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Введение
Внешняя политика - это общий курс государства в международных делах. Она
определяет цели, задачи и направления, а также способы, формы и методы
деятельности государства в области международных отношений.

Международные отношения, внешняя политика, дипломатия тесно связаны между
собой. Каждый из этих элементов не может существовать сам по себе. Движение и
развитие международных событий, международных проблем и процессов,
совокупность взаимосвязей между ними образуют внешнеполитическую
обстановку. Развиваясь по своим закономерностям, эта обстановка, в свою очередь,
оказывает воздействие на внешнюю политику государств, их дипломатическую
деятельность. Поэтому важнейшим средством осуществления внешней политики
государств является дипломатия.

Основная часть
Осуществление внешней политики и дипломатическая практика должны
соответствовать международному праву.

Международное право играет особую роль в международных отношениях. В
процессе проведения внешней политики государства сталкиваются с проблемами,
которые возникают в результате взаимодействия на международной арене.
Регулятором этих межгосударственных отношений является международное
право, но на практике не все государства придерживаются основным принципам и
нормам международного права, оправдывая свои действия со ссылкой на
"национальный интерес", считая, что международное право являясь инструментом
и регулятором международных отношений играет подчиненную роль во внешней
политике. Отсюда возникает проблема соотношения внешней политики и
международного права, которое представляет не только научный интерес, но и
практический.
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Международное право испытывает влияние внешней политики, проводимой
государствами. Дипломатия является важнейшим инструментом создания норм
международного права. В этом и состоит диалектическое единство и
взаимодействие внешней политики, дипломатии и международного права в
системе международных отношений. Однако ни внешняя политика, ни дипломатия
не должны вступать в противоречие с общепризнанными принципами
международного права.

Международное право, внешняя политика и дипломатия - явления не только
взаимосвязанные, но и во многом переплетающиеся. Поэтому исследование какого-
либо из них в отдельности невозможно. Политика каждого государства как
единого целого делится в зависимости от сферы приложения на внутреннюю и
внешнюю, но обе они имеют единые социальные и экономические корни.

Внешняя политика государства реализуется в рамках международной системы, где
она взаимодействует с внешней политикой других государств и их союзов,
испытывает воздействие международных организаций. Внешнеполитическое
поведение государства непосредственно определяется не только внутренними
факторами но и состоянием международной системы, которое с одной стороны
налагает ограничения на внешнюю политику, а с другой - предоставляет
возможности для определенных внешнеполитических акций.

"Внешняя политика - понятие весьма широкое. Оно включает в себя
внешнеполитический курс государства, внешнеполитические доктрины,
концепции, органы, осуществляющие внешнеполитические функции, и, главное -
внешнеполитическую деятельность, или внешнеполитическое поведение
государства. Именно в процессе внешнеполитической деятельности государств
создаются и реализуется нормы международного права".[ Курс международного
права в 7 томах. - М.: Наука, 1989.]

Внешняя политика государства опирается на экономический, демографический,
военный, научно-технический и культурный потенциал государства; сочетание
последних определяет возможности внешнеполитической деятельности
государства на тех или иных направлениях, иерархию приоритетов в постановке и
реализации внешнеполитических целей.

Проблема соотношения взаимодействия внешней политики и международного
права - это, по существу, проблема соотношения политики и права в
международной системе. Поскольку международное право функционирует в



рамках международной системы и, здесь же реализуется внешняя политика
государства, то их соотношение приобретает особые черты. По существу, все
международно-правовые акты имеют не только юридический, но и политический
характер, а порожденные ими отношения являются и политическими и правовыми.
Французский юрист М.Вирали,говоря о соотношении внешней политики и
международного права считает,что "любой договор, любое разногласие
юридического характера, все нормы международного права имеют политическое
содержание и характер, и, наоборот, политика включена в право в том смысле, что
правопорядок переплетается с определенным политическим порядком".[ Курс
международного права в 7 томах. - М.: Наука, 1989.]

