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СЕПАРАТИЗМ И СЕПАРАТИСТСКИЕ ДВИЖЕНИЯ 

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ (НА ПРИМЕРЕ БЕЛЬГИИ 

И ВЕЛИКОБРИТАНИИ): СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Карпович О.Г.

Аннотация: Настоящая статья посвящена исследованию сепаратизма в Бельгии и Великобритании 
на современном этапе. Целью настоящего исследования является проведение сравнительного поли-
тологического анализа форм и проявлений сепаратизма в Бельгии и Великобритании. В статье ана-
лизируются причины возникновения, исторические предпосылки сепаратистских движений в Бельгии 
и Великобритании, особенности развития, структура сепаратистских движений и на этой основе 
выявляются основные характерные черты тех видов сепаратизма, которые развиваются в указанных 
двух странах, их общие и особенные качества. Предметом исследования является сепаратизм как 
особый политический феномен, а выбор Великобритании и Бельгии в качестве объекта исследования 
связан с наличием именно в этих странах конституционно-монархического способа правления. Острые 
внутригосударственные конфликты и кризисные политические события последних лет, связанные с обо-
стрением сепаратизма и способные, в случае их неконтролируемого развития, изменить традиционную 
карту Европы, определяют темы актуальность данной исследовательской работы, представленных 
в ней выводов и результатов. Методологической основой исследования является системный, струк-
турно-функциональный, сравнительно-политический подходы, методы анализа, синтеза, индукции, 
дедукции, наблюдения. Стремление сохранить свою идентичность и культурное наследие народами, 
как имевшими ранее свои государства, так и достигшими к нашему времени государствообразующего 
уровня политического, экономического и культурного развития неизбежно приводит к возникновению 
разнообразных по форме и содержанию сепаратистских движений. Наличие в современной Европе 
различных сепаратистских движений, которые выдвигают идеи разделения европейских государств в 
основном по национальному признаку (Великобритания с проблемами Северной Ирландии и Шотландии, 
Испания с проблемой Каталонии, Бельгия с проблемой постоянного кризиса во взаимоотношениях между 
валлонами и фламандцами и т.д.), создают возможность сравнительно-исторического и сравнитель-
но-политологического исследования, где компаративная парадигма является основой методологии.
Ключевые слова: Политическая система, сепаратизм, мировая политика, глобальная нестабильность, 
социально-политические процессы, политический режим, интересы, государство, безопасность, риски.
Abstract: This article is dedicated to research on separatism in Belgium and Great Britain at the present stage. 
The goal of this work is to conduct a comparative analysis on the political analysis of the forms and manifesta-
tions of separatism in Belgium and Great Britain. The article presents the analysis of the causes of the emergence, 
historical prerequisites of separatist movements in Belgium and Great Britain, peculiarities of development, 
structure of separatist movements, and on this basis, the author determines the general and specific features as 
well as the characteristic traits of the types of separatism that are developing in the aforementioned countries. 
The subject of this research is separatism as a special political phenomenon, while selection of Great Britain and 
Belgium as the object of the research is associated with the fact that namely these countries have the constitu-
tional-monarchical governing system. Existence of various separatist movements in the modern Europe, which 
promote ideas of division of the European states, usually based on national heritage (UK with the issues of Ireland 
and Scotland, Spain with the Catalonia issue, Belgium with the problem of constant crisis in relations between 
Walloons and Flemings, etc.) allow to conduct a comparative historical and comparative political research, where 
the comparative paradigm is the main methodology.
Keywords: Political regime, sociopolitical processes, global instability, world politics, separatism, political system, 
interests, state, sequrity, risks. 
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С
епаратизм – это «движение за территори-
альное отделение части государства с целью 
создания нового государственного образова-

ния или придание определенной части государства 
автономного статуса по национальным, языковым, 
религиозным признакам» [3]. 

Обычно оказывается достаточным наличие двух 
основных условий для возникновения устойчивой 
тенденции к сепаратизму. Во-первых, это какие-либо 
ограничения прав национального меньшинства, про-
живающего на территории инонационального госу-
дарства со своей политической элитой; во-вторых, 
наоборот, стремление этого меньшинства к форми-
рованию своей политической элиты. 

