
1) Внимательно ознакомьтесь с теоретическим материалом. 

2) Письменно сделайте его конспект. ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!!! все характеристики развития 

европейских стран, историю, структуру, направления работы Евросоюза. 

Пишем аккуратно, разборчиво, в рабочей тетради со стороны лекций. 

3) ЛЕКЦИИ ПРОВЕРЮ НА СЛЕДУЮЩЕМ ЗАНЯТИИ 

 
Тема:  «Характеристика развития современной Европы» 

1. Основные направления развития Европы на рубеже XX – XXI веков. 

2. Европейская интеграция. 

 

1. Основные направления развития Европы на рубеже XX – XXI веков. 

В истории человечества Европа всегда имела огромное значение. Народы Европы основали могуществен- 

ные государства, распространившие свою власть на все части света. Но положение в мире быстро менялось. 

Уже в 1900 г. США, бывшие в начале XIX в. отсталой аграрной страной, выдвинулись на 1-е место в мире 

по уровню развития промышленного производства. Такому ускоренному продвижению США на господ- 

ствующие экономические позиции способствовали итоги Первой мировой войны (1914 – 1918), а Вторая 

мировая война (1939 – 1945) окончательно обеспечила первенство США, которые, благодаря быстрому раз- 

витию своей экономики, превратились в ведущую мировую державу. Европа долгое время считалась вто- 

рым «центром» современного мира, но это ее не устраивает. Активную деятельность руководителей Евро- 

союза последнего времени журналисты охарактеризовали очень образно: «Европа жаждет независимости». 

Речь идет о создании Объединенной Европы, играющей главенствующую роль в мировой экономике и по- 

литике. Ее возникновение, быть может, явится наиболее важным событием XXI в. 

Социально-экономическая характеристика современной Европы. 

Демографическая ситуация в Европе весьма непроста. За период 1913 – 2000 гг. население Западной Евро- 

пы увеличилось только в 1,7 раза, всех развитых стран – в 2,4 раза, а население всего мира за это время уве- 

личилось в 4,0 раза. Низкая рождаемость (1,74 ребенка на женщину детородного возраста в Великобрита- 

нии; 1,66 – во Франции; 1,26 – в Германии) ведет к сокращению численности населения Западной Европы. 

В некоторых государствах (например, в Австрии, Германии, Дании) в отдельные годы наблюдалось даже 

абсолютное сокращение населения (смертность превышала рождаемость). Среднегодовые темпы прироста 

населения в странах Западной Европы в 1991 – 2000 гг. составляли 0,4% (в том числе в Австрии – 0,0%). По 

расчетам ООН, к середине XXI в. доля европейцев в мире снизится с 12 % (или даже 20% во второй поло- 

вине XIX в.) до 7%. Ухудшение демографической ситуации в Европе обычно связывают с отказом от тради- 

ционного уклада жизни населения. Рост духовного и интеллектуального потенциала различных слоев насе- 

ления, широкое участие женщин в общественном производстве и социально-экономических процессах при- 

водят к сознательному ограничению рождаемости (этому способствуют и использование новых технологий 

контроля рождаемости, и легализация абортов). Успехи медицины, повышение уровня жизни и другие фак- 

торы обусловили сокращение общей и детской смертности, а значит, увеличение продолжительности жизни 

и повышение среднего возраста населения. За последние 50 лет продолжительность жизни выросла больше, 

чем за предыдущие 5000 лет. По приблизительным оценкам, в Великобритании, Франции и других странах 

до промышленной революции XVII в. люди старше 65 лет составляли 2 – 3% населения, а сейчас в западно- 

европейских странах их расчитывается 14 – 15%. Большое влияние на европейские демографические ресур- 

сы оказала эволюция семейных отношений, которая проявилась в ряде стран уже в конце XIX – начале XX 

в. Европа стала пионером в развитии явления, которое демографы назвали «браком по-европейски» (позд- 

нее вступление в брак, ограничение количества детей, большой удельный вес разводов и др.). В 80 – 90-х 

годах XX в. во многих странах Европы уменьшилось количество заключаемых брачных союзов, вырос 

средний возраст вступающих в брак. В то же время коэффициент разводов (количество разводов на 100 бра- 

ков, заключенных в течение данного года), например, во Франции возрос втрое. На все эти изменения, ко- 

торые иногда называют кризисом семьи, 

В последние десятилетия в западноевропейских странах происходят огромные изменения в сфере финансо- 

вых ресурсов. Этот процесс, который нередко называют финансовой революцией, оказывает большое влия- 

ние на процесс объединения Европы. Прежде всего необходимо отметить увеличение роли финансовой дея- 

тельности в жизни ведущих европейских стран. Главной причиной этого являются производственно- тех-

нический прогресс и интернационализация экономики. Создание ЭВМ и новых средств связи стимулирова-

ли развитие разнообразных финансовых институтов, сформировавших за короткое время международйные 

рынки ценных бумаг. На посреднических операциях с этими бумагами выросли огромные состояния. Кто 

бы ни был их владельцем (рантье, спекулянты, предприниматели), финансовые интересы явно господ- 

ствуют у них над производственными интересами. Огромный рост значения финансов также связан с рас- 



ширением торговли и «финансовой инженерии» предприятий, в деятельности которых появились новые ин- 

струменты, позволяющие расширить операции с ценными бумагами. 