Действительно, и соблюдение и нарушение норм международного права
выражаются во внешнеполитических действиях, а соответствующие решения
государства это внешнеполитические решения. В результате взаимодействия
внешней политики государств складываются международные и политические
отношения, требующие для своего регулирования адекватных, политических по
своей природе норм. Если все юридическое в международной системе имеет
политическую природу, то не все политическое является юридическим, и, конечно,
не любое внешнеполитическое поведение государства представляет собой
международно-правовое поведение.

Раскрывая суть проблемы соотношения внешней политики и международного
права, все же возникает вопрос, что приоритетнее, примат международного права,
или же, - примат внешней политики государств в международных и
межгосударственных отношениях. В западной международно-правовой литературе
довольно распространены взгляды на соотношение международного права и
внешней политики, которые по существу жертвуют правом ради политики.

Правильное теоретическое определение права и политики в международной
системе имеет важное практическое значение. Признание нормативной ценности
международного права обязательной силы его принципов и норм имеет
непосредственное отношение к внешнеполитической практике государств.
Современное международное право распространяется на области
межгосударственных отношений, регулирует самые острые политические вопросы,
такие, например, как обеспечение международного мира и безопасности.

Понятие и источники права внешних сношений



Право внешних сношений - отрасль международного права, принципы и нормы
которой регулируют официальные отношения, участниками которых являются
государства и международные организации.

Под правом внешних сношений иногда понимают совокупность норм внутреннего
права, регулирующих осуществление внешних сношений государства. Количество
таких норм постоянно растет. В учебных целях необходимо учитывать эти нормы и
их связь с международным правом. Между тем в научной литературе существуют
различные мнения по вопросу о том, насколько основательно внутреннее право
должно регламентировать осуществление внешней политики. Одни, учитывая
растущее значение внешней политики, считают необходимым более основательно
регулировать ее при помощи права. Другие, наоборот, полагают, что законы не
должны связывать руки исполнительной власти в международной сфере.

Международно-правовая концепция права внешних сношений в отечественной
литературе была разработана К.К. Сандровским. Характерной чертой современного
права внешних сношений является то, что оно включает дипломатическое право
международных организаций.

Институтом этой отрасли является право на внешние сношения, вытекающие из
суверенитета государства, право на участие в жизни международного сообщества
на основе суверенного равенства. Право государства на внешние сношения
основано на международно-правовых нормах и существует независимо от
внутреннего права, которое может обходить область внешних сношений
молчанием.

В соответствии с принципом суверенного равенства все государства имеют равные
суверенные права и обязанности, являются равноправными членами
международного сообщества. Государства обязаны уважать право друг друга
определять и осуществлять по своему усмотрению отношения с другими
государствами в соответствии с международным правом. Они имеют право
принадлежать или не принадлежать к международным организациям, быть или не
быть участниками тех или иных договоров.

Согласно принципу невмешательства государства не могут вмешиваться не только
во внутренние, но и во внешние дела другого государства, входящие в его
суверенную компетенцию. Государство не может применять или поощрять
применение экономических, политических или иных мер с целью подчинения
другого государства при осуществлении им своих суверенных прав. Вместе с тем



международное право обязывает государства сотрудничать друг с другом во имя
достижения целей ООН (принцип сотрудничества).

Основным источником права внешних сношений являются общепризнанные
принципы и нормы международного права. Многосторонние и иные договоры
уточняют нормы общего международного права в конкретных областях права
внешних сношений (дипломатическое, консульское право и др.).

Источниками права внешних сношений являются Венская конвенция о
дипломатических сношениях 1961 г., Венская конвенция о консульских сношениях,
1963 г., Венская конвенция о представительстве государств в их отношениях с
международными организациями универсального характера 1975 г., другие
международные документы, как универсального, так и локального характера. В
числе правовых актов РФ, регулирующих вопросы дипломатических и консульских
сношений с иностранными государствами, следует назвать Конституцию РФ, закон
о международных договорах, регламенты палат Федерального Собрания,
Положение о министерстве иностранных дел РФ 1995 г., Положение о
дипломатических и консульских представительствах иностранных государств на
территории СССР 1966 г., Консульский устав 1976 г. и другие акты.

