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1) необходимо выработать наиболее корректное определение понятия 

«иностранное лицо» путем системного анализа норм законодательства; 

2) следует пересмотреть формулировку ст. 242 ХПК, текущая методика не 

обеспечивает одинакового процессуального правового режима для всех категорий, входящих 

в субъектный состав иностранных лиц, что позволит обеспечить единообразие и точность 

законодательства, а также соблюдение принципа равенства сторон в хозяйственном процессе; 

3) требуется совершенствование механизма, который будет предусматривать 

адекватные гарантии исполнения принципа языка судопроизводства, в противном случае, 

несоблюдение приведет к неравному положению иностранных лиц в процессе из-за 

недостатков действующих норм.  

Подводя черту под исследованием, представляется, что проведенный анализ 

поспособствует развитию теоретической базы и нормотворчества. 
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В настоящее время на фоне усиливающейся геополитической напряженности в связи с 

изменением мирового порядка, который перестанет быть однополярным, нарастет 

вероятность возникновения угроз для международной безопасности и мира. Отношения в 

сфере информационной безопасности имеют актуальное значение для национальной 

безопасности государств, так как в современном мире информация является одним из 

важнейших ресурсов. В результате быстрого развития информационных технологий и с 

возрастанием новых угроз кибербезопасности, страны сталкиваются с новыми вызовами и 

задачами. В данном контексте международное сотрудничество в области обеспечения 

информационной безопасности становится ключевым аспектом для гармоничного 

функционирования государств и их экономик. В рамках Евразийского экономического союза 

(далее – ЕАЭС) вопросы информационной безопасности приобретают особую релевантность, 

требуя внимания и согласованных действий со стороны его участников.  

Сотрудничество в области информационной безопасности играет ключевую роль в 

современном мире, особенно в контексте развития информационных технологий. В рамках 

ЕАЭС, включающего Россию, Беларусь, Казахстан, Армению и Кыргызстан, такое 

сотрудничество становится все более значимым. Профессор Н.В. Бекетов, отмечает: «Понятие 

«информационная безопасность» является сложным правовым явлением и вышеуказанную 

дефиницию следует рассматривать в праве как самостоятельный наднациональный вид 

всеобщей безопасности [1]». 

Первое и наиболее важное преимущество международного сотрудничества в области 

информационной безопасности в рамках ЕАЭС состоит в возможности обмена информацией 

и опытом между странами-членами. Это позволяет сократить уязвимости и повысить уровень 

защиты информационных систем каждой страны. Коллективное участие в обмене 

информацией также способствует предотвращению кибератак и совместным расследованиям 

в случае возникновения инцидентов. Благодаря установлению каналов общения и совместной 

разработке стратегий страны-члены ЕАЭС могут эффективно противодействовать угрозам 

информационной безопасности. 
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В контексте регулирования информационных правоотношений и защиты информации 

в ЕАЭС принят целый ряд концепций, в том числе в области электронного трансграничного 

взаимодействия и трансфера технологий [6]. 

Второе преимущество состоит в создании общей стратегии по информационной 

безопасности в рамках ЕАЭС. Н.Н. Мухитдинов генеральный директор Исполкома 

Регионального содружества в области связи, утверждает: «Вредный контент направляется не 

против конкретной страны, а, как правило, это инициировано против целого пласта населения 

и, возможно, против целого региона [3]». Угрозы в области кибербезопасности игнорируют 

национальные границы, поэтому жизненно важно развивать региональное 

межгосударственное сотрудничество. Для обеспечения информационной безопасности 

необходимо развивать национальные цифровые технологии, создавать совместные планы 

действий и единую базу данных о киберугрозах, а также ужесточать законодательство как 

национальное, так и общее для стран данного региона. 

Установление такой стратегии позволяет координировать действия стран-членов ЕАЭС 

в сфере защиты информационных ресурсов. Это способствует снижению потенциальных 

угроз и повышает эффективность мер по предотвращению инцидентов. Общая стратегия 

также помогает странам-членам ЕАЭС лучше понимать и анализировать уязвимые места в 

информационных системах и разрабатывать эффективные меры по их обеспечению 

безопасностью [2]. 

Третье преимущество заключается в проведении совместных учений, тренировок и 

обмене специалистами в области информационной безопасности. Совместные учения и 

тренировки позволяют странам-членам ЕАЭС улучшать защиту критической 

информационной инфраструктуры и повышать уровень готовности к кибератакам или 

киберпреступлениям. Обмен специалистами способствует распространению лучших практик 

и знаний в этой области, что способствует общему улучшению информационной 

безопасности. 

Международное сотрудничество в области информационной безопасности в рамках 

ЕАЭС способствует формированию общих стандартов и политик в отношении защиты 

персональных данных и информационной приватности граждан. Создание и соблюдение 

таких стандартов повышает доверие между странами и обеспечивает защиту прав и свобод 

граждан в сфере информационной безопасности. Чингиз Айтматов, писал: «Если человечество 

не научится жить в мире, оно погибнет [1]», т.е. государствам для обеспечения 

информационной безопасности необходимо объединяться и утвердить единую цель. Таким 

образом, информационная безопасность – это состояние защищенности информационного 

пространства от угроз, связанных с использованием информационно-коммуникационных 

технологий, которые могут нанести вред правам, свободам и интересам граждан и государств.  

