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Панарктическое сотрудничество: 
геокультурный аспект

В 
 ХХI в. арктика становится регионом международного 
значения и особых интересов человечества. роль со-

временных циркумполярных государств в поиске путей вы-
хода из грядущей экокатастрофы состоит в реабилитации, 
возрождении и развитии всей сферы жизнетворчества ар-
ктических народов. Мировая культура будет представлять 
собой гармоничный синтез запада, востока, евразии и ар-
ктики, объединенных в единое духовное пространство. Со-
временная арктика превращается из возможного фактора 
угрозы в регион с благоприятной перспективой, для дости-
жения которой потребуется решить три задачи. 

Первая — ссотворение культурно-духовного содержания 
системы устойчивого развития регионов арктики. Культур-
ное взаимовлияние должно стать многоформатным, синте-
тическим сотворчеством деятелей, мастеров и источников 
духовности народов и сообществ арктики.

Вторая —  культуротворчество в условиях многолетней 
мерзлоты. Культура вечной мерзлоты характеризуется не 
только особой зависимостью от экологии среды обитания, 
но и сильной связью с исторической памятью предыдущих 
поколений и будущим человечества. Этнокультура народов 
арктики сохраняет свой первозданный облик и является 
основой для возрождения гармоничного социума творче-
ских индивидуальностей. учитывая, что будущее человече-
ства тесно связано с состоянием арктики, задача состоит 
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в творческом развитии аборигенного 
наследия как основания циркумполяр-
ной культуры. 

Третья — осознание самоценности 
культур народов арктики, мобилиза-
ция внутреннего творческого потенци-
ала этих народов и приобщение других 
народов к гуманистическим, экологи-
ческим, духовным и художественно-
эстетическим ценностям культур ар-
ктики с целью реализовать арктический 
вектор человеческой цивилизации.

После второй мировой войны в ар-
ктике начались беспрецедентные по 
масштабам общественные и культур-
ные изменения — быстро росло насе-
ление, и регион стал расширять свое 
экономическое, социальное и культур-
ное влияние на юг. ныне в циркумпо-
лярном регионе живут 4 млн человек. 
в рамках нового геополитического под-
хода наблюдается процесс активного 
арктического регионостроительства: 
вместо стремления к силовому контро-
лю достижение социальной стабиль-
ности и экологической устойчивости. 
Скандинавские страны вошли в первую 
десятку стран мира по уровню человече-
ского капитала, высокому качеству жиз-
ни, что свидетельствует о потенциале 
арктической культуры.

на дне Северного ледовитого океана 
располагается около 25 % мировых запа-
сов нефти и газа, а также богатые залежи 
алмазов, золота, платины, олова и т.д. 
запасы арктической нефти, по данным 
ООн, превышают 100 млрд т. По про-
гнозам специалистов, уже к 2040 г. из-за 
глобального потепления значительная 
часть Северного ледовитого океана бу-
дет свободна ото льда, что существенно 
облегчит добычу природных богатств 
со дна и удешевит перевозки.

российская Федерация производит 
около 2 / 3 всех богатств, создаваемых 
в циркумполярной арктике. Эта доля 
намного превышает вклад других стран 
и территорий. российский Север — са-
мая обширная и заселенная территория 
циркумполярного мира, где проживает 
около 20 коренных народов. Однако ин-
теграция россии в панарктическое со-
общество только началась. Как справед-
ливо отметил видный российский ис-
следователь Севера а. в. Головнeв, в рос-
сии до сих пор сохраняется приоритет 
ордизма над нордизмом, в результате 
чего после распада СССр российская 
арктика стремительно теряет насе-
ление в промышленных зонах. Срав-
нение данных российских переписей 
населения 1989 и 2002 гг. показывает, 
что миграционные потери составили 
650 тыс. арктических жителей, что рав-
но около одной четверти всего населе-
ния в 1989 г. Самые большие потери по-
несла чукотка, граничащая с СШа. Она 
потеряла около 70 % жителей от числа 
зарегистрированных в 1989 г. арктиче-
ская часть республики Саха лишилась 
почти половины своего населения, в то 
время как в целом республика потеря-
ла только одну пятую часть населения.

Эра панарктического сотрудничества 
все ближе. ее предвестником, в част-
ности, является таяние многовековых 
льдов, а также появление на севере но-
вых транспортных путей.