Органы внешних сношений
Органы внешних сношений государства - это действующие на его территории и за
ее пределами органы, представляющие страну в ее официальных отношениях с
другими государствами и иными субъектами
международногоправа.Государственные органы внешних сношений по месту их
нахождения и деятельности можно разделить на две группы -
внутригосударственные (центральные) и зарубежные.В свою очередь,
внутригосударственные органы внешних сношений делятся на конституционные и
специализированные. Образование первых предусматривается конституцией
государства, которая определяет объем их полномочий. Создание вторых зависит
от законодательства, практики и наличия соответствующих международных
договоров, на основании которых государство осуществляет внешние сношения в
какой-либо специальнойобласти.Конституционными органами внешних сношений
являются парламент „ глава государства, правительство и его глава.

Парламент как общенациональный представительный орган власти решает обычно
вопросы войны и мира, территориальных изменений, "ификации международных



договоров, определяет расходы на внешнеполитические мероприятия. В ряде
стран правительство подотчетно парламенту в области внешней политики.В
Российской Федерации парламент - Федеральное Собрание - ре-щает вопросы
войны и мира, статуса и защиты государственной границу, ратифицирует и
денонсирует международные договоры России. Причем принятые Государственной
Думой федеральные законы по этим вопросам подлежат обязательному
рассмотрению в Совете Федерации(ст. 106 Конституции).Глава
государстваосуществляет высшее представительство страны в ее международных
отношениях. Он официально назначает на должность и освобождает от нее глав
дипломатических представительств в других государствах и при международных
организациях, принимает верительные и отзывные грамоты аккредитованных при
нем послов и посланников других стран. Глава государства, равно как глава
правительства и глава внешнеполитического ведомства, представляет свою страну
по всем вопросам внешних сношений ex officio (по должности). Три указанных лица
пользуются защитой международного права, иммунитетами и привилегиями.В
Российской Федерации Президент наделен Конституцией весьма широкими
полномочиями в области внешней политики и международных сношений. Он
определяет основные направления внешней политики, представляет страну в
международных отношениях, назначает и отзывает после консультаций с
соответствующими комитетами или комиссиями палат Федерального Собрания
дипломатических представителей Российской Федерации в иностранных
государствах или при международных организациях.Президент России
осуществляет руководство внешней политикой государства, ведет переговоры и
подписывает международные договоры, подписывает ратификационные грамоты,
принимает верительные и отзывные грамоты аккредитуемых при нем
дипломатических представителей (ст. 86 Конституции). Правительство и его глава
практически осуществляют внешнеполитический курс страны. Они вносят на
утверждение главы государства и парламента различные предложения по
внешнеполитическим вопросам, организуют выполнение международных
договоров Российской Федерации.К специализированным органам внешних
сношений относятся такие органы, деятельность которых специально
сосредоточена на внешних сношениях. В России такими органами являются прежде
всего Министерство иностранных дел и Министерство торговли.
Внешнеполитическое ведомство - орган непосредственного оперативного
руководства в области внешних отношений. В России, Великобритании, Франции и
многих других странах оно называется министерством иностранных дел, в США -
государственным департаментом. Внешнеполитическое ведомство



