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Политико-правовые аспекты управления  

инородческим населением Российской империи:  

устав об управлении инородцев  
Никитин Федор Иванович 

Аннотация 

Анализируется Устав об управлении инородцев – главный документ царской России, положения 

которого были направлены на регулирование отношений между государством и коренными 

народами осваиваемых им территорий Севера, Сибири, Дальнего Востока. Теоретико-

методологическую основу исследования составили аналитический, диалектический, 

межотраслевой, синтетический, системно-структурный, сравнительно-правовой, формально-

юридический и историко-правовой методы, предполагающие всесторонний и непредвзятый подход 

к исследованию настоящего вопроса. В заключение делается вывод, что содержащиеся в данном 

документе правовые нормы, призванные регулировать сложную систему отношений между царским 

правительством и коренными жителями российских окраин, носили довольно прогрессивный для 

своего времени характер в отличие от аналогичных норм, существующих в других странах. 
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Институционализация и правовая регламентация 

пожарной охраны России в XVI–XIX вв. 
Черных Владимир Васильевич 

Аннотация 

Прослеживаются путь зарождения и становления института пожарной безопасности страны, 

формирование организационной структуры по ее совершенствованию. Применены следующие 

методы исследования: диалектический, герменевтики, сравнительно-исторический, логический, 

формально-юридический, а также принципы историзма, объективности и системности. Охвачен 

период с момента функционирования крестьянских общин и до начала XIX в., когда в 1802 г. было 

образовано Министерство внутренних дел, констатировавшее создание ряда социальных 

институтов, в том числе и структуры по обеспечению пожарной безопасности в стране, которую с 

этого периода, по мнению автора, можно считать в основном сложившейся. Отмечается вклад 

людей, обеспечивавших борьбу с огнем, в том числе и глав государства. Анализируются 

обоснованность и последовательность нормативного творчества по борьбе с пожарами, 

преемственность его и трансформация, обусловленная технологическим ростом и новыми методами 

противодействия. Подчеркивается солидный опыт правовых узаконений, заложенный еще в 

документах Древней Руси: в Русской Правде, Правде Ярославичей, Пространной Правде, Судной 

Новгородской грамоте, Судной Псковской грамоте, и преемственность нормотворчества в 

рассматриваемой области в периоды складывания централизованного государства и становления 

Российской империи. Указывается, что фактор опасности связан с обладанием Россией лесными 

богатствами, среди которых превалируют хвойные леса, имющие повышенную горимость, и 

предпочтением возведения домов и сооружений опять же из этого горючего материала. Сделан 

вывод, что именно этим и обусловлено особое внимание наших пращуров к проблеме 

противопожарной безопасности. 
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История развития правовой концепции  



«цифровое государство» в России  
Шабаева Ольга Александровна 

Аннотация 

Установлено, что именно СССР был лидером в области развития теории и практики цифрового 

государства и цифровой экономики: проекты «Красная книга» и Общегосударственная 

автоматизированная система являлись первыми в мире проектами создания цифрового 

государства. Выявлено, что развитие теории и практики цифрового государства опирается на 

мощный фундамент, заложенный советскими учеными, в первом ряду которых стоят А. И. Китов и 

В. М. Глушков (их проекты «Красная книга» и ОГАС, работы по теории и практике создания ЭВМ, 

программированию, математическому моделированию и применению ЭВМ в разных сферах 

деятельности заложили основы развития цифрового государства и цифровой экономики и 

обеспечили лидерство СССР в этой области). Делается вывод о том, что концепция цифрового 

государства постоянно развивается и дополняется учеными и практиками. Отмечается, что создание 

цифрового государства в России и других странах продолжается на новых технологических основах 

с использованием новых и нарождающихся цифровых технологий, таких как искусственный 

интеллект, большие данные, блокчейн, новые производственные технологии, интернет вещей и 

промышленный интернет, виртуальная и дополненная реальность, нейротехнологии, робототехника, 

сенсорика, беспроводная связь, квантовые технологии. На основе проведенного анализа развития 

правовой концепции «цифровое государство» в России высказывается предложение выделять 

следующие периоды: дореволюционный (до 1917 г.); советский (1918–1992 гг.); постсоветский (1993–

2006 гг.); современный (2007 г. – по настоящее время). 
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К вопросу о финансировании мероприятий  

