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Баймагамбетова Зудьфия Мажитовна, КазНУ им.альФараби, 
Магистр, докторант РН.й кафедры международного права

Бо те  а$рес($ о* поп-доуегптеп1 гедЫайоп т  1Не соп!ех! о? 1Не 
ипЖсайоп ги1е$ ^огтайоп геди1а*тд ш(егпа(юпа1 (гас!е 

Некоторые аспекты негосударственного регулирования в контексте формирования 
унификационных норм, регулирующих международную торговлю

В настоящее время в связи с тем, что международные договоры как основные регуляторы (или механизмы) международной 
торговли, имея юридически обязательный характер, не всегда представляются значимыми для создания необходимого единоо
бразного правового режима экономических (коммерческих) отношений, не менее большее распространение получают типовые 
контракты, общие условия поставок, торговые и иные термины, проформы, которые формулируются различными международными 
неправительственными организациями, а также другие инструменты, разрабатываемые предпринимательскими объединениями 
и применяемые компаниями без участия государств.

Их по праву можно назвать новыми негосударственными формами деловой активности (коммерческой практики), и они, сле
довательно, как отмечает В. В. Егоров, не только «носят разные наименования, разработаны разными организациями, издавались 
в разное время», но и самое главное, «могут иметь различную юридическую природу»1.

Особенность подобных документов, однако, этой характеристикой не ограничивается. В них находят закрепление сложившиеся 
в конкретной сфере международного коммерческого оборота обычаи и обыкновения, подкрепленные авторитетом той или иной 
неправительственной организации, их принимавшей. Кроме того, как правило, они используются не столько в условиях, когда 
отсутствует адекватное правовое регулирование, сколько при условии ссылки на них сторонами договора. Только тогда данные до
кументы имеют юридическую силу и помогают предотвратить многие правовые ошибки, которые в противном случае могут стать 
причиной сложных споров и разногласий.

И. С. Зыкин при анализе инструментов негосударственного регулирования международной торговли выделяет три группы явлений:
1) своды единообразных правил;
2) кодексы поведения;
3) типовые проформы1.
К первой группе В. В. Егоров относит, к примеру, такие широкоизвестные публикации Международной торговой палаты, как 

Международные правила по толкованию торговых терминов «Инкотермс» (публикация М ТП № 460), Унифицированные обычаи 
и практика для документарных аккредитивов (публикация № 500 МТП -11СР 500), Унифицированные правила по инкассо торговых 
документов (публикация № 522 — ИК$ 522), Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов (публикация 
№ 600 — 1/СР 600), Унифицированные правила по договорным гарантиям (публикация № 325), гарантиям по первому требованию 
(публикация № 458). Здесь же он называет и Йорк-Антверпенские правила по общей аварии Международного морского комитета 
1877 г. Подтверждая тот факт, что общая правовая природа названных документов «в своей основе представляют кодификацию 
обычаев и обыкновений международной торговли, осуществленные на негосударственном уровне», автор приходит к выводу о том, 
что «постоянное и широкое соблюдение данных сводов правил приводило и приводит к становлению или закреплению содержа
щихся в них положений в качестве обычаев и обыкновений, что является основанием для их применения судами и арбитражами». 
Еще одним подобным основанием, по мнению В. В. Егорова, служит наличие отсылок к ним в конкретных договорах’.

И. С. Зыкин же в отличие от него, считает, что «своды правил скорее могут быть сопоставлены не с обычаями и обыкновениями, 
а с нормативными актами»4.

В. А. Канашевский, приводя в пример Йорк-Антверпенские правила исходит из того, что они, «подобно Инкотермс, формально
юридически являются лишь отражением существующих обычаев и обыкновений, касающихся общей аварии»5.

По мнению А. А. Маковского «обычаем Йорк-Антверпенские правила делает «всеобщность и длительность их применения»6.
Вместе с тем В. А. Канашевский, называя еще один из вышеперечисленных документов, а именно унифицированные правила 

и обычаи для документарных аккредитивов, не соглашается с точкой зрения И.С. Зыкина о том, что своды правил могут быть со
поставлены с нормативными актами.

