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Цели и задачи дисциплины 

Познакомить слушателей с категориальным аппаратом, позволяющим описать 

современные теоретические и практические проблемы обеспечения международной 

безопасности и разоружения; познакомить с различными источниками нормативного и 

доктринального характера в области обеспечения международной безопасности и 

разоружения; дать представление о различных контрольных процедурах в отношении 

выполнения государствами своих обязательств в области обеспечения международной 

безопасности и разоружения. При изложении дисциплины используются базовые понятия 

курса международного публичного права (МПП). 

К основным задачам курса относятся следующие: привить навыки самостоятельного 

анализа содержания применимых международно-правовых источников; раскрыть смысл и 

содержание «международного права разоружения и безопасности» как комплексной 

отрасли МПП; осветить основные современные проблемы международно-правового 

регулирования сотрудничества государств в области безопасности и разоружения; 

рассмотреть основные факторы, диктующие необходимость международного 

сотрудничества в области безопасности и разоружения; ознакомить слушателей с 

понятиями международного права разоружения и безопасности; рассмотреть 

универсальную систему коллективной безопасности в рамках ООН, а также региональные 

системы коллективной безопасности в рамках ОБСЕ, СНГ, ОДКБ, ШОС, НАТО, ЛАГ, 

Африканского Союза; сформировать у студентов систему знаний об основных 

направлениях правового регулирования сотрудничества в области международной 

безопасности и разоружения; ознакомить слушателей с актуальными проблемами 

международного права разоружения и безопасности, а также проанализировать тенденции 

и перспективы его развития. 

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 связи с международно-правовым регулированием 

сотрудничества государств в области безопасности и разоружения, научить их свободно 

оперировать соответствующими юридическими понятиями и категориями, а также 

применимыми нормами действующего международного права. 

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  

 способен 

самостоятельно 

разрабатывать 

нормативные 

правовые акты и 

отдельные их 

элементы на основе 

заданных концепции и 

(или) основных 

параметров 

содержания (ПК-1) 

Международное право 

Международное 

гуманитарное право 

Право международных 

договоров 

 владеет навыками 

подготовки 

юридических 

документов (ПК-6) 

Информационные 

технологии в 

юридической 

деятельности 

Техника аргументации в 

юридической практике 

Основы судебной 

экспертизы в 

гражданском 

судопроизводстве 

Международное частное 

право 

Производственная практика 

(следственно-прокурорская) 

 готов к выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

Уголовное право 

Экологическое право 

Международное право прав 

человека (практико-

ориентированный курс) 



личности, общества, 

государства (ПК-7) 

Требования к результатам освоения дисциплины 

способен самостоятельно разрабатывать нормативные правовые акты и отдельные их 

элементы на основе заданных концепции и (или) основных параметров содержания (ПК-1) 

владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-6) 

готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-7). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основы международно-правового регулирования сотрудничества государств в области 

безопасности и разоружения;  

- соответствующий терминологический аппарат, который позволит правильно 

использовать полученные знания; 

- основные положения комплексной отрасли МПП – международного права   разоружения 

и безопасности; основные международно-правовые акты, регулирующие сотрудничество 

государств в области безопасности и разоружения;  

- основные механизмы обеспечения международной безопасности;  

- участников и объекты международного права разоружения и безопасности;  

- виды международных правонарушений в сфере международной безопасности и 

разоружения и ответственность за них. 

Уметь: 

- анализировать, толковать и правильно применять  нормы международно-правовых актов, 

регулирующих сотрудничество государств в области безопасности и разоружения;  

- анализировать и толковать решения международных органов, относящихся к изучаемой 

области; давать квалифицированные юридические заключения по вопросам совершения 

международных правонарушений в сфере международной безопасности и разоружения; 

- свободно оперировать соответствующим понятийным аппаратом; 

- анализировать и применять действующие международные нормы, а также доктрины 

наиболее квалифицированных специалистов по вопросам международной безопасности и 

разоружения; 

- оценивать степень эффективности правовых механизмов обеспечения международной 

безопасности; 



- осуществлять аналитические разработки и готовить экспертные заключения по проблемам 

международной безопасности и разоружения; 

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

появлением новых концепций по вопросам международной безопасности  и разоружения; 

- самостоятельно изучать и обсуждать как отечественную, так и зарубежную специальную 

юридическую литературу. 

