Стивенс; убийство Росийского посла Андрея Карлова в Анкаре 19 декабря 

2016 год Мевлютом Алтынташом. [2]. 

Вот далеко неполный перечень работников дипломатических служб ставших 

жертвами экстремистов, во время исполнения своих профессиональных обязанностей.  

На наш взгляд, имеет место обширное количество причин приведших к таких 

агрессивным действиям, со стороны радикалов. 

Это и огромная социальная пропасть между странами по уровню социально - 

http://www.mfa.kz/
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экономического развития, которая влияет на уровень региональной стабильности. Также 

имеет значение мирная или агрессивная внешняя политика стран. Между тем, в последнее 

время, основной причинами нападений на представительства и убийства дипломатов 

становятся провокации экстремистских группировок и лиц ,недовольных официальной 

внешней политикой страны пребывания или страны аккредитующей посла. По – нашему 

мнению, целью провокации – создание напряженности в отношениях между государствами, 

как минимум подталкивание стран к конфликтам, к войне и к угрозе государству. 

Источниками данных преступлений могут служит разногласия в политике, совместная 

борьба против международного терроризма государства, защита и поддержка страны, в 

которой ведутся военные акции или антитеррористические операции. 

В последние 5 лет участились случаи нападения на дипломатические 

представительства, причинами которых являются жесткие непримиримые позиций против 

деятельности запрещенной во многих странах, в том числе и в Республике Казахстан 

преступной группировки ДАИШ – ИГ. Члены ДАИШ, часто обвиняют работников 

дипломатических представительств и миссий в сборе информации, шпионаже и других 

действиях, наносящих урон ДАИШ. Также нападения на представительства имеет 

демонстрационный эффект и таковыми действиями террористы пытаются громче заявить о 

себе или используют банальные методы торгов за безопасность людей. И здесь как никогда 

должны действовать незамедлительно принципы и положения международной защиты 

дипломатов. 

Международная Защита Дипломатов – это совокупность предусмотренных 

международно-правовыми нормами, главным образом, договорными, мер с целью 

предотвращения и наказания преступлений против дипломатов и некоторых других 

категорий лиц, пользующихся международной защитой. Основным международно-правовым 

документом, регламентирующим данный правовой статус ., является принятая Генеральной 

Ассамблеей ООН Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, 

пользующихся международной защитой, в т. ч. дипломатических агентов 1973 г. [3]. 

На основе международно-правовой практики, базовых норм о дипломатической 

защите и международной ответственности можно выделить следующие процессуальные 

стадии дипломатической защиты. 

1. Установление национальности претензии, предъявляемой в порядке дипломатической 

защиты (на основе национальной принадлежности юридического лица и гражданства 

физического лица). 

2. Оценка государством национальной принадлежности или гражданства 

обоснованности предъявления претензии (т. е. оценка степени исчерпания внутренних 

средств защиты и определение существенного политического или экономического интереса 

государства в оказании защиты). 

3. В случае обоснованности предъявления претензии переход прав в отношении этой 

претензии от физического или юридического лица к государству национальной или 

гражданской принадлежности на основе специального соглашения или принципа эстоппеля 

(т. е. молчаливого согласия с определенным поведением). 

4. Официальное предъявление претензии к государству-правонарушителю. 

5. Использование государством различных средств оказания дипломатической защиты, 

допустимых международным правом, если государство-правонарушитель не удовлетворило 

претензию (протесты, переговоры, судебное или арбитражное разбирательство, оказание 

политического и экономического давления). 

6. Обеспечение восстановления нарушенных прав и возмещения причиненного вреда 

государству и его физическим и юридическим лицам (репарации) путем реституции, 

выплаты компенсации государством, против которого оказывается дипломатическая защита, 

и сатисфакции. 

7. Выплата физическим и юридическим лицам государством, оказывавшим 

дипломатическую защиту, материальной компенсации за счет средств, полученных от 
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государства-правонарушителя. 

Ряд факторов, способных оказать влияние на выбор средства дипломатической 

защиты, приводится в работе В. К. Гека о дипломатической защите. К числу таких факторов, 

в частности, относятся: 

а) характер личных прав лица, которому нанесен ущерб государством-ответчиком; 

б) степень тяжести нанесенного ущерба; 

в) значимость ущерба для пострадавшего лица и государства его национальности или 

гражданства; 

г) общее отношение государства, предъявляющего претензию, к правовой и политической 

системам государства-ответчика; 

д) риск ухудшения отношений с государством-ответчиком в результате принятия жестких 

мер воздействия; 

е) возможность использования дипломатической защиты как способа продвижения других 

политических и экономических интересов государства, оказывающего дипломатическую 

защиту [4]. 