непосредственно представляет и защищает интересы и права государства в
международном общении. Оно поддерживает установленные между государствами
дипломатические и консульские отношения, осуществляет связи с
международными организациями, контролирует деятельность всех
дипломатических, консульских и других официальных представительств
государства за границей, обрабатывает поступающую от зарубежных
представительств информацию, готовит визиты делегаций на высшем и
правительственном уровнях.УказомПрезидента России от 14 марта 1995 г.
утверждено Положение о Министерстве иностранных дел Российской Федерации.
Основными задачами МИД определены: реализация внешнеполитического курса
России; координация международных связей субъектов Российской Федерации,
обеспечение дипломатическими средствами защиты суверенитета, безопасности,
территориальной целостности, других интересов России на международной арене;
защита прав и интересов граждан и юридических лиц страны за рубежом;
обеспечение дипломатических и консульских отношений России с иностранными
государствами, сношений с международными организациями; координация
деятельности и контроль за работой других федеральных органов исполнительной
власти в целях обеспечения проведения единой политической линии в отношениях
с иностранными государствами и международными организациями.12 марта 1996
г. Президент России подписал Указ "О координирующей роли Министерства
иностранных дел Российской Федерации в проведении единой
внешнеполитической линии Российской Федерации".В 1999 г. в субъектах
Российской Федерации действовало свыше 30 представительств МИД России.
Правовой основой их деятельности являются Федеральный закон "О координации
международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации"
1998 г. и Положение о представительствах МИД России на территории Российской
Федерации 1996 г. На представительства МИД России возложено решение таких
задач, как обеспечение взаимодействия министерства с исполнительной властью
субъектов Федерации, оказание им содействия в осуществлении международных и
внешнеэкономических связей, решениеконсульско-визовых вопросов, оформление
заграничных паспортов, ведение информационно-справочной работы и
др.Зарубежные органы внешних сношений можно разделить на две группы -
постоянные и временные. К постоянным относятся дипломатические
представительства государств (посольства и миссии), консульские учреждения,
торговые представительства и постоянные пред. К временным зарубежным
органам внешних сношений следует отнес-специальные миссии, направляемые в
другие государства для участия церемониальных мероприятиях, ведения



переговоров и т.д., делегации „ группы наблюдателей на международных
конференциях, делегации для участия в работе сессий международных
организаций и др.

Дипломатические представительства

Дипломатическое представительство (диппредставительство) — зарубежный орган
внешних сношений государства. Учреждается на основе взаимного соглашения
между государствами. Выступает от имени учредившего его государства. В
основном, служит для поддержания дипломатических отношений.

Обмен дипломатическими представительствами между государствами возможен
на одном из трех уровней. Каждому уровню соответствует определенный класс
главы представительства. Наиболее высокий уровень —посольство, во главе
которого стоит дипломатический представитель, имеющий класс посла. Далее
следуют миссия, возглавляемая посланником, и затем миссия, возглавляемая
поверенным в делах.

Основным международным нормативно-правовым актом, регулирующим виды и
функции дипломатических представительств, процедуры назначения главы
дипломатического представительства, классы глав таких представительств,
является Венская конвенция о дипломатических сношениях. «Конвенция о
специальных миссиях» 1969 г. и «Конвенции о предотвращении и наказании
преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе
дипломатических агентов» 1973 г. также регулирует деятельность
дипломатических представительств.

Согласно дипломатическому праву, перед назначением главы дипломатического
представительства правительство соответствующего государства запрашивает
согласие (агреман) на принятие назначаемого лица в качестве представителя.
Отказ в выдаче агремана не требует мотивировки. При отбытии к месту назначения
послу или посланнику выдается верительная грамота, подписанная главой
посылающего государства и адресованная главе государства пребывания. Венская
Конвенция о дипломатических сношениях 1961 г. устанавливает, что глава
дипломатического представительства считается вступившим к выполнению своих
функций в государстве пребывания в зависимости от практики, существующей в
этом государстве, которая должна применяться единообразно, либо с момента
вручения верительных грамот, либо с момента сообщения о прибытии и
представления заверенных копий верительных грамот МИДу государства



пребывания. Дипломатический представитель, аккредитованный в данной стране,
остается в этом качестве до прекращения его официальных функций.
Прекращение функций дипломатического представителя: 1. Его отозвание
аккредитующим государством; 2. Объявление правительством государства
пребывания дипломатического представителя персоной non grata (утратившим
доверие); 3. Разрыва дипломатических сношений; 4. Войны между государствами;
5. Прекращение существования одного из этих государств в качестве субъекта
международного права.

Функции дипломатического представительства:

-представительство своего государства в стране пребывания;

-защита в государстве пребывания прав и интересов аккредитующего государства
и его граждан;

-ведение переговоров с правительством принимающего государства;

-поощрение дружественных отношений между аккредитующим государством и
страной пребывания;

-осуществление консульских функций.