Владеть навыками: 

- работы с системой веб-сайтов ООН, ОБСЕ, НАТО, СНГ, ОДКБ, ШОС, ЛАГ, Европейского 

Союза и других региональных международных организаций, в компетенцию которых 

входят вопросы международной безопасности  и разоружения;  

- работы с международными нормативно-правовыми актами, регулирующими 

сотрудничество государств в области международной безопасности и разоружения; 

- разрешения правовых проблем и коллизий, связанных с сотрудничеством государств в 

области международной безопасности и разоружения. 

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. Понятие международного права разоружения и безопасности 

Определение международной безопасности. Правовая основа международной 

безопасности. Достижения военной промышленности. Разумная достаточность. 

Сокращение вооружений до самообороны. Новый подход в международной безопасности. 

Концепция всеобъемлющей международной безопасности. Роль международного права в 

осуществлении всеобъемлющего подхода к международной безопасности. Источники 



права международной безопасности и разоружения. Принципы международной 

безопасности. 

Раздел 2. Понятие коллективной безопасности 

Понятие коллективной безопасности. Обязательства государств-участников. Два вида 

системы коллективной безопасности. Система коллективной безопасности в рамках ООН. 

Система коллективных мероприятий, предусмотренных Уставом ООН. Компетенция ООН 

в области поддержания международного мира и безопасности.  

Раздел 3. Компетенция главных органов ООН в области поддержания 

международного мира и безопасности  

Компетенция Совета Безопасности ООН в области поддержания международного мира и 

безопасности. Компетенция Генеральной Ассаммблеи ООН (ГА) в области поддержания 

международного мира и безопасности. Резолюция ГА 2734 от 16 декабря 1970 года 

«Декларация об укреплении международной безопасности». Резолюция ГА 3314 от 14 

декабря 1974 г. «Определение агрессии». Резолюция ГА 377 от 3 ноября 1950 года 

«Единство в пользу мира». Компетенция Генерального Секретаря ООН в области 

поддержания международного мира и безопасности. Компетенция Международного Суда 

ООН в области поддержания международного мира и безопасности. 

Раздел 4. Система коллективных мероприятий, предусмотренных Уставом ООН 

Меры по запрещению угрозы силой и ее применения (п. 4 ст. 2 Устава ООН). Понятие 

агрессии. Примеры преступлений агрессии. Вопрос об абсолютном запрете применения 

силы. Концепция НАТО и США. Толкование положения п. 4 ст. 2 Устава ООН «все члены 

ООН воздерживаются». Понятие «подразумеваемые права». Спор относительно 

выражения «применения силы … в международных отношениях». Понятие «угроза силой 

и ее применение». Термин «гуманитарная интервенция». Термин «защита собственных 

граждан». Термин «превентивная (упреждающая) самооборона».   

Раздел 5. Меры мирного разрешения международных споров 

Превентивная дипломатия. Миротворчество. Поддержание мира. Постконфликтное 

миростроительство. Декларация тысячелетия ООН 2000 г. Позиция НАТО. 

Раздел 6. Региональные системы коллективной безопасности 

Меры по использованию региональных организаций по безопасности (статья 52 Устава 

ООН). Региональные системы коллективной безопасности в рамках ОБСЕ, СНГ, ОДКБ, 

ШОС, НАТО, ЛАГ, Африканского Союза.  



Раздел 7. Международно-правовые аспекты разоружения 

Принцип разоружения. Сотрудничество государств в области нераспространения ядерного 

оружия. Договор о нераспространении ядерного оружия 1968 г. (ДНЯО). МАГАТЭ. 

Режим контроля за ракетными технологиями. ОСВ-1. СНВ-1. Договор по ПРО 1972 г. 

СНП. 

Разделы дисциплины и виды занятий 

Номер раздела 

дисциплины по порядку 

Лекции Семинары Самостоятельная 

работа 

Всего 

час. 

1.   4 8 12 

2.   2 8 10 

3.   2 8 10 

4.   2 8 10 

5.   2 8 10 

6.   2 8 10 

7.   2 8 10 

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. Международное право в 2 ч. Часть 1: учебник для академического бакалавриата / А. 