Предыдущий автор отмечает, что «Унифицированные правила, подобно Инкотермс, не являются нормативным актом и при
меняются при наличии ссылки на них в договоре между клиентом и банком». Однако признает, что «эти Правила отражают между
народную банковскую практику», но тем не менее «могут применяться даже при отсутствии ссылки на них, поскольку7 (и здесь 
он обращается к мнению Р. Гуда «рассматриваются как серьезное доказательство существующих банковских обычаев и практики, 
... будучи косвенно инкорпорированными (тсогрога1е<1) в различные документарные аккредитивные соглашения»8. И как бы

1 Егоров В. В. Некоторые инструменты негосударственного регулирования в международной торговле: правовые аспекты//Государство и право.
- № 8. - 2000. - С. 61.

Зыкин И.С. Внешнеэкономические операции: право и практика. - М.: Междунар. отношения, 1994. - 72 с  
* Егоров В. В. Указ. соч. - С. 62.
4 Зыкин И.С. Указ. соч. - С. 242.

Канашевский В. А. Международный торговый обычай и его место в правовой системе Российской Федерации//Журнал Российского права.
- № 8. - 2003 -С. 127-136.

Иванов Г. Г., Маковский А. Л. Международное частное морское право. - Л.: Судостроение, 1984. - С. 32. (280 с.)
Канашевский В. А. Указ. соч. - С. 127-136.

8 Соо<1е К. С о тте га а ! Ьагу. 2 е<1. - Ь.: Репртш Сгоре, 1996. - Р.985.



5есИоп 2. Баепсе о( 1эуу 215

то ни было, напоминает еще раз И.С. Зыкин, «Унифицированные правила М ТП нельзя целиком сводить к обычаям, поскольку 
включаемые в них положения часто созданы самой М ТП »1.

В целом же заключает В. В. Егоров, обобщая мнения всех предыдущих авторов, «в отношении сводов единообразных правил 
можно отметить, что по сущностным, формальным юридико-техническим свойствам они находятся в основании пирамиды так 
называемого негосударственного регулирования»:.

Относительно второй группы документов следует отметить, что к ним относятся не столько кодексы поведения (правила), 
сколько и различные руководства. В качестве примеров первых документов можно, в частности, выделить Международный кодекс 
рекламной практики (1937 г., пересмотренный в 1986 г.), Международный кодекс маркетинговых исследований (1948 г., пересмо
тренный в 1972 г. Европейским обществом по изучению общественного мнения и маркетинга), принятые МТП.

Аналогичные по своей правовой природе унифицированные документы принимаются также соответствующими биржами, 
банковскими ассоциациями. Например, Правила проведения операций с документарными аккредитивами банками РК (Правила 
Национального Банка от 25 апреля 2000 г. № 178), Унифицированные Правила 1СС для Межбанковского Рамбурсирования по До
кументарным аккредитивам (1ЖЯ 525) (Правила М ТП от 26 сентября 1995 г.). Среди примеров правовых руководств, которые 
также создаются на международном неправительственном уровне, можно перечислить Руководство М ТП по международному 
межбанковскому переводу средств и компенсации 1990 г., Руководство МТП по составлению торговых агентских соглашений между 
сторонами, находящимися в разных странах (публикация № 410, 1983 г.) и др.

И. С. Зыкин так обосновывает комплексный характер данных регулятивных инструментов. Он исходит из того, что «здесь имеет 
место» регулирование, имеющее правовую природу, поскольку его реализация обеспечивается государством, смыкается с регла
ментацией, не подкрепляемой государственным принуждением»'.

В. В. Егоров, однако, не разделяет точку зрения предыдущего автора. Свое несогласие он объясняет тем, что «такие акты все же 
имеют опосредствующее назначение», так как «создаваемый ими режим направлен не на регулирование поведения определенных 
субъектов непосредственно по достижению основной юридической цели, а на регулирование поведения при создании механизмов 
непосредственного регулирования такой деятельности (регулирование поведения при совершении сделки, при ведении междуна
родного коммерческого арбитражного процесса и т.д.) или же при осуществлении правореализации»4.

По замечанию Т. В. Матвеевой, «цель этих документов в основном образовательная, стимулирующая модернизацию практики 
договоров и законов», что подтверждается, в частности, предисловием МТП к Международному кодексу рекламной практики: кодекс 
«предназначен и для использования в судебной практике в качестве справочного материала в рамках соответствующих законов»5.

