
ПРИМЕНЕНИЕ

НОРМ 

МЕЖДУНАРОДНОГО  ПРАВА

В  СУДЕБНОЙ  И  АРБИТРАЖНОЙ

ПРАКТИКЕ



Основания применения норм 

международного права

в судебной и арбитражной практике



1. Конституция Российской Федерации

Статья 15 ч.4:

Общепризнанные принципы и нормы международного права 

и международные договоры Российской Федерации 

являются составной частью ее правовой системы. Если 

международным договором Российской Федерации 

установлены иные правила, чем предусмотренные 

законом, то применяются правила международного 

договора.



2. Гражданский процессуальный кодекс
Российской Федерации

Статья 11. Нормативные правовые акты, применяемые судом 
при разрешении гражданских дел

1. Суд обязан разрешать гражданские дела на основании Конституции 
Российской Федерации, международных договоров Российской 
Федерации, федеральных конституционных законов, федеральный 
законов,  нормативных правовых актов Президента Российской 
Федерации, нормативных правовых актов Правительства Российской 
Федерации, нормативных правовых актов  федеральных органов  
государственной власти, конституций (уставов), законов, иных 
нормативных правовых актов органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления.  Суд разрешает гражданские 
дела, исходя из обычаев делового оборота, в случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми актами.

…



4. Если международным договором Российской Федерации 
установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены 
законом, суд при разрешении гражданского дела применяет 
правила международного договора.

5. Суд в соответствии с федеральным законом или 
международным договором Российской Федерации при 
разрешении дел применяет нормы иностранного права.



3. Арбитражный процессуальный кодекс
Российской Федерации

Статья 13. Нормативные правовые акты, применяемые при рассмотрении 
дел

1. Арбитражные суды рассматривают дела на основании Конституции 
Российской Федерации, международных договоров Российской 
Федерации, федеральных конституционных законов, федеральный 
законов, нормативных правовых актов Президента Российской 
Федерации и нормативных правовых актов Правительства 
Российской Федерации, нормативных правовых актов  федеральных 
органов  исполнительной власти, конституций (уставов), законов, 
иных нормативных правовых актов субъектов Российской 
Федерации, актов органов местного самоуправления.  

Арбитражные суды в случаях, предусмотренных федеральным законом, 
применяют обычаи делового оборота.



4. Если международным договором Российской Федерации 
установлены иные правила, чем те, которые 
предусмотрены законом, арбитражный суд применяет 
правила международного договора.

5. Арбитражный суд в соответствии с международным 
договором Российской Федерации, федеральным 
законом, соглашением сторон, заключенным в 
соответствии с ними, применяет нормы иностранного 
права. Данное правило не затрагивает действие 
императивных норм законодательства Российской 
Федерации, применение которых регулируется разделом 
VI Гражданского кодекса Российской Федерации.



Арбитражный процессуальный кодекс
Российской Федерации

Статья 14. Применение норм иностранного права

1. При применении норм иностранного права арбитражный суд 
устанавливает содержание этих норм в соответствии с их 
официальным толкованием, практикой применения и доктриной в 
соответствующем иностранном государстве.

2. В целях установления содержания норм иностранного права суд может 
обратиться в установленном порядке за содействием и разъяснением 
в Министерство юстиции Российской Федерации и иные 
компетентные органы или организации Российской Федерации и за 
границей либо привлечь экспертов.

Лица, участвующие в деле, могут представлять документы, 
подтверждающие содержание норм иностранного права, на которые 
они ссылаются в обоснование своих требований или возражений, и 
иным образом содействовать суду в установлении содержания этих 
норм.



Уголовный кодекс
Российской Федерации

Статья 1
2. Настоящий кодекс основывается на 

Конституции Российской Федерации и 
общепризнанных принципах и нормах 
международного права. 



Арбитражный процессуальный кодекс
Российской Федерации

Статья 14. Применение норм иностранного права

По требованиям, связанным с осуществлением сторонами 
предпринимательской и иной экономической 
деятельности, обязанность доказывания содержания 
норм иностранного права может быть возложена судом 
на стороны.

3. Если содержание норм иностранного права, несмотря на 
принятые в соответствии с настоящей статьей меры, в 
разумные сроки не установлено,  арбитражный суд 
применяет соответствующие нормы российского права.



4. Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации

Статья 1. Законы, определяющие порядок уголовного судопроизводства

3. Общепризнанные принципы и нормы международного права и 
международные договоры Российской Федерации являются 
составной частью законодательства Российской Федерации, 
регулирующего уголовное судопроизводство. Если международным 
договором Российской Федерации установлены иные правила, чем 
предусмотренные настоящим Кодексом, то применяются правила 
международного договора.



5. Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях

Статья 1.1. Законодательство об административных правонарушениях

1. Законодательство об административных правонарушениях состоит из 
настоящего Кодекса и принимаемых в соответствии с ним законов 
субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

 2. Настоящий Кодекс основывается на Конституции Российской 
Федерации, общепризнанных принципах и нормах международного 
права и международных договорах Российской Федерации. Если 
международным договором Российской Федерации установлены 
иные правила, чем предусмотренные законодательством об 
административных правонарушениях, то применяются правила 
международного договора.



5. Семейный кодекс Российской Федерации

Статья 6. Семейное законодательство 
и нормы международного права

Если международным договором Российской Федерации 
установлены иные правила, чем те, которые 
предусмотрены семейным законодательством, 
применяются правила международного договора.



ТЕОРИИ СООТНОШЕНИЯ
МЕЖДУНАРОДНОГО И 

ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННОГО  ПРАВА

ТЕОРИЯ ПРИМАТА 
ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННОГО

ПРАВА

ТЕОРИЯ ПРИМАТА
МЕЖДУНАРОДНОГО 

ПРАВА

ДУАЛИСТИЧЕСКАЯ
ТЕОРИЯ



ТЕОРИЯ ПРИМАТА 
ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННОГО

ПРАВА
Теоретическую основу данной концепции 
составили идеи Гегеля о том, что государство 
есть «дух в его субстанциональной разумности 
и непосредственной действительности», 
поэтому государство есть «абсолютная власть 
на земле».