Большие изменения происходят в организации финансовых рынков. Традиционно в Западной Европе суще- 

ствовала двойственная структура, включавшая национальные рынки, где совершались операции между ме- 

стными резидентами, и иностранные рынки как часть национальных, где функционировали иностранные 

или смешанные кредитно-финансовые институты. Общей их чертой являлась регламентация деятельности 

рынков со стороны государств, на территории которых они размещались, контроль, часто жесткий, уполно- 

моченных органов власти. Развитие финансовой глобализации, рост международных перемещений фондо- 

вых ценностей привели к возникновению так называемых чистых международных рынков, т. е. рынков, 

полностью свободных от государственного регулирования. За ними закрепилось название еврорынков. Ев- 

ровалюта – это любая валюта, которая депонирована в банке за пределами страны происхождения и, таким 

образом, находится вне юрисдикции и контроля валютных органов этой страны. Наиболее важный вид ев- 

робумаг – еврооблигации. По мере роста рынка еврооблигаций международная торговля бумагами зарубеж- 

ных заемщиков принимает многосторонний характер, тем самым национальные рынки фондовых ценностей 

выступают как международные. Вторая разновидность бумаг, обращающихся на еврорынках, – 

это евроакции. Они эмитируются вне национальных фондовых рынков и приобретаются на евровалюту, а 

потому не входят в сферу контроля национальных рынков. 

Сегодня огромная роль в объединении Европы принадлежит единой европейской валюте – евро. Она пре- 

вращается в серьезного конкурента доллару на международной арене, становится второй мировой валютой, 

обслуживающей торговые связи между странами, международные капиталопотоки, мировые финансовые 

рынки. В европейских странах евро решительно победил доллар. Удалось потеснить доллар и на рынках 

развивающихся стран, включая Латинскую Америку. Руководители Евросоюза отмечают, что только с вве- 

дением евро американцы начали всерьез размышлять о реальности создания Объединенной Европы. Роль 

единой европейской валюты определяется общим экономическим и финансовым потенциалом стран Евро- 

союза. В случае роста курса евро его международное использование будет также расти. 

Огромное значение для дальнейшего развития объединительных процессов в Европе имеет общность струк- 

тур хозяйства западноевропейских стран. «Ядром» европейской интеграции стали ФРГ, Франция, Италия и 

страны Бенилюкса (Бельгия, Нидерланды и Люксембург, подписавшие в 1958 г. договор об экономическом 

союзе). Немалую роль в формировании и развитии Евросоюза сыграло определенное единство их социально- 

экономической структуры. Влияние этого единства сказывается и сегодня, хотя с увеличением количества 

членов Союза и кандидатов в ЕС положение меняется и нарастают противоречия. 

Для стран Западной Европы, и прежде всего тех, которые составляют «ядро» Евросоюза, издавна характер- 

на высокая степень экономической активности государства. В итоге длительного исторического развития 

в них сложилась совокупность таких факторов, как значительное развитие государственной собственности; 

высокий удельный вес государства в общих капиталовложениях и финансировании НИОКР; большой объем 

государственных закупок, включая военные; государственное финансирование социальных расходов; ши- 

рокие масштабы государственного регулирования экономики; участие государства в экспорте капитала и в 

других формах международных экономических отношений. 

Страны Западной Европы различаются по размерам государственной собственности. Страной классической 

национализации называют Францию. Здесь государство всегда играло важную роль в экономике, хотя доля 

его участия постоянно менялась. В целом на долю государственного сектора сегодня приходится до 20% на-

ционального достояния страны. Французская система смешанной экономики представляет собой дозиро- 

ванное соединение рыночного и государственного секторов. 

