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Сотрудничество государств-участников Союза Независимых Госу-

дарств (далее – СНГ) в сфере оказания международно-правовой помощи по 

уголовным делам имеет большое значение для эффективной борьбы 

с преступностью. За последние десятилетия был достигнут значительный 

прогресс в этом направлении, однако остаются актуальными вопросы 

дальнейшей гармонизации законодательства, совершенствования механиз-

мов взаимодействия и повышения практической результативности такой 

помощи.  

Важную роль играет развитие двусторонних и многосторонних меж-

дународных договоров государств-участников СНГ в данной области. 

Прежде всего, следует продолжать работу по развитию многосторонних 

международных договоров [1, с. 33–35]. В этом контексте важно уделять 

внимание уточнению и дополнению положений существующих соглаше-

ний, таких как Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях  

по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенная в г. Минске 

22 января 1993 г. и Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях  

по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенная в г. Кишине-

ве 7 октября 2002 г. Данные документы является ключевыми в регулиро-

вании вопросов оказания правовой помощи по уголовным делам между 

странами СНГ, но за прошедшее время накопился опыт его практического 

применения, выявились определенные пробелы и коллизии, которые тре-

буют проработки.  

При совершенствовании механизмов практического взаимодействия 

компетентных органов государств-участников СНГ приоритетными зада-

чами выступают: повышение оперативности и эффективности рассмотре-

ния запросов о правовой помощи путем совершенствования процедур  

их направления, согласования, исполнения, налаживание более слаженного 

взаимодействия между соответствующими ведомствами. Решением видит-

ся создание эффективного канала обмена оперативной информацией, 

налаживание прямых коммуникаций между компетентными органами та-

ких, как системы межгосударственного (межведомственного) документо-

оборота (СМГДО), которая принесет позитивные перемены во взаимодей-
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ствии между странами-участницами: скорость поступления запроса, обра-

ботки поступающих запросов, исполнение запросов в минимальные сроки.  

В апреле 2024 г. в рамках межправительственных соглашений между 

Республикой Беларусь и Российской Федерацией было подписано согла-

шение о порядке признания электронной цифровой подписи (далее – ЭЦП) 

[2, с. 1]. В случае принятия такого соглашения (о признании ЭЦП) в рам-

ках СНГ (на межведомственном уровне), также видятся позитивные пер-

спективы, такие как: эффективное взаимодействие, мобильность взаимо-

действия, отсутствие волокиты (несоответствие формы запроса, недоста-

точности информации, копии документов – основания, которые могут по-

служить возврату запросов), сохранность персональных данных граждани-

на, а также экономический рационализм. В случае разработки регламента 

(иного типового документа), важно учитывать возможность сохранности 

персональных данных путем шифрования информации (возможности от-

правки, где требуется определенный код при раскрытии), либо создание 

уникальной базы электронного документооборота (СМГДО), что поможет 

не только сохранить персональные данные лица, но и, в общем смысле, 

скажется позитивно на взаимодействии между государствами. 

Весомо продолжать развитие двусторонней договорно-правовой ба-

зы. Здесь важно учитывать специфику правовых систем и правопримени-

тельной практики каждого государства-участника СНГ и заключать дву-

сторонние соглашения, максимально отвечающие их потребностям и осо-

бенностям. Такие двусторонние договоры могут касаться как общих во-

просов оказания правовой помощи, так и более узких и конкретных аспек-

тов, например, выдачи преступников, совместных следственных действий 

и т. д. [3, с. 32–52]. Так, в УПК к опознанию может быть представлено жи-

вотное, в УПК Российской Федерации данный субъект отсутствует.  

В УПК Республики Грузии, для опознания требуется обязательное согла-

сие опознающего, данное требование в УПК и УПК Российской Федера-

ции отсутствует. Решение принимается следователем, при допросе опо-

знающего. Вышеуказанные примеры коллизий могут быть решены путем 

подписания отдельных двухсторонних соглашений. 

Вместе с тем одним из вариантов может стать создание наднацио-

нального специализированного органа, ответственного за координацию 

взаимодействия в сфере международно-правовой помощи не только  

по уголовным делам, но и по гражданским, семейным. Этот орган,  

мог бы осуществлять практическую помощь путем получения, оформления 

и отправки запросов в соответствующую страну-участницу. Проводить ре-

гулярный мониторинг и анализ эффективности правоприменительной 

практики, координировать деятельность центральных органов, ответствен-

ных за взаимодействие по вопросам правовой помощи. Находить коллизии 

и проблемы, анализировать доказательственную ценность полученных  

в ходе оказания помощи материалов, обеспечению их приемлемости и до-
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пустимости в национальных судопроизводствах, вырабатывать согласо-

ванные подходы, обобщать и распространять положительный опыт, вно-

сить предложении об унификации национальных законодательств.  

Реализация вышеуказанных перспектив, а также пути решений суще-

ствующих проблем, позволит существенно улучшить механизмы оказания 

правовой помощи, обеспечить более тесное сотрудничество государств 

СНГв противодействии преступности.  
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Речь государственного обвинителя в судебном разбирательстве 

должна быть результатом реализации комплексного подхода, включающе-
го не только процессуальный, но и психологический, морально-этический, 
воспитательный аспекты. От качества речи государственного обвинителя  
в значительной степени зависит, станет ли судебное разбирательство при-
мером уважения к закону, нормам нравственности, человеческому досто-
инству, будет ли способствовать ли формированию положительного отно-
шения к суду, органам прокуратуры, укреплению их авторитета. При этом 
задача прокурора состоит не только в доказывании вины подсудимого,  
но и в определении эффективных средств воспитательного воздействия  
на лиц, присутствующих в судебном заседании, их правового просвеще-
ния. 
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