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ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Человеческая история на современном этапе характеризуется 
стремительностью перемен в международных отношениях: политических, 
экономических, социальных, правовых, дипломатических, военных, 
гуманитарных, идеологических, культурных и других связей между субъектами, 
действующими на мировой арене [1, с. 141].

Важнейшей проблемой международных отношений в современном мире 
является накопление и совершенствование вооружений. Несмотря на 
многочисленные инновации в военной сфере и разработку целого ряда новых 
видов вооружений, роль ядерного оружия не изменилась. К сожалению, оно по - 
прежнему является олицетворением власти и силы в международных 
отношениях. Однако с появлением ядерного оружия на человека легла огромная 
ответственность за судьбу мира.

Вопрос об ограничении круга стран, которые обладают ядерным оружием, 
встал практически сразу, как только это оружие появилось на свет. Первая 
страна, которая провела ядерное испытание -  США. Дальнейшее 
распространение ядерного оружия стало лишь вопросом времени. Было 
очевидно, что остальные ведущие страны мира приложат все свои усилия для 
приобретения собственного военного ядерного потенциала.

До середины 1990-х гг. в мире существовало всего пять ядерных 
государств. Это ядерные державы, возникшие в мире до 1967 г. и 
зафиксированные в Договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО): 
США (1945 г.), СССР (1949 г.), Великобритания (1952 г.), Франция (1960 г.), 
Китай (1964 г.). Помимо указанных пяти так называемых «старых» ядерных 
держав в настоящее время официально признанными являются еще четыре 
«молодые» ядерные державы: Индия (1974 г.), Израиль (1979 г.), Пакистан 
(1998 г.), КНДР (2006 г.).

С появлением ядерного оружия возникла необходимость обеспечить 
ядерную безопасность. Одним из механизмов ее обеспечения является 
вступивший в силу с 1970 г. режим нераспространения ядерного оружия. Данный 
международный режим зафиксирован в Договоре о нераспространении ядерного
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оружия (ДНЯО). 11 мая 1995 г. действие Договора было продлено на 
неопределенный срок. ДНЯО насчитывает 191 государств-участников. Согласно 
ДНЯО, государства-участники, не обладающие ядерным оружием, обязуются не 
производить и не приобретать каким-либо другим образом ядерное оружие или 
иные ядерные взрывные устройства, в то время как государства, обладающие 
ядерным оружием, обязаны никоим образом не помогать, не поощрять и не 
побуждать государство, не обладающее ядерным оружием, к производству или 
приобретению каким-либо иным способом ядерного оружия или других ядерных 
взрывных устройств [3].

Также важным элементом контроля ядерной угрозы является создание 
безъядерных зон, или зон, свободных от ядерного оружия. Зоны, свободные от 
ядерного оружия, предусматривали запрет на развертывание атомных военных 
соединений и каких-либо видов атомного и водородного оружия. Впервые с 
инициативой создания в Европе таких зон выступил СССР в 1956 г. В результате 
длительных переговоров достигнуты договоренности о безъядерных зонах в 
Латинской Америке (Договор Тлателолко, 1967 г.), южной части Тихого океана 
(Договор Раротонга, 1985 г.), Юго-Восточной Азии (Бангкокский договор, 1995 
г.), в Африке (Пелиндабский договор, 1996 г.) и Центральной Азии 
(Семипалатинский договор, 2006 г.).

Важным шагом на пути достижения мира, свободного от ядерного оружия, 
стал Договор о запрещении ядерного оружия, который был принят 7 июля 2017 г. 
Данный договор содержит положение о том, что каждое государство-участник 
обязуется никогда и ни при каких обстоятельствах не разрабатывать, не 
производить, не изготавливать, не испытывать, не приобретать иным образом, не 
иметь во владении и не накапливать ядерное оружие или другие ядерные взрывные 
устройства. Договор вступил в законную силу 22 января 2021 г., через 90 дней 
после того, как его ратифицировали 50 государств [2].

На пути контроля над вооружением и разоружением возникают различные 
барьеры, нарушения договоренностей. В связи с этим следует уделить большое 
внимание различным процедурам проверок, например инспекциям на местах. Не 
менее серьезной проблемой является постоянное совершенствование 
вооружений с внедрением новых научных и технологических разработок. Как 
следствие, переговоры и заключаемые по их результатам соглашения чаще всего 
запаздывают по отношению к реальному положению дел.

Вместе с тем, несмотря на сложившиеся трудности, процесс разоружения 
и контроля над вооружением имеет поступательную направленность. Без 
продвижения по пути ядерного разоружения невозможно предотвратить 
дальнейшее распространение ядерного оружия.
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В современном мире каждое государство по-своему определяет 
террористическую угрозу и источники ее возникновения. Статья 3 Закона 
Республики Беларусь «О борьбе с терроризмом» от 3 января 2002 г. определяет 
терроризм следующим образом: «Совершение взрыва, поджога или иных 
действий, создающих опасность гибели людей, причинения им телесных 
повреждений, причинения ущерба в крупном размере или наступления иных 
тяжких последствий, в целях дестабилизации общественного порядка».

Сама проблема международного терроризма связана с основными сферами 
жизнедеятельности мирового сообщества. Эта связь прослеживается в каждом 
виде терроризма. Выделяют следующие виды терроризма:

1. Политический терроризм. Его целью является достижение 
изменений в политике и экономике внутри какой-либо страны, свержение 
легитимной власти, создание конфликтной ситуации между государствами.

2. Националистический терроризм выражается в утверждении 
превосходства определенной нации или расы, направлен на разжигание 
национальной нетерпимости.

3. Религиозный терроризм проявляется в крайней нетерпимости к 
представителям различных конфессий либо непримиримом противоборстве в 
рамках одной конфессии.

4. Криминальный терроризм образуется из какого-либо незаконного 
бизнеса для получения прибыли посредством создания хаоса и анархии.

5. Экологический терроризм исходит от группировок, в которых 
идеология защиты природы приобрела радикальный вид.

Интернет, радио, телевидение являются опасными инструментами в руках 
террористов. В своей деятельности они используют средства психологической 
войны, дезинформацию, запугивание, манипуляцию. Террористы переступили
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