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ИНСТИТУцИОНАЛИЗАцИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В РАМКАХ 
ГЕОПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОЕКТА цИРКУМПОЛЯРНОй цИВИЛИЗАцИИ

На современном этапе в Арктике происходит интенсивный рост сотрудничества между государствами и, в том числе 
между коренными народами и региональными властями. В регионе функционирует взаимосвязанная сеть организаций, 
охватывающая страны циркумполярного региона. Это обусловлено тем, что стратегическая важность Севера возрастает 
на современном этапе глобализации и уже становится необходимым регулировать международные отношения стран 
Арктического региона путем создания организаций, которые помогают налаживать отношения сотрудничества между 
народами Севера.
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Постановка проблемы. Еще недавно в социально-
гуманитарных науках Арктический регион 
рассматривался лишь в археолого-антропологической 
концепции циркумполярной культуры, но в сегодняшнем 
восприятии циркумполярное пространство становится 
культурной и политической реальностью. 

Проблема исследования определяется тем, что 
раньше на Севере не было государств, формализованных 
институтов социального контроля. А в настоящее время 
в связи с возрастанием интереса к Северному региону из-
за его богатых ресурсов в контексте глобализационных 
процессов в Арктике происходит интенсивный рост 
сотрудничества между государствами и, в том числе 
между коренными народами и региональными властями. 
На современном этапе на Севере функционирует 
взаимосвязанная сеть организаций, охватывающая 
страны циркумполярного региона.

Анализ исследований и публикаций. 
Международное сотрудничество циркумполярных стран 
в основном рассматривают и изучают иностранные 
ученые и аналитики. Вопросы коренных народов 
Севера и геополитическое значение циркумполярной 
цивилизации изложены в работе Л. Хейнинена. Ю.В. 
Яковец рассматривает особенности, историю становления 
и дальнейшие перспективы для Арктического региона. 
А У.А. Винокурова полагает, что циркумполярная 
цивилизация в корне отличается от других локальных 
цивилизаций. И.Ф. Ложникова в своей работе доказывает 
существование циркумполярной цивилизации. 
Социальные проблемы народов Севера излагают в 
своих работах Н. Аарсетер, Ю.Ф. Лукин, Н. Рябова. 
Правовой статус общин Северного региона определил 
А. Вылегжанин. А.Н. Шишигина рассматривает 
различные международные научно-исследовательские 
программы, которые существуют на уровне институтов 
в Арктическом регионе.

Цель – раскрыть особенности институционализации 
международного сотрудничества циркумполярных 
государств на современном этапе в рамках 
геополитического проекта.

Изложение основного материала. Северная 
околополярная область, состоящая из Северного 
Ледовитого океана и окружающих его окраин Европы, 
Евразии и Северной Америки с многочисленными 
островами, вследствие чего этот регион иногда 
называют «полярным Средиземноморьем» – Арктика 
– географически занимает уникальное положение. 
Одним из понятий, с помощью которого описывается 
пространство данного региона, является понятие 
«циркумполярный». Это переводится с английского 
как «окружающий полюс», или точнее - «находящийся 

повсеместно за полярным кругом» (от латинского 
«circum» – вокруг, «circus» – круг и «polar» – полярный, 
«polaris» – относящийся к полюсу). 

Суровый климат Арктики сближает людей, повышает 
ценность человеческого общения. В арктической среде 
всеобщий опыт совместной жизни людей оказывается 
универсальным основанием духовного становления 
личности. В Арктике сформировалась северная, 
нордическая раса, вытесненная затем из арктического 
региона на материковые земли Северной Евразии. К 
этническому ядру нордической расы относятся три 
этнические группы: это – германцы (в широком смысле 
слова, включая скандинавов, голландцев, бельгийцев, 
датчан, частично даже англичан и французов), финны 
и славяне. В настоящее время в Арктике проживает 
около 4 миллионов человек. В Арктической зоне России 
проживают свыше 1 млн человек, среди которых более 
136 тыс. человек являются представителями коренных 
малочисленных народов Севера [8]. Многонациональное 
коренное население циркумполярного мира, со 
своей особой северной культурой и духовностью, 
представляющей непреходящую ценность для всего 
человечества, находится сегодня под риском ассимиляции 
и исчезновения в условиях глобализации. При том, что 
коренному населению Арктики свойственна врожденная, 
мало подверженная коррекции и явно выраженная 
психофизиологическая зависимость от естественного 
образа жизни и обитания в среде природы, наблюдается 
ускоренный процесс его вытеснения из традиционных 
мест обитания и его вовлечения в образ жизни и быта 
индустриального и постиндустриального общества 
(хотя степень интенсивности этих процессах в разных 
странах и регионах неодинакова). Под воздействием этих 
процессов у аборигенных народов появилась ориентация 
на энергозатратные способы жизни, стали утрачиваться 
экономичность и свобода хозяйствования, что приводит 
к полной зависимости от притока энергии, средств, 
товаров извне [1]. 

