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Характер дипломатии Европейского Союза в вопросах Арктики 

Введение 

История Европы удивительным образом насыщена разнообразного рода 

событиями: вооружёнными конфликтами, мирными договорами, торговыми 

объединениями, богатой культурой, памятниками юридического мастерства и 

т.п. Всё это в течение многих веков влияло и продолжает влиять на траекторию 

развития европейской правовой традиции. Одна из характерных черт права 

Европы – устремление к реализации плана европейской интеграции: Древняя 

римская империя, Франкское государство, Священная римская империя, 

Европейские сообщества и, наконец, современный Европейский Союз. 

В начале XXI века Евросоюз продолжает проявлять интерес к 

арктическому региону в поисках новых путей укрепления своей структуры и 

дальнейшего экономического, политического и социокультурного роста на 

мировой арене. В данной работе будет рассмотрена взаимосвязь между такими 

явлениями, как: 

1. Европоцентризм; 

2. Европейская правовая традиция; 

3. Европейская интеграция; 

4. Современный Европейский Союз; 

5. Интересы Европейского Союза в Арктике. 

Европоцентризм и европейская правовая традиция 

«В научной статье «Деколонизация гуманитарного знания» доктор 

филологических наук Тлостанова М.В. рассматривает происхождение 

концепции европоцентризма и явление «деколонизации сознания» XX века. 

Учёный полагает, что на конец XVIII – начало XIX веков пришлось 

укрепление концепции европоцентризма, связанной с колонизацией 



европейскими государствами других континентов в XVI–XX веках, 

устремлением к прогрессу и развитию любой ценой (промышленные 

революции), а также восприятию западного мира в качестве наследника 

древнегреческого, древнеримского и христианского миров. Исходя из данного 

определения «европоцентризма», мы обозначаем первые три концепта 

источников европейской правовой традиции – Pax Ellina, Pax Romana и Pax 

Christiana, – но выделяем дополнительно четвёртый концепт – Pax Humanus – 

и связываем его с явлением «деколонизации сознания» XX века»1. 

«Тлостанова М.В. считает, что в XX веке произошёл «лингвистический 

поворот» (смена парадигмы), когда учёные начали использовать методы 

структурализма в социо-гуманитарных науках, то есть, воспринимать некие 

части на фоне целого. Развитие структурной антропологии было связано с 

накоплением огромного, ещё достаточно неисследованного материала. 

Произошедшая в XX веке «деколонизация сознания», то есть, осознание 

культурологического разнообразия и отхождение от концепции 

европоцентризма, принесла вместе с собой развитие герменевтической 

традиции, направленной на изыскание и свершение духа (так как дух у разных 

народов разный), а равно гуманизацию методов познания в социальных 

науках»2. 

Таким образом, мы способны установить прочную связь между 

европоцентризмом как образом мысли и четырьмя источниками европейской 

правовой традиции, наполнение которых объединяет некое уверение в 

сильную Европу, движимую прагматизмом и прогрессом. 

Однако можно ли полагать, что «деколонизация сознания» в XX веке 

лишила концепцию европоцентризма влияния на политические процессы 

современного Европейского Союза? Данный вопрос будет рассмотрен в 

следующих параграфах на примере Арктической повестки ЕС. 
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Европейская правовая традиция, европейская интеграция и 

современный Европейский Союз 

Основываясь на проведённом исследовании четырёх концептов 

источников европейской правовой традиции в научной работе «Историческое 

развитие права Европы: от наднациональных правил к праву Евросоюза», 

следует привести следующие выводы, позволяющие более подробно раскрыть 

их содержание и роль: 

1. «В Древней Греции зародились концепции естественного права, была 

создана политическая терминология и было оказано серьёзное 

влияние на развитие Pax Romana и Ius Romanum (особенно в части 

философской мысли)»3; 

2. «В Древнем Риме произошло развитие концепций естественного 

права (Ius Gentium и Ius Naturale), была создана юридическая 

терминология, зародился экстраординарный процесс (прототип 

современных гражданских процессов), начался рассвет 

юриспруденции (какой мы знаем её сегодня) и было оказано 

серьёзное влияние на развитие Pax Christiana и Ius Commune 

(особенно в части светского права)»4; 

