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Наиболее значимым событием прошедшего года внутри ЕС, затрагивающим будущее
региональных движений на независимость, стал Референдум по вопросу о независимости
Шотландии 18 сентября 2014 года. Несмотря на провал референдума [8], идея о возможно-
сти разделения одного из крупнейших государств ЕС на основании претензий на незави-
симость одной из его составных частей оказала серьезное влияние на все государства ЕС.
Наиболее явно это обнаружилось в Каталонии, где подобный референдум был запрещен,
что вылилось в массовые демонстрации и резкие заявления региональных политиков, на-
правленные против центральных властей Испании [1].

Особенностью современного регионального сепаратизма в странах ЕС является его
переход в мирное русло. Северная Ирландия, Страна Басков и Корсика - некогда основ-
ные точки вооруженной борьбы под лозунгами национальной независимости регионов -
сегодня уступают место Шотландии, Каталонии, Фландрии, которые пытаются добить-
ся суверенитета мирными средствами. При этом мирные способы борьбы за автономию
оказываются более действенными. Так, Шотландия добилась учреждения собственного
Парламента одновременно с Северной Ирландией, хотя не приложила для этого военных
усилий, а в прошедшем 2014, добившись референдума, даже превзошла Ольстер (опять
же, только за счет легальных политических действий). То же самое актуально и при срав-
нении Страны Басков с Каталонией.

Несмотря на отказ многих региональных движений от вооруженных методов борьбы,
всякий региональный сепаратизм по-прежнему несет угрозу единству существующих госу-
дарств. При достижении сепаратистами своих целей не только выделившимся в отдельное
государство регионам (вроде Шотландии или Каталонии) придется создавать государство
почти с нуля, но и тем странам, от которых они отделяются (Великобритании и Испании)
необходимо будет менять собственное устройство и, по сути, также заново утверждать
свою государственность в новом статусе. Еще более актуальна эта проблема для Бельгии.

Разделение Бельгии на 3 этноязыковых сообщества (фламандцы, валлоны, немцы) и
3 федеративных региона (Фландрия, Валлония, Брюссель) уже привело к постепенной
ориентации общебельгийских партий на то или иное сообщество [7, с. 349-350]. Фактиче-
ски, крупнейшие партии в современной Бельгии имеют четкую региональную привязку,
и выступают либо с позиции фламандцев, либо с позиции валлонов. Это даже приводит к
дублированию некоторых идеологий - например, своя партия «зеленых» есть как у фла-
мандцев (Groen), так и у валлонов (Ecolo).

Сильные позиции региональных партий и движений по всей Европе, несомненно, сви-
детельствует о потере центральными правительствами той роли, которую они играли в
прошлом. И если часть функций от них ушла «наверх» - в общеевропейские структуры
власти, то другие решения стали все активнее спускаться «вниз» - на уровень регионов.
Регионы стали значимыми акторами в европейской политике, чему немало способствовало
их выделение в некоторую самостоятельную единицу внутри стран ЕС [4].

Появилось понятие «парадипломатии» [2] - т.е. «внешней политики» регионов, когда
они могут вести переговоры, заключать соглашения и выступать в коалиции с другими
регионами, даже если они находятся в разных государствах, но имеют общие историче-
ские связи, общие культурные корни или просто общие экономические или иные интересы.
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Базисом для парадипломатии и «суверенизации» регионов стала концепция Европы реги-
онов, являющаяся одним из принципов развития ЕС [3].

Курс ЕС на укреплении роли регионов привел к тому, что общим свойством регио-
нальных движений, особенно резко заявивших о себе в 2014 г., стала их апелляция к ЕС
как некому зонтику для подобных движений. Именно наличие наднационального ЕС, по
мнению европейских регионалистов, должно обеспечить мирный «развод» Англии и Шот-
ландии, Испании и Каталонии, Фландрии и Валлонии.

Однако «зонтик» ЕС во многом является не вполне легитимным (см., например, ра-
боты Ю. Хабермаса [5, 6] и Дж. Вейлера [9, 10]), и, несмотря на движение в сторону
общеевропейской государственности, структуры ЕС были созданы отдельными странами
и остаются инструментом их общеевропейской политики (в первую очередь, инструмен-
том предотвращения возможных конфликтов).

Желание как регионов, так и ЕС подменить собой государство, скорее всего, приве-
дет к неудовлетворительным результатам для самих граждан. Если движение в сторону
регионализации (де-факто уже приблизившееся к фазе «балканизации») в странах ЕС
продолжится и приведет к распаду нынешних национальных государств, то ЕС, который
по идее и должен был бы подхватить функции государства, «повиснет в воздухе», так как
потеряет опору в утверждавших его государствах-нациях. А суверенизовавшиеся регионы
вряд ли смогут стать серьезными игроками, как во внутренней, так и во внешней политике.

Подводя черту, можно сказать, что мирный региональный сепаратизм в ЕС является
менее опасным в краткосрочном периоде по сравнению с сепаратизмом в других частях
мира, где за независимость люди сражаются с оружием в руках. Однако в долгосрочной
перспективе такой сепаратизм грозит куда большими проблемами - распадом системы
государств-наций в Европе, полным ослаблением ЕС и появлением новых очагов неста-
бильности в одной из самых процветающей частей света.

Наиболее перспективным видится сохранение регионов, какими бы уникальными они
ни были, в рамках существующих государств, путем перестроения общих принципов этого
государства, будь то деволюция, федерализация или культурная автономизация. Европу
XXI века хочется видеть равноправным союзом национальных государств, состоящих из
уникальных и непохожих друг на друга регионов, которые находят способы договаривать-
ся и вести законный торг с центральными правительствами, подавая пример регионам и
местным властям по всему миру, но не требуют радикальных преобразований, грозящих
возможным распадом европейской системы национальных государств.
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