Сторонники теории:  немецкий ученый А. 
Цорн писал: «Международное право 
юридически является правом лишь тогда, 
когда оно является государственным правом».  
А. Лассон: «государство оставляет за собой 
свободу решать, соблюдать международное 
право или нет, в зависимости от того, диктуется 
ли это его интересами».

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich) 
ГЕОРГ ВИЛЬГЕЛЬМ ФРИДРИХ 

ГЕГЕЛЬ (1770- 1831)



ТЕОРИЯ ПРИМАТА 
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА

Австрийский юрист ХХ в. Г. Кельзен, в послевоенные 
годы - профессор Калифорнийского университета 
(США). Отождествляя государство с корпорацией, 
Кельзен писал: «Государство рассматривается только 
как правовое явление, как юридическое лицо, т.е. 
корпорация». Поэтому соотношение между 
международным правопорядком и национальными 
правопорядками «напоминает соотношение 
национального правопорядка и внутренних норм 
корпорации».

Ганс Кельзен
1881-1973

 В 1899 г. немецкий исследователь В. Кауфманн опубликовал труд «Юридическая 
сила международного права и взаимосвязь законодательной власти 
(Staatagesetzgebung) и государственных органов». В данной работе он выдвинул 
основные принципы теории монизма, которая впоследствии была развита            
Г. Кельзеном в его нормативистском учении о праве



ДУАЛИСТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ

         В 1899 г. видный немецкий ученый Г. Трипель 
издал монографию «Международное и 
внутригосударственное право», в которой изложил 
теорию дуализма. Трипель писал:
         «Международное и внутригосударственное право 
суть не только различные отрасли права, но и 
различные правопорядки. Это два круга, которые тесно 
соприкасаются, но никогда не пересекаются».

Междуна-
родное
право

Внутрен-
нее 

право



ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ  КОНЦЕПЦИИ

СДЕРЖАННЫЙ ДУАЛИЗМ:  Международное и внутреннее право 
тесно связаны, оказывают влияние друг на друга, их нормы могут  
регулировать одни и те же предметы. Ч. ХАЙД.

УМЕРЕННЫЙ МОНИЗМ:  Международный договор является 
источником внутреннего права и обязателен внутри государства.            
А. Фердросс.

ТЕОРИЯ КООРДИНАЦИИ: Каждая система – высшая в своей сфере 
Возможны коллизии, но международное право автоматически не 
отменяет норм внутреннего права. Ш. Руссо.

ДИАЛЕКТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ: Нормы международного и 
внутреннего права создают единую правовую систему. Г. Зейдель

Трансформация и непосредственное действие норм 
международного права внутри государства



Решения судов многих стран говорят о прямом применении 
международных конвенций:
     решение Верховного суда Австрии от 14 января 1978 г. об 
определении претензий по контрактам по Женевской конвенции 1956 г. 
о международной дорожной перевозке грузов; 
      решение Верховного суда Венгрии (№ III.32.989/1974) о применении 
ст. 27 (1) Международной конвенции 1961 г. о провозе товаров по 
железной дороге; 
      решение Верховного суда Японии от 9 апреля 1973 г. об определении 
ущерба в соответствии со ст. 3(6) и З(3) Брюссельской конвенции 1924 г. 
о коносаменте; 
     решение Апелляционного суда Канады от 23 декабря 1974 г. о 
значении и санкциях по ст. 3 (1), 3 (2), 3 (3) Варшавской конвенции 1929 
г. о международных воздушных перевозках; 
      решение суда Амстердама от 2 января 1974 г. о применении ст. 34 (2) 
Международной конвенции 1961 г. о провозе товаров по железной 
дороге; 
      решение Федерального суда ФРГ от 13 октября 1975 г. о применении 
Женевской конвенции 1931 г. о чеках; 
      решение Итальянского кассационного суда от 10 ноября 1973 г. о 
применении Нью-Йоркской конвенции 1958 г. о признании и 
приведении в исполнение иностранных арбитражных решений.



Гражданский процесс
Предъявление иска (глава  12 ГПК РФ) 

В производстве по делам с участием иностранных лиц следует 
учитывать:

1.  Правила определения международной подсудности;
2. Наличие или отсутствие международного договора Российской 

Федерации об оказании правовой помощи ;
3. Правильность оформления документов, выданных за рубежом;
4.   Возможность исполнения принятого решения.
          



Международная подсудность – подсудность дела суду 
определенного  государства. 

Международная подсудность подразделяется на
 общую, исключительную и договорную

Правила  определения общей подсудности указаны в 
статье 402 ГПК РФ.

Правила определения исключительной подсудности – 
в статье 403 ГПК РФ.

О договорной подсудности – статья 404  ГПК РФ.



Статья 402 ГПК РФ.  Применение правил подсудности
1. В случае, если иное не установлено правилами настоящей главы, подсудность 

дел с участием иностранных лиц судам в Российской Федерации  
определяется по правилам главы 3 настоящего Кодекса.

2. Суды в Российской Федерации рассматривают дела с участием иностранных 
лиц , если организация-ответчик находится на территории Российской 
Федерации или гражданин-ответчик имеет место жительства в Российской 
Федерации.