В западной науке концептуально оформился 
подход, согласно которому древнейшие народы 
Земли, разрозненные на бескрайних просторах 
Заполярья, создали циркумполярную цивилизацию, 
обладающую общностью многих ведущих параметров 
культуры выживания в условиях вечной мерзлоты 
и характеризующийся единством во многообразии 
этнических общностей. Характерными особенностями 
циркумполярной цивилизации считаются: существование 
геокультурных ценностей, созданных в зоне многолетней 
мерзлоты: идеи антропокосмоцентризма, учитывающего 
динамику отношений «человек-общество-биосфера» как 
сочетание экологического и культурного биоразнообразия 
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и баланса жизни на земле; консолидирующее начало 
как центр притяжения исторической памяти и опыта 
взаимодействия и взаимовлияний по оси Север-Юг 
─ Восток-Запад; толерантность, экологичность и 
гуманистичность взаимодействий людей с природой 
– принцип гармоничного сосуществования остается 
востребованной ценностью в современном освоении 
Арктики; принцип нерасторжимости биологического 
и культурного разнообразия жизнеобеспечения, 
проявляющегося в структуре расселения людей и 
щадящем использовании природных ресурсов [2]. 

Основанием для утверждений о существовании 
циркумполярной цивилизации «служит общая 
историческая судьба народов Крайнего Севера, 
единство их культуры, общность мировосприятия, норм 
поведения, наличие устойчивых языковых и других 
сходных традиций, и интересов, а также особенности 
хозяйственно-бытового уклада жизни на Севере» [5]. 

Ю.Ф. Лукин справедливо отмечает, что «критериями 
цивилизованности принято считать наличие общественного 
разделения труда, городов, классов, государственности, 
письменного права, культурные универсалии и др. 
Однако указанные критерии цивилизованности не 
обнаруживаются в полном объёме в жизнедеятельности 
коренных этносов Севера». Так, на Севере не было 
государств, формализованных институтов социального 
контроля, здесь не сложилось ни одной мировой религии. 
Те же атрибуты цивилизованности, которые присущи в 
настоящее время общественной жизни на приарктических 
землях, являются в основном производными от известных 
мировых цивилизаций, включивших в орбиту своего 
влияния циркумполярные культуры [6]. 

На современном этапе можно утверждать, что 
стратегическая важность Севера возрастает и выходит на 
первый план в геополитике как арктических государств, 
так и ведущих стран, расположенных за пределами 
региона. Как отмечает Л. Хейнинен, «в настоящее время в 
Арктике происходит интенсивный рост сотрудничества, в 
том числе между коренными народами и региональными 
властями. Отчасти он коренится в традициях социальных 
и торговых связей между северными народами и может 
быть истолкован как ренессанс панарктического 
сотрудничества» [9].

Впервые в истории на Севере существует 
взаимосвязанная сеть организаций, охватывающая 
территорию, включающую Россию, страны Балтийского и 
Баренцева морей, страны Северной Европы, проходящую 
через Атлантический океан и Гренландию и, наконец, 
включающую Канаду и Соединенные Штаты Америки.

Первая попытка самостоятельного форума на Севере 
Европы была предпринята в 1952 г., когда был учрежден 
Северный совет. Именно Северный совет является 
инициатором и центром сети сотрудничества по трем 
северным направлениям: Балтийскому, Арктическому и 
Баренцеву. Северный совет в 1993 г. провел конференцию 
парламентариев Арктического региона, результатом 
которой стало образование в 1994 г. Постоянного 
комитета парламентариев Арктического региона. В 
дополнение к деятельности Совета Баренцева/Евро-
Арктического региона Северный совет провел первую 
конференцию парламентариев Баренцева региона (1999 
г.), явившуюся началом парламентского сотрудничества 
в регионе Баренцева моря [3].