3. «Благодаря Pax Christiana и Ius Commune возник новый тип 

практической работы с источниками права, зародилась система 

высшего образования («Болонская система»), укрепились принципы 

отношения к процессуальному праву, развивались язык и правила 

изъяснения в правовой сфере, проявилось отношение к юристам как 

к профессионалам (как к «хозяевам слова, формирующим правила 

говорения») и был заложен фундамент для возникновения Pax 

Humanus»5; 

4. «После Pax Christiana в XVII–XVIII веках появились национальные 

государства, возникла «Вестфальская система» и с течением времени 
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установилось современное международное право, основанное на 

естественно-правовой концепции прав человека и заменившее собой 

Ius Commune. Период рассвета современного международного права 

приходится на XX–XXI века. Мы связываем его с намерением 

государств предотвратить повторение последствий двух Мировых 

войн и потенциальной ядерной войны»6. 

В результате четыре концепта источников европейской правовой 

традиции ко второй половине XX века заложили фундаментальную сущность 

(другими словами, парадигму) процесса европейской интеграции. Значение 

исторического развития права Европы сложно переоценить, ведь оно 

позволяет выделять и определять виды и формы общественных практик, 

антропологические артефакты, идейные компоненты и т.д. Тысячелетние 

устремления к европейской интеграции привели европейские державы во 

второй половине XX века к реализации мирного и самого успешного проекта 

региональной интеграции на сегодняшний день – проекта Европейских 

сообществ, последним проявлением которого стал современный Европейский 

Союз. 

Интересы Европейского Союза в Арктике 

Разобравшись с взаимосвязью европоцентризма, европейской правовой 

традиции, европейской интеграции и современного Европейского Союза, 

следует перейти к основной содержательной части настоящей работы. 

На веб-портале Дипломатической службы Европейского Союза 

существует отдельный раздел, посвящённый повестке ЕС в арктическом 

регионе, который, в числе прочего, гласит следующее: «Мы считаем, что 

безопасная, стабильная, устойчивая, мирная и процветающая Арктика важна 

не только для самой Арктики, но и для ЕС и всего мира. Хотя арктические 

государства несут главную ответственность за решение проблем на своей 
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территории, многие из этих проблем не признают границ, и региональное или 

многостороннее сотрудничество может эффективно решать эти проблемы»7. 

Данный фрагмент соотносится с идеями европейской интеграции и 

концепцией европоцентризма таким образом, что все государства-члены ЕС, 

вне зависимости от наличия юрисдикции в арктическом регионе, имеют некую 

возможность участвовать в арктических проектах благодаря существованию 

ЕС. Вместе с тем, прослеживается тенденция утверждения влияния ЕС в 

Арктике, невзирая на наличие более связанных с регионом арктических 

держав (в особенности, Российской Федерации). Такой вывод подтверждается 

заявлением о прекращении любой кооперации с Россией и Республикой 

Беларусь по вопросам Арктики из-за событий февраля 2022 года, хоть 

подобная причина едва ли как-то способна логически объяснить решение 

Европейского Союза8. 

Детальные аспекты интересов ЕС в Арктике следующие: 

1. Устойчивое развитие в Арктике; 

2. Изменение климата в Арктике; 

3. Сохранение морской среды Арктики; 

4. Таяние вечной мерзлоты; 

5. Научное сотрудничество в Арктике; 

6. «Арктическая геополитика»; 

7. «ЕС и Северное измерение»; 

8. Сотрудничество ЕС с Гренландией9. 

Направление устойчивого развития в Арктике демонстрирует 

прагматизм и приверженность прогрессу Евросоюза через массовое 

распространение высокотехнологичных разработок в сферах зелёной 

энергетики, онлайн-сервисов, туризма и т.д., что соотносится с содержанием 

понятия «европоцентризм»10. 
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Борьба с изменением климата в Арктике содержит в себе желание ЕС 

контролировать и адаптировать под свои нужны природный мир, но в таком 

роде, чтобы сохранять его форму для благоприятной жизнедеятельности 

человека11. 

Сохранение морской среды Арктики представляется аналогичным 

направлением борьбе с изменением климата12 и, в первую очередь, 

заключается во вступлении в силу Соглашения о предотвращении 

нерегулируемого рыболовства в открытом море в центральной части 

Северного Ледовитого океана 25 июня 2021 года13. 