3. Суды в Российской Федерации вправе также рассматривать дела с участием 
иностранных лиц в случае, если:

1) орган управления, филиал или представительство иностранного лица 
находится на территории Российской Федерации;

2) ответчик имеет  имущество, находящееся на территории Российской 
Федерации;

3) по делу   о взыскании алиментов и об установлении отцовства истец имеет 
место жительства в Российской Федерации;

4) по делу о возмещении вреда, причиненного увечьем, иным повреждением 
здоровья или смертью кормильца, вред причинен на территории Российской 
Федерации или истец имеет место жительства в Российской Федерации;



5) по  делу о возмещении вреда , причиненного имуществу, действие или иное 
обстоятельство, послужившие основанием для  предъявления требования о 
возмещении вреда, имело место на территории Российской Федерации;

6) иск вытекает из договора, по которому полное или частичное исполнение 
должно иметь место или имело место на территории Российской Федерации;

7) иск  вытекает из неосновательного обогащения, имевшего место на 
территории Российской Федерации;

8) по  делу о расторжении брака истец имеет место жительства в Российской   
Федерации или хотя бы один из супругов является российским 
гражданином;

9) по  делу о защите чести, достоинства и деловой репутации истец имеет место 
жительства в Российской Федерации.

Договорами с участием РФ могут быть установлены 
иные правила подсудности.



 Конвенция, отменяющая требование легализации 
иностранных официальных документов

  от 5 октября 1961 г.

ОБРАЗЕЦ  АПОСТИЛЯ
___________________________________________________________

APOSTILLE
(ГААГСКАЯ КОНВЕНЦИЯ ОТ 5 ОКТЯБРЯ  1961 г)

       1. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
          НАСТОЯЩИЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ
       2. ПОДПИСАН __________________________

3. ВЫСТУПАЮЩИМ В КАЧЕСТВЕ___________________________
4. СКРЕПЛЕН ПЕЧАТЬЮ/ШТАМПОМ_________________________

УДОСТОВЕРЕНО
5. В ГОРОДЕ____________ 6._______________________________
7.______________________________________________________
8. ЗА №_________________________________________________
 9. МЕСТО ПЕЧАТИ                                                              ПОДПИСЬ

             

   



Договор  между СССР и Республикой Куба о правовой 
помощи по гражданским, семейным и  уголовным делам 

от 28 ноября 1984 г.

Статья 25. Правоотношения родителей и детей

1. По делам об установлении или оспаривании отцовства 
применяется законодательство Договаривающейся стороны, 
гражданином которой является ребенок по рождению.

См. также статью 27 Договора  между СССР и  Румынской 
Народной Республикой об оказании правовой помощи по 
гражданским, семейным и  уголовным делам от 3 апреля 
1958 г.



КОМИТЕТ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
создан  по Факультативному протоколу к 

Международному пакту о гражданских и политических правах
(для Российской Федерации действует с 1 января 1992 г.)

СТАТЬЯ  5

2. Комитет не рассматривает никаких сообщений от лиц, пока не удостоверится в том, 
что:
      a) этот же вопрос не рассматривается в соответствии с другой процедурой 
международного разбирательства или урегулирования;
      b) данное лицо исчерпало все доступные внутренние средства правовой защиты.
Это правило не действует в тех случаях, когда применение таких средств 
неоправданно затягивается.

3. При рассмотрении сообщений, предусматриваемых настоящим Протоколом, Комитет
проводит закрытые заседания.

4. Комитет сообщает свои соображения соответствующему государству - участнику и 
лицу.



ОПРЕДЕЛЕНИЕ  № 1248-О от 28 июня 2012 г.
КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О признании жалобы не подлежащей дальнейшему 
рассмотрению

Жалоба гр. ХОРОШЕНКО А.А.:
В 1995 г. Хорошенко был осужден, в 2003 г. обратился с жалобой в Комитет 

по правам человека на нарушение его прав, предусмотренных 
Международным пактом о гражданских и политических правах. В 2011 
г. Комитет констатировал нарушение прав, закрепленных в ст.7, п.1-4 
ст.9, пп. а, b, d, g  ст.14 Пакта. Комитет  заявил о необходимости 
обеспечить заявителю «эффективное средство правовой защиты, 
включая проведение полного и тщательного расследования по 
обвинениям в пытках и жестоком  обращении и возбуждение уголовного 
преследования против тех, кто несет ответственность за такое 
обращение с ним, повторное судебное разбирательство при соблюдении 
всех гарантий в соответствии с Пактом, предоставление надлежащего 
возмещения, включая компенсацию, и принятие мер для недопущения 
подобных нарушений в будущем». 

Генеральная прокуратура и Верховный Суд РФ  отказали в возобновлении 
производства по делу ввиду того, что Соображения Комитета по правам 
человека не являются основанием для пересмотра судебных решений.



Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации

Статья 413.Основания возобновления производства по уголовному делу 
ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств

4. Новыми обстоятельствами являются:
     2) установленное Европейским Судом по правам человека 

нарушение положений Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод при рассмотрении судом Российской 
Федерации уголовного дела, связанное с:

            а) применением Федерального закона, не 
соответствующего положениям Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод;

             б) иными нарушениями положений Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод;

             в) иные новые обстоятельства.



ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
В обоснование своих позиций ссылался  на Замечания общего порядка № 27 

от 2 ноября 1999 г., принятого Комитетом по правам человека

по делам:

Салтысяк против Российской Федерации от 10 февраля 2011 г.;
Бартик против Российской Федерации от 21 декабря 2006 г.;

Гафоров  против Российской Федерации от 21 октября 2010 г.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РФ  №5 от
10 октября 2003 г.

             10. Российская Федерация, как участник Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод, признает юрисдикцию 
Европейского Суда по правам человека обязательной по вопросам 
толкования и применения Конвенции и Протоколов к ней в случае 
предполагаемого нарушения Российской Федерацией положений 
этих договорных актов, когда предполагаемое нарушение имело 
место после вступления их в силу в отношении Российской 
Федерации (статья 1 Федерального закона от 30 марта 1998 г. N 54-
ФЗ "О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод и Протоколов к ней"). Поэтому применение судами 
вышеназванной Конвенции должно осуществляться с учетом 
практики Европейского Суда по правам человека во избежание 
любого нарушения Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод. 
  



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РФ  №5 от
10 октября 2003 г.