При наличии различных научных позиций, которые в целом дополняют и усиливают друг друга, нельзя забывать и о том, что все 
перечисленные документы как и все другие источники «мягкого права», содержат нормы рекомендательного характера. Юридическое 
свойство они приобретают, как уже отмечалось, только при прямой ссылке на них сторонами коммерческой сферы международных 
отношений. Они могут или не могут обладать всеми признаками нормативных актов, т.е. не являются готовыми моделями уже 
конкретного договора, но представляют собой согласованные в рамках соответствующих организаций тексты, которые направлены 
на регулирование отношений с иностранным элементом в области коммерческого (делового) оборота, и следовательно, могут быть 
полезны при совершении различных внешнеэкономических сделок.

Третья группа документов носит условно наименование стандартных проформ, и также важны в условиях диверсификации, ус
ложнении и углублении форм международного хозяйственного взаимодействия. Под ними понимаются типовые, т.е. (стандартные) 
контракты (например, это Международный контракт «Основные условия продажи (публикация М ТП № 556), Модельный контракт 
коммерческого агентирования (публикация МТП V» 496), а также общие условия торговли, поставок, выполнения определенных 
работ, оказания услуг и т.д. (примеры: Общие условия поставок товаров между организациями стран-членов С ЭВ  в редакции 
1968/1988 гг., которые, как уже отмечалось в работе, имеют факультативный характер).

В западной юридической литературе и те, и другие иногда отождествляются с обычаями и обыкновениями. Это, однако, активно 
оговаривается российскими учеными. Так, например, И.С. Зыкин в этой связи глубоко убежден в том, что «детальность договоров, 
базирующихся на типовых проформах, приводит лишь к снижению частоты применения обычных правил, что только подтверждает 
тот факт, что речь идет не о тождественных категориях»4.

Как отмечает К. Шмиттгофф, «стандартный контракт всегда представлен в письменной форме и его условия всегда подготовлены 
заранее; он представляется в таком виде одной стороной другой стороне по контракту»7. И кроме того, как считает В. В. Егоров, 
«К. Шмиттгофф использует более логически и прагматически обоснованный критерий классификации: не «характер формирования 
и общность правовой природы», а объем регулирования, предлагаемый конкретным регулятивным механизмом»*.

«О широком распространении типовых договоров говорит тот факт, что только в СШ А их используют в международной тор
говле 47,2% ассоциаций импортеров и 39,7% ассоциаций экспортеров, при этом, однако признается, что на практике происходит 
фактическое навязывание крупными фирмами своим контрагентам из других стран условий, отражающих право и практику ис
ключительно той страны, где они разрабатывались»*.

Одним из дискуссионных вопросов в современном международном частном праве выступает доктрина 1ех тегсаЮпа, о которой мы 
упоминали ранее. Считается, что ее появление есть следствие процессов глобализации в экономике. В зарубежной юридической науке, в от

1 Зыкин И.С. Внешнеэкономические отношения: Теория и практика правового регулирования: дис. ...докт. юрид. наук: 12.00.03. - М.: Ин-т 
законодательства и сравнит, правоведения при Верховном Совете РФ, 1992. - С. 238. (354 с.)

2 Егоров В. В. Указ.соч. - С. 62

3 Зыкин И.С. Указ.соч. - С. 250 -251.
4 Егоров В. В. Указ.соч. - С. 62-63.

5 Матвеева Т. В. Право и международные отношения. К вопросу о мягком праве в регулировании международных частноправовых отношений// 
Государство и право. - 2005,- № 3. - С. 62-71.

6 Зыкин И.С. Обычаи и обыкновения в международной торговле. - М.: Междунар. отношения, 1983. - 160с.
7 СПуе М. БсЬпйпЬойз 5е1ес1е<1 Еиауз оп 1п1егпаПопа1 Тгас1е. Е<1 Ву СЬеп$» СЫа-)ш, Ь., 1988 е$. «ТЬе 1)шйса1юп ог Нагтошга(юп оГЬа** Ву Меап$ 

оГ$1ап<1аг<1 Соп1гасЬ ап<1 Сепега1 СошНИопз», 1968. - Р. 188.
8 Егоров В. В. Указ. соч. - С. 62.
9 Богуславский М. М. Международное частное право: Учебник. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрисгь, 1999. - С. 220.
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личие от отечественной, данному вопросу уделено значительное внимание, но решение его неоднозначно. До сих пор нет единства мнений 
в отношении самого факта существования 1ех тегсаЮпа. Одни ученые (К. П. Бергер, X. Брекман, А. Гольстайн,0. Ландо, К. Сихр, П.Ф. Вайс) 
являются сторонниками 1ех тегсаЮпа, другие (А. Кассис, Е. Ланген, Ф. А. Манн, М. Мустил) — ставят под сомнение его существование1.