В Германии исторически сложилась ситуация, когда множество хозяйственных объектов находится в пол- 

ной или частичной собственности государства. В отличие от Франции, в ФРГ никогда не проводилась на- 

ционализация отдельных отраслей промышленности. В различные периоды своего существования герман- 

ское государство строило или выкупало у частного предпринимателя железные и автомобильные дороги, 

радиостанции, почту, телеграф и телефон, аэродромы, каналы и портовые сооружения, электростанции, во- 

енные объекты и большое число промышленных предприятий, главным образом в отраслях добывающей и 

тяжелой промышленности. В собственности государства оказались также значительные земельные угодья, 

денежные средства, золотовалютные резервы, имущество за рубежом. Государственные хозяйственные объ- 

екты находятся в руках федерального правительства, правительств земель и местных властей. Из всей госу- 

дарственной собственности наибольшую роль в экономике ФРГ играют два отраслевых комплекса: объекты 

инфраструктуры, обеспечивающие условия для расширенного воспроизводства, а также промышленные и 

энергетические предприятия, большинство из которых объединено в государственные концерны. В послед- 



ние десятилетия в Германии, как и в других европейских странах, предпринимательские функции государ- 

ства уменьшаются. Переход к новым формам регулирования экономики сопровождается определенным со- 

кращением госсектора – через продажу акций на фондовых рынках. Но и сегодня удельный вес госсектора в 

германской экономике довольно высокий. К тому же для ФРГ характерна частичная приватизация госпред- 

приятий, т. е. превращение их в смешанные компании. Подобные процессы развиваются и в Италии. 

Великобританию многие экономисты относят к группе стран «англосаксонского» капитализма, но, как и для 

других стран Евросоюза, для нее характерна практика государственно-частного партнерства. В 90-е годы 

XX в. в Великобритании было реализовано проектов такого партнерства на 40 млрд. долл. (строительство 

тоннеля под Ла-Маншем, прокладка веток лондонского метро и др.). 

В Германии, Франции, Италии и других западноевропейских странах широкое развитие получи- 

ли разнообразные формы государственного регулирования экономики.Огромных размеров достигли, на- 

пример, объемы государственных бюджетов, расходы на науку. Государство выступает в качестве одного из 

главных заказчиков и потребителей товаров и услуг, участвует во внешней торговле, оказывает разносто- 

роннюю помощь экспорту частного капитала. В настоящее время уже сложилась (а где-то еще складывает- 

ся) государственная система программирования экономики, которая сочетает текущее регулирование эко- 

номических процессов с перспективной координацией экономического развития на основе составления и 

реализации общенациональных экономических программ. 

В Западной Европе общественно-экономические системы имеют социальную ориентацию. Государство 

здесь выполняет наибольшее количество социальных функций. Так, «германская экономическая модель» 

позволила восстановить полностью разрушенную в результате Второй мировой войны страну, стать в конце 

XX столетия одним из мировых лидеров и обеспечить высочайший уровень жизни для населения Германии. 

На социальные нужды Германия расходует примерно 30% своего ВВП. Во Франции общий уровень разви- 

тия социальной системы один из самых высоких в мире. Различные социальные выплаты составляют при- 

мерно треть номинальной заработной платы наемного работника. Среди достижений Франции в социальной 

сфере важное место отводится семейным пособиям (впервые они были введены в 1939 г.). Семейные посо- 

бия выплачиваются всем гражданам независимо от доходов семьи и от того, рожден ли ребенок в браке или 

вне брака. 

Системы социального обеспечения действуют и в других странах Западной Европы. Италия выделяется вы- 

соким уровнем пенсионного обеспечения. В Бельгии, Нидерландах и Швеции отмечается относительно вы- 

сокий жизненный уровень населения. По индексу человеческого развития Бельгия и Нидерланды в 2002 г. 

занимали 7 – 8-е места в мире. В Швеции социальная политика направлена на сокращение безработицы 

(среднегодовой уровень безработицы – 4%) и выравнивание уровня доходов населения. Налоги в стране со- 

ставляют 56,5% национального ВВП. В Дании сформировался социально ориентированный капитализм с 

рыночно-государственной регулируемой экономикой. В Финляндии на социальные цели тратится 25% ВВП 

страны. Социальная политика государства направлена прежде всего на сокращение безработицы (в 2002 г. – 

8,5%). 

Важнейшая закономерность экономического развития Западной Европы в конце XX – начале XXI в. – 

это трансформация индустриальной экономики в постиндустриальную, или экономику услуг («новая эко- 

номика»). Этот процесс имеет объективный характер. В его основе лежит поступательное движение произ- 

водительных сил, результаты которого конкретизируются в постоянном возрастании производительности 

труда и других факторов производства. Формирование современной постиндустриальной модели экономи- 

ки происходит за счет структурной революции, т. е. фундаментального перераспределения между первич- 

ным (аграрный), вторичным (промышленный) и третичным (услуги) секторами экономики, а также за счет 

изменений внутри каждого из перечисленных секторов: во всех развитых странах сектор услуг превратился 

в ведущую составную часть экономики. Вклад сферы услуг в экономический рост стал превосходить вклад 

промышленности. Сегодня в развитых странах мира в сфере услуг сосредоточено более 60% всего рабо- 

тающего населения. Предприятия сферы услуг обеспечивают значительную часть мирового ВВП – около 

70%. Если в 70-е годы XX в. показатели среднегодовых темпов роста совокупности отраслей сферы услуг 

превосходили показатели сельского хозяйства примерно в 2 раза, а промышленности – в 1,5 раза, то в конце 

XX в эти темпы увеличились соответственно в 2,5 и 3,5 раза. 