           11. Конвенция о защите прав человека и основных свобод обладает 
собственным механизмом, который включает обязательную 
юрисдикцию Европейского Суда по правам человека и 
систематический контроль за выполнением постановлений Суда со 
стороны Комитета министров Совета Европы. В силу пункта 1 статьи 
46 Конвенции эти постановления в отношении Российской Федерации, 
принятые окончательно, являются обязательными для всех органов 
государственной власти Российской 

Федерации, в том числе и для судов.
         Выполнение постановлений, касающихся Российской Федерации, 

предполагает в случае необходимости обязательство со стороны 
государства принять меры частного характера, направленные на 
устранение нарушений прав человека, предусмотренных Конвенцией, и 
последствий этих нарушений для заявителя, а также меры общего 
характера, с тем чтобы предупредить повторение подобных нарушений. 
Суды в пределах своей компетенции должны действовать таким 
образом, чтобы обеспечить выполнение обязательств государства, 
вытекающих из участия Российской Федерации в Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод.
    



ПРОДОЛЖЕНИЕ
        
          Если при судебном рассмотрении дела были выявлены обстоятельства, 
которые способствовали нарушению прав и свобод граждан, 
гарантированных Конвенцией,  суд вправе вынести частное определение 
(или постановление), в котором обращается внимание соответствующих 
организаций и должностных лиц на обстоятельства и факты нарушения 
указанных прав и свобод, требующие принятия необходимых мер.



АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС РФ

СТАТЬЯ  311. Основания пересмотра судебных актов по новым или вновь 
открывшимся обстоятельствам

           3 Новыми обстоятельствами являются:
        4) установленное Европейским Судом по правам человека 

нарушение положений Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод при рассмотрении арбитражным судом 
конкретного дела, в связи с принятием решения по 
которому заявитель обращался в Европейский Суд по 
правам человека.



ГРАЖДАНСКИЙ  ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС РФ

Статья 392. Основания для пересмотра судебных постановлений, 
вступивших в законную силу (по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам)
    

  4. К новым обстоятельствам относятся:
      
       4) Установление Европейским Судом по правам человека 

нарушения положений Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод при рассмотрении судом 
конкретного дела, в связи с принятием решения по 
которому заявитель обращался в Европейский Суд по 
правам человека



ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ  №1-П от 26 февраля 2010 г.

« По делу о проверке конституционности части второй статьи 392 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 

в связи с жалобами граждан А. А. Дорошка, А.Е. Кота и
 Е.Ю. Федотовой»

***

Закон Украины «Об исполнении решений и применении практики 
Европейского Суда по правам человека» от 23 февраля 2006 г. 

// Журнал международного частного права. 2010. № 4(70).
 С.88-97.



ПРИЗНАНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ СУДЕБНЫХ 
РЕШЕНИЙ

ГПК РФ:
Статья 409. Признание и исполнение решений иностранных судов
     1. Решения иностранных судов, в том числе решения об утверждении мировых 

соглашений, признаются и исполняются в Российской Федерации, если это 
предусмотрено международным договором Российской Федерации.

     2. Под решением иностранных судов понимаются решения по гражданским делам, за 
исключением дел по экономическим спорам и других дел, связанных с осуществлением 
предпринимательской и иной экономической деятельности, приговоры по делам в 
части возмещения ущерба, причиненного преступлением.

АПК РФ:
 Статья 241:
         1. Решения судов иностранных государств, принятые ими по спорам и иным делам, 

возникающим при осуществлении предпринимательской и иной экономической 
деятельности (иностранные суды), решения третейских судов и международных 
коммерческих арбитражей, принятые ими на территориях иностранных государств по 
спорам и иным делам, возникающим при осуществлении предпринимательской и иной 
экономической деятельности (иностранные арбитражные решения), признаются и 
приводятся в исполнение в Российской Федерации арбитражными судами, если 
признание и приведение в исполнение таких решений предусмотрено международным 
договором Российской Федерации и федеральным законом.   



ОСНОВАНИЯ ОТКАЗА В ПРИЗНАНИИ И ИСПОЛНЕНИИ 
ИНОСТРАННЫХ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ

ГПК РФ:
    Статья 412: Отказ в принудительном исполнении решения иностранного суда
         1. Отказ в принудительном исполнении решения иностранного суда 

допускается в случае, если:
              1) решение по праву страны, на территории которой оно принято, не 

вступило в законную силу или не подлежит исполнению;
              2) сторона, против которой принято решение, была лишена возможности 

принять участие в процессе вследствие того, что ей не было своевременно и 
надлежащим образом вручено извещение о времени и месте рассмотрения дела;

              3) рассмотрение дела относится к исключительной подсудности судов в 
Российской Федерации;

               4) имеется вступившее в законную силу решение суда в Российской 
Федерации, принятое по спору между теми же сторонами, о том же предмете и 
по тем же основаниям или в производстве суда в Российской Федерации имеется 
дело, возбужденное по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по 
тем же основаниям до возбуждения дела в иностранном суде;

               5) исполнение решения может нанести ущерб суверенитету Российской 
Федерации или угрожает безопасности Российской Федерации либо 
противоречит публичному порядку в Российской Федерации; 

          



  
 

6)истек срок  предъявления решения к принудительному исполнению  и этот срок 
не восстановлен  судом в Российской Федерации по ходатайству взыскателя;
                                                  СРАВНЕНИЕ:
АПК РФ:
   Статья 244:
    1. Арбитражный суд отказывает в признании и приведении в исполнение 
решения иностранного суда полностью или в части в случае, если 
         2) сторона, против которой принято решение, не была  своевременно и 
надлежащим образом  извещена о времени и месте рассмотрения дела или по 
другим причинам не могла представить в суд свои объяснения;
           5) на рассмотрении суда в Российской Федерации находится дело по спору 
между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям, производство 
по которому возбуждено до возбуждения  производства по делу в иностранном 
суде, или суд в Российской Федерации первым принял к своему производству 
заявление по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же 
основаниям;
           7) исполнение решения иностранного суда противоречило бы публичному 
порядку Российской Федерации.
           



ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО ПРЕЗИДИУМА ВЫСШЕГО 
АРБИТРАЖНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ

 26 ФЕВРАЛЯ 2013 г. № 156 

Обзор практики рассмотрения арбитражными судами 
дел о применении оговорки о публичном порядке как 

основания отказа в признании и приведении в 
исполнение иностранных судебных и арбитражных 

решений



 Признание и исполнение иностранных судебных  решений
   
Конвенция  о правовой помощи и правовых отношениях  по 

гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г. :

   Статья 51. Признание и исполнение решений
   Каждая из Договаривающихся Сторон  на условиях, предусмотренных 
настоящей Конвенцией, признает и исполняет следующие решения, 
вынесенные на территории других Договаривающихся Сторон: 
     а) решения учреждений юстиции по гражданским и семейным делам, 
включая утвержденные судом мировые соглашения по таким делам и 
нотариальные акты в отношении денежных обязательств (далее – решений);
      б) решения судов по уголовным делам о возмещении ущерба.



Статья  55. Отказ в признании и исполнении решений
      В признании предусмотренных статей 52 решений и в выдаче разрешения на 
принудительное исполнение может быть отказано в случаях, если:
       а)  в соответствии с законодательством Договаривающейся Стороны, на 
территории которой вынесено решение, оно не вступило в законную силу и не 
подлежит исполнению, за исключением случаев, когда решение подлежит 
исполнению до вступления его в законную силу;
       б) ответчик не принял участия в процессе вследствие того, что ему или его 
уполномоченному не был своевременно и надлежаще вручен вызов в суд;
        в) по делу между теми же сторонами, о том же предмете и по тому же 
основанию на территории Договаривающейся Стороны, где должно быть признано 
и исполнено решение, было уже ранее вынесено вступившее в законную силу 
решение или имеется признанное решение суда третьего государства, либо если 
учреждением этой Договаривающейся Стороны было ранее возбуждено 
производство по данному делу;
         г) согласно положениям настоящей Конвенции, а в случаях, не 
предусмотренных ею, согласно законодательству Договаривающейся Стороны, на 
территории которой решение должно быть признано и исполнено, дело относится к 
исключительной компетенции ее учреждения;
        д) отсутствует документ, подтверждающий соглашение сторон по делу 
договорной  подсудности;
        е) истек срок давности принудительного исполнения, предусмотренный 
законодательством Договаривающейся Стороны, суд которого исполняет 
поручения.
 



Договор между РФ и Молдовой о правовой помощи и 
правовых отношениях  по гражданским, семейным и 

уголовным делам от 
25 февраля 1994 г.

 
  Статья 50. Признание и исполнение решений по гражданским и 
семейным делам, а также по уголовным делам в части возмещения 
ущерба
   Договаривающиеся Стороны взаимно признают и исполняют 
вступившие в законную силу решения учреждений юстиции по 
гражданским и семейным делам, а также приговоры в части возмещения 
ущерба, причиненного преступлением.
    На территории Договаривающихся Сторон признаются также без 
специального производства решения органов опеки и попечительства, 
органов записи актов гражданского состояния и других учреждений по 
гражданским и семейным делам, не требующие по своему характеру 
исполнения.
     



ПРОДОЛЖЕНИЕ

Статья 56.  Отказ в признании и исполнении судебных решений
    В признании судебного решения или в разрешении исполнения может быть 
отказано:
    1) если лицо, возбудившее ходатайство, или ответчик по делу не принял 
участия в процессе вследствие того, что ему или его представителю не был 
своевременно и надлежаще вручен вызов в суд;
    2) если по тому же правовому спору между теми же сторонами на территории 
Договаривающейся Стороны, где должно быть признано и исполнено решение, 
было уже ранее вынесено вступившее в законную силу решение или если 
учреждением этой  Договаривающейся Стороны было ранее возбуждено 
производство по данному делу;
     3) если согласно положениям настоящего Договора, а в случаях, не 
предусмотренных настоящим Договором, согласно законодательству 
Договаривающейся Стороны, на территории которой решение должно быть 
признано и исполнено, дело относится к исключительной компетенции ее 
учреждений.

Статья 57. 
 Положения статей 50-56 настоящего Договора о судебных решениях 
применяются и к мировым соглашениям, утвержденным судом.



СОГЛАШЕНИЕ О ПОРЯДКЕ  РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ, 
СВЯЗАННЫХ С  ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ от 20 марта 1992 г.
Статья 7.
     Государства-участники Содружества Независимых Государств 
взаимно признают и исполняют вступившие в законную силу решения 
компетентных судов.
     Решения, вынесенные компетентными судами одного государства-
участника Содружества Независимых Государств , подлежат исполнению 
на территории других государств-участников Содружества Независимых 
Государств.
     Решения, вынесенные компетентным судом одного государства-
участника Содружества Независимых Государств в части обращения 
взыскания на имущество ответчика, подлежат исполнению на 
территории другого государства-участника Содружества Независимых 
Государств органами, назначенными судом либо определенными 
законодательством этого государства.
      



Статья 9.
В приведении в исполнение решения может быть отказано по просьбе 
Стороны, против которой оно направлено, только если эта Сторона 
представит компетентному суду по месту, где испрашивается 
приведение в исполнение , доказательства того, что:
     а) судом запрашиваемого государства-участника Содружества 
Независимых Государств ранее вынесено вступившее в законную силу 
решение по делу между теми же Сторонами, о том же предмете и по 
тому же основанию;
      б) имеется признанное решение  компетентного суда третьего 
государства-участника Содружества Независимых Государств либо 
государства, не являющегося членом Содружества, по спору между 
теми же Сторонами, о том же предмете и по тому же основанию;
      в) спор в соответствии с настоящим Соглашением разрешен 
некомпетентным судом;
      г) истек трехгодичный срок  давности предъявления решения к 
принудительному исполнению 



ПРИМЕНЕНИЕ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 
ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС  РФ
Статья 11. Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших  
                    преступление на территории Российской Федерации
       3. Лицо, совершившее преступление на судне, приписанном к порту 
Российской Федерации, находящемся в открытом водном или 
воздушном пространстве вне пределов Российской Федерации, подлежит 
уголовной ответственности по настоящему Кодексу, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации. …
        4. Вопрос об уголовной ответственности дипломатических 
представителей иностранных государств и иных граждан, которые 
пользуются иммунитетом, в случае совершения этими лицами 
преступления на территории Российской Федерации разрешается в 
соответствии с нормами международного права.  