Вместе с тем, существуют ряд основных законов, конвенций о правовой защите 

дипломатов и диппредставительств, важнейшей из которых является  Венская конвенция о 

дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года. Конвенция регламентирует все 

основные вопросы дипломатического права, регламентирует виды  и функции 

дипломатических миссий, процедура назначения главы дипломатического 

представительства. Конвенция состоит из 53 статей и двух факультативных протоколов: о 

приобретении гражданства сотрудников дипломатического представительства и членам 

семей этих сотрудников, живущим вместе с ними. На данный момент участниками данной 

конвенции являются более 190 стран [5]. 

Еще одним важным документом по защите прав дипломатов нашей страны и их семей 

является Закон «О дипломатической службе Республики Казахстан» от 12 ноября 1997 года. 

Данный закон определяет правовые основы, а также порядок организации и деятельности 

дипломатической службы Республики Казахстан, как части государственной службы. [6]. 

Вместе с тем, используются и иные правовые документы. Такие  "Конвенция о 

специальных миссиях" 1969 года, "Конвенция о предотвращении и наказании преступлений 

против лиц ,пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов" 

1973 год, положения которых дожны гарантировать защиту дипломатов и их семей и 

предостовлять гарантии судебного преследования лиц осуществивших насильственные 

действия в отношении дипломатов , их  семей и дипломатического имущества [7]. 

Данные конвенции показывают, что дипломат имеет полную неприкосновенность и 

государственную и защиту. Например, Статья 22 Венской конвенции 1961 года 

устанавливает, что на государстве пребывания лежит специальная обязанность принимать 

все надлежащие меры для защиты помещений представительства от всякого вторжения или 

нанесение ущерба и для предотвращения всякого нарушения спокойствия представительства 

или оскорбление его чести и достоинства. Защитой также пользуются и персонал 

дипломатического представительства, вместе с членами их семей. Они  пользуются правом 

неприкосновенности личности, жилища, имунитетом от юрисдикции государства 

пребывания.  

Общение дипломатических представительств и консульских учреждений с местными и 

центральными органами государства пребывания по вопросам обеспечения прав граждан и 

юридических лиц до официального предъявления международных претензий в порядке 

дипломатической защиты должно носить характер дипломатического и консульского 

содействия без каких-либо обвинений и требований в адрес государства пребывания. Умелое 

дипломатическое и консульское содействие, выражающееся в корректных просьбах и 

доведении до органов государства пребывания проблемной информации, способно 

предупредить оказание дипломатической защиты. 

Дипломатические представительства и консульские учреждения играют важную роль 
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при установлении по поручению внешнеполитических ведомств фактов, которые должны 

быть положены в основу претензий о нарушении государством пребывания международных 

правовых стандартов обращения с иностранными физическими и юридическими лицами, и 

проверке соблюдения всех предварительных условий физическими и юридическими лицами, 

претендующими на дипломатическую защиту. 

Оказание дипломатической защиты переходит в активную фазу с предъявлением 

международной претензии (демарша) об ответственности государству-нарушителю в целях 

ее урегулирования дипломатическими средствами (необходимо предварительное исчерпание 

внутренних средств правовой защиты). 

 Заключительной частью  работы является разработка и предоставление Рекомендаций 

по усилению физической защиты послов , их семей  и дипломатических представительств. 

По моему мнению, методы  и приемы по усилению защиты  должны быть 

следующими:  

1.Усилить военнизированную охрану в посольствах для защиты и контроля 

государственных лиц , имеющих неприкосновенность. Усилить правовую и международную 

ответственность страны пребывания за допущенные случаи нападений . (В соответствии с 

международными нормами безопасность и охрану дипломатов  обеспечивают 

полицейские  службы страны пребывания)  

2. Дипломаты  (особенно в странах с высоким риском для пребывания ) должны 

сопровождаться постоянными телохранителями , для предотвращения 

вышеуказанных  случаев   

3.  Иметь специальные бронированные автомобили ( в странах с высоким уровнем 

террористической активности) с оружием , для использования в случае опасности.  