В современном мире существует достаточно мно-
го различных видов сепаратизма:
1. Сецессионизм – это выход субъекта федерации 

из состава определенного государство. В каче-
стве примера здесь можно привести испанскую 
Каталонию;

2. Автономизм – территория находится в составе 
государства в статусе автономии, но ставит цель 
расширить свой правовой статус. Примером мо-
жет быть Корсика, стремящаяся к расширению 
своих полномочий в рамках Франции;

3. Ирредентизм – это выход государственного субъ-
екта из состава одного государств и его вхожде-
ние в состав другого. Примером ирредентизма 
может быть Республика Крым, возвратившаяся 
в состав России в 2014 году. Здесь подавляющее 
русское большинство стремилось к воссоедине-
нию с Россией даже через полвека после чисто 
технического присоединения этого региона к 
Украинской ССР. Поэтому данный случай, свя-
занный с распадом СССР, может рассматриваться 
с самых разных точек зрения. Можно также отме-
тить движение за присоединение к Монголии ав-
тономного региона Китая Внутренней Монголии 
либо проблемы Тибета в КНР.

4. Регионализм – зачастую это стремление одного 
региона, субъекта получить больше власти в опре-
деленном государстве. Примерами могут служить 
движение «Свободная Ингрия» (cторонники 
преобразования Петербурга и Ленинградской 
области – Ингрия, Ингерманландия – в автоном-
ную республику с возможностью дальнейшего 
самоопределения в соответствии с российским 
и международным законодательством) и регио-
налистское движение «Свободная Карелия» либо 
попытки создания Сибирской, Дальневосточной 
и других образований внутри РФ в период прав-
ления Б.Н. Ельцина, либо сегодняшняя ситуация 

с Чеченской республикой и особым (хотя и нигде 
не прописанным) статусом ее главы. 
Существует два важных признака, определяющих 

классификацию сепаратизма: региональный и этни-
ческий. Основу сепаратистских движений обычно за-
кладывают сепаратистские организации, политические 
партии националистической направленности, и самое 
популярное, так называемое, «Правительство в изгна-
нии», которое даже можно рассматривать как разновид-
ность политической технологии, вызывающую расцвет 
латентного национализма и сепаратизма. В советское 
время такие методы использовались, например, в 
случае с Финляндией (в период т.н. «финской войны»).

С.Н. Бабурин выделяет также возможные виды 
сепаратистских движений, классифицируя их по 
самому характеру претензий: 

«1) на основе исторического спора о принадлеж-
ности территории;

2) в связи с претензиями на территорию соседнего 
народа (Абхазия);

3) вызванные прошлыми депортациями, а затем 
возвращением на уже заселённую территорию исхода 
(Чечня, Крым);

4) между господствующим в государстве этносом 
и меньшинствами (Корсика, Эритрея);

5) на основе незаконных административных 
преобразований  (Судан, Кашмир);

6) вызванные желанием сообщества обрести свою 
государственность, дабы уравнять свой  политический 
статус с соседями (Нигерия, северо-восток Индии);

7) обусловленные стремлением сохранить хотя бы 
ядро своей территории в условиях смены режима или 
иностранной экспансии (Приднестровье в Молдавии, 
Южная и Северная Корея, Республика Сербская в 
Боснии и Герцеговине);

8) вследствие борьбы за обладание природными 
и геополитическими ресурсами (Конго, Чад, курды);

9) вызванные стремлением получить террито-
риа льный  выход к морю (агрессия сепаратистского 
режима Чечни в Дагестане (1999 г.), движение бербе-
ров в Алжире);

10) связанные с неурегулированностью вопроса 
о границах, отсутствием чё ткой  демаркации и дели-
митации (в странах Африки)» [4]. 