К числу приарктических (циркумполярных) государств 
в ХХІ веке, обладающих суверенитетом, можно отнести 
Данию (Гренландию), Исландию, Канаду, Норвегию, 

Россию, США, Финляндию, Швецию. Эти восемь стран 
имеют свои северные территории за полярным кругом, 
акватории в Арктике (кроме Финляндии и Швеции), 
вполне легитимные границы как на суше, так и на море, 
признаваемые международным сообществом. Следует 
отметить, что все восемь циркумполярных стран входят 
в международную организацию «Арктический совет» - 
«Arctic Council», декларация о создании которого была 
подписана 19 сентября 1996 года в канадском городе Оттава. 
Арктический совет стал преемником инициированной в 
1991 г. Стратегии защиты окружающей среды Арктики 
(СЗОСА). В «Плане действий Арктического совета по 
устойчивому развитию» (ПДУР), подготовленном в 
соответствии с Инарской декларацией Арктического 
совета 2002 года, указывалось, что Арктический совет 
был учрежден в качестве межправительственного 
форума высокого уровня арктических государств для 
содействия решению проблем Арктики, особенно в 
области устойчивого развития и защиты окружающей 
среды. Первой ступенью членства в Арктическом совете 
являются министры иностранных дел; второй ступенью 
- Старшие должностные лица (СДЛ), имеющие ранг 
посла от Министерств иностранных дел стран-членов 
Арктического совета. Комитет Старших должностных лиц 
(КСДЛ) является рабочим органом Арктического совета, 
который занимается текущими вопросами деятельности 
Арктического совета, и подготовкой сессий. Научная 
работа в рамках Арктического Совета осуществляется 
рабочими группами - третий уровень членства, в 
следующих направлениях: Программа устойчивого 
развития (SD); Программа арктического мониторинга 
и оценки (АМАP); Программа предупреждения, 
готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации 
(ЕРPR); Программа защиты арктической морской среды 
(PАМЕ); Программа сохранения арктической флоры и 
фауны (CАFF); Реализация плана действий Арктического 
Совета по устранению загрязнения Арктики (ACAP); 
Оценка воздействия изменения климата Арктики (ACIA). 
Шесть международных организаций, представляющих 
интересы многих сообществ коренных народов 
Арктики, имеют статус «постоянных участников» 
Арктического совета и принимают активное участие 
в его работе. В число этих организаций входят: 
циркумполярная конференция инуитов, Международная 
ассоциация алеутов, Совет саамов, Ассоциация 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока Российской Федерации, Совет 
атабасков, Международный совет гвичинов. Категория 
«постоянного участника» была создана для того, чтобы 
обеспечить активное участие и полные консультации, 
прежде всего, с представителями коренных народов 
Арктики. Неарктические страны, межправительственные 
и межпарламентские организации, а также организации 
универсального и регионального характера, включая 
неправительственные, заинтересованные в деятельности 
Арктического совета, могут участвовать в его работе, 
согласно учредительной Декларации, в качестве 
наблюдателей. Наблюдателями в Арктическом совете 
являются неарктические страны: Франция, Германия, 
Нидерланды, Польша, Великобритания, Испания. Новые 
заявки на статус наблюдателя в Совете подали еще в 2008 
году Китай, Италия и Южная Корея. Как заявлял министр 
иностранных дел Италии Франко Фраттини, такая 
необходимость возникла в связи с «геополитической и 
стратегической» значимостью Арктического региона. По 
его словам Италия попросила о приеме в Арктический 
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 совет, поскольку хотела участвовать, пусть даже в 
качестве наблюдателя, в дискуссиях о геополитических 
и стратегических перспективах Арктики в таких 
важных сферах, как охрана окружающей среды, 
транспорт и эксплуатация природных ресурсов. Россия 
председательствовала в Арктическом Совете в 2004 - 
2006 годах. К числу российских приоритетов относились 
следующие вопросы: разработка и реализация плана 
действий по устойчивому развитию; развитие Северного 
морского пути, Евро-Азиатского морского транспортного 
коридора, разработка программы коммерческого освоения 
циркумполярных авиалиний; освоение межполярных 
маршрутов; защита здоровья людей, населяющих 
арктический регион, работающих на его территории, 
развитие телемедицины и профилактики социально 
значимых заболеваний, характерных для заполярных 
широт; развитие социальной инфраструктуры, 
улучшение искусственной среды обитания в условиях 
глобального изменения климата; устойчивое управление 
разработкой природных ресурсов, расширение 
использования возобновляемых источников энергии; 
оценка нефтегазовых ресурсов; устойчивое развитие 
коренных народов Севера, сохранение их традиционного 
жизненного уклада, культурного наследия. 