4. Сами дипломаты должны своевременно информировать власти своей  страны по 

официальным и иным каналам,  о усиленнии опасности и повышении риска для дальнейшего 

пребывания и деятельности.  Так 23 сентября 2012 года СМИ в лице телекомпании CNN 

сообщило , что в Бенгази на месте гибели посла США  Кристофера Стивенса и трех других 

дипломатических работников, был обнаружен личный дневник с семью страницами 

рукописного текста (8). В частности американский посол писал о том, что в Ливии набирают 

силу экстремистские движения и находиться в стране становится небезопасно. Но не 

сообщив  своевременно  данную информацию  оказался с коллегами в смертельной 

опасности.  

Итак, подведя итоги  всего изложенного в данной статье, мы видим уместным сделать 

вывод о том, что дипломаты являются важным лицом для государсва, защищающие законы, 

интересы прав граждан и своего государства.  Дипломатические представители имеют 

полную неприкосновенность, поэтому их охрана и защита должны быть на высоком уровне, 

чтобы в самый трудный и опасный момент для их жизни власти смогли их защитить. 

Правовая защита дипломатов указана в государственных 

законах,  международных  конвенциях и законах о предотвращении нападений.  

Лица, совершаемые преступления в отношении лиц - посланников стран и 

международного сообщества , должны быть сурово наказаны государством и 

международными законами. И это станет гарантией безопасной деятельности и реализации 

дипломатами своих полномочий как внутри страны так и за ее пределами.  
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Ақпараттық қауіпсіздікті құқықтық қамтамасыз ету – лауазымды тұлғалардың, 

тұтынушылардың және техникалық қызмет көрсетуші персоналдың оған сеніп тапсырылған 

ақпараттың ұрлануына, бұрмалану немесе жоғалуына, өзге тұлғалардың арнайы заңсыз түрде 

техникалық құрылғылар мен ақпаратқа енуге жасаған талпыныстарына байланысты 

жауапкершілігін реттейтін  бұрыннан бар немесе жаңадан қабылданған заңдардың, 

бұйрықтар мен нұсқаулардың орындалуымен сипатталады. Ақпаратты қорғаудағы заңды 

шаралардың мақсаты - ақпаратты бұзақылардан сақтандыру және алдын алу. [1;56]  

Халықаралық қатынастарда ұзаққа созылған эволюция нәтижесінде қылмыспен 

күресудегі халықаралық ынтымақтастың екі формасы қалыптасты: халықаралық 

келісімшарттар негізінде және халықаралық органдар мен ұйымдар деңгейінде. Олар 

ақпараттық қауіпсіздік саласындағы өзара әрекеттерді де қарастырады. Стратегия мақсатына 

байланысты мынадай сипаттарға ие болуы мүмкін: 

- қорғаныстық сипат – компьютерлік ақпарат саласындағы қылмысты ашу және 

сәйкесінше іздестіру әрекеттері тактикасы мен әдістерін жетілдіру; 

- шабуылдық сипат – ақпараттық сферада пайда болған қылмыстық әрекеттерге қарсы 

тұруға бағытталған біріккен әрекеттерді жүзеге асыру; 

- сақтандыру – ақпараттық қауіпсіздік қатерлерін нейтрализациялауға бағытталған 

біріккен профилактикалық әрекеттер; 

- ғылыми-болжамдық сипат – жоғары технология саласында заманауи ғылыми 

зерттемелердің ақпараттық базасын құру және оны ұзақмерзімді мемлекетаралық әлеуметтік 

профилактикалық бағдарлама жасау үшін қолдану мақсаты шеңберінде.  

Мазмұны жағынан халықаралық ынтымақтастық халықаралық ұйымдар деңгейінде 

келесі бағыттар бойынша жүзеге асырылады: 

- халықаралық қылмыспен күресуге бағытталған халықаралық келісімшарттардың 

жасалуына септігін тигізу; 

- халықаралық сипаттағы қылмыс жасағаны үшін ескерту, әшкерелеу және жазалау 

шараларының жалпы халықаралық стандарттарын жасап шығару; 

- жалпы қылмыстық әрекеттермен күресу бойынша ұсыныстар жасау және кез-келген 

мемлекет осы күресті өз территориясында жеке әлеуметтік және экономикалық шарттарға 

сәйкес жүргізуін есекере отырып, сол мемлекеттерге консультативті көмек беру.[2;193]  

Ақпараттық саладағы мемлекеттердің өзара әрекеттері тәжірибесінің халықаралық 
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