В качестве предпосылок сепаратистских движе-
ний могут послужить: 
1. Диспропорция регионального развития
2. Политическая и национальная дискриминация 
3. Нетерпимость во всех ее проявлениях
4. Демографические изменения 
5. Социально-экономические изменения и истори-

ческие особенности региона
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6. Разделение государств на множество регионов 
7. Централизованный характер власти
8. Слабое местное самоуправление
9. Политический кризис 
10. Миграция населения и различный социальный 

состав региона 
Баранов А.В. выделяет следующие факторы, 

способствующие появлению сепаратизма: экономико-
географические, расовые, этнические, религиозные, 
религиозно-этнические, внутриполитические, внеш-
неполитические, фактор родоплеменной обособленно-
сти в традиционных обществах Тропической Африки 
и Океании, идеологические факторы [13]. Факторами, 
способствующими дальнейшем развитию или эска-
лации сепаратистских движений, могут служить 
этно-конфессиональный, социально-экономический, 
природные границы, геополитические фактор – инте-
рес внешних сил к определенной территории, желание 
ввязаться и заполучить какую-либо цель, обществен-
ная мобилизация (интенсивность проявления фактора 
– митинги, выборы и т.д.), исторический опыт и так 
называемые «реликтовые» внутренние границы.

Профилактика сепаратизма необходима, так как 
активность сепаратистов может привести к всплеску 
насилия, которое впоследствии может привести к 
плачевным результатам, вплоть до геноцида. В со-
временном обществе всегда существуют разногла-
сия, поэтому именно профилактика должна играть 
роль предотвращения их возможных радикальных 
последствий. Постоянное изучение общественного 
мнения, его мониторинг, социальные опросы не-
обходимо использовать в качестве предотвращения 
развития сепаратизма. 

Если все же конфликт на почве сепаратизма 
возник, то, после тщательного анализа ситуации, не-
обходимо начать действовать быстро и решительно: 
либо договариваться, либо применять силу, либо 
просто игнорировать, либо предложить сепарати-
стам возможность мигрировать на территории, где 
образ жизни и политическая структура схожи с их 
идеалами. Стоит сказать, что роль государства при 
возможности должна быть предельно корректной, 
иначе в случае прямого силового подавления дви-
жения сепаратистов могут начаться революционные 
процессы, к обострению ситуации обязательно под-
ключится националистический и даже «национально-
освободительный» фактор. 

Сепаратистские движения обосновывают сам 
факт своего существования тем, что их деятель-
ность опирается на «серьезную правовую основу»: 
международные акты, договоры, соглашения. Прямо 
или косвенно допускающие существование сепара-

тистских движений и организаций в поле мировой 
политики. Речь, в первую очередь, идет о междуна-
родном Пакте о гражданских и политических правах 
человека, принятом Генеральной Ассамблеей ООН 
16 декабря 1966 года. [14] Первая статья данного 
Пакта обеспечивает всех народов правом на само-
определение: «народы свободно устанавливают свой 
политический статус и свободно обеспечивают свое 
экономическое, социальное и культурное развитие». 
Другими словами, по этому Пакту, сецессию можно 
толковать как реализацию права или возможности 
на самоопределение. По этой системе любое госу-
дарство обладает всей полнотой власти на своей 
территории, и их главная идея основывается на 
принципе «национального государственного сувере-
нитета; принципа баланса сил; приоритет государств 
– наций» [14]. И, конечно, пока государственное 
устройство стран будет строиться на этом принципе, 
сепаратизм будет существовать.

Одним из наиболее ярких свидетельств популяр-
ности сепаратистских настроений в мире является 
рост числа суверенных государств. Число суверен-
ных государств, входящих в состав Организации 
Объединенных Наций, сейчас почти в четыре раза 
больше, чем при создании этой организации после 
окончания Второй мировой войны. Это динамика 
является ярким примером популярности одного из 
проявлений сепаратистских движений – стремления 
к созданию новых государств. 

При этом необходимо выделить два основных 
периода в эволюции современного сепаратизма: 
первый период берет свое начало от окончания 
Второй мировой войны до развала СССР (период 
«Холодной войны»). Второй период определяется 
временными рамками от момента распада СССР и 
по настоящее время. 