Среди международных организаций в Арктическом 
совете можно выделить: Конференцию парламентариев 
стран Арктического региона; Международная Федерацию 
обществ Красного Креста и Красного Полумесяца; 
Международный союз защиты природы; Северный Совет 
Министров; Северный Форум; Североатлантическую 
комиссию по морским млекопитающим; Экономическую 
комиссию ООН в Европе; Программу ООН по 
окружающей среде; Программу развития ООН. На своих 
заседаниях международные организации обсуждают 
актуальные проблемы жизни арктического региона. 
На заседании восьмой конференции парламентариев 
Арктического региона (Фэрбенкс, США), 12-14 
августа 2008 года, например, обсуждались вопросы 
здравоохранения в условиях Арктики, адаптации к 
климатическим изменениям, о правилах судоходства, 
об энергетических ресурсах Арктики и их освоении в 
малонаселённых районах. Конференция парламентариев 
Арктического региона представляет собой парламентский 
орган, в состав которого входят делегации, назначенные 
парламентами стран Арктики (Канада, Дания (в том числе 
Гренландия и Фарерские острова), Финляндия, Исландия, 
Норвегия, Российская Федерация, Швеция и Соединённые 
Штаты Америки) и Европейским Парламентом. Статус 
постоянных участников имеют представители коренных 
народностей. Представляющими их организациями 
являются Алеутская международная ассоциация, Совет 
атабасков Арктики, Международный cовет народности 
гвич, Инуитская приполярная конференция, Совет 
саами и Ассоциация коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока. В Арктическом 
совете представлены и неправительственные 
организации: Всемирный фонд дикой природы; 
Международный арктический научный комитет; 
Консультативный комитет охраны морей; Всемирная 
Ассоциация оленеводов; циркумполярный союз защиты; 
Международная Арктическая ассоциация социальных 
наук; Международный союз циркумполярного здоровья; 
Международная рабочая группа по делам коренных 
народов; Университет Арктики. 

Уникальный статус постоянных участников 
Арктического Совета, которым наделены организации 

коренных народов, открыл новые возможности и создал 
платформу для дискуссий с правительствами арктических 
государств по широкому кругу проблем развития. 
В свою очередь, Секретариат коренных народов, 
поддерживающий их деятельность в Арктическом Совете, 
стал одним из важнейших институтов, обеспечивающих 
сотрудничество непосредственно между коренными 
народами. Другой такой институт — Саммит арктических 
лидеров, объединяющий усилия аборигенных лидеров 
в сферах здравоохранения, экологии, культурного 
многообразия, правовых и экономических реформ [7].

Также, в 1991 г., был создан Северный Форум 
как международная ассоциация региональных 
правительств на Севере, основной целью которой стало 
предоставление лидерам и специалистам северных 
регионов возможностей для обмена опытом, знаниями, 
идеями, технологиями для улучшения жизни людей на 
Севере путем реализации совместных проектов. 

Если Арктический Совет не предусматривает 
представительства регионов циркумполярных стран, 
зато включает организации северных коренных народов 
в статусе постоянных участников, то в Северном Форуме 
коренные народы, напротив, образуют незначительное 
меньшинство по представительству и участникам. В 
основном его обеспечивают ряд российских регионов-
членов, тогда как, например, Нунавут и Гренландия, 
в которых коренные народы составляют большинство 
населения, не являются его членами.