Конвенция о преступлениях и некоторых других актах, 
совершаемых на борту воздушных судов (Токио, 1963г.)

 допускает юрисдикцию другого государства в том случае, если:
     − преступление создает последствия на территории такого 
государства; 
     −  преступление совершено гражданами или в отношении 
гражданина такого государства, либо лицом, постоянно 
проживающим в таком государстве, или в отношении такого лица; 
      −  преступление направлено против безопасности такого 
государства; 
      − преступление заключается в нарушении действующих в 
таком государстве правил или регламентов, касающихся полетов 
или маневрирования самолетов; 
      −привлечение к суду необходимо для выполнения любого 
обязательства государства в соответствии с многосторонними 
государственными соглашениями



УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС  РФ

Статья 12. Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших
                    преступление вне пределов Российской Федерации
        2. Военнослужащие воинских частей Российской Федерации, 
дислоцирующихся за пределами Российской Федерации, за 
преступления, совершенные на территории иностранного государства 
несут уголовную ответственность по настоящему Кодексу, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации.
        3. Иностранные граждане и лица без гражданства, не проживающие 
постоянно в Российской Федерации, совершившие преступление вне 
пределов Российской Федерации, подлежат ответственности по 
настоящему Кодексу, если преступление направлено против интересов 
Российской Федерации либо гражданина Российской Федерации или 
постоянно проживающего в Российской Федерации лица без 
гражданства, а также в случаях, предусмотренных международным 
договором Российской Федерации, если иностранные граждане и лица 
без гражданства, не проживающие постоянно в Российской Федерации, 
не были осуждены в иностранном государстве и привлекаются к 
уголовной ответственности на территории Российской Федерации.



         В соответствии со ст. 14 Соглашения между Российской Федерацией и 
Кыргызской Республикой о порядке использования российских военных 
объектов на территории Кыргызской Республики и статусе военнослужащих 
Вооруженных Сил Российской Федерации в Кыргызской Республике от 5 
июля 1993 г. (Бюллетень международных договоров, 1995, № 7, ст. 8) в случае 
совершения лицами, входящими в состав Вооруженных Сил Российской 
Федерации, преступлений против Российской Федерации, или членов их 
семей и по делам о воинских преступлениях применяется законодательство 
Российской Федерации. 
       Как правило, международными договорами устанавливается следующий 
порядок: 
     за преступления против Российской Федерации, против лиц, входящих в 
состав Вооруженных Сил Российской Федерации, или членов их семей, не 
являющихся гражданами иностранного государства, а также за воинские 
преступления и преступления, совершенные при исполнении служебных 
обязанностей, российские военнослужащие, находящиеся за границей, несут 
ответственность по законодательству своей страны; 
     за преступления, совершенные вне пределов дислокации воинской части, 
носящие общеуголовный характер (убийство, кража и т.д.) и совершенные в 
отношении граждан страны пребывания, военнослужащие несут уголовную 
ответственность по законодательству страны пребывания. 



КОНСТИТУЦИЯ  РФ
Статья 61
       1. Гражданин Российской Федерации не может быть выслан 
за пределы Российской Федерации или выдан другому 
государству.

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС  РФ

Статья 13. Выдача лиц, совершивших преступление
         1. Граждане Российской Федерации, совершившие преступление на 
территории иностранного государства, не подлежат выдаче этому 
государству.
         2. Иностранные граждане и лица без гражданства, совершившие 
преступление вне пределов Российской Федерации и находящиеся на 
территории Российской Федерации, могут быть выданы иностранному 
государству для привлечения к уголовной ответственности или 
отбывания наказания в соответствии с международным договором 
Российской Федерации.



Статья 355. Разработка, производство, накопление,  приобретение        
                      или сбыт оружия массового поражения
        Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт 
химического, биологического, токсинного, а также другого вида оружия 
массового поражения, запрещенного международным договором 
Российской  Федерации, - ….

Статья 356. Применение запрещенных средств и методов ведения    
                      войны

1.Жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением, 
депортация гражданского населения, разграбление национального 
имущества на оккупированной территории, применение в вооруженном 
конфликте средств и методов, запрещенных международным договором 
Российской Федерации,- …

2.Применение оружия массового поражения, запрещенного 
международным договором Российской Федерации,- …



Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления 
запасов бактериологического (биологического) и токсинного 

оружия и об их уничтожении 
Одобрена резолюцией 2826 (XXVI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1971 года

Статья I

Каждое государство — участник настоящей Конвенции обязуется никогда, 
ни при каких обстоятельствах не разрабатывать, не производить, не 
накапливать, не приобретать каким-либо иным образом и не сохранять: 

1) микробиологические или другие биологические агенты или токсины, 
каково бы то ни было их происхождение или метод производства, таких 
видов и в таких количествах, которые не предназначены для 
профилактических, защитных или других мирных целей; 

2) оружие, оборудование или средства доставки, предназначенные для 
использования таких агентов или токсинов во враждебных целях или в 
вооруженных конфликтах.



