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Цели и задачи дисциплины 

Основной целью курса является формирование у студентов научного представления о 

современном правовом режиме Арктики, международно-правовых основах деятельности 

по освоению Арктики, особой роли геополитических, экономических и военных интересов 

приарктических и неарктических государств. 

Цель курса состоит в раскрытие действующих правовых основ режима Арктики; анализе 

международно-правовых актов, относящихся к арктическому региону; формировании у 

студентов практических навыков работы с нормативными источниками международных 

организаций, документами Арктического совета; ознакомлении слушателей с актуальными 

проблемами арктического региона, а также с тенденциями и перспективами развития 

международно-правового сотрудничества по освоению арктических пространств. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Курс направлен на то, чтобы сформировать у слушателей навыки самостоятельного, 

юридически грамотного, научно обоснованного подхода к анализу теоретических и 

практических вопросов, возникающих в сфере организации и деятельности в Арктике, 

научить их свободно оперировать соответствующими юридическими понятиями и 

категориями, а также применимыми нормами действующего международного права. Курс 

разработан с учетом последних достижений науки и практики в данной области знаний.  

Дисциплина относится к вариативной части блока 1 учебного плана.  

В таблице № 1 приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на 

формирование компетенций дисциплины в соответствии с матрицей компетенций ОП ВО. 

 

№ 

п/п 

Шифр и наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Профессиональные компетенции  

 ПК-6. Владеет 

навыками подготовки 

юридических 

документов 

Информационные 

технологии в 

юридической 

деятельности 

Административная 

юстиция 

Конституционное 

судопроизводство и 

оспаривание нормативных 

правовых актов 

Производственная практика 

(следственно-прокурорская) 



Техника аргументации в 

юридической практике 

Основы судебной 

экспертизы в 

гражданском 

судопроизводстве 

 способен давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности (ПК-14) 

Право социального 

обеспечения 

Гражданское право 

Арбитражный процесс 

Международное частное 

право 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-6) 

способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-14)  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- смысл и содержание основных понятий, связанных с деятельностью в Арктике; 

- источники действующего международного права применительно к арктическому региону; 

- современную систему международно-правового сотрудничества в арктическом регионе. 

Уметь: 

- свободно оперировать соответствующим понятийным аппаратом; 

- анализировать и применять нормы действующего международного и национального 

права, а также доктрины наиболее квалифицированных специалистов относительно 

деятельности в Арктике; 

- оценивать степень эффективности деятельности Арктического совета; 

- анализировать решения международных судебных учреждений; 

- осуществлять аналитические разработки и готовить экспертные заключения по 

проблемам, затрагивающим интересы Российской Федерации в Арктике; 



- самостоятельно выявлять и изучать новые юридические вопросы, возникающие в связи с 

деятельностью в Арктике; 

- самостоятельно изучать и обсуждать как отечественную, так и зарубежную 

специализированную литературу. 

Владеть навыками: 

- работы с нормативно-правовыми актами; 

- анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами деятельности в Арктике; 

- анализа правоприменительной и правоохранительной практики в этой области; 

- разрешения правовых проблем и коллизий, реализации норм материального и 

процессуального права, принятия необходимых мер по совершенствованию деятельности в 

Арктике. 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

VII  

Аудиторные занятия (всего) 16 16  

В том числе:    

Лекции    

Семинары 16 16  

Самостоятельная работа (всего) 56 56  

Общая трудоемкость, ак. часов 72 72  

Общая трудоемкость, зач. ед. 2 2  

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Формирование и развитие правового режима использования и освоения 

Арктики. 

Арктические мегатренды в изменяющемся мире. Глобальное значение Арктического 

региона. Вопросы распространения суверенитета на ранее никому не принадлежащие 

территории (terra nullius). Государства, заинтересованные в освоении Арктики. 