Основным элементом постиндустриальной экономической модели можно также считать информативную 

революцию, суть которой состоит в огромном росте информатизации всей жизни общества. Информация 

превращается в важнейший вид ресурсов, используемых людьми, поэтому современное общество нередко 

называют информационным. Выявлены не только высокая степень корреляции показателей экономическо- 

го роста и уровня развития информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), но и тенденция к усиле- 

нию роли ИКТ как средства экономического роста – даже условия этого роста. Более того, говорят о фор- 

мировании информационного сектора экономики (его называют четвертичным). Показателями этого про- 

цесса служат широкая компьютеризация экономики и быта, глобализация систем связи и сам факт возник- 

новения информационного сообщества. 



Увеличение роли услуг во всем их разнообразии тесно связано с технико-технологической революцией 

Связь между ними имеет двусторонний характер. С одной стороны, развитие техники и передовых техноло- 

гий служит материальной основой роста третичного сектора экономики – сферы услуг. Без радикального 

увеличения общей производительности труда, чему содействует технико-технологическая революция, такая 

ситуация, когда стоимость услуг превышает стоимость промышленного продукта, была бы просто невоз- 

можна. Но с другой стороны, сам рост сектора услуг является мощным средством дальнейшего увеличения 

производительности труда, повышения эффективности экономики. В результате снижаются затраты на все 

элементы производства, повышается квалификация рабочей силы, что способствует улучшению качества 

продукции и увеличению объемов ее производства (например, в результате развития здравоохранения 

уменьшаются потери, связанные с болезнями работников). Сфера услуг становится ведущей силой развития 

современной экономики. Отныне она – центральный сектор экономики. Но при этом сектор услуг оказыва- 

ется тесно связан с промышленным сектором. Услуги становятся составной частью производственного про- 

цесса. 

К концу XX в. совокупное действие этих и других причин существенно изменило основные пропорции хо- 

зяйства, что означало формирование постиндустриальной экономики. Главными ее признаками являются: 

• радикальное ускорение технического прогресса, снижение роли материального производства, выражаю- 

щееся, в частности, в уменьшении его доли в совокупном общественном продукте, 

• развитие сектора услуг и информации, 

• изменение мотивов и характера человеческой деятельности, 

• появление нового типа ресурсов, вовлекаемых в производство, 

• существенная модификация всей социальной структуры. 

Становление «экономики услуг» – универсальный процесс, свойственный всем странам, но реализуется он в 

каждой из них по мере осознания внутренних предпосылок, что прямо зависит от уровня экономического 

развития государства. В экономически слабо развитых странах хозяйственная деятельность и сегодня сво- 

дится преимущественно к производству «вещной» продукции. А чем выше уровень развития хозяйства, 

производительности труда, тем больше в структуре экономики роль трудовой деятельности, направленной 

на производство нематериальных видов продукции, выражаемых в форме услуги. 

К наиболее существенным чертам европейского развития на рубеже веков можно отне- 

сти компьютеризацию и интернетизацию экономики, повышение образовательного и научно-технического 

потенциала стран. 

Остановимся на основных сферах развития постиндустриальной экономики Европы: сфера услуг (в ней за- 

нято более 65% работающего населения европейских стран, предприятия сферы услуг обеспечивают около 

70% ВВП стран Евросоюза); торговля (в характере современной торговли происходят существенные изме- 

нения, которые в Западной Европе нередко называют даже коммерческой революцией); связь (совокупность 

отраслей, призванных передавать и распределять различного рода информацию, всегда была важным эле- 

ментом жизни общества, но в современных условиях роль средств связи существенно усиливается, степень 

развития средств связи – один из важных показателей зрелости экономики); транспорт (создание Евросоюза 

способствовало дальнейшей модернизации ряда отраслей транспорта, усилению межотраслевой и междуна- 

родной координации транспортной деятельности, улучшению качественных показателей многих транспорт- 

ных предприятий Западной Европы, в транспортном хозяйстве ЕС занято более 8 млн. человек и произво- 

дится более 7% суммарного ВВП). 

 

2. Европейская интеграция 

Европейский Союз (European Union) – крупнейшее региональное объединение, направленное на создание 

политического и валютно-экономического союза европейских государств с целью устранения всех препят- 

ствий на пути свободного передвижения товаров, услуг, капитала и людей, а также для формирования еди- 

ной внешней политики и политики в сфере безопасности. В состав Европейского Союза входят 28 госу- 

дарств. В Европейском Союзе создан единый внутренний рынок, сняты ограничения на свободное переме- 

щение товаров, капиталов, рабочей силы между странами, образована единая валютная система с единым 

руководящим денежно-кредитным учреждением. 