Углубление сотрудничества между государствами позволит своевременно 

предотвращать и эффективно противодействовать угрозам в этой сфере, что имеет важное 

значение для национальной безопасности всех участвующих стран. Так в 2013 году было 

подписано соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Республики Беларусь О сотрудничестве в области обеспечения международной 

информационной безопасности, которое отражает стремление стран создавать правовую и 

организационную основы сотрудничества сторон в области обеспечения международной 

информационной безопасности и правовых основ проведения совместных 

скоординированных мероприятий, направленных на обеспечение информационной 

безопасности [8]. Такое же соглашение было подписано в начале 2021 г. между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Киргизской Республики [7]. Это 

является прекрасным примером углубления взаимодействия в области международной 

информационной безопасности. Поэтому важно продолжать разрабатывать и усиливать 

комплексные программы по цифровой безопасности, а также программы совместной борьбы 

с киберпреступностью, чтобы успешно противостоять новым вызовам и угрозам в области 

кибербезопасности [5]. 
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В настоящее время правовые акты и документы стратегического характера государств–

членов ЕАЭС имеют разную степень вовлеченности в вопросы международной 

информационной безопасности. Они, как правило, имеют разнородные цели и, 

соответственно, взгляды на принципиальные вопросы архитектуры международной 

информационной безопасности. Акты в виде стратегий, доктрин, основ по вопросам 

сотрудничества стран евразийской интеграционной пятерки в области международной 

информационной безопасности запаздывают в реагировании на информационные угрозы в 

экономической и идеологической плоскостях интеграции. 

Создание на основе ЕАЭС более углубленного сотрудничества в сфере 

информационной безопасности и медиасфере позволит давать конкретные ответы на мировые 

угрозы. Полагаем, что для этого необходимо, установить единую цель, усовершенствовать 

соглашения и увеличить круг квалифицированных кадров и экспертов в области 

кибербезопасностасти. Так как, только объединившись можно достичь высот и обезопасить 

жизнедеятельность граждан в регионах. Поскольку информационная война направлена не на 

отдельные государства, а на весь регион, и в связи с этим, противостоять можно только 

общими усилиями [4]. 

В заключение, следует отметить, что сотрудничество в области информационной 

безопасности является неотъемлемой частью современного мира. Оно предоставляет странам-

членам ЕАЭС возможность обмениваться информацией и опытом, разрабатывать общие 

стратегии, проводить совместные учения и тренировки, а также формировать общие 

стандарты и политики. Более активное взаимодействие государств в этой сфере позволит 

качественнее обеспечивать защиту информации, которая может быть использована для 

реализации подрыва национальных интересов и безопасности государств. Таким образом, 

такое сотрудничество способствует созданию стабильной и безопасной информационной 

среды, важной для дальнейшего развития экономики и повышения качества жизни в регионе 

ЕАЭС. 
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Гражданство является одним из важнейших аспектов личной и общественной 

идентичности. Оно предоставляет права и обязанности гражданина в определенной стране или 

регионе и является основой для участия в политической, экономической и социальной жизни. 

Гражданство Европейского союза (далее – ЕС) и Евразийского экономического союза (далее 

– ЕАЭС) представляет собой привилегию, обеспечивающую гражданам некоторые 

значительные преимущества и возможности. Обладая этими двумя формами гражданства, 

люди получают доступ к различным льготам и защите, которые открывают перед ними 

широкий спектр новых перспектив. 

Гражданство Европейского союза представляет собой привилегию, которой обладают 

граждане стран-членов ЕС. Этот статус открывает широкие возможности в сферах 

мобильности, защиты прав и социального обеспечения, а также обеспечивает доступ к 

образованию и занятости [1, c. 76]. 

Одним из основных преимуществ гражданства ЕС является свободное передвижение 

по странам-членам ЕС. Граждане могут свободно путешествовать, работать, учиться и 

проживать в любой стране ЕС без необходимости получения визы или разрешения на работу. 

Также следует отметить, что гражданство ЕС также обеспечивает защиту прав и свобод 

граждан. В соответствии с правилами и нормами ЕС, каждый гражданин имеет право на 

равноправное обращение и защиту от дискриминации. Кроме того, граждане ЕС имеют право 

на консульскую защиту соответствующего посольства или консульства любой страны-члена 

ЕС в случае возникновения проблем за ее пределами. Важным аспектом является социальное 

обеспечение. Граждане имеют право на социальные льготы, помощь в получении 

медицинского обслуживания, образования и других социальных услуг в стране проживания. 

Это создает благоприятные условия для улучшения качества жизни и обеспечения 

безопасности граждан. Затрагивая экономический и политический аспект, гражданство ЕС 

дает возможность гражданам принимать участие в политической жизнь страны, включая 

право участвовать в выборах и занимать государственные должности. Кроме того, граждане 

ЕС могут свободно работать и создавать свои предприятия в любой стране-члене ЕС, что 

способствует развитию экономики и созданию новых рабочих мест [2, c. 198]. 

Гражданство Европейского союза является ценным ресурсом для каждого его 

обладателя. Оно гарантирует защиту прав и свобод, предоставляет доступ к социальному 

обеспечению и способствует развитию экономики и политической стабильности. Гражданство 

ЕС – привилегия, основанная на идеале единства и сотрудничества в Европе, что является 

одним из главных принципов стран-членов Европейского союза. 

Гражданство ЕАЭС является важным аспектом интеграционных процессов в 

постсоветском пространстве. Участники ЕАЭС стремятся укрепить экономическое 
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