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ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ЛИЦ С ДВОЙНЫМ ГРАЖДАНСТВОМ 
  
Статья посвящена рассмотрению одной их актуальных проблем, которые влечет 

правовое явление – двойное гражданство. В статье дан анализ нормативных актов, 
регулирующих вопросы двойного гражданства, научных подходов к понятию 
дипломатической защиты, рассмотрены последствия, связанные с оказанием 
дипломатической защиты лиц с двойным гражданством. 

 
В современном мире в эпоху глобализации такая отрасль международного права, 

как дипломатическое право и институт дипломатической защиты играют важную роль в 
международном сотрудничестве. Особую актуальность в современных международных 
отношениях приобретает проблема обеспечения защиты прав граждан и юридических лиц 
одного государства, находящихся на территории другого государства. Одной из форм 
осуществления данной функции государства является дипломатическая защита.  

Однако, внутренних средств правовой защиты, предоставляемых государством 
пребывания иностранцам, подчас бывает недостаточно. Не всегда оказывается 
эффективными (на примере стран Балтии), обращение в международные органы, с 
регулируемыми международными договорами, с учетом ограниченного числа государств, 
участвующих в этих международных договорах, а также характера средств для 
восстановления нарушенных прав физических лиц, которыми располагают эти органы.  

В действующем конвенционном международном праве не существует определения 
дипломатической защиты. Исследователи международного права по-разному определяют 
данный институт. Согласно определению, данному В. В. Епифановым, дипломатическая 
защита – это предъявление государством претензий другому государству, когда 
последнее, нарушив нормы международного права, наносит ущерб физическому или 
юридическому лицу, обладающему гражданством или национальностью государства-
истца, и этот ущерб не возмещается внутренними средствами правовой защиты 
государства-ответчика [1, с. 100].  

В 1915 году Е. М. Бочард писал: «Дипломатическая защита по своей природе есть 
международный процесс, заключающий в призыве одного государства к другому 
исполнить обязательства одного перед другим, вытекающие из их взаимных прав и 
обязанностей» [2, с. 19].  

Следует отметить, что дипломатическая защита – это защита государством своих 
граждан и юридических лиц без применения силы, путем переговоров по отношению 
других государств и международных и региональных организаций, в случае причинения 
вреда этим гражданам и юридическим лицам. 

Дипломатическая защита является необходимым правом для каждого гражданина, 
а двойное гражданство затрудняет осуществление  его государствами гражданства лица, 
нуждающегося в защите. 

Последствия, связанные с оказанием дипломатической защиты лицам с двойным 
гражданством, могут породить следующие ситуации: 

Первая заключается в том, что дипломатическую защиту бипатриду пытается 
оказать одно из  государств, гражданство которого это лицо имеет против другого 
государства его гражданства. В этом случае вопрос о дипломатической защите 
практически отпадает. Точнее, попытка ее оказать допустимо, но такая защита будет 



 

отклонена на том основании, что соответствующее лицо имеет гражданство 
государства, против которого оказывается защита. В Гаагской конвенции 1930 г. 
соответствующая норма сформулирована достаточно четко: «Государство не может 
предоставлять дипломатическую защиту одному из своих граждан против государства, 
гражданством которого такое лицо также обладает». 

Вторая ситуация: лицо с двойным гражданством оказывается на территории 
третьего государства, и на территории этого государства встает вопрос об оказании 
такому лицу дипломатической зашиты со стороны государств его гражданства. Власти 
государства пребывания обычно в этой ситуации считаются с гражданством того 
государства, с которым лицо с двойным гражданством имеет наиболее прочную 
фактическую связь – принцип эффективного гражданства. Например,  гражданство 
государства, на территории которого это лицо постоянно проживает или на языке 
которого говорит. Эти критерии несовершенны, т. к. получается, что гражданство 
какоголибо заинтересованного государства предпочтительнее. С правовой точки зрения  
ситуация                     неразрешима. Есть только один выход – заключение 
международного соглашения, двустороннего или многостороннего [3, с. 18]. 

Например, по инициативе Российской Федерации 23 декабря 1993 года на 
ашхабадской встрече Б. Н. Ельцина с С. Ниязовым между РФ и Туркменистаном был 
заключен Договор о двойном гражданстве. С. Ниязов торжественно вручил туркменский 
паспорт Президенту России. А также через два года 7 сентября 1995 года был ещё 
заключен договор между Российской Федерации и Республикой Таджикистан об 
урегулировании вопросов двойного гражданства. Оба договора содержат идентичное 
правило: лиц, состоящих в гражданстве с обеих сторон, вправе пользоваться защитой и 
покровительством каждой из сторон. Защита и покровительство для этих лиц в третьем 
государстве представляются стороной, на территории которой они постоянно проживают, 
либо по их просьбе другой стороной, гражданство которой они также имеют. 

Вышеназванные международные договоры недостаточно проработаны в плане 
аспекта дипломатической защиты, а также аспекта правового статуса лиц с двумя 
гражданствами на структуры государственных органов государств-участниц 
вышеназванных договоров. Эта проблема тоже потребует проработки в рамках 
Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом и других 
компетентных органов государств-участников Содружества Независимых Государств. 
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В статье рассматриваются особенности мировосприятия Осипа Мандельштама, 

основанные на христианской идее всеединства. Автор приходит к выводу, что единство 
Я- с миром, их принципиальная неразделимость, процессы слияния и растворения  
собственного тела в теле мира переживаются Мандельштамом как телесные и 