На пике своего развития в Северном Форуме 
участвовали 26 регионов России, Канады, США, 
Финляндии, Исландии, а также Японии, Китая, Монголии 
и Южной Кореи, взаимодействовавших по четырем 
направлениям: охрана окружающей среды, устойчивое 
развитие, общество и культура, бизнес-сотрудничество. 
Начав взаимодействие с Арктическим Советом по 
отдельным программам, Северный Форум стал одним 
из создателей Сети региональных правительств за 
устойчивое развитие и Форума глобальных ассоциаций 
регионов [11]. 

За последние годы Северный Форум стал терять 
прежние позиции. Количество представленных в ней 
регионов сократилось почти втрое. Прежде в него 
входили представители 26 регионов, теперь осталось 
только девять — из Канады, Японии, Южной Кореи, 
Исландии и России. Сначала вышли Аляска (США), 
Хэйлунцзян (КНР), Ямало-Ненецкий автономный округ, 
потом другие. От России остались только три субъекта 
— Ханты-Мансийский, Чукотский автономные округа 
и Якутия. СФ оказался в кризисе именно в тот момент, 
когда в Арктическом совете начались консультации 
об усилении регионального компонента. С переносом 
секретариата СФ из Янкориджа в Якутск связывается 
возможность оживления деятельности этой организации. 
В ее состав вновь вернулся Ямало-Ненецкий автономный 
округ, новым членом стала Мурманская область. 

В апреле 2003 г. в Санкт-Петербурге на шестой 
Генеральной ассамблее Северного форума президентом 
Исландии Олафуром Гримссоном была представлена 
концепция «Нового Севера» как стратегия северных 
стран в мировой политике, по ключевым вопросам 
политики в Северном регионе. Она включает в себя 
проблематику регионального сотрудничества, «мягкой 
безопасности», работы северных правительственных 
и неправительственных организаций, совместных 
программ (в частности, «Северного измерения»).

Длительные процессы становления международной 
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субъектности арктических стран и регионов, начавшиеся 
после обретения независимости Исландией (1944 г.), 
статуса штата Аляской (1959 г.), получившие импульс 
с утверждением самоуправления на Фарерах (1948 
г.) и в Гренландии (1979 г.), обретением реальных 
полномочий субъектов федерации северными 
республиками, областями и округами России (1990-е гг.), 
учреждением Территории Нунавут в Канаде (1994 г.) и 
формированием Саамских парламентов (1980–90-е гг.), 
существенно расширили возможности международного 
циркумполярного сотрудничества. 

Как отмечает Л. Хейнинен, «некоторые регионы-
члены, например Аляска и Республика Саха, весьма 
активны на международной арене и действуют отчасти 
независимо от своих государств, а финская провинция 
Лапландия даже обнародовала свою собственную 
региональную «внешнюю» политику» [9].

В 2005 году для широкого и публичного обсуждения 
проблем, связанных с долгосрочным стратегическим 
планированием, без которого невозможна защита 
природного и культурного наследия приполярных районов 
России был создан Северный социально-экологический 
конгресс как постоянно действующий международный 
форум. В «Декларации о защите культурного и природного 
наследия Севера России», принятой первым Северным 
социально-экологическим конгрессом «Культурная 
и природная палитра северных территорий России» 
(г. Сыктывкар, 22 апреля 2005 года) отмечается: «для 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока сохранение 
уникальной, хотя и суровой, природной среды обитания и 
культурно-конфессиональной принадлежности, которая 
обеспечивает преемственность поколений и сплочение 
людей перед лицом общих угроз, — это две стороны 
одного явления, имя которому — неотъемлемое право 
людей и народов на жизнь» [4].

В сентябре 1993 года Ассоциация саамских оленеводов 
Норвегии (NRL) организовала международный фестиваль 
оленеводческих народов в г. Тромсе в сотрудничестве с 
российским правительством и оленеводами России. В 
фестивале приняли участие около 360 представителей 
из оленеводческих хозяйств Норвегии, Швеции, 
Финляндии, России и Аляски. Это событие положило 
начало уникальному сотрудничеству сквозь границы 
государств, между приполярными оленеводческими 
народами, которое в конечном итоге привело к созданию 
Ассоциации «Оленеводы мира».