по лесоустройству 
Краскова Александра Николаевна 

Аннотация 

Установлено, что одним из результатов масштабной работы, проведенной публичными органами в 

2021 г., явилось реформирование системы лесоустройства. Отмечено, что выполнение работ по 

лесоустройству оставлено в числе расходных обязательств Российской Федерации, между тем 

изменения коснулись субъектов реализации указанного полномочия, соответственно, механизм 

финансирования претерпел изменения. Представлен анализ эффективности организации работ по 

лесоустройству в период, предшествующий реформированию, рассмотрены аспекты 

финансирования проведения мероприятий по лесоустройству в указанный период, а также после 

вступления в законную силу изменений лесного законодательства в области лесоустройства, 

внесенных в 2021 г.; в частности, выявлены случаи бездействия уполномоченных органов 

государственной власти, в результате чего работа по проведению лесоустройства не была 

проведена надлежащим образом. Сделан вывод относительно причин непроведения 

лесоустройства на землях лесного фонда, среди которых ключевую позицию занимает 

недостаточное финансирование. Вместе с тем выявлены случаи финансирования 

лесоустроительных мероприятий из источников, не предусмотренных действующим в 

соответствующий период времени законодательством. Потребность проведения лесоустройства 

определена, исходя из необходимости получения полной, всесторонней и актуальной информации 

о состоянии лесов (как количественных, так и качественных характеристиках лесов, их 

территориальном расположении) для рационального управления в указанной сфере. С учетом 

объема подлежащих выполнению работ по лесоустройству, а также финансовых ограничений, 

предложено внедрение системы государственно-частного партнерства, что позволит обеспечить 

достижение целей в области лесоустройства с учетом ограниченности бюджетного финансирования. 
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Расширение сферы применения автономии воли сторон  

в международном частном праве 
Москвитин Юрий Михайлович  

Аннотация 

Представлено исследование тенденции к расширению сферы применения автономии воли сторон в 

международном частном праве на примере рассмотрения особенностей регулирования семейных и 

наследственных отношений, осложненных иностранным элементом. Акцент сделан на 

исследование норм права Российской Федерации и права Европейского союза, однако не 

ограничивается указанными комплексами норм. Проведен анализ автономии воли сторон на 

теоретическом уровне: дано определение понятию, кратко рассмотрена критика применения данной 

правовой конструкции. Исследованы особенности функционирования автономии воли при 

регулировании семейных и наследственных отношений с указанием пределов действия норм о 

выборе права. Сделан вывод о том, что автономия воли сторон в международном частном праве 

стремится к расширению предметной сферы действия, однако специфика регулируемых ей 

отношений обусловливает существующие в настоящий момент ограничения применения данной 

правовой конструкции. 
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Цифровые валюты в системе электронных денег:  

правовые аспекты (часть 2) 
Пархоменко Светлана Валерьевна, Михайлов Иван Николаевич 

Аннотация 

Изучена правовая природа отношений, возникающих при обладании цифровыми валютами и 

криптовалютой как ее разновидностью, а также место различных цифровых валют в системе 

объектов гражданских прав в российском и зарубежном законодательстве. В рамках юридической 

науки исследована научная дискуссия относительно подходов к правовому регулированию оборота 

цифровых валют, развернутая по следующим трем основным направлениям: гражданско-правовому, 

финансово-правовому и уголовно-правовому. С учетом теоретических и практических аспектов 

складывающегося правового регулирования цифровых валют, а также экономических и технических 

особенностей данного института и его подвидов сформированы соответствующие понятие и 

классификация. По итогам исследования сделаны выводы о том, что за период с 2014 г. по 

настоящее время российский законодатель менял направление своей политики в части легализации 

правового статуса цифровых валют от запретительного характера к нейтральному, при этом до 

настоящего времени никаких системных решений либо рамочных нормативных правовых актов так 

и не было принято, вследствие чего цифровые валюты так и продолжают находиться в «серой зоне», 

порождая тем самым правовую неопределенность в сфере правоприменения. Отмечается, что в 

связи с внедрением цифрового рубля как цифровой валюты Центрального банка России по аналогии 

с зарубежными юрисдикциями будет проработан вопрос о формировании в России базового 

цивилистического законодательства, которое позволит создать нормативную основу для 

рассматриваемых институтов, а также выработать единый подход в части правовой оценки и 