Формирование международно-правового режима морских пространств. Прямые 

исходные линии. Внутренние морские воды. Территориальное море. Исключительная 

экономическая зона. Континентальный шельф. Арктические проливы. Исторические 

воды. Правовой статус арктического льда. Покрытые льдом районы. Разграничение 



морских пространств в Арктике. 

Раздел 2. Международные организации, органы и программы, регулирующие 

деятельность по освоению Арктического региона и заинтересованные в сохранении 

Арктического региона от потенциальных негативных последствий. 

Международные организации – важные акторы политики и права в Арктике. ООН 

(Комиссия ООН по границам континентального шельфа, Программа ООН по 

окружающей среде). Программа развития ООН. ЮНЕСКО. 

Арктический совет. Совет Баренцева / Евроарктического региона. Европейский Союз. 

НАТО. Северный форум. Совет министров северных стран. Конференция 

парламентариев Арктического региона. Северный совет. Европейский банк 

реконструкции и развития. Европейский инвестиционный банк. Северный 

инвестиционный банк. Северный фонд развития. Северная экологическая финансовая 

корпорация, Северный проектный фонд. Международный союз охраны природы. 

Всемирный фонд дикой природы. Консультационный комитет по защите морей. Союз 

сохранения циркумполярных областей. Циркумполярная конференция инуитов. 

Международная ассоциация алеутов. Совет саамов. Ассоциация малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. Арктический совет 

атабасканов. Международный совет гвичинов. Международная рабочая группа по делам 

коренных народов. Арктический циркумполярный маршрут. Всемирная ассоциация 

пастухов северного оленя. Международный комитет по арктическим наукам. 

Международный союз циркумполярного здоровья. Ассоциация коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. 

Раздел 3. Геополитические, экономические и военные интересы государств, 

заинтересованных в освоении Арктики. Международное экологическое 

сотрудничество в Арктическом регионе. 

Межгосударственные отношения в системе правового регулирования развития 

территорий Арктики. Арктические стратегии приарктических государств (Российской 

Федерации, Канады, США, Норвегии, Дании). Нормативно-правовая база Российской 

Федерации, применимая к освоению Арктики. Понятия «Арктика» и «Арктическая зона 

Российской Федерации». Северный морской путь. Инструменты «soft power» в освоении 

Арктики. Оценки угроз и военно-политическая обстановка. Вопросы добычи нефти и газа 

в Арктике. Проблемы освоения трансраничных месторождений. Арктические стратегии 

Республики Корея, Японии, Китая. 

Международное право и устойчивое развитие Арктики. Основные экологические риски 

в Арктике. Проблема глобального изменения климата. Правовое регулирование 



ликвидации накопленного вреда окружающей среде Арктики. Международно-правовые 

акты, направленные на защиту окружающей среды в Арктике. Вопросы предупреждения 

и ликвидации аварийных разливов нефти в Арктике. Экологически безопасная морская 

разведка и добыча различных видов минеральных ресурсов в экстремальных природно-

климатических условиях Мирового океана, Арктики и Антарктики. Правовые вопросы 

мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. Экологический туризм как фактор устойчивого развития Арктики. 

Раздел 4. Социально-экономическое развитие Арктического региона. Коренные 

народы Арктического региона. 

Промышленное освоение Арктического региона и его воздействие на коренные народы. 

Национальное законодательство приарктических государств по защите интересов 

коренных народов Арктики. Международно-правовое сотрудничество в сфере защиты 

социально-экономических прав коренных народов Арктики. Специфика образовательной 

политики в отношении детей коренных народов. 

 

Разделы дисциплины и виды занятий 

Номер раздела 

дисциплины по порядку 

Лекции Семинары Самостоятельная 

работа 

Всего 

час. 

1.   4 14 18 

2.   4 14 18 

3.   4 14 18 

4.   4 18 22 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Компьютер, проектор, аудиосистема, доступ к интернету, магнитно-маркерная доска/доска, 

маркеры/мелки. Опционально: флипчарт, интерактивная доска, аудитория с 

круглым/овальным столом, копировальная машина. 