Главную причину возросшего внимания к 1ех тегсаЮпа видят в неспособности национального права адекватно реагировать 
на стремительные изменения, происходящие в международной торговле. Да и сам выбор подлежащего применению национального 
права, осуществляемый национальными судами на основе коллизионных норм, часто носит непредсказуемый характер и несвободен 
от политики данного государства2.

Как отмечает С. В. Бахин, несоответствие между стремительно развивающимся и постоянно изменяющимся торговым оборотом 
и консервативным характером унификационных соглашений привело к перелому, и в осуществлении унификации обозначились 
два направления*.

Сторонники первого, считая, что потенциал договорной унификации еще не исчерпан, склонялись к необходимости вовлечь 
в процесс унификации максимально широкий круг государств, а кроме того, отказаться от жестких ее форм, когда унификационный 
договор не предполагает возможности отступать от предусмотренного в нем порядка регулирования.

Приверженцы другого направления полагали, что государства во многих случаях лишь сдерживают осуществление унифика
ции, и поэтому следует обратиться к сближению правового регулирования на негосударственном уровне, отказавшись от сугубо 
позитивистского подхода к праву. Подобный подход стал основой для формирования современного 1ех тегсаЮпа4.

В западной литературе широко обсуждается доктрина, согласно которой международные коммерческие контракты регулируются 
особой нормативной системой, называемой транснациональным коммерческим правом (ТКП ) или современным 1ех тегсаЮпа. 
Регулирование международных торговых отношений посредством негосударственных форм в последние годы способствовало обо
значению и значению роли 1ех тегсаЮпа — теории, которая обосновывает существование так называемого «вненационального» или 
«транснационального договорного обязательственного права», т.е. специально разработанной системы, не только обособленной 
от системы национального права, но и рассматриваемой как альтернатива последней.

Другие авторы в качестве основного элемента 1ех тегсаЮпа указывают на регулирование экономических отношений междуна
родного характера путем международных обычаев, обыкновений и судебных прецедентов5.

Российский исследователь О. В. Аблезгова, рассмотрев практику признания арбитражных решений, вынесенных на основе норм 
1ех тегсаЮпа (например, решение по делу Ыог$о1ог V. РаЬа1к Исаге( Ыгш(е<1 Зйгкей — признано судами Франции и Австрии; решение 
по делу Сотраша Уа1епаапа с!е СетепЮ$ РоП1ап<1 V. Рптагу Соа11пс. — судом Франции; решение по делу Оеи($сЬе ЗсЬасМэаи ип<1 
Т|еЯ>оНг§е$е115сЬаЙ V. 5Ье111п(етайопа1 Ре1го1еит Со. 1л*1. — Палатой Лордов Великобритании; решение по делу СиЫс ОеГеп$е 5у$., 1пс. — 
судом американского штата Калифорния и др.), а также проведя анализ п. 1 (<1) ст. V Конвенции О О Н о признании и приведении в ис
полнение иностранных арбитражных решений, приходит в выводу, что отказ в использовании 1ех тегсаЮпа в качестве применимого 
права является недопустимым, поскольку искажает волю сторон в выборе норм, на основании которых должен быть разрешен их спор*.

Понятие 1ех тегсаЮпа, предлагаемые отдельными авторами, имеют свои оттенки. Так, Х.Д. Берман и Ф .Д . Дассер рассма
тривают 1ех тегсаЮпа как собрание обычного международного или транснационального права торговли7. По мнению В. М. Шу
милова доктрину 1ех тегсаЮпа, можно считать разновидностью транснационального права. Среди ее последователей называют 
Б. Гольдмана, Ф. Кана, Ф. Фушера и др *.

Третьи же, например, в их числе И. С. Зыкин, делают главный акцент на унифицированных актах или международных конвенциях 
(в широком смысле на так называемом «международном законодательстве») и также как в предыдущем случае на «международных 
торговых обычаях», под которыми подразумевают собственно обычаи и обыкновения, типовые контракты и общие условия, своды 
единообразных правил и контрактные положения. При этом он отмечает, что сторонники теории 1ех тегсаЮпа трактуют категорию 
«право» весьма широко, включая в нее не только предписания, являющиеся результатом нормотворческой деятельности государств, 
но и любое регулирование социального поведения, принятое в обществе’.