Выяснение всеми законными средствами событий и условий в государстве
пребывания и сообщение о них правительству аккредитующего государства

Перед оформлением назначения какого-либо лица на пост дипломатического
представителя в данном государстве у правительства последнего испрашивается
согласие. В международном обиходе согласие обозначается словом «агреман».
Агреман запрашивается устно. Иногда этот запрос сопровождается
представлением записки без подписи и на бумаге без бланка, с краткими
биографическими данными будущего представителя. Ответ на запрос даётся
обычно без задержки. Вопрос о том, обязано ли государство, отклоняющее
кандидатуру представителя, сообщить мотивы отклонения, является спорным.
Агреман для временных поверенных в делах не требуется. Эти лица вступают в
исполнение своих обязанностей на основании письма дипломатического
представителя, уведомляющего главу ведомства иностранных дел о своём отъезде
или болезни и о возложении обязанностей временного поверенного в делах на того
или иного члена представительства. В исключительных случаях (тяжёлая болезнь
дипломатического представителя или его смерть) сам советник (или, при



отсутствии такового, следующий за ним дипломатический чин представительства)
отправляет указанное письмо за своей подписью. Агреман не требуется также для
работников дипломатического представительства. Исключение составляют
военные, морские и авиационные атташе, при назначении которых в
международной практике принято предварительно извещать соответствующее
правительство. После получения агремана назначение дипломатического
представителя оформляется в виде постановления (указа, декрета), подписанного
главой назначающего государства.

Дипломатические иммунитеты и привилегии

Дипломатические иммунитеты и привилегии — это совокупность особых прав и
преимуществ, которые предоставляются иностранным дипломатам,
дипломатическим представительствам в странах пребывания в целях успешного
выполнения возложенных на них функций. Государства, предоставляя
иностранным дипломатам такие права и привилегии, освобождают их от своей
юрисдикции. В этом смысле говорят, что иностранные дипломаты и
дипломатические миссии пользуются «абсолютной свободой». Этот принцип
вытекает из суверенного характера государств и их равенства как субъектов
международного права.

Дипломатические иммунитеты и привилегии:

1. Неприкосновенность помещения дипломатического представительства (
территория представительства экстерриториально по отношению к юрисдикции
государства-пребывания, кроме того власти последней должны оказывать
содействие представительству подыскании и содержании помещения);

2. Неприкосновенность транспортного средства дипломатического
представительства ( оно также экстерриториально, однако автоинспекция «праве
фиксировать нарушения и сообщать об этом в МИД водителя транспортных средств
не обладая дипломатической неприкосновенностью не подпадают под признаки
экстерриториальности);

3. Неприкосновенность архивов дипломатического представительства;

4. Фискальный иммунитет ( представительства и его члены освобождаются от всех
видов налогов и обязательных платежей в связи со своей деятельностью, однако
работники дипломатического представительства - граждане страны пребывания



уплачивают подоходный и иные обязательные налоги);

5. Право использовать свой государственный флаг и герб, вправе осуществлять
внеочередную телефонную, телеграфную и иную связь, включая возможность
использования кодов ( при этом запрещено прослушивание переговоров,
дипломатическая почта не подлежит вскрытию, а дипломатические курьеры
неприкосновенны);

6. Личный иммунитет - дипломатические представители, т.е. лица, обладающие
дипломатическим рангом, а также члены их семей, не могут, быть подвергнуты
аресту или задержанию, неприкосновенно их постоянное и временное жилище и
имущество, они пользуются иммунитетом от уголовной, гражданской и
административной юрисдикции. Однако дипломат обязан уважать и соблюдать
законы страны пребывания ( не исключена возможность привлечения его к
уголовной ответственности у себя на родине). Кроме того. допустимы вещного иска
касающиеся недвижимого имущества дипломата; Иски касающиеся прав
наследования; иски, относящиеся к любой профессиональной деятельности
дипломата, не относящейся к его официальным функциям, хотя Венская конвенция
1969 г. и запрещает такую деятельность.