Информационное обеспечение дисциплины 

Программное обеспечения: Система Гарант, Система Консультант+ 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: аудиовизуальная 

библиотека ООН (http://legal.un.org/avl/), Цифровая библиотека ООН 

(http://digitallibrary.un.org/), электронная библиотека издательства ЮРАЙТ (https://biblio-

online.ru/ доступ по IP-адресам РУДН или удаленно после регистрации из стен РУДН с 



подтверждением по ссылке на компьютерах РУДН), электронные ресурсы издательства 

Springer (https://rd.springer.com/). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Арктическое право : учебник для вузов / ответственный редактор П. Н. Бирюков. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. 

2. Право международных организаций : учебник и практикум для вузов / А. Х. 

Абашидзе [и др.] ; под редакцией А. Х. Абашидзе. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. 

3. Право международных организаций. Региональные, межрегиональные, 

субрегиональные межправительственные организации : учебник для вузов / А. Х. 

Абашидзе [и др.] ; под редакцией А. Х. Абашидзе. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. 

Дополнительная литература 

1. Авхадеев В.Р. Международно-правовое регулирование сотрудничества Российской 

Федерации с сопредельными государствами в Арктике на основе двусторонних 

договоров // Журнал российского права, 2016, № 9. С. 138-145. 

2. Бабина А.В., Вылегжанин А.Н. Преференциальные права местных жителей Арктики: 

международно-правовые основания и законодательный опыт иностранных 

арктических государств // Московский журнал международного права, 2014, № 1. С. 

62-81. 

3. Вылегжанин А.Н., Шаповалов Б.П. Правовые основы арктической политики 

Европейского союза // Московский журнал международного права, 2013, № 1. С. 191-

202.\ 

4. Кодолова А.В., Солнцев А.М. Правовые проблемы «реставрации» нарушенных 

территорий в Арктической зоне Российской Федерации // Материалы научно 

практической конференции и круглого стола «Арктика — территория устойчивого 

развития и сотрудничества» (20 октября 2017 г.) и круглого стола «Правовые 

проблемы социально экономического и инновационного развития Арктического 

региона России» (15 ноября 2016 г.) / гл. ред. А.Н. Савенков; отв. ред. М.М. Бринчук, 

Е.Е. Фролова, Т.В. Редникова, Ю.А. Каспрова. - М.: Норма, 2018. - С. 107-118. 

Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 



Лекции. Устное систематическое и последовательное изложение материала по разделам 

дисциплины. Лекции проходят с мультимедийной поддержкой и презентацией. Семинары. 

Форма учебных практических занятий, при которой студенты при участии преподавателя 

обсуждают вопросы, размещенные заранее в качестве домашнего задания. Семинары 

проводятся в следующих формах: 1) обсуждение лекционного материала и вопросов для 

практических занятий; 2) анализ и обсуждение научных статей. Методические модели 

процесса обучения. На семинарских занятиях применяются следующие методики и методы: 

опрос, дискуссия, мозговой штурм, деловая/ролевая игра, решение задач. Самостоятельная 

работа. В широком смысле под самостоятельной работой студента следует понимать 

совокупность всей самостоятельной деятельности обучаемых как в отсутствие 

преподавателя, так и в контакте с ним, в учебной аудитории, и за ее пределами (в том числе 

и в ходе учебных занятий). Сюда же и входит работа с первоисточниками: 

конспектирование, устные выступления с анализом первоисточника. Формы контроля. Под 

формами контроля подразумеваются две аттестации в виде тестирования, написание 

творческих работ и итоговой аттестации в форме письменных работ по международно-

правовой проблематике. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Материалы для оценки уровня освоения учебного материала дисциплины (оценочные 

материалы), включающие в себя вопросы по темам дисциплины типовые контрольные 

задания и задания для семинарских и практических занятий, примеры тестовых заданий, 

темы докладов / рефератов / курсовых работ разработаны в полном объеме и доступны для 

обучающихся на странице дисциплины в ТУИС РУДН. 
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