ЕС – могучая экономическая сила. На долю ЕС приходится существенная часть мирового ВВП и междуна- 

родной торговли (соответственно 23 и 24%). Внутри союза созданы наднациональные интеграционные ин- 

ституты, складывается единое правовое пространство. Граждане наднациональных государств-членов яв- 

ляются одновременно гражданами ЕС. Завершается строительство Единого внутреннего рынка – простран- 

ства, где существует «четыре свободы» (свободное движение товаров, услуг, капиталов и людей). Образо- 

ван экономический и валютный союз с единой коллективной валютой – евро. Проводится общая политика в 

основных областях социально-экономической жизни. Всѐ более весомой становится внешняя политика и 

политика в области безопасности. ЕС имеет уникальные черты, качественно отличающие их от любых дру- 

гих международных образований, являющихся продуктов интернационализации мирохозяйственных связей. 



Создание Евросоюза было обусловлено рядом причин, прежде всего тем, что именно в Западной Европе по- 

сле окончания Второй мировой войны с наибольшей силой проявилось противоречие между глобальным 

характером современной экономики и узкими национально-государственными границами ее функциониро- 

вания, что выражалось в интенсивной регионализации и транснационализации именно этого региона. Кроме 

того, вплоть до начала 90-х годов XX в. стремление западноевропейских стран к объединению объяснялось 

острой конфронтацией на континенте двух противоположных общественных систем. Важная политическая 

причина интеграции состояла в стремлении стран Западной Европы преодолеть негативный опыт двух ми- 

ровых войн, исключить возможность военного противостояния на континенте в будущем. К тому же страны 

Западной Европы в большей мере и раньше, чем страны других регионов, были подготовлены к тесному 

экономическому сотрудничеству друг с другом. Высокая зависимость западноевропейских стран от внеш- 

них рынков, сходство их экономических структур, территориальная и социокультурная близость – все это 

способствовало развитию интеграционных тенденций. Одновременно страны Западной Европы усилением 

торговых связей и иных форм взаимозависимости пытались компенсировать потерю богатых колониальных 

владений. Сближение экономик европейских стран на базе связей между их компаниями и рынками пресле- 

довало также цель использовать эффект от интеграции для усиления позиций Европы в конкурентной борь- 

бе с другими центрами мировой экономики. При этом самым важным было стремление западноевропейских 

стран укрепить свои позиции на мировом рынке перед лицом самого мощного конкурента – Соединенных 

Штатов Америки. Укреплению единства стран западноевропейского региона способствуют и некоторые 

природные факторы, прежде всего территория. При характеристике географического своеобразия Европы 

обычно отмечают три главные его черты: 

1) относительная компактность территории, что делает европейские страны близкими соседями; 

2) приморское положение большинства европейских стран, что определяет преобладание мягкого и влажно- 

го морского климата; 

3) наличие сухопутных и морских границ между европейскими странами, что благоприятно для развития 

международного сотрудничества. 

История создания 

Современная история образования и развития Европейского союза (ЕС) начинается с 1951 г. В апреле этого 

года был подписан договор о Европейском объединении угля и стали (ЕОУС), в который вошли шесть стран 

— Франция, ФРГ, Италия, Бельгия, Нидерланды, Люксембург. Это была своего рода предыстория западно- 

европейской интеграции. Реальный отсчет ее возникновения и развития начинается с 1957 г., когда те же 

страны подписали договоры о создании Европейского экономического сообщества (ЕЭС) и Европейского 

сообщества по атомной энергии (Евратом). В состав сообществ вошли страны с высоким уровнем развития, 

что во многом определило высокие темпы их экономического роста на протяжении последующих 15 лет. 

Развитие западноевропейской интеграции с конца 50-х гг. до настоящего времени протекало неравномерно 

и относительно противоречиво. Вместе с тем цели и задачи, поставленные при образовании ЕЭС, реализо- 

вывались достаточно последовательно и успешно. 

Процесс развития западноевропейской экономической интеграции можно условно подразделить на четыре 

этапа. 

Первый этап (конец 50-х – середина 70-х гг.) считается «золотым веком» в жизни Сообщества. Он ознаме- 

новался досрочным созданием таможенного союза, сравнительно успешным формированием единого аг- 

рарного рынка, вступлением в ЕЭС трех новых стран: Великобритании, Дании, Ирландии. 

Конкретными целями создания ЕЭС, или, как его часто называли, «Общего рынка», были: 

 постепенное устранение всех ограничений в торговле между странами-участницами; 

 установление общего таможенного тарифа в торговле с третьими странами; 

 ликвидация ограничений для свободного передвижения «людей, капиталов, услуг»; 

 разработка и проведение общей политики в области транспорта и сельского хозяйства; 

 создание валютного союза; 

 унификация налоговой системы; 

 сближение законодательства; 

 разработка принципов согласования экономической политики. 