В течение первого периода с 1945 года по 1990 год на 
карте мира официально появилось около ста новых неза-
висимых государств [7] (например, Израиль, Сингапур, 
Кения, Бахрейн и др.) Таким образом, произошел резкий 
скачок в количестве новых стран, влившихся в семью 
наций-государств со своей культурой, языком, традици-
ями и многими другими индивидуальными аспектами. 

В этот период времени, несмотря на то, что шел 
непрерывный процесс создания новых государств, 
мир все же находился в состоянии «холодной войны» 
и делился на два блока – Западный и Восточный, 
состоящие из сторонников США и СССР, соответ-
ственно. Зачастую на фоне реалий «холодной войны» 
проблемы национальных меньшинств и т.д. были 
забыты, преобладали идеологические конфликты. 
Развернувшаяся идеологическая борьба способство-
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вала сплоченности стран в своих блоках. Однако эт-
нические и территориальные конфликты, лежащие в 
основе сепаратизма как политического явления, были 
лишь отложены на будущее.

Во второй период (конец «холодной войны», 
распад СССР) эти отложенные конфликты вышли 
на первый план и стали реализовываться. Именно 
последствия такого безответственного отношения 
к малым национальным образованиям и приводят 
сейчас эти проблемы в острую стадию. Изначально 
было понятно, что искусственно выстроенный мир 
после Второй мировой войны не будет вечен. За 
последние четверть века распалось значительное 
количество стран: Югославия, СССР, Чехословакия и 
т.д. В каждом из распавшихся государств возникали 
сепаратистские движения – Косово, Крым, Чечня и т.д.

Таким образом, после Второй мировой войны 
было создано значительное количество новых неза-
висимых стран, но при создании этих стран не учи-
тывались интересы различных субъектов: этносов, 
народностей, религиозных и культурных меньшинств, 
что и стало катализатором дальнейшего развития 
сепаратистских движений. 

Одним из характерных примеров сепаратистских 
движений является сепаратизм в Бельгии. Название 
страны происходит от племени белгов, которые 
располагались на этой территории в начале нашей 
эры. Следующим этапом в истории Бельгии можно 
считать средние века, когда первоначально она счи-
талась частью Бургундского королевства, но позднее 
успела побывать в составе Испании, Нидерландов и 
Франции. Достаточно долгий промежуток времени 
Бельгия находилась в зависимости от других стран, 
что сказалось на специфике ее национального соста-
ва. Бельгия состоит из фламандского, французского 
(валлонского) и германоязычного сообществ.

Французская революция 1830 года (Июльская 
революция) дала толчок Бельгии для отделения от 
Нидерландов. Власть Вильгельма I (Нидерландского 
монарха) была свергнута, и на престол взошел 
Леопольд I при активном участии валлонской буржу-
азии, которая являлась главным рычагом и движущей 
силой бельгийского революционного движения.

В 1831 г. бельгийский Конгресс принимает 
Конституцию, в соответствии с которой Бельгия 
становилась унитарным государством, которое объ-
единяло разные народы. Французский язык стал 
общегосударственным языком, а вот фламандский 
язык остался разговорным только во Фландрии. 
Соответственно, носители традиционных языков, 
таких как нидерландский и фламандский, начинают 
ощущать дискомфорт и языковую дискриминацию. 

Первая и Вторые мировые войны не обошли сто-
роной и Бельгию: страна понесла тяжелые потери, 
особенно в Первой мировой войне, когда население 
разделилось: фламандцы поддерживали немцев, а 
валлоны выступали против. Идея заключалась в 
том, что в случае победы немцев фламандцы смогут 
установить свою власть в стране. 

После окончания Первой мировой валлонская 
власть начинает осознавать, что в случае сохране-
ния Конституции без изменений сепаратистские на-
строения будут нарастать. Осознавая эти проблемы, 
принимаются законодательные акты, регулирующие 
вопрос о нидерландском языке, судопроизводстве и о 
системе образования Фландрии. 