7. Дипломат не обязан давать свидетельские показания, но может дать согласие
на свое участке по делу в качестве свидетеля;

8. Таможенный иммунитет дипломата освобождение от всех таможенных пошлин,
его багаж не подлежит досмотру. В случае досмотра, при наличии достаточно
веских оснований полагать наличие в багаже контрабанды, обязательно
присутствие дипломата или его представителя при досмотре.

Иммунитет дипломатического представительства и дипломата абсолютный и
применим даже в случае его злоупотребления. Члены семей дипломата обладают
аналогичным иммунитетом. Таким же иммунитетом обладает административно -
технический, а также обслуживающий персонал представительства, за
исключением иммунитета при действиях, совершенных ими не при исполнении
служебных обязанностей.

Если иммунитет и Привилегии дипломатических представителей государств носит
характер обычных норм, то иммунитет представителей международных
организаций оговаривается в международных договорах ( например: Конвенция о
привилегиях и иммунитетах ООН,1946г. )



Объем консульских иммунитета и привилегий в целом аналогичен
дипломатическим, однако здесь есть некоторые моменты, не применимые к
дипломатическим Представителям:

2. Консульские работники могут быть лишены свободы, но только по приговору
суда за совершение тяжкого преступления;

3. В отношении консульского работника государство пребывания вправе возбудить
уголовное дело и он обязан являться в компетентные органы ( при этом, а также
при задержании обязательно уведомление ими консульского учреждения);

4. Персонал консульского учреждения может быть вызван в суд в качестве
свидетеля. Отказ консулом от дачи показаний недопустим.

5. Предъявление иска консульским работником лишает его права ссылаться на
свой иммунитет в случае предъявления ему встречного иска.

6. Государство может отказаться от иммунитета консульских работников.

Дипломатический протокол
Дипломатический протокол (от греческого protokollon (protos — первый, kolla —
клеить) — совокупность общепринятых правил, традиций и условностей,
соблюдаемых правительствами, ведомствами иностранных дел,дипломатическими
представительствами, официальными лицами в международном общении.

В итоге больших усилий, разумных компромиссов в 1961 году государствам
удалось выработать Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.

Все государства мира, в том числе и те, которые формально воздерживаются от
присоединения к Конвенции, соблюдают зафиксированные в ней нормы, а
протокольные службы учитывают эти нормы в своей практической работе. В
некоторых государствах Венская конвенция была инкорпорирована в
национальные законодательства и стала рассматриваться ими как норма
национального права. Другие страны предпочли дополнительно принять
собственные законы с учетом обязательств, вытекающих из положений Венской
конвенции.



Признавая и соблюдая основные общепринятые нормы международной практики,
российский протокол не делает различия между представителями больших и
малых стран, не допускает никакой дискриминации по национальному и иному
признаку. Ему чужды излишняя помпезность, но характерны политическая
целесообразность, демократичность, деловитость, стремление к новаторству,
гибкость, уважение традиций другой стороны.

В России, а теперь и во многих других странах, при вручении послами верительных
грамот отменено чтение речей. Более демократичным стал подход к форме
одежды дипломатов на церемонии вручения верительных грамот. Постепенно
отмирает практика участия дипломатического корпуса в проводах окончательно
отъезжающего посла или при его встрече. Упрощается церемония встречи высоких
гостей. Исключением являются случаи, связанные с национальными традициями,
во время пребывания высокого гостя в стране с государственным визитом. Отпала
практика организации ответного протокольного мероприятия со стороны гостя.

В дипломатическом протоколе, как и в дипломатии, «все течет, все меняется». Об
этом говорят хотя бы введение в России понятия «негосударственный визит»,
существенное изменение дипломатического протокола при приеме делегаций.

Дипломатический протокол и его правила являются историческими категориями,
которые возникли и развивались одновременно со всем комплексом
дипломатической службы.

Они возникли и развиваются не в результате решений каких-то лиц и их желаний, а
как необходимость, обязательное условие реализации успешной дипломатической
практики.

Дипломатический протокол включает в себя этикет и церемониал.