в начале 90-х гг. республика Саха 
(якутия) решительно вступила в пря-
мой диалог с арктическими странами, 
стремясь обратить внимание мировой 
общественности на проблемы эколо-
гии и коренных народов этих терри-
торий. Мысль о необходимости сохра-
нения биологического и культурного 
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разнообразия арктики впервые была 
озвучена коренными народами, населя-
ющими мир вечной мерзлоты. якутия, 
обретя возможность принятия само-
стоятельных решений под ответствен-
ность своего президента, предприняла 
ряд инновационных законодательных 
и практических мер с целью реализа-
ции принципов деволюции. При ак-
тивном участии якутского президента 
были созданы авторитетные междуна-
родные организации: Северный форум, 
академия Северного форума, универ-
ситет арктики, арктический государ-
ственный институт искусства и культу-
ры в якутии, региональное отделение 
российской академии естественных 
наук «Проблемы развития арктики 
и регионов Севера», российский жур-
нал «арктическая идея» и т.д. активи-
зировалась деятельность арктического 
совета по развитию потенциала сотруд-
ничества в мире.

Цель этих инициатив — привлече-
ние внимания мирового сообщества 
к животрепещущим проблемам аркти-
ки, а также финансовое, организацион-
ное и интеллектуальное объединение 
усилий арктических народов — добрых 
соседей, живущих на берегах богатого 
и кормящего их океана.

Инициативы панарктического со-
трудничества опираются на успешный 
опыт освоения арктики в прошлом. 
Пионерами изучения арктики были 
советские исследователи, создавшие 
мощную комплексную систему обеспе-
чения устойчивого развития этого ре-
гиона, обосновавшие его роль в хозяй-
ственной деятельности человечества 
и его геополитические перспективы. 
Полвека тому назад знаток канадско-
го Севера р. а. Филлипс признавал, что 

разработка концепции глобальной 
стратегии освоения и охраны аркти-
ки — насущная задача мировой науки 
и политики.

новой концептуальной идеей в ХХI в. 
является панарктическое сотрудни-
чество, опирающееся на понимание 
роли арктики в прошлом, настоящем 
и будущем. ХХI в. будет характеризо-
ваться движением человечества в ар-
ктический регион, при этом особенно 
важно сохранение биологического раз-
нообразия, экологического баланса 
и этнокультурного наследия коренных 
народов арктики.

Экологически безопасное развитие 
арктики представляется возможным 
только в режиме устойчивого разви-
тия. арктика по своим ресурсам, духов-
ному потенциалу, традициям, ментали-
тету наиболее подготовлена к переходу 
на модель устойчивого развития. но 
этот переход она может осуществить 
только вместе со всем человечеством. 
Первозданная природа и бесценный 
опыт природощадящего хозяйствова-
ния ее народов — таков вклад аркти-
ки в устойчивое развитие в XXI в., без 
которого материализация данной идеи 
невозможна. Поэтому человечество 
должно позаботиться об арктике, обе-
спечить прежде всего ее глубокое на-
учное изучение, охрану и восстановле-
ние ее природы и культуры коренных 
народов.

Северные регионы обладают общи-
ми чертами, разительно отличающими 
их от остального мира: разработка при-
родных ресурсов, нехватка человече-
ских ресурсов, недостаточно развитая 
инфраструктура, климатические из-
менения, чреватые непредсказуемы-
ми последствиями для э кологического 
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б аланса планеты и системы «человек — 
природа», уязвимая экосистема, про-
блемы коренных народов, которым 
требуется экстренная помощь. всe это 
становится новым вызовом человече-
ству. решение этих и других проблем 
арктики требует объединения усилий 
северных регионов.

Ориентиры модернизации в аркти-
ке должны соответствовать ценностям 
панарктического сотрудничества: со-
циальная эффективность, социальная 
справедливость, социальная стабиль-
ность, способствующие достижению 
определенного уровня арктической 
идентичности. Панарктическое со-
трудничество органично включает 
в трансформационные процессы ин-
теграционный потенциал вновь от-

крытых (rediscovery) традиционных 
культур, которые обретают новый 
смысл и становятся легитимирующей 
основой для понимания того, что су-
ществует не один путь понимания ди-
намики взаимоотношений человека 
и природы.

в конце ХХ столетия активно разви-
валось панарктическое сотрудничество, 
арктическая идентичность как глокаль-
ная форма самоидентификации жите-
лей арктического циркумполярного 
мира. Циркумполярная цивилизация 
есть симбиоз традиционной северной 
духовности и новейших научных инно-
ваций. Она, как выразитель коллектив-
ной воли, станет образцом гармонии 
современной высокотехнологичной 
экономики и природы.