1-й Всемирный конгресс оленеводов состоялся в городе 
Надым, в Ямало-Ненецком автономном округе России 
в 1997 году. Конгресс привел к созданию Ассоциации 
«Оленеводы мира» (АОМ). целью Ассоциации являются 
поддержка профессиональных, культурных, социальных 
и экономических отношений между оленеводческими 
народами мира, а также распространение информации 
об оленеводстве. В 2000 году Ассоциация «Оленеводы 
мира» получила статус наблюдателя в Арктическом 
совете. 2-й Всемирный конгресс оленеводов проходил 
в Анар (Инари), Финляндия, в 2001 году. Конгресс 
принял «Декларацию Инари», которая является первым 
официальным документом, разработанным оленеводами 
и представляющим руководящие принципы для развития 
устойчивого оленеводства в будущем. 3-й Всемирный 
конгресс оленеводов состоялся в городе Якутске, 
в Республике Саха (Якутия), России, в марте 2005 
года. Результатом конгресса стало принятие Якутской 
декларации, ставшей эффективным и полезным 
инструментом для оленеводов мира в отстаивании своих 

интересов и развитии международного сотрудничества 
оленеводческих стран. В 2013 г. в Китайской Народной 
Республике, в г. Генхе прошел V Всемирный конгресс 
оленеводов. В работе V Всемирного конгресса 
оленеводов участвовали представители 6 стран мира из 
28 оленеводческих регионов. Самые многочисленные 
делегации прибыли из России, Финляндии и Норвегии. 
По окончании конгресса была подписана итоговая 
декларация, в которую был включен проект «Красный 
чум», а также Ненецкий автономный округ был поставлен 
в пример, как обладающий территориями традиционного 
природопользования в России. Следующий, VI, Всемирный 
конгресс оленеводов состоится через 4 года в Швеции.

Странами-участниками международных научно-
исследовательских программ в Арктике являются, 
помимо восьми арктических государств, также 
Великобритания, Германия, Австрия, Италия, 
Нидерланды, Франция, Швейцария, Япония и Китай. 
Научную деятельность в Арктике сегодня осуществляет 
31 международная структура. Среди них — Арктический 
совет океанических наук, Международная ассоциация 
изучения вечной мерзлоты, Международный союз 
циркумполярной медицины, Международная ассоциация 
арктических социальных наук, Комитет координации 
арктических исследований, Ассоциация циркумполярных 
университетов, Северный исследовательский форум. 
Всего на территории Арктического региона действует 
более 300 различных организаций и программ различного 
уровня [10].

Особое значение в становлении международного 
научного сотрудничества в Арктике имело учреждение в 
1990 г. (в тесной связи с Мурманской речью Горбачева и ее 
призывом к научному сотрудничеству) Международного 
арктического научного комитета (МАНК) - первой 
циркумполярной научной организации, в которую 
входят на сегодняшний день представители 18 стран 
и целью которой стало содействие международному 
сотрудничеству в исследованиях Арктики по всем 
дисциплинам. Раз в год в одной из стран-членов 
МАНК проходит недельный саммит Международной 
арктической науки. 

Официально открытый в 2001 г. Университет 
Арктики является международной сетью университетов, 
колледжей и научно-исследовательских институтов 
циркумполярных стран, входящих в Арктический Совет. 
цель Университета Арктики – создание устойчивого и 
постоянно развивающегося циркумполярного региона, 
путем создания благоприятных условий для северян 
через образование и обмен знаниями. Потенциал и 
предназначение Университета Арктики формируются 
его членами, которые сотрудничают с целью развития 
и предоставления учебных программ студентам. 
Членство УАрктики является многосторонним, включая 
малые и крупные университеты и колледжи, научно-
исследовательские институты, организации коренных 
народов и другие ассоциации, имеющие отношение 
к теме полярного региона. Университет предлагает 
ряд образовательных программ, направленных на 
создание кадрового потенциала и распространение 
знаний о Севере среди его жителей и представителей 
других регионов. Среди таких программ наиболее 
распространены следующие: Программа Приполярного 
Регионоведения (Circumpolar Studies); Программа 
Непрерывного Образования (Open Learning); Программа 
обмена студентами «Север-Север» (north2north); 
Программа СеверТРЕКС (NorthTREX); Арктическое 
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 Образовательное Пространство (Arctic Learning 
Environment); Полевая Школа УАрктика (UArctic Field 
School); Ассоциация Приполярных Университетов 
(Circumpolar Universities Association); Программа 
«Тематические сети». Проект «Тематические сети» 
является одним из основных направлений деятельности 
УАрктики и подразумевает обмен опытом, возможность 
участия в научно – исследовательских и студенческих 
международных проектах. Совместными усилиями 
участники «Тематических Сетей» разрабатывают 
программы учебных курсов, ведут совместную 
международную научную и исследовательскую 
деятельность. Все «Тематические Сети» функционируют 
независимо друг от друга. Однако, вопросы, исследуемые 
учеными в рамках программы «Тематические Сети», 
имеют непосредственное отношение к культурному, 
экономическому, промышленному развитию Севера. 
По каждому из перечисленных направлений созданы 
отдельные программы, руководство которыми 
осуществляет координатор программы. Программы 
Университета Арктики включают:

