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В современных международных отношениях важную роль играет Арктический реги-
он. Это место, где встречаются интересы Европы, Азии и Америки. Их успех напрямую
зависит от определения правового статуса региона.

Арктика - северная полярная область земного шара. Охватывает окраины Евразии
и Северной Америки, прилегающие части Атлантического и Тихого океанов, почти весь
Северный Ледовитый океан с островами (кроме прибрежных островов Норвегии) [2].

Арктика закрыта для внешних воздействий, а региональная динамика сильно зави-
сит от мировой политики. Повышенный интерес к Арктике с конца ХХ века объясняется
экономическими причинами: борьба за нефть и газ, транспортные коммуникации. Многие
страны хотели бы заполучить такие территории, так как энергетические ресурсы сокра-
щаются всё более с каждым днём.

Арктика - регион столкновения геополитических интересов арктических и неарктиче-
ских государств. К акватории Северного Ледовитого океана прилегают территории Рос-
сии, США, Канады, Дании и Норвегии. Кроме того, Китай, Южная Корея, Япония, Фин-
ляндия,Швеция также заинтересованы в использовании природных ресурсов и транспорт-
ных коммуникаций. Они требуют пересмотра правового режима Арктики, так как её ре-
сурсы принадлежат всему человечеству [5].

На данный момент не существует такого международного договора, который опреде-
лял бы правой статус Арктики. Базой правового режима региона являются нормы меж-
дународного права и национальные законодательства арктических государств. В отноше-
нии Арктики действуют ряд универсальных конвенций, одна региональная конвенция —
Соглашение о сохранении белых медведей 1973 г. и множество двусторонних договоров
арктических государств [1].

Международно-правовой режим арктических территорий имеет тесную связь с док-
триной и практикой международного права в отношении приобретения суверенитета на
никому не принадлежащие земли - terra nullius (от лат. «ничья земля») [4].

Конвенция ООН по морскому праву 1982 года играет определяющую роль в установ-
лении правопорядка, улучшении сотрудничества и координации деятельности государств
на морском пространстве и в Арктике в частности [3].

Главной проблемой определения международно-правового статуса арктического реги-
она и Северного Ледовитого океана является наличие разных подходов распределения
территории между государствами [7].

В 1920-е гг. сложилась система разделения арктических территорий на секторы по
принципу тяготения их к побережьям приполярных государств. Эта система актуальна и
по сей день. Россия и Канада активно применяют эту практику. Однако против сектораль-
ного принципа выступают США. Они считают, что реализация данного принципа может
негативно отразиться на их возможности распределения военно-морских сил в Арктике
[3].
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Россия, в свою очередь, не может отказаться от секторального принципа. Возможное
исчезновение ледового покрова создаёт условия для круглогодичного плавания торговых
судов и боевых кораблей. В связи с этим вопрос милитаризации Арктики переходит от
теоретического к практическому. Все приарктические страны, кроме России, являются
членами НАТО. Это является угрозой для Российской Федерации и имеет определённое
влияние на стратегию арктической политики государства [6].

Таким образом, определение международно-правового статуса Арктики является невоз-
можным на данном этапе развития международных отношений. Арктика - стратегически
важный регион для многих стран мира. Государства не могут уйти от соперничества за
обеспечение надёжного доступа к месторождениям нефти и газа и реализации новых су-
доходных маршрутов. В XXI веке территория за Полярным кругом становится мишенью
для соревнований государств.
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