толкования возникающих в указанной сфере правоотношений. 
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Недостатки универсальной презумпции 

добросовестности на примере переговоров о 

заключении контракта 
Райников Артём Сергеевич  

Аннотация 

Установлено, что различие объективной и субъективной добросовестности требует разных подходов 

к доказыванию обстоятельств, относящихся к каждой из них. Доказано, что объективная 

добросовестность исключает установление в отношении нее каких-либо презумпций. Выявлено, что 

субъективная добросовестность, напротив, основывается на предположении о добросовестности 

субъекта. На примере переговоров о заключении контракта показаны различия в доказывании 

обстоятельств, относящихся к объективной и субъективной добросовестности. Доказано, что 

возложение на ответчика бремени доказывания добросовестности в отношении предоставления 

стороне неполной или недостоверной информации и внезапного и неоправданного прекращения 

переговоров лишено юридического смысла. Установлено, что норма, возлагающая такое бремя, 

носит случайный характер и не имеет аналогов в законодательстве стран континентального права. 

Сформулирован вывод, согласно которому посыл о существовании универсальной презумпции 

добросовестности становится причиной ошибочных законодательных решений в отдельных сферах. 
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Особенности преступной активности китайской мафии  

в Восточной Сибири 
Анисимов Андрей Геннадьевич 

Аннотация 

В историческом и культурологическом контексте приводится мифология, типология китайской 

преступной группировки, осуществляющей активную противоправную деятельность на территории 

региона. Рассматриваются особенности формирования, иерархии и поведения таких преступных 

групп. Освещаются способы нелегального прибытия китайских граждан в Восточно-Сибирский 

регион. Подробно исследуется криминальная инфраструктура, создаваемая для обслуживания 

интересов китайской организованной преступности, а также способы маскировки истинных целей и 

намерений. Описываются способы вовлечения лиц в сферу влияния китайской мафии, установления 

контроля над русскими и китайскими гражданами для решения своих целей и задач, а также 

механизмы получения, распределения китайской мафией крупных денежных потоков и контроля за 

ними. Определено, чем преимущественно занимаются китайские организованные преступные 

группы на территории региона. Констатируется, что в сложившейся ситуации уровень 

противодействия со стороны правоохранительных органов следует признать недостаточным. В 

заключении приводится перечень предложений по противодействию рассматриваемому виду 

преступности. 
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Социально-правовая природа общественной опасности 

экологических преступлений и ее влияние  

на криминализацию и пенализацию 
Забавко Роман Алексеевич 

Аннотация 

Рассматривается общественная опасность экологических преступлений. Утверждается, что данная 

правовая категория подвержена изменениям ввиду социально-политических и экономических 

трансформаций общества. Отмечается, что общественная опасность посягательств на окружающую 

природную среду и установленный порядок использования природных ресурсов увеличивается, что 

связано с повышением роли природы в жизни общества, растущей потребностью в сохранении ее в 

максимально качественном состоянии. Указывается, что общественная опасность напрямую влияет 

на конструирование составов экологических преступлений, а также на определение вида, размера 

и срока наказаний за их совершение. Констатируется факт того, что на общественную опасность 

рассматриваемых деяний влияет не только сам факт его вредоносности, но и другие обстоятельства, 

в частности повторность совершения. Сделаны общие выводы о том, что имеется потребность в 

конкретизации оценочных категорий, характеризующих причиняемый экологическими 

преступлениями вред; в активном использовании механизмов административной преюдиции, 

специального рецидива и иных форм учета повторности экологически опасного поведения; в 

необходимости формулирования составов преступлений, предполагающих отложенный 

экологический вред, как составов реальной угрозы; необходим учет последствий «первого» уровня 

в преступлениях, где основное вредоносное воздействие оказывается опосредованно; назрела 

потребность в ужесточении санкций за экологические преступления соразмерно повышению 

значимости охраняемых общественных отношений. 