Приведенные научные позиции вышеуказанных авторов помогают сформулировать вывод о том, что подход к 1ех тегсаЮпа 
должен быть комплексным и долговременным и в свою очередь они наталкивают на мысль о том (и это подчеркивает, в частности, 
Г. Ю. Федосеева), что «несмотря на все большее расширение внедрения в правовое пространство международного торгового со
трудничества негосударственных форм регулирования, обосновываемых теорией 1ех тегсаЮпа, нельзя не учитывать объективные 
замечания и критику относительно основных положений теории, высказываемых в ученой среде»10.

В этом смысле небезинтересна точка зрения А. В. Смитюха, который полагает, что «назначением 1ех тегсаЮпа является при
способление права международной торговли к условиям современности при отсутствии государственного и межгосударствен
ного регулирования международного коммерческого оборота»11, т.е. автор, констатируя собственную позицию, аргументирует ее

1 Лисица В. Н. Ьех тегса(опа в зарубежной доктрине//Государсгво и право. - 2008. - № 4. - С. 103-107.

2 Ануфриева Л. П., К. А. Бекяшев, Г. К. Дмитриева и др. Международное частное право/учеб.- 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2009. - 688 с.
3 Матвеева Т. В. Право и международные отношения. К вопросу о мягком праве в регулировании международных частноправовых отношений// 

Государство и право. - 2005.- № 3. - С. 62-71.

Зыкин И.С. Внешнеэкономические операции: право и практика.М.: Междунар. отношения, 1994. - 72 с.
5 Баймагамбетова З.М . Ьех тегса1опа и унификация права международной торговли//Приоритетные направления государственно-правовой 

политики в условиях глобализации. Материалы международной научно-практической конференции. - Актобе., РИЦ: АГУ им. К. Жубанова, 23- 
24 апреля 2010. - С. 122.

6 Аблезгова О .В. Нормы «1ех тегсаЮпа» в правовом регулировании международного коммерческого оборота: авгореф. ... канд. юрид. наук: 
12.00.03. - М.: Российская академия правосудия, 2008. - 26 с.

7 Вегшап Н. 1., Оа$&ег Р. }. ТЬе “ Ые^" Ьа^ МегсЬаШ апс! 1Ье “ОкГ: $оигсе$, Соп1еп1, ап<1 Ье{>Штасу$ег//Ьех МегсаЬша апс1 АгЬйгаЫоп: а 0|$си$$юп
оГ1Ье МегсЬаШ. Во$(оп, 1998. Р. 55 - 56.

8 Сайрамбаева Ж . Т. Международно-правовой статус транснациональных корпораций: Учебное пособие. - Алматы: Казак университет^ 2006.- 129 с.

9 Зыкин И.С. Указ.соч. - С. 215.
10 Федосеева Г. Ю. Международное частное право: Учебник. - М.: Остожье, 1999. - С. 120.
11 Смитюх А. В. Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА и 1ех тегсаЮпа в контексте международного частного права: 
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не только тем, что 1ех тегсаЮпа имеет автономное и субсидиарное применение в регулировании внешнеэкономических операций, 
но и отчасти преуменьшает роль государственного регулирования, видимо, имея в виду неадекватность многих его форм, которые 
уже были перечислены в этой работе.

Однако, как мы считаем, это не является основанием для того, чтобы утверждать, что 1ех тегсаЮпа, признавая свободу усмотрения 
сторон при согласовании договорных (контрактных) положений, не имеет пределов или границ, установленных государством в рамках 
его соответствующих предписаний. Говоря другими словами, при всей значимости автономного, и кстати заметим, относительно само
стоятельного негосударственного регулирования, обосновываемая данной теорией совокупность норм имеет ограниченную правовую 
сферу действия. Она к тому же может быть «сокращена» и волеизъявлениями самих участников деловой практики.

Таким образом, резюмируя вышесказанное, можно сделать такой вывод: государственная и негосударственная формы регулиро
вания международных коммерческих отношений не должны рассматриваться их сторонами изолированно друг от друга. Принимая 
во внимание эффективность и в то же время слабые стороны каждой из них международные межгосударственные и неправитель
ственные организации, разрабатывающие их, должны способствовать дальнейшему прогрессивному совмещению этих механизмов 
правового регулирования коммерческой активности.