• возможность получения высшего образования в 
области циркумполярных наук;

• возможность участия в студенческих обменных 
программах с целью получения образования и обмена 
опытом;

• инновационные проекты, предоставляющие 
возможность получения высшего образования на Севере.

На сегодняшний день Университет Арктики является 
довольно молодой моделью сетевых университетов, 
который стремится развивать различные направления в 
сфере международного сотрудничества стран Севера. 

10 апреля 2012 г. на заседании Попечительского совета 
Русского географического общества его председатель 
Владимир Путин вручил грант Архангельскому 
региональному отделению РГО на осуществление 
проекта «Плавучий университет», главная задача 
которого дать возможность студентам «изучать Арктику 
в Арктике». Судно «Профессор Молчанов» летом 2012 
г. провело первую 40-дневную арктическую экспедицию 
Северного (Арктического) федерального университета. 

Выводы. Таким образом, рассмотрев особенности 
институционализации международного сотрудничества 
циркумполярных государств на современном этапе можно 
утверждать, что региональное сотрудничество между 
коренными народами Севера активно развивается. Это 
обусловлено тем, что стратегическая важность Севера 
возрастает на современном этапе глобализации и уже 
становится необходимым регулировать международные 
отношения стран Арктического региона путем создания 
различных правительственных и неправительственных 
организаций для выстраивания благоприятных отношений 
сотрудничества между народами Севера. Также можно 
говорить о том, что циркумполярная цивилизация 
стремительно развивается, а сотрудничество между 
народами Арктических государств набирает все больших 
оборотов и имеет все шансы на дальнейшее развитие.
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Жувака І.O. Інституціоналізація міжнародного 
співробітництва в рамках геополітичного проекту 
циркумполярної цивілізації.

На сучасному етапі в Арктиці відбувається інтенсивний 
ріст співробітництва між державами і, в тому числі між 
корінними народами та регіональними властями. У регіоні 
функціонує взаємопов’язана мережа організацій, що охоплює 
країни циркумполярного регіону. Це обумовлено тим, що 
стратегічна важливість Півночі зростає на сучасному етапі 
глобалізації і вже стає необхідним регулювати міжнародні 
відносини країн Арктичного регіону шляхом створення 
організацій, які допомагають налагоджувати відносини 
співробітництва між народами Півночі.

Ключові слова: Арктичний регіон, циркумполярні держави, 
циркумполярна цивілізація, нечисленні народи Півночі, 
міжнародні організації, Арктична рада, Північний Форум, 
конгрес, Університет Арктики, мережа організацій.

Zhuvaka I. Institutionalization of international cooperation 
within the geopolitical project of circumpolar civilization.

On the modern stage in the Arctic an intensive growth of 
cooperation between States take place, including between 
indigenous peoples and regional authorities. In the region, 
there are an interconnected network of organizations, covering 
countries of circumpolar region. It caused by that the strategic 
importance of the North increases at the modern stage of 
globalization and it has already become necessary to regulate 
international relations of the Arctic region by establishing 
organizations that help to improve relations of cooperation 
between the peoples of the North.

Key words: Arctic region, circumpolar states, circumpolar 
civilization, the Arctic indigenous peoples, international 
organizations, Arctic Council, Northern Forum, congress, University 
of the Arctic, network of organizations.
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