Этикет-совокупность правил, поведение дипломатов и других официальных лиц в
ходе различных дипломатических мероприятий (переговоры, визиты, приемы).
Включает в себя нормы и обычаи, связанные с культурой поведения, культурой
быта, общения и.т.д.

Церемониал-установленный порядок проведения торжественного официального
акта (встречи глав государств и т. п.).



Консульские учреждения
Консульство — орган внешних сношений государства, учрежденный на территории
другого государства (с согласия последнего) для выполнения определённых
функций. Район деятельности консула и местопребывания консульства
определяются соглашением между обоими государствами. Права, привилегии и
иммунитет консульства включают: право пользоваться флагом и гербом своего
государства; неприкосновенность помещения; освобождение от налогов;
неприкосновенность консульских архивов; свободу отношений консульства со
своим правительством, дипломатическим представительством, другими
консульствами своего государства, где бы они ни находились, с использованием
средств связи, шифров, дипломатических и консульских курьеров.

В то время, как посольство занимается в первую очередь решением политических
вопросов (переговоры, сбор информации о стране пребывания), консульство
осуществляет контакты с местными властями, занимается обслуживанием
граждан, решением их проблем в рамках законодательства и оформлением
документов (визы, паспорта, нотариальные документы, справки и др.).

Существуют следующие виды консульских учреждений: генеральное консульство,
консульство, вице-консульство, консульское агентство. Во всех этих случаях
никакой разницы в статусе этих учреждений нет. Сейчас большинство консульских
учреждений в мире имеют статус генерального консульства. В столичных городах
может не существовать отдельного консульского учреждения, а только
действовать консульский отдел посольства (такова, например, почти повсеместная
практика России). Консульский отдел не является самостоятельным учреждением,
высшей инстанцией является не заведующий консульским отделом (которого могут
для удобства называть генеральным консулом, хотя это неточно), а посол. При
этом на сотрудников консульского отдела распространяются дипломатические (т.
е. более широкие) привилегии и иммунитеты, а не консульские.

Учреждение, возглавляемое нештатным консулом. Объём выполняемых функций, а
также привилегий и иммунитетов сильно ограничен. В российском
законодательстве понятия «почётное консульство» нет — предполагается, что
нештатный консул исполняет свои обязанности в индивидуальном качестве.

Консульские иммунитеты и привилегии



Венская конвенция о консульских сношениях подчеркивает, что иммунитеты и
привилегии предоставляются не для выгоды отдельных лиц, а для обеспечения
эффективного осуществления функций консульского учреждения. Во всей своей
деятельности консульское учреждение обязано действовать в рамках права
страны пребывания. Со своей стороны последняя обязана создать условия для
выполнения консульских функций.

Консульские иммунитеты относятся к учреждению в целом и к его персоналу. В
первом случае они состоят в неприкосновенности служебных помещений. Местные
власти могут вступать в них только с согласия консула или дипломатического
представительства. Такое согласие предполагается в случае пожара или иного
стихийного бедствия. Все консульские помещения, а также имущество, включая
транспорт, пользуются иммунитетом от реквизиции для общественных нужд.
Консульские архивы столь же неприкосновенны, как и дипломатические.

Консульство может пользоваться государственным флагом и гербом. Консульские
помещения и резиденция главы консульства освобождаются от всех налогов.
Консульские работники могут свободно передвигаться по всей территории страны
пребывания. Консульское учреждение обладает свободой официальных сношений
с использованием всех средств связи, включая курьеров и использование
шифрованных сообщений.

Консульство свободно сносится с гражданами направившего их государства, а
последние - с консульством. Соответствующие органы государства пребывания
безотлагательно сообщают в консульство обо всех случаях ареста или задержания
граждан представляемого государства.

Это положение было подтверждено Международным судом в решении по делу
братьев Легранд 2001 г. <*>. Суд приговорил двух братьев к смертной казни за
убийства. При этом факт их ареста не был доведен до сведения консульства ФРГ,
гражданами которой они являлись. Суд признал США нарушившими нормы
международного права.