ЖЕНЕВСКИЙ ПРОТОКОЛ 
 о запрещении применения на войне удушливых, ядовитых или других 

подобных газов и бактериологических средств
             (Женева, 17 июня 1925 года)

         
  Подписан 17 июня представителями 37 государств. СССР присоединился к Протоколу 
в 1927 г. , в 1928 году сдал на хранение ратификационную грамоту 
государству‑депозитарию,  сделав при его подписании две оговорки: 
          1. протокол обязывает правительство СССР выполнять его положения только по 
отношению к государствам, которые его подписали и ратифицировали или к нему 
окончательно присоединились; 
           2. протокол перестанет быть обязательным для правительства СССР в 
отношении всякого неприятельского государства, вооруженные силы, а также 
формальные или фактические союзники которого не будут считаться с воспрещением, 
составляющим предмет этого протокола. Аналогичные оговорки сделали и другие 
ведущие государства.

          Президент Российской Федерации в 1992 году заявил об отказе от оговорок к 
Женевскому протоколу 1925 года в части, касающейся ответного использования 
биологического оружия. 
          
            Участниками Протокола являются 134 государства.



ПРОТОКОЛ
О ЗАПРЕЩЕНИИ ПРИМЕНЕНИЯ НА ВОЙНЕ УДУШЛИВЫХ,

ЯДОВИТЫХ ИЛИ ДРУГИХ ПОДОБНЫХ ГАЗОВ
И БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

(Женева, 17 июня 1925 года)

Нижеподписавшиеся уполномоченные, от имени своих соответственных правительств:
считая, что применение на войне удушливых, ядовитых или других подобных газов, равно как и всяких 
аналогичных жидкостей, веществ и процессов справедливо было осуждено общественным мнением 
цивилизованного мира,
считая, что запрещение этого применения было формулировано в договорах, участниками коих является 
большинство держав мира,
в целях повсеместного признания вошедшим в международное право сего запрещения, равно обязательного для 
совести и практики народов,
заявляют:
что Высокие Договаривающиеся Стороны, поскольку они не состоят уже участниками договоров, запрещающих 
это применение, признают это запрещение, соглашаются распространить это запрещение на бактериологические 
средства ведения войны и договариваются считать себя связанными по отношению друг к другу условиями этой 
Декларации.
Высокие Договаривающиеся Стороны приложат все свои усилия к побуждению других государств 
присоединиться к настоящему Протоколу. Об этом присоединении будет уведомлено Правительство 
Французской Республики, а последним все подписавшие и присоединившиеся державы. Он войдет в действие со 
дня уведомления, сделанного Правительством Французской Республики.
Настоящий Протокол, французский и английский тексты которого будут считаться аутентичными, будет 
ратифицирован в возможно кратчайший срок. Он будет носить дату сего дня.
Ратификация настоящего Протокола будет препровождена Правительству Французской Республики, которое 
уведомит каждую подписавшую или присоединившуюся державу о принятии таковой на хранение.
Ратификационные грамоты или документы о присоединении будут храниться в архивах Правительства 
Французской Республики.
Настоящий Протокол войдет в силу для каждой подписавшей державы со дня поступления ратификации и с 
этого момента таковая держава будет связана в отношении других держав, уже произведших сдачу своих 
ратификаций.
В удостоверение чего уполномоченные подписали настоящий Протокол.
Учинено в Женеве, в одном экземпляре, семнадцатого июня тысяча девятьсот двадцать пятого года.



КОНВЕНЦИЯ 
от 13 января 1993 года 

О ЗАПРЕЩЕНИИ РАЗРАБОТКИ, ПРОИЗВОДСТВА, НАКОПЛЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ 
ХИМИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ И О ЕГО УНИЧТОЖЕНИИ

Статья I Общие обязательства 

   1. Каждое государство - участник настоящей Конвенции обязуется никогда, ни при каких 
обстоятельствах: 
    a) не разрабатывать, не производить, не приобретать иным образом, не накапливать или 
не сохранять химическое оружие или не передавать прямо или косвенно химическое оружие 
кому бы то ни было; 
    b) не применять химическое оружие; 
    c) не проводить любых военных приготовлений к применению химического оружия; 
    d) не помогать, не поощрять или не побуждать каким-либо образом кого бы то ни было к 
проведению любой деятельности, запрещаемой государству - участнику по настоящей 
Конвенции. 
    2. Каждое государство - участник обязуется уничтожить химическое оружие, которое 
находится в его собственности или владении или которое размещено в любом месте под его 
юрисдикцией или контролем, в соответствии с положениями настоящей Конвенции. 
    3. Каждое государство - участник обязуется уничтожить все химическое оружие, 
оставленное им на территории другого государства - участника, в соответствии с 
положениями настоящей Конвенции. 
    4. Каждое государство - участник обязуется уничтожить любые объекты по производству 
химического оружия, которые находятся в его собственности или владении или которые 
размещены в любом месте под его юрисдикцией или контролем, в соответствии с 
положениями настоящей Конвенции. 
    5. Каждое государство - участник обязуется не использовать химические средства борьбы 
с беспорядками в качестве средства ведения войны. 
 



Положения, касающиеся обращения с военнопленными 
содержатся в Гаагских конвенциях 1899 и 1907 годов. В ходе 
Первой мировой войны эти правила обнаружили ряд 
недостатков и неточностей. Эти недостатки и неточности были 
частично преодолены путем специальных Соглашений, 
заключенных между воюющими сторонами в Берне в 1917 и 1918 
году. 

Женевская конвенция об обращении с военнопленными, иначе 
называемая Женевская конвенция 1929 года была подписана в 
Женеве 27 июля 1929 года. Конвенция не заменяла, но завершала 
и собирала воедино положения Гаагских правил. Наиболее 
важные нововведения состояли в запрещении репрессий и 
коллективных наказаний для военнопленных, правила 
организации работы военнопленных, назначение 
представителей и контроль со стороны держав-покровительниц 

ЖЕНЕВСКАЯ КОНВЕНЦИЯ ОТ 12 АВГУСТА 1949 ГОДА ОБ 
ОБРАЩЕНИИ С ВОЕННОПЛЕННЫМИ

                             

                

                         



Статья 3

В случае вооруженного конфликта, не носящего международного характера и возникающего на 
территории одной из Высоких Договаривающихся Сторон, каждая из находящихся в конфликте 
сторон будет обязана применять, как минимум, следующие положения:

1. Лица, которые непосредственно не принимают участия в военных действиях, включая тех 
лиц из состава вооруженных сил, которые сложили оружие, а также тех, которые перестали 
принимать участие в военных действиях вследствие болезни, ранения, задержания или по 
любой другой причине, должны при всех обстоятельствах пользоваться гуманным 
обращением без всякой дискриминации по причинам расы, цвета кожи, религии или веры, 
пола, происхождения или имущественного положения или любых других аналогичных 
критериев.