Однако, несмотря на ряд законодательных из-
менений, произведенных в 20-30-ые годы ХХ века, 
фламандцы все равно продолжали понимать, что 
отношение к ним напоминает отношение к людям 
второго сорта. Положение осложнялось тем, что чис-
ленно они существенно преобладали (из-за резкого 
демографического роста в первой половине ХХ века), 
и к тому моменту их материальное благосостояние 
было очень высоким. 

Во время Второй мировой войны немцы до-
статочно быстро оккупируют всю территорию 
Бельгии. После уже освобождение Бельгия в 1949г. 
становится членом НАТО, а в 1957 г. становится чле-
ном ЕЭС (Европейское экономическое сообщество). 
Активизируется Фламандское националистическое 
движение, что в итоге приводит к тому, что в 1962-
1963 гг. начинается этап, который можно оценить, как 
«федерализация Бельгии». Этот процесс ознаменовы-
вается принятием закона «о фиксации лингвистиче-
ских границ». Таким образом, в 1963 году фламанд-
ский язык получает статус официального наравне с 
французским [2]. Таким образом, была предпринята 
попытка объединить лингвистические и региональ-
ные границы, и начался процесс использования этих 
языков в образовательной системе страны.

Начавшиеся реформы вызвали дискуссии об из-
менении основ конституции, которой было на тот 
момент около 130 лет. Глубина и серьезность обще-
ственного конфликта диктовала необходимость пере-
смотра Конституции, ибо данная проблема носила 
общегосударственный характер и требовала дости-
жения общественного консенсуса. 

Стоит отметить один интересный факт: кроме 
языковых противоречий, есть еще несколько про-
блем, по которым у разных этнических групп Бельгии 
возникают противоречия. Между фламандцами и 
валлонами всегда существовала идеологическая на-
пряженность. Проблема состоит в том, фламандцы 
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по большей части придерживаются консервативных 
христианских ценностей, а во франкоязычной среде 
популярны либеральные (демократические) и соци-
алистические взгляды. 

В итоге в 1970 году был принят ряд конститу-
ционных поправок, по итогам которых Бельгийское 
государство превратилось из унитарного в общинно-
региональное. Появилось 3 общины, основанные на 
этнолингвистической основе: германоязычные (около 
1% населения в Ойнеп-Мальмеди), нидерландоязыч-
ные (Фландрия и малая часть Брюсселя) и франкоя-
зычные (Валлония и большая часть Брюсселя). Таким 
образом, признавались три государственных языка и 
появилось три абсолютно самостоятельных региона: 
Брюссель, Валлония и Фландрия.

Следующий этап конституционных поправок 
пришелся на начало 80-х годов. В целом, поправки 
касались «расширения прав общин и регионов, 
реализации регионального статуса Брюсселя, моди-
фикации системы законодательной власти» [1]. А в 
конце 80-х годов расширили права в экономической 
области. Отметим, что в «1988 году было опреде-
ление особого статуса двуязычных пограничных 
районов». [1, стр. 262-264].

На основе сделанных поправок в 1994 году после 
была принята новая Конституция. В Конституции 
первые пять статей непосредственно связаны с ре-
шением конфликтной ситуации между фламандской 
и валлонской общинами. Например, первая статья 
обозначила Бельгию как федеративное государство, 
состоящее из 3 регионов. Пятая статья определяет 
лингвистический характер регионов. Важным момен-
том является норма о том, что границы лингвистиче-
ских регионов могут быть изменены только законом, 
который в свою очередь должен быть принят при аб-
солютном консенсусе всех заинтересованных сторон. 

Особенностью бельгийской модели решения 
этнических конфликтов является вмешательство 
центральной власти и попытка разрешения конфлик-
та на конституционной основе, а также посредством 
правового механизма. Так, одним из последних при-
нятых в начале XXI века соглашений было соглаше-
ние о межрегиональном сотрудничестве, заключен-
ное между федеральным правительством с одной 
стороны, и Фландрией, Валлонией и Брюсселем – с 
другой стороны [1, стр. 262-264]. По этому соглаше-
нию регионы получили самостоятельность в эконо-
мической сфере (в сфере внешней торговли, сбора 
налогов, дополнительного финансирования). Также 
регионы получили возможность проведения выборов 
в местные органы самоуправления и корректировать 
границы своих общин.