Консулы могут посещать своих граждан, находящихся под стражей, если
последние против этого не возражают. Консулы вправе предпринимать меры по
обеспечению юридического представительства своих граждан, но сами делать
этого не должны.

Власти страны пребывания сообщают консульству обо всех случаях смерти и
установления опеки в отношении граждан представляемого государства, а также



об авариях судов и самолетов, зарегистрированных в этом государстве.

Консульство сносится непосредственно с властями консульского округа, а с
центральными - через свое посольство. Иное положение может быть установлено
местным правом или международным договором. Консульство вправе взимать
консульские сборы за совершение относящихся к его компетенции актов. Сборы не
подлежат налогообложению.

Иммунитет персонала консульства зависит от его категории. Консульские
должностные лица - лица, которые выполняют консульские функции. Консульские
служащие - лица, выполняющие административные или технические обязанности.
Работники консульства выполняют функции обслуживающего персонала.

Консульские должностные лица обладают личной неприкосновенностью. Они не
подлежат ни аресту, ни предварительному заключению. Исключение составляют
случаи совершения тяжких преступлений. Но и в этих случаях ограничение личной
свободы возможно лишь на основе вступившего в силу приговора суда. В случае
возбуждения уголовного дела против консульского должностного лица оно должно
явиться в компетентные органы. В таком случае, а также при задержании
должностного лица власти страны пребывания немедленно уведомляют
консульство.

Государства зачастую заключают двусторонние консульские конвенции,
предоставляющие консульским должностным лицам полный дипломатический
иммунитет. В таких случаях их уголовное преследование возможно лишь в случае
отказа от иммунитета.

В 1996 г. украинский вице-консул в Торонто А.Ю. был обвинен в вождении
автомобиля в нетрезвом состоянии и в попытке дать взятку полицейскому. Канада
запросила Украину о лишении А.Ю. дипломатического иммунитета. После отказа
Украины канадские власти объявили А.Ю. персоной non grata и предписали
покинуть страну в течение двух суток.

Как сами консулы, так и консульские служащие обладают иммунитетом от местной
юрисдикции в отношении действий, совершенных ими при выполнении служебных
обязанностей. Это положение не применяется в отношении гражданского иска
третьей стороны за вред, причиненный транспортным средством.

Персонал консульства может вызываться в суд для дачи свидетельских показаний.
Консульские служащие и обслуживающий персонал не могут отказаться от дачи



показаний. Если от дачи показаний отказывается консульское должностное лицо,
то к нему не должны применяться меры принуждения.

Консульские должностные лица и служащие, а также члены их семей
освобождаются от всех налогов и сборов. Обслуживающий персонал
освобождается от налогов на заработную плату. Консульские должностные лица
освобождаются от таможенных пошлин и досмотра. Личный багаж должностных
лиц может быть досмотрен лишь в случае, если есть серьезные основания
полагать, что в нем содержатся предметы, запрещенные к вывозу или ввозу. Такой
досмотр должен производиться в присутствии консульского должностного лица.

Государство может отказаться от иммунитетов консульского работника.
Предъявление в суде гражданского иска консульским работником лишает его
права ссылаться на иммунитет в отношении встречного иска. Отказ от судебного
иммунитета не означает отказа от иммунитета в отношении исполнительных
действий по судебному решению.

Трудовые отношения работников дипломатических представительств, консульских
учреждений, а также представительств иных государственных органов
регулируются внутренним правом. Этому посвящена отдельная глава Трудового
кодекса РФ (гл. 53).

Список использованной литературы 
Фененко А. Перспективы развития российско-американских отношений [интернет-
сайт]. Режим доступа]

. Интервью Министра иностранных дел России С.В. Лаврова телеканалу "Эн-Би-Си",
Москва, 21 июля 2017 года // Министерство иностранных дел Российской
Федерации. .

. Комментарий Министра иностранных дел России С.В. Лаврова в связи с введением
новых санкций со стороны США и высылкой российских дипломатов, Москва, 30
декабря 2016 года // Министерство иностранных дел Российской Федерации.