В целях реализации этих установок была создана комплексная управленческая структура – Совет министров 

ЕЭС, Комиссия европейских сообществ, Европейский совет, Европейский суд, Европейский парламент. 

Своей первой целью ЕЭС поставило решение задачи создания общего рынка товаров, капиталов, услуг и 

рабочей силы стран-участниц. Для этого был создан таможенный союз. Именно таможенный союз лежит в 

основе ЕЭС. В рамках таможенного союза были: 

ликвидированы торговые ограничения во взаимной торговле стран-участниц 

установлен единый таможенный тариф по отношению к третьим странам; 

достигнута свобода передвижения капиталов, кредитов, денежных переводов, предоставления услуг; 

обеспечена свободная миграция рабочей силы и свобода выбора места жительства. 



Все эти меры способствовали ускорению промышленной интеграции. Одновременно делались попытки по 

осуществлению аграрной интеграции в форме установления коллективного протекционизма с помощью 

компенсационных сборов и финансирования через сельскохозяйственный фонд. Аграрная политика ЕС ба- 

зируется на единой системе цен, которая гарантирует установление единой минимальной цены для многих 

сельскохозяйственных продуктов стран – членов ЕС. Формирование общего рынка ускорило процесс пре- 

вращения национальных монополий стран ЕЭС в транснациональные, способствовало проникновению в 

экономику стран-партнеров. Развитие ЕЭС означало интенсивный переход стран – участниц Сообщества от 

замкнутых национальных хозяйств к экономике открытого типа, обращенной к внешнему рынку. 

Второй этап (середина 70-х – середина 80-х гг.) вошел в историю ЕС тем, что удалось принять программу 

европейского валютного сотрудничества, создать механизм внешнеполитических консультаций. Все же 

проявившиеся негативные тенденции привели в этот период к серьезному кризису западноевропейской эко- 

номической интеграции. Этот кризис получил название «евросклероз». В 70-х и начале 80-х гг. разрыв в 

уровнях развития между странами ЕС увеличился. С вступлением в ЕС Греции в 1981 г. эта тенденция про- 

явилась еще более отчетливо, поскольку экономика этой страны находилась на значительно более низком 

уровне по сравнению с другими участниками Сообщества. 

Третий этап (вторая половина 80-х – начало 90-х гг.) – этап дальнейшего расширения состава Сообщества. 

В 1986 г. присоединение Испании и Португалии привело к обострению ранее существовавших межстрано- 

вых диспропорций. На момент вступления в ЕС душевой доход в Португалии составлял примерно половину 

среднего по ЕЭС, в Испании – около 3/4. В новых странах-участницах примерно один из пяти работал в 

сельском хозяйстве, в то время как в ЕЭС – один из тринадцати. Вместе с тем именно этот период характе- 

ризуется новыми импульсами в развитии западноевропейской интеграции, связанными прежде всего с при- 

нятием Единого Европейского Акта (ЕЕА). 

В ЕЕА подтверждалась общая цель стран – участниц Сообщества – создание Европейского союза – объеди- 

нения, которое представляет собой политический альянс участников Сообщества и предусматривает не толь-

ко высокую степень их экономического, валютно-финансового, гуманитарного сотрудничества, но и согла-

сование внешней политики, включая обеспечение безопасности. Центральным положением ЕЕА яви- лась 

зафиксированная в нем цель создания единого экономического пространства, в котором разные страны 

– члены ЕЭС составляли бы единый хозяйственный организм. С принятием ЕЕА усилились интеграционные 

процессы стран – членов Сообщества в области микро- и макроэкономики, политики и права, науки и эко- 

логии, регионального развития, социальных отношений. В начале 90-х гг. страны – члены ЕС практически 

завершили создание основ единого рынка и вплотную приблизились к формированию валютно- экономиче-

ского и политического союзов. 

Четвертый этап западноевропейской интеграции начинается в 1993 г. и продолжается до сих пор. С 1993 

года ЕЭС стало именоваться Европейским Союзом. По мнению автора данной работы, по сравнению с дру- 

гими этапами четвертый этап западноевропейской интеграции не только включает больше стран, но и явля- 

ется ее самым высоким уровнем, так как в это время интеграция превращается в Экономический союз. 

Экономический союз 28 стран Западной Европы предусматривает соблюдение следующих требований: 

1) полная свобода перемещения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы; 

2) необходимость проведения политики поощрения конкуренции на всем едином экономическом простран- 

стве, что позволяет устранить препятствия к доступу на рынок и нарушения в его функционировании вслед- 

ствие поведения как частных, так и государственных хозяйственных агентов; 

3) поощрение общей политики, направленной на структурное выравнивание и региональное развитие, что- 

бы способствовать оптимальному распределению ресурсов и процветанию всего союзного пространства, 

особенно регионов, которые находятся в неблагоприятных условиях; 

4) координация макроэкономической политики, в том числе применение ограничительных правил относи- 

тельно объема и финансирования национальных бюджетных дефицитов, а также осуществление определен- 

ной налоговой гармонизации; 

5) преодоление различий в разных национальных экономических параметрах. 