Рассмотренные выше особенности исторического 
и политического развития Бельгии дают возможность 
проанализировать и объяснить причины сепаратист-
ках движений, которые присутствуют в этой стране. 
Отметим, что основными причинами этих движений 
в Бельгии являются социально-экономические, куль-
турные, политические и религиозные противоречия 
между двумя регионами, а также большой экономи-
ческий и демографический разрыв двух регионов. 

Обострение отношений и рост сепаратистских 
настроений начались в 2011 году в связи с приходом 
к власти Элио Ди Рупо. Новый премьер-министр 
был бывшим министром-президентом Валлонии, что 
вызвало бурное недовольство фламандских национа-
листов. В СМИ начали публиковаться бесконечное 
число провокационных и резких высказываний фла-
мандских лидеров в отношении первого лица страны, 
и конфликт начал обостряться. 

Новый премьер-министр после прихода к власти 
создал новую коалицию, которая состояла из шести 
партий, и во избежание дальнейшей эскалации кон-
фликта отдал равное количество мест в кабинете 
валлонцам и, соответственно, фламандцам. Проблема 
заключалась в том, что «Новый фламандский альянс» 
не получил никаких мест, что усугубляло ситуацию, 
так как представители этого альянса настроены доста-
точно радикально сепаратистки. На местных выборах 
в 2012 году Альянс победил. 

Лидер Альянса Вебер впоследствии стал бурго-
мистром Антверпена, который является одним из 
главных промышленных городов страны. Основной 
претензией фламандцев является прекращение 
субсидирования менее развитой Валлонии. Лидеры 
Альянса отмечали: «Фламандцы устали, что их при-
нимают за коров….». 

После убедительной победы националистов на 
местных выборах и угрозы сепаратизма федеральная 
власть начинает осознавать, что стоит предпринимать 
решающие действия для попытки в очередной раз уре-
гулировать конфликт. Рупо призывает все стороны к 
пересмотру Конституции и введению новых поправок. 
Поправки должны были затронуть расширение авто-
номии обоих регионов, а основной упор должен будет 
делаться на том, чтобы Фландрия получила большую 
финансовую независимость. 

Таким образом, федеральная власть идет на 
уступки Фландрии, и она получает еще большие 
права. Действительно, на этом маленьком клочке 
земли проживает около 7 млн. человек, и их вклад в 
ВВП страны составляет около 60%. Это не позволя-
ют правительству Бельгии потерять столь большую 
и важную стратегическую территорию. Еще одним 
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важным фактором является столица страны Брюссель. 
Территориально, то есть формально, он находится на 
территории Фландрии, но этническим большинством 
являются франкофоны. Также в Брюсселе находится 
Европарламент, сердце Европейского союза, и власти 
опасаются массовых уличных протестов. 

Таким образом, можно заметить, что власти 
Бельгии осознают проблему сепаратистких настрое-
ний в стране и с помощью бесконечных конституци-
онных поправок стараются урегулировать конфликт 
между Фландрией и Валлонией. Проблемы, которые 
сейчас имеет Бельгия с сепаратистски настроенными 
территориями, не являются следствием захватниче-
ского или имперского прошлого, в отличие от той 
страны, сепаратистки тенденции в которой мы дальше 
будем рассматривать. 

Еще одной особенностью решения сепаратистских 
проблем в современной Бельгии является ее членство в 
ЕС, который делает все, чтобы сдерживать сепаратист-
ские настроения в своих странах-членах, но насколько 
это будет успешно, сказать трудно. Однако в сегод-
няшней ситуации может оказаться так, что Евросоюз 
обретет еще одного нового члена, а ситуация будет 
напоминать мирный развод чехов и словаков.