ВегегНко Е1епа Уа1епеупа 
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Проблемы правового регулирования международного 
сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства

Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводство относительно недавно получило закрепление в кодифи
цированном уголовно-процессуальном законодательстве России. До введения в действие УП К РФ  данная сфера взаимодействия 
государств регулировалась в основном международно-правовыми актами, и детализировалась для правоприменителей в ведом
ственных актах (прокуратуры, МВД и т.д.). Вместе с развитием международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизвод
ства появилась и необходимость регламентации порядка его осуществления во внутригосударственном уголовно-процессуальном 
законе. Верно отмечают Е. В. Быкова, В.С. Выскуб, Г. А. Хайруллина, происходит постепенная замена политической основы на право
вую. Индивид стал субъектом соответствующих процессов, а его права и свободы получили приоритетное значение. Реализация 
прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве осуществляется в законодательных пределах того государства, 
на территории которого осуществляется международное сотрудничество1. Вместе с тем, правовое регулирование международного 
сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства характеризуется массой проблем.

Правовое регулирование международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства представлено международно-право
выми нормами, конституционными нормами, нормами уголовно-процессуального законодательства. В качестве основополагающих для 
России международных актов, регулирующих данную сферу сотрудничества, традиционно выделяют: Конвенцию о правовой помощи 
и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г. и Протокол к Конвенции о правовой помощи 
и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 28 марта 1997 г., Европейские конвенции о взаимной правовой 
помощи по уголовным делам от 20 апреля 1959 года и о выдаче (экстрадиции) от 13 декабря 1957 года, а также Дополнительные протоколы 
к ним. Помимо этого сотрудничество государств в сфере уголовного судопроизводства регламентируется двусторонними соглашениями. 
Для России таковыми являются, к примеру, Договор между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран о правовой помощи 
и правовых отношениях по гражданским и уголовным делам (Тегеран, 5 марта 1996 г.); Договор между Российской Федерацией и Китайской 
Народной Республикой о правовой помощи по гражданским и уголовным делам (Пекин, 19 июня 1992 г.); Договор между Российской 
Федерацией и Республикой Корея о взаимной правовой помощи по уголовным делам (Москва, 28 мая 1999 г.); Договор между Российской 
Федерацией и Латвийской Республикой о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 
(Рига, 3 февраля 1993 г.); Договор между Российской Федерацией и Литовской Республикой о правовой помощи и правовых отношениях 
по гражданским, семейным и уголовным делам (Вильнюс, 21 июля 1992 г.); Договор между Российской Федерацией и Мексиканскими 
Соединенными Штатами о взаимной правовой помощи по уголовным делам (Москва, 21 июня 2005 г.) и другие.

Относительно применения международно-правовых норм для регулирования данной сферы уголовно-процессуальной дея
тельности высказываются следующие мнения. В. М. Баранов считает, что до тех пор, пока в Конституции РФ  или в специальном 
федеральном законе не будет закреплен исчерпывающий перечень общепризнанных принципов международного права и не по
явится дефинитивная юридическая норма о содержании каждого из них, трудно рассчитывать на практическую реализацию ст. 
15 Конституции Р Ф 2.

Е .В . Куруш ина при исследовании международно-правовых актов как источников уголовно-процессуального законодательства 
Делает совершенно категоричные выводы. «Общепризнанные принципы и нормы международного права не являю тся неотъем 
лемой составной частью  уголовно-процессуального права Российской Федерации; данные международно-правовые ПРИНЦ1^ ^  
и нормы только в том случае подлежат отнесению к системе источников российского уголовно-процессуального права, ко^д<̂ еде 
инкорпорированы в уголовно-процессуальные законы России или ратифицированы Федеральным Собранием Российско

1 гтва в рамках СН Г: монография 
Быкова, Е.В. Развитие института международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводс у

/Е. В. Быкова, В. С. Выскуб, Г. А. Хайруллина. -  М.: Юрлитинформ, 2012. -  С. 4. н  Н о в го р о д , 1998.

2 Баранов, В. М. Теория права в контексте проблем взаимодействия международного и российского права/В. Р

- С .  56.