Борьба с таянием вечной мерзлоты также является частью плана по 

противодействию изменению климата в Арктике. ЕС намеревается на первых 

этапах сформулировать теоретические модели на основе больших данных, 

которые при практическом применении могли бы затормозить процесс таяния 

вечной мерзлоты14. 

Научное сотрудничество в Арктике с участием Евросоюза 

сфокусировано вокруг трёх проектов: 

1. Сокращение выбросов сажи (снижение выбросов, достигающих 

Арктики, на 33% уровня 2013 года к 2025 году); 

2. EU-PolarNet (комплекс исследований в областях арктического 

биоразнообразия, прибрежных зон, таяния льдов, адаптации и 

устойчивого развития, а также стандартизации); 

3. Здоровье в Арктике после COVID-19 (борьба с последствиями 

пандемии на арктических территориях)15. 

Направление «Арктической геополитики», пожалуй, лучше всего 

раскрывает интересы Европейского Союза в Арктике: «В последние годы 

наблюдается стремительный рост числа стран, проявляющих интерес к 
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арктическим вопросам. Это рискует превратить Арктику в арену 

геополитической конкуренции и потенциально нанести ущерб интересам ЕС. 

Помимо растущего интереса к арктическим ресурсам и транспортным 

маршрутам, также наблюдается активизация военной деятельности. ЕС сильно 

заинтересован в поддержании качественного международного 

сотрудничества. Он будет учитывать вопросы Арктики в своих 

дипломатических отношениях и развивать своё участие в региональных 

органах»16. Заявленное категорически не соотносится с действительностью, 

поскольку Евросоюз отказался от сотрудничества с Россией, арктические 

территории которой превышают 40%, а научный и технологический 

потенциал в сфере ядерной физики и судостроения занимает лидирующие 

позиции со времён СССР. 

Начиная с 1999 года, «ЕС и Северное измерение» являлся ключевым 

направлением сотрудничества с Российской Федерацией по вопросам Арктики 

(окружающая среда, ядерная безопасность, государственное здравоохранение 

и социальное благополучие, транспорт и логистика, культура), но Россия и 

Беларусь, как уже было указано раннее, оказались отстранены от участия из-

за событий февраля 2022 года17. 

Главными достижениями «ЕС и Северного измерения» называются: 

1. Предотвращение загрязнения Северного Ледовитого океана 

ядерными материалами и ядерными отходами; 

2. Улучшение экологической обстановки в Балтийском море18. 

Сотрудничество ЕС с Гренландией основывается на долгосрочных 

программах инвестиций в устойчивое развитие острова (например, 

модернизация рыболовных предприятий, финансирование современного 

школьного образования и т.д.)19. Гренландия выступает своего рода 

«выходом» в Арктический регион для ЕС. 
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Заключение 

Подводя итог проведённого анализа арктической повестки 

Европейского Союза, можно сделать следующие выводы: 

1. Концепция европоцентризма хоть значительно и утратила своё 

влияние в результате «деколонизации сознания» XX века, но 

продолжила оказывать влияние на общую политику Европейского 

Союза; 

2. Политическая сила ЕС формируется за счёт процесса европейской 

интеграции, когда определённый ряд государств-членов 

консолидирует свои усилия и ресурсы вокруг схожих национальных 

интересов; 

3. Арктическая повестка Евросоюза наполнена такими 

характеристиками европоцентризма, как устремление к прогрессу и 

развитию любой ценой, а также восприятию западного мира в 

качестве «наследника» древнегреческого, древнеримского и 

христианского миров (виды и формы общественных практик, 

антропологические артефакты, идейные компоненты и т.д.), то есть, 

«наследника», обладающего определёнными прерогативами в 

определении хода мировой истории; 

4. Нежелание Европейского Союза сотрудничать с Российской 

Федерацией, имеющей прямое отношение к региону (более 40% 

арктических территорий находятся под юрисдикцией России), и 

Республикой Беларусь, как минимум, является вынужденной мерой 

из-за баланса политических сил в ЕС и, как максимум, проявлением 

европоцентризма в виде уверения в некоторую исключительность 

Европы перед остальным миром. 

В качестве логического продолжения проведённой работы следует 

предложить детальное углубление в каждое направление Арктической 

повестки ЕС, а также проведение анализа отношения мировых держав к 

Арктике и оценку их региональных интересов. 
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