Ключевые слова 
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Отмена условного освобождения  

от наказания военнослужащих (ст. 80.2 УК РФ) 
Карпов Кирилл Николаевич 

Аннотация 

Проводится анализ нового основания освобождения от наказания военнослужащих, принимающих 

участие в проведении специальной военной операции, предусмотренного ст. 80.2 УК 

РФ. Отмечается, что исследуемая норма на сегодняшний день не содержит полноценного 

механизма отмены, позволяющего учесть интересы участников данных специфических 

правоотношений. Указывается на то, что обязательными элементами эффективности применения 

института освобождения от наказания выступают наличие правовых средств контроля за 

поведением осужденного в части исполнения им условий предоставленного освобождения, а также 

дифференцированные основания его отмены в случае нарушения установленных условий. В целях 

устранения данного противоречия предлагается включить в диспозицию ст. 80.2 УК РФ 

дифференцированные основания отмены условного освобождения, учитывающие поведение лица, 

а также характер и степень общественной опасности совершенного лицом нового преступления. 

Ключевые слова 

военнослужащий, освобождение от наказания, категория преступления, условное освобождение, 

военное положение 

 



Цифровая преступность: понятие, криминологическая 

характеристика, предупреждение (часть 2) 
Сидорова Екатерина Закариевна, Усов Евгений Геннадьевич 

Аннотация 

Настоящая работа является продолжением ранее опубликованной научной статьи: если в первой 

части проведенного исследования раскрывались понятие и криминологическая характеристика 

цифровой преступности, то вторая часть работы посвящена в большей степени вопросам 

предупреждения цифровой преступности. Произведен анализ такого понятия, как преступление, 

совершенное с использованием информационных (цифровых) технологий, который показывает, что 

в научной литературе существуют различные точки зрения относительно содержания указанного 

понятия, однако каждое из определений в той или иной степени опирается на нормы действующего 

законодательства в сфере информации. Ключевая цель настоящего научного изыскания и 

вытекающие из поставленной цели задачи сформулированы как раскрытие определения цифрового 

преступления, описание его видов и представление общих позиций относительно вопроса 

предупреждения цифровой преступности. Методология исследования строится на использовании 

общенаучных и частнонаучных методов познания, в частности метода индукции, дедукции, 

обобщения, анализа, исследования официальных информационных источников, метода экспертных 

оценок и др. Утверждается, что наибольшим практическим значением обладает разрешение вопроса 

о профилактике подобных преступлений и максимальным объемом полномочий в вопросах борьбы 

с цифровыми преступлениями наделены специализированные субъекты профилактики цифровых 

преступлений. Сделан вывод о том, что обеспечить системную реализацию всех мер превенции 

могут только все субъекты вместе, в вопросах борьбы с цифровыми преступлениями субъекты 

профилактики должны действовать сообща и выстраивать эффективный механизм взаимодействия 

и обмена необходимой информацией. Отмечается, что противодействие рассматриваемым 

преступлениям включает в себя полный комплекс мер оперативно-технических, поисковых, 

оперативно-разыскных действий, включая разъяснительные и профилактические средства общей и 

индивидуальной профилактики правонарушений, которые предусмотрены действующим 

законодательством. 

Ключевые слова 

цифровые преступления, киберпреступность, информационные технологии, цифровизация, 

профилактика цифровых преступлений 

 

К вопросу о противодействии информационному 

терроризму (на примере мессенджера Telegram) 
Шпак Алена Алексеевна 

Аннотация 

В ходе проведенного анализа информационного терроризма исследована его сущность, 

общественная опасность и сложность выявления и расследования правоохранительными органами. 

Представлен обзор судебной практики по преступлениям террористической направленности. 

Выявлена проблема использования социальных сетей и мессенджеров в преступных целях на 

примере Telegram, при помощи которого преступники могут общаться, вербовать соучастников, 

обучать их, создавать так называемые спящие ячейки террористических группировок. Отмечено, что 

в таких мессенджерах шифруются сообщения, расшифровка которых потребует значительного 

времени, а в результате такие сведения могут стать малоинформативными. Выявлена система 

профилактики информационного терроризма в Российской Федерации, которая должна 

основываться на четырех подходах: социально-экономическом, организационно-техническом, 

правовом, внешнем (международном). Сделан вывод, что развитие цифровых технологий, а именно 

социальных сетей (Facebook, Twitter, «ВКонтакте», «Одноклассники»), мессенджеров (Telegram, 

WhatsApp, Viber, Line) и иных интернет-платформ способствовало расширению преступлений в 

информационной сфере, в особенности информационного терроризма. 