Что касается Великобритании и присутствую-
щей в ее внутренней политической жизни проблемы 
сепаратизма, не снятой предоставлением регионам 
(Шотландии, Северной Ирландии, Уэльсу) прав 
широкой автономии, то эта проблема остается для 
Соединенного Королевства довольно острой, хотя 
сегодня в определенной мере она и сглажена. По 
форме государственного правления Великобритания 
– парламентская монархия, и король/королева яв-
ляется символом стабильности и единства страны. 
Великобритания – это королевство с множеством так 
называемых «исторических провинций»: таких, как 
Англия, Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия. 
Все эти «исторические провинции» сейчас являются 
взрывоопасными очагами, где зачастую вспыхивает 
волна протестов, требующих получения независимо-
сти и отделения от королевства. 

В начале XI века после вторжения нормандцев в 
Англию они продолжили свои захватнические дей-
ствия на территории Ирландии, Уэльса и Шотландии. 
Однако до конца Шотландия так и не была завоевана, 
чему в немалой степени способствовало ее геогра-
фическое положение в удаленных северных районах 
острова. 1603 год можно обозначить как достаточно 
значимый период в истории, так как именно тогда 
Англия, Ирландия, Шотландия были объединены в 
личную унию. Несмотря на это, все страны сохраняли 
свою политическую «индивидуальность».

В 1707 году был заключен «Договор об Унии», 
в результате которого на карте появилось новое 
Королевство Великобритания. В начале 19 века со-
ответствующий акт был подписан с Ирландией, и ко-
ролевства были объединены окончательно. Отметим, 
что становление Великобритании как государства 
происходило насильственным путем, то есть путем 
войн и захватов.

Шотландия всегда стремилась к независимости: уже 
в первой половине 19 века лидеры заявляли о желании 
создания собственного правительства. В двадцатом 
веке наступает следующий этап в националистическом 
движении в Шотландии. Появляется новое движение 
«Младошотландцы» – политическое движение, об-
разовавшееся из числа партии Лейбористов, в начале 
20 века. Потом спустя некоторое время образуется 
«Шотландская национальная лига» (далее – ШНЛ). 

В 1970-х годах прошлого столетия в Северном 
море были обнаружены огромные запасы нефти. Это 
открытие привело к очередному всплеску активно-
сти шотландских националистов: они потребовали, 
чтобы найденная на их территории нефть должна 
принадлежать им. Найденные запасы сырья могли 
бы в будущем на протяжении долгого времени со-
держать независимую Шотландию. Открытие этого 
месторождения стало катализатором обострения 
сепаратистских тенденций. 

В итоги все протесты привели в 1979 году к перво-
му референдуму о деэволюции. Речь шла о попытке 
создания законодательного органа в самой Шотландии 
и о желании достигнуть большей независимости от 
центра. Несмотря на то, что по итогам референдума 
процент положительно проголосовавших был больше, 
правящая в то время Лейбористская партия не при-
знала результаты референдума, ссылаясь на низкую 
явку граждан. 

В 1997 году после того, как становится понятно, 
что шотландцы продолжают высказываться за полу-
чение большей независимости, проводится второй 
референдум. Вновь подавляющее число избирателей 
проголосовало за создание парламента в Шотландии. 

После данного референдума началась масштаб-
ная, конституционная реформа. Было принято три 
акта, в том числе и Шотландский акт, по которому в 
Шотландии создается собственный парламент и прави-
тельство, первым главой которого стал Дональд Дьюар.

В период избирательной компании 2007 года 
ШНП дала обещания сразу после прихода провести 
референдум «о полном суверенитете» Шотландии. 
И хотя Партия одержала победу, но проведение ре-
ферендума было отложено еще на четыре года, пока 
не пройдут следующие выборы. 

DOI: 10.7256/1811-9018.2016.4.18693
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Следующие выборы 2011 года были выиграны с 
абсолютным большинством, и после формирования 
правительства ШНЛ сразу заявила о проведении ре-
ферендума в ближайшие годы. Уже в 2012 году было 
подписано так называемое «Эдинбургское соглаше-
ние», по которому была обозначена дата и процедура 
проведения самого референдума.