На четвертом этапе западноевропейской интеграции естественно возникает потребность в органах, наде- 

ленных полномочиями не просто координировать действия и наблюдать за экономическим развитием стран- 

членов, но и принимать оперативные решения от всей группы интегрирующихся стран. Их правительства 

передают часть своего государственного суверенитета общим надгосударственным органам. Эти межстра- 

новые органы с наднациональными функциями обладают правом принимать решения по вопросам развития 

интеграции без согласования с правительствами стран-членов объединения. В рамках ЕС, согласно Мааст- 

рихтскому договору, основные направления экономической политики стран-членов в процессе создания 

Экономического союза определяются Советом Министров этой организации. Совет Министров обязан кон- 

тролировать процесс экономического развития в каждой стране-участнице ЕС и при нарушении обуслов- 

ленной экономикой политики принимать соответствующие меры. При этом особое внимание контролеры 

уделяют исполнению государственного бюджета. 



Экономический союз стран-членов ЕС неотделим от их валютного союза. Валютная интеграция, как пока- 

зало исследование, началась еще в 70-е годы, когда страны находились на этапе развития Таможенного 

союза. Решение о создании Европейской валютной системы (ЕВС) стороны приняли в конце декабря 1978 

г., а с 13 марта 1979 г. она начала действовать, преследуя следующие цели: 

установить повышенную валютную устойчивость внутри Союза; 

стать основным элементом стратегии роста в условиях стабильности; 

упростить единение направлений экономического развития и придать новый импульс европейскому процес- 

су. 

Маастрихтский договор стран-членов ЕС 1991 г. принял решение о переходе к единой валюте. 

1 января 1995 года в состав ЕС так же вступили Австрия, Финляндия, Швеция. 

На заседании представителей 15 стран-членов ЕС в Мадриде в декабре 1995 г. было принято решение назы- 

вать единую европейскую валюту «евро» и определены основные этапы ее введения. 

1 января 1999 года были установлены неизменные обменные курсы для валют стран-участниц зоны евро. 

Страны-члены евро начали осуществление общей валютной политики. 

Единая европейская валюта стала одной из самых сильных в мире. Переход к евро кардинально изменил фи-

нансовую ситуацию всего мира. 

Основные институты власти Евросоюза: 

1. Европейская Комиссия – исполнительный орган Европейского Союза, состоящий из 25 членов (считая 

президента), которые назначаются на пять лет национальными правительствами, но полностью независимы 

в выполнении своих обязанностей. Состав Комиссии утверждается Европейским Парламентом. Каждый 

член Комиссии отвечает за определенную сферу политики ЕС и возглавляет соответствующий Генеральный 

Директорат; 

2. Европейский Парламент – собрание из 732 депутатов, напрямую избираемых гражданами стран-членов 

ЕС сроком на пять лет. Председатель Европарламента избирается на два с половиной года. Депутаты Евро- 

парламента изучают законопроекты и утверждают бюджет. Они принимают совместные решения с Советом 

Министров по конкретным вопросам и контролируют работу Советов ЕС и Европейской Комиссии. Евро- 

парламент проводит пленарные заседания в Страсбурге (Франция) и Брюсселе (Бельгия); 

3. Совет министров – основной орган принятия решений в ЕС, который собирается на уровне министров 

национальных правительств, и его состав меняется в зависимости от обсуждаемых вопросов: Совет минист- 

ров иностранных дел, Совет министров экономики и т.д. В рамках Совета представители правительств го- 

сударств-членов обсуждают законодательные акты ЕС и принимают либо отвергают их путем голосования; 

4. Европейский суд – судебный орган ЕС высшей инстанции, регулирующий разногласия между государст- 

вами-членами ЕС, между государствами-членами ЕС и самим Европейским Союзом, между институтами 

ЕС, между ЕС и физическими либо юридическими лицами; 

5. Счетная палата (Суд аудиторов) – орган Европейского Союза, созданный с целью проведения аудитор- 

ской проверки бюджета ЕС и его институтов; 

6. Европейский Омбудсмен занимается жалобами европейских частных и юридических лиц на институты и 

учреждения ЕС. 