Ключевые слова 

информационный терроризм, социальные сети, мессенджеры, меры предупреждения 

информационного терроризма, информационные технологии, сеть Интернет, криминологическая 

профилактика преступлений 

 

Внедрение публично-правовых механизмов 

альтернативного разрешения споров  

в контексте обеспечения доступности правосудия 
Розе Михаил Андреевич 

Аннотация 

Произведено изучение отдельных публично-правовых механизмов альтернативного разрешения 

споров. Раскрыто содержание понятия альтернативного разрешения споров, формулируется вывод 

о необходимости развития публично-правовых механизмов альтернативного разрешения споров как 

обязанности государства обеспечить надлежащую защиту прав и законных интересов в контексте 

данных механизмов. Раскрываются содержание и особенности отдельных публичных механизмов 

разрешения спора на примере адъюдикации, разрешения споров государственным омбудсменом, а 

также судами аксакалов и советами биев. Делается вывод о допустимости рецепции зарубежных 

моделей публично-правовых механизмов альтернативного разрешения споров через призму 

сложившейся практики разрешения споров и применения альтернативных способов разрешения 

споров, а также, с учетом этнических и культурных аспектов, соответствия публично-правовых 

механизмов альтернативного разрешения споров ценностям общества и наличия потенциальной 

востребованности подобных процедур у граждан. 

Ключевые слова 

доступность правосудия, право на защиту, альтернативное разрешение споров, адъюдикация, 

омбудсмен, суд аксакалов, совет биев 

 

Обвинительное заключение:  

актуальные проблемы формы и содержания 
Россинский Сергей Борисович 

Аннотация 

Подводятся итоги очередного этапа научных изысканий автора, посвященных обвинительным 

заключениям как правоприменительным актам, завершающим досудебные производства по 

уголовным делам и предопределяющим их направления в суды для рассмотрения по существу. 

Обращается внимание на сформировавшиеся ввиду целого ряда причин достаточно деструктивные 

подходы к форме и содержанию обвинительных заключений, которые осложняют 

правоприменительную практику органов предварительного расследования, приводят к 

разбалансировке процессуальных функций, к неразумному соотношению следственных, 

прокурорских и судебных полномочий. Кроме того, говорится о несоответствии данных подходов 

подлинному предназначению обвинительных заключений, в связи с чем обращается внимание на 

потребность в разработке, введении в предмет уголовно-процессуального регулирования и 

постепенном внедрении в правоприменительную практику новых подходов к составлению данных 

документов. При этом обосновывается позиция, увязывающая возможность решения поставленных 

задач с нормативной и практической реставрациями, просуществовавших непродолжительное 

время и затем официального признанных непригодными для использования требований к форме и 

содержанию обвинительных заключений, отраженных в первоначальной редакции ст. 220 Уголовно-

процессуального кодекса РФ. В связи с чем предлагается вновь сократить объем включаемых в 

обвинительные заключения сведений, превратив их в краткие «аннотации» к материалам 



оконченных досудебных производств, не предполагающие обстоятельного освещения результатов 

следственной деятельности, в первую очередь подробного изложения имеющихся доказательств. 

Ключевые слова 

досудебное производство, обвинительное заключение, окончание предварительного следствия, 

следственный акт, полномочия следователя, предание суду, решение следователя 

 

Информационно-коммуникационные технологии  

в механизме преступной деятельности 
Усачев Сергей Игоревич, Усачева Екатерина Анатольевна 

Аннотация 

Представлены возможности информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и их влияние на 

общество, в том числе на трансформацию преступной деятельности, ввиду активного 

использования возможностей ИКТ физическими и юридическими лицами, а также преступниками в 

противоправных целях. Установлено, что распространение ИКТ в повседневной жизни имеет целый 

ряд неоспоримых преимуществ, однако наряду с этим такие технологии все чаще выступают 

инструментом преступной деятельности. Появление новаций в цифровой среде закономерно влечет 

появление новых способов совершения преступлений. Сделан вывод, что повышение уровня 

вовлеченности граждан в использование современных технологий и платформ зачастую 

продуцирует множество уязвимостей в цифровом пространстве, используемых преступниками. 

Установлено, что в этой связи противодействие преступлениям, совершаемым с использованием 

ИКТ, будет эффективным только в случае комплексного подхода: изучения механизма и способов 

преступной деятельности, повышения уровня «компьютерной грамотности» физических лиц – 

пользователей интернет-пространства, повышения уровня знаний сотрудников правоохранительных 

органов, совершенствования законодательства и т. д. Выявлено, что современные возможности ИКТ 

напрямую влияют на механизм преступной деятельности. Сделан вывод, что раскрытие, 

расследование и предупреждение преступлений, совершаемых с использованием ИКТ, требуют 

полноценного и всестороннего анализа, при этом деятельность правоохранительных органов будет 

существенно отличаться для разных направлений. 