Н. Вылегжанин, Ю. М. Колосов, Ю. Н. Малеев, К. Г. Геворгян; отв. ред. А. Н. 

Вылегжанин. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 290 с.  

2. Международное право в 2 ч. Часть 2: учебник для академического бакалавриата / А. 

Н. Вылегжанин, Ю. М. Колосов, Ю. Н. Малеев, К. Г. Геворгян; отв. ред. А. Н. 

Вылегжанин. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 312 с. 

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

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

2021. 

Дополнительная литература 

1. Абаренков В.П., Красулин Б.П. Разоружение. Справочник. М., 1988. 

2. Андреев П.Н. Военно-политическое сотрудничество государств СНГ: этапы и 

основные направления развития // Военная мысль. 2000.  № 4. С. 25-35. 

3. Арбатов А. Сколько обороны достаточно? // Международная жизнь, 1989, №3. 

4. Архангельский А. О проблеме невыполнения обязательств по обеспечению 

коллективной безопасности государств-участников СНГ. / Материалы конференции 

«Россия: цивилизация, патриотизм, культура» // URL: 

http://www.humanities.edu.ru/db/msg/75603 

5. Банн Д., Тимербаев Р. Режим нераспространения ядерного оружия и гарантии 

безопасности неядерным государствам // Центр Политических исследований в 

России. Научные Записки, № 1, М., 1996. 

6. Барановский В. Комментарий к Договору между СССР и США о ликвидации их 

ракет средней дальности и меньшей дальности // Мировая экономика и 

международные отношения, 1988, № 2. 

7. Берденников Г. Договор о запрещении ядерных испытаний // Международная жизнь, 

1997, № 3. 

8. Бертч Гарри К., Купитт Ричард Т. Оружие массового уничтожения и контроль над 

экспортом // Международная жизнь, 1994, №5. 

9. Бутрос-Гали Б. Организация Объединенных Наций и новые международные 

конфликты // Дипломатический Вестник, 1995, №9. 

10. Военный фактор в современных международных отношениях // Современные 

международные отношения. Учебник / Под ред, А.В. Торкунова. М., 2000. 



11. Глебов И.Н. Военное право Содружества: состояние и перспективы международно-

правового регулирования военно-политических отношений государств СНГ // 

Государство и право. 1993. № 10. С. 45 – 53.  

12. Гончар А.Е. Пограничное сотрудничество государств – участников СНГ: актуальные 

проблемы и перспективы его развития. М.: КС СКПВ, 2000. 

13. Грицан В. Пограничное сотрудничество стран Содружества: актуальные проблемы 

его развития // Граница России. 2000. № 33. С. 4 – 5. 

14. Действующее международное право, Т. 2, М. 1997. 

15. Денисенко В.М. Национальные аспекты военно-политической обстановки в СНГ // 

Социальные аспекты военной реформы. - М.: ГАВС, Ассоциация «Армия и 

общество», 1994. C. 33 – 36. 

16. Егозарьян В.В. Военно-политическое сотрудничество России со странами СНГ как 

фактор интеграции / Под ред. А.Р. Карапетяна. М., 2001. 

17. Егоров В.Е., Загорский A.B. Сотрудничество государств СНГ в военно-

политической области. М.: МИД РФ, 1993. 

18. Загорский А., Остроухов О. Сокращение вооружений и меры военного доверия в 

районе границы СНГ с КНР // Разоружение и безопасность 1997-1998: Россия и 

международная система контроля над вооружениями: развитие или распад. М.: 

Наука, 1997.  

19. Земский В.В. Коллективная безопасность: Перспективы и проблемы // Воин 

Содружества. 1998. № 5. С. 6 – 8. 

20.  Земский В.В. Формирование системы коллективной безопасности // Военный парад. 

1998. № 2. С. 14 – 15. 

21. Земский В.В. Второе пятилетие Договора о коллективной безопасности: цели и 

перспективы. // Дипломатический вестник. 2000. № 2. С. 65 – 67. 

22. Зленко П. Военно-техническое сотрудничество – фактор укрепления национальной 

безопасности государства // Военный парад. 1998. № 3. С. 112 – 114. 
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