Европейский союз (Евросоюз, ЕС) был юридически закреплѐн Маастрихтским договором в 1993 году на 

принципах Европейских сообществ и с тех пор непрерывно расширяется. Объединенная Европа должна 

стать инструментом политической централизации. Логика расширения Евросоюза – это политическая логи- 

ка, т. е. для ЕС важны политические последствия расширения. Многие лидеры европейских стран сегодня 

признают, что Европу необходимо превратить в сверхдержаву, которая была бы способна отстаивать свои 

интересы на мировой арене. Объективной основой для объединения европейских государств выступает 

процесс глобализации – экономической и политической интернационализации мира. «Расширение Европы – 

это необходимость в глобализующемся мире, – говорил один из руководителей Евросоюза Р. Проди (пре- 

мьер-министр Италии (1996 – 1998, май 2006 – январь 2008), между двумя премьерствами был президен- 

том Еврокомиссии (1999 – 2004)), – и, конечно, оно дает нам огромные политические преимущества. Един- 

ственный способ противостоять США и бурно развивающемуся Китаю, а также усилить свое мировое влия- 

ние – это образовать сильную объединенную Европу». 

В настоящее время Евросоюз уже вплотную подошел к преобразованию в глубоко интегрированное объе- 

динение государств с общей наднациональной системой управления, политикой, обороной, валютой и еди- 

ным экономическим и социальным пространством. Чтобы понять причины создания такого объединения, 

необходимо учитывать изменения, происходящие в мировой политике, особенности исторического прошло- 

го и современных международных отношений стран Европы. Определяющее значение имеет также состоя- 

ние природных, демографических и финансовых ресурсов этих стран. 

В состав Евросоюза входит 27 стран (в 2019 вышла Великобритания):  

 

Таблица 1 Расширение Европейского союза 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1998


 

Год 

 

Страна 
Общее 

кол.членов 

 

25 марта 1957 
Бельгия, Германия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Фран-

ция 

 

6 

1 января 1973 Великобритания, Дания, Ирландия 9 

1 января 1981 Греция 10 

1 января 1986 Испания, Португалия 12 

1 января 1995 Австрия, Финляндия, Швеция 15 

 

1 мая 2004 
Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия, 

Словения, Чехия, Эстония 

 

25 

1 января 2007 Болгария, Румыния 27 

 
1 января 2013 

 
Хорватия 

28 (на тот мо- 

мент входила 

Великобритания) 

Итак, в результате проведенного исследования мы можем прийти к выводу, что процесс экономической ин- 

теграции, как и любой другой процесс в мире, имеет свои этапы протекания. На каждом этапе экономиче- 

ской интеграции все больше углубляются связи между странами-участницами этого процесса, развиваются 

торговые, политические взаимоотношения, формируются общие средства ведения внешнеторговой полити- 

ки по отношению к странам, не входящим в данную группировку. 

Европейский Союз на современном этапе. Европейский союз (Евросоюз) - объединение 27 европейских го- 

сударств, подписавших Договор о Европейском союзе (Маастрихтский договор 1992г.). ЕС - уникальное ме-

ждународное образование: он сочетает признаки международной организации и государства, однако 

формально не является ни тем, ни другим. Союз не является субъектом международного публичного права, 

однако имеет полномочия на участие в международных отношениях и играет в них большую роль. ЕС явля- 

ется важнейшим членом мирового сообщества. ЕС является одним из трех основных и наиболее развитых 

центров современного мира, наряду с Соединенными Штатами Америки и Японией. ЕС - крупнейшая ми- 

ровая торговая держава; на него приходится почти четверть мировой торговли. Это также крупнейший нет- 

то-импортер сельскохозяйственных продуктов и сырья. На ЕС приходится и основная часть помощи разви- 

вающимся странам. 

В соответствии с Ломейской конвенцией, ЕС имеет соглашения об ассоциации с 69 странами Африки, Ка- 

рибского моря и Тихоокеанского бассейна, к числу которых относится и большинство беднейших стран ми- 

ра. Еще примерно с 60 странами ЕС заключил двусторонние договоры различного типа. ЕС поддерживает 

дипломатические отношения более чем со 130 странами мира. Он имеет статус наблюдателя в ООН. Он 

принимает участие в ежегодных встречах на высшем уровне семи ведущих государств Запада - в лице четы- 

рех своих крупнейших членов - Франции, Германии, Великобритании и Италии, а также президента Комис- 

сии ЕС, непосредственно представляющего Союз. 

В ЕС входят 28 государств-членов с общей численностью населения 517 миллионов человек (включая 23 

миллиона населения бывшей Восточной Германии). Это самый крупный в мире торговый блок. 

1 января 1993г. официально начал функционировать Единый европейский рынок, ликвидировавший прак- 

тически все барьеры для свободного движения в рамках Сообщества людей, товаров, услуг и капитала. Со 

вступлением в силу 1 ноября 1993г. Маастрихтского договора о Европейском Союзе Сообщество сделало 

необратимый шаг к созданию экономического и валютного союза (ЭВС), а также к введению единой валю- 

ты, с одной стороны, и достижению политического союза - с другой. По Маастрихтскому договору гражда- 

не государств-членов получают также право на Европейское гражданство. 

Выполнение целей, содержащихся в