С этой целью запрещаются и всегда и всюду будут запрещаться следующие действия в 
отношении вышеуказанных лиц:

а) посягательство на жизнь и физическую неприкосновенность, в частности, всякие виды 
убийства, увечья, жестокое обращение, пытки и истязание,

b) взятие заложников,

c) посягательство на человеческое достоинство, в частности, оскорбительное и унижающее 
обращение,

d) осуждение и применение наказания без предварительного судебного решения, вынесенного 
надлежащим образом учрежденным судом, при наличии судебных гарантий, признанных 
необходимыми цивилизованными нациями.

ЖЕНЕВСКАЯ КОНВЕНЦИЯ ОТ 12 АВГУСТА 1949 ГОДА ОБ ОБРАЩЕНИИ С ВОЕННОПЛЕННЫМИ



          
           Под депортацией гражданского населения понимается его 
насильственный вывоз (изгнание) с занимаемой им территории.
         
           Разграбление национального имущества на оккупированной 
территории означает его расхищение любыми способами, 
обращение его в свою собственность оккупирующей стороной, 
вывоз имущества с такой территории. "Ограбление общественной 
или частной собственности" в Уставе Международного военного 
трибунала (Нюрнбергский трибунал) была названо в качестве 
одной из разновидностей военных преступлений. Трибунал 
установил, что расхищение и разграбление собственности 
оккупированных европейских стран производилось германскими 
войсками в невиданных масштабах, захватывалось и вывозилось 
все, что представляло ценность, - металл, шерсть, бумага, 
продовольствие, средства транспорта (паровозы, вагоны и даже 
рельсы), культурные ценности.



      
  К запрещенным средствам ведения войны относится в первую 
очередь применение оружия массового поражения, что образует 
квалифицированный состав преступления, предусмотренного ч. 2 
ст. 356 УК. Запрещенными могут быть и отдельные виды 
обычного оружия. 

        10 октября 1980 г. была принята Конвенция о запрещении или 
ограничении применения конкретных видов обычного оружия, 
которые могут считаться наносящими чрезмерное повреждение 
или имеющими неизбирательное действие. Согласно пяти 
Протоколам, прилагаемым к этой конвенции, запрещено 
применение любого оружия, ранящего осколками, которые не 
обнаруживаемы в теле с помощью рентгеновских лучей, а также 
ограничено применение некоторых видов наземных мин, мин-
ловушек и отдельных видов зажигательного оружия. 
         Конвенция о запрещении применения, накопления запасов, 
производства и передачи противопехотных мин и об их 
уничтожении (Осло, 18.09.1997г.)



       Запрещенные методы ведения войны предполагают 
определенные способы ее ведения, запрещенные 
международным правом. 
       В соответствии с Дополнительным протоколом I 1977 г. к 
Женевским конвенциям 1949 г., касающимся защиты жертв 
международных вооруженных конфликтов, воюющим 
запрещается отдавать приказ "Не оставлять никого в живых, 
угрожая этим противнику, или вести военные действия на такой 
основе", запрещается незаконно использовать отличительную 
эмблему Красного Креста, ООН, а также флаги, эмблемы, 
форменную одежду нейтральных стран или государств, не 
находящихся в конфликте. В соответствии с Конвенцией о 
запрещении военного или любого враждебного использования 
средств воздействия в вооруженных конфликтах запрещено 
использование любых средств, способных вызвать 
землетрясения, цунами, нарушение экологического баланса 
какого-либо района, изменения в элементах погоды, климата, 
состоянии озонового слоя и ионосферы.



УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС РФ
Часть пятая

Международное сотрудничество
 в сфере уголовного  судопроизводства

Статья 453. Направление запроса о правовой помощи
     1. При необходимости производства на территории иностранного государства 
допроса, осмотра, выемки, обыска, судебной экспертизы или иных 
процессуальных действий, предусмотренных настоящим Кодексом, суд, прокурор, 
следователь, руководитель следственного органа, дознаватель вносит запрос об их 
производстве компетентным органом или должностным лицом иностранного 
государства в соответствии с международным договором Российской Федерации, 
международным соглашением или на основе принципа взаимности.
     2. Принцип взаимности подтверждается письменным обязательством 
Верховного Суда Российской Федерации, Следственного комитета Российской 
Федерации, Министерства иностранных дел Российской Федерации, Министерства 
юстиции Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, 
Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ или Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации оказать от имени Российской Федерации правовую помощь 
иностранному государству в производстве отдельных процессуальных действий.



Статья 457. Исполнение в Российской Федерации запроса о правовой 
                      помощи

1.Суд, прокурор, следователь, руководитель следственного органа 
исполняют переданные им в установленном  порядке запросы о 
производстве процессуальных действий, поступившие от 
соответствующих компетентных органов и должностных лиц 
иностранных государств , в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации, международными соглашениями 
или на основе принципа взаимности. …

2.При исполнении запроса применяются нормы настоящего Кодекса, 
однако могут быть применены процессуальные нормы 
законодательства иностранного  государства в соответствии с 
международными договорами Российской Федерации, международными 
соглашениями или на основе принципа взаимности, если это не 
противоречит законодательству и международным обязательствам 
Российской Федерации.
4.  …. Запрос возвращается без исполнения, если он противоречит 
законодательству Российской Федерации либо его исполнение может 
нанести ущерб ее суверенитету или безопасности.