Ключевые слова 

информационно-коммуникационные технологии, механизм преступления, сеть Интернет, 

конфиденциальность, анонимность, IP-адрес пользователя, TOR-браузер 

 

Макропруденциальное регулирование в ЕС и ЕАЭС:  

организационно-правовой механизм 
Валиев Таймураз Муртазович 

Аннотация 

Представлен анализ системы правового регулирования макропруденциального регулирования и 

надзора за финансовой системой Европейского союза (далее – ЕС) и регулирования согласованной 

макроэкономической политики в Евразийском экономическом союзе (далее – ЕАЭС) в 

сравнительно-правовом аспекте. Актуальность исследования, в частности, объясняется 

возрастающими системными рисками на фоне структурных изменений в международной экономике. 

Предметом исследования выступают ключевые нормы первичного и вторичного права 

интеграционных объединений, определяющих ключевые элементы макропруденциального 

(макроэкономического) надзора интеграционных объединений. Определены сходства европейского 

регулирования с международно-правовым регулированием финансовой стабильности, а также 

установлены различия и сходства организационных механизмов ЕС и ЕАЭС и их возможностей в 

контексте мягкого права. 



Ключевые слова 

ЕС, Европейский центральный банк, Европейский совет по системным рискам, 

макропруденциальный надзор, ЕАЭС, Евразийская экономическая комиссия, Согласованная 

макроэкономическая политика, финансовая стабильность 

 

Торговля людьми: международно-правовые 

особенности виктимологических аспектов 
Лисаускайте Валентина Владо, Фомина Инна Анатольевна 

Аннотация 

Рассматривается международно-правовое закрепление одного из направлений сотрудничества 

государств в борьбе с торговлей людьми – защиты жертв этих преступлений. Раскрывается 

характеристика положений нескольких международных документов, участником которых является 

Российская Федерация. Особое внимание уделено особенностям содержания и возможности 

применения закрепленных мер защиты на практике, поэтому обозначены методические документы 

ООН, разработанные специально для реализации механизма защиты. Проанализировано 

региональное международно-правовое регулирование в рамках СНГ защиты жертв торговли 

людьми. Все проанализированные документы сопоставлены с российским законодательством. 

Представленный итоговый вывод свидетельствует о недостаточном уровне участия нашей страны в 

создании национального механизма защиты жертв и реализации рассмотренных мер в качестве 

международных обязательств государства. 

Ключевые слова 

жертва торговли людьми, виктимология, международный договор, защита жертв, борьба с торговлей 
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Заявления глав государств как один из видов 

международных договоров: проблемы и предложения 
Саламов Натиг Мухтар оглы 

Аннотация 

На примере Заявления Президента Азербайджанской Республики, Премьер-министра Республики 

Армения и Президента РФ от 9 ноября 2020 г. изучена правовая природа заявлений глав государств. 

Подчеркивается актуальность темы исследования, обусловленная подходами к заявлениям глав 

государств как к одному из видов международных договоров. Выявлено, что при принятии этого 

Заявления договорившиеся стороны допустили изъяны правового характера, связанные с 

содержанием, выражением согласия на обязательность для них ее положений, регистрацией и 

опубликованием. Установлено, что заявления глав государств, устанавливающие, изменяющие или 

прекращающие взаимные права и обязанности, оформленные в письменной форме, являются 

международными договорами. С учетом принципов международного права сделан вывод о том, что, 

будучи международными соглашениями, заявления входят в сферу применения Венской конвенции 

о праве международных договоров 1969 года и к ним должны применяться положения этой 

конвенции. Рекомендовано заключать международные договоры, имеющие наименование 

«Заявление», в порядке, установленном нормами международного и внутреннего права 

государств – участников соглашения. Предложено на официальных интернет-порталах, где 

официально опубликовываются международные договора, в число их наименований добавить такой 

вид, как заявление. 

Ключевые слова 

Российская Федерация, Азербайджанская Республика, международный договор, заявление, 

заключение, ратификация, опубликование, проблема  
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