Однако итоги проведенного в 2014 году референ-
дума оказались проигрышными для ШНП. Около 55% 
избирателей проголосовали против получения сувере-
нитета. После референдума лидер партии ШНП подал 
в отставку. Специалисты указывали, что с некоторых 
пор референдумы в Шотландии проводятся для того, 
чтобы получить от центра очередные преференции. 
Однако и недооценивать потенциал подобных про-
цессов не стоит.

В Северной Ирландии также существует опреде-
ленный сепаратистский потенциал. Североирландские 
националисты менее радикально настроены в отно-
шении центра. На это есть несколько весомых при-
чин. Во-первых, они с самого начала получили более 
широкие права для самоуправления; во-вторых, с 
экономической точки зрения у них нет таких возмож-
ностей для создания собственного государства как у 
шотландцев (нет огромных запасов сырья). 

Кроме того, в процессе урегулирования се-
паратизма в Северной Ирландии важную роль 
сыграл подписанный в Белфасте договор между 
британским и ирландским правительством. В ре-
зультате Северная Ирландия получила достаточно 
большие привилегии: избрание Североирландской 
Ассамблеи, обладающей законодательными полно-
мочиями; формирование Исполнительного комите-
та в составе 12 министров обеих главных конфессий 
для исполнения функции правительства Северной 
Ирландии; создание министерства межирланд-
ского совета в рамках сотрудничества между 
Северной Ирландией и Ирландской Республикой; 
создание межправительственного Совета бри-
танских островов, включающего представителей 
Великобритании, Ирландии, Ольстера, Шотландии 
и Уэльса; внесение поправок в Конституцию 
Республики Ирландия относительно территори-
альных претензий на Северную Ирландию; разо-
ружение военизированных группировок Северной 
Ирландии в течение ближайших двух лет после 

проведения референдума, за которым должно по-
следовать исполнение обещания об освобождении 
североирландских заключенных из тюрем; реформа 
ольстерской полиции, в соответствии с планом 
Паттена [8]. Несмотря на выше перечисленные 
итоги, конфликт в Северной Ирландии еще себя не 
исчерпал, но урегулирован. 

В заключение следует отметить, что основные 
причины сепаратистских движений в Великобритании 
и Бельгии, в принципе, абсолютно разные. Если сепа-
ратизм в Великобритании имеет больше этнический 
характер, то сепаратизм в Бельгии имеет больше со-
циально-экономический характер. 

Процесс становление Великобритании происхо-
дил в процессе войн и захватов, поэтому проблемы, 
которые Великобритания сейчас имеет с Северной 
Ирландией и Шотландией, имеют достаточно объ-
ективный характер. Ситуация усугубляется тем, что 
на протяжении становления своей государственности 
центральная власть Великобритании ограничивала 
унии в «свободе», то есть не давала автономию.

Иначе дело обстоит в Бельгии, где Фландрия, в 
которой сильны сепаратистские настроения, не была 
захвачена в процессе войн, а вошла в состав Бельгии 
мирным образом в процессе переговоров. Это не мог-
ло не сказаться на политическом сознании жителей 
Фландрии, у которых вряд ли присутствует идея об 
исторической несправедливости, как, например, в 
Шотландии.

Бельгийский сепаратизм имеет больше со-
циально-экономический характер. Данный вид 
сепаратизма возникает, когда богатое меньшинство 
отдает часть своих доходов бедному большинству. 
Стабильность бельгийской экономики напрямую свя-
зана с Фландрией, так как выше уже было отмечен ее 
вклад в ВВП страны. В случае получения Фландрией 
независимости экономика Бельгии просто не выдер-
жит, и это приведет к развалу страны. 

Еще одним достаточно важным моментом яв-
ляется то, что Бельгия, будучи центром Евросоюза, 
должна быть символом стабильности и демократии. 
Достаточно интересным фактом является ситуация с 
Брюсселем. Сейчас столица находится на территории 
Фландрии, но в случае получения независимости, 
все официальные учреждения ЕС будут находиться 
в стране, которая не входит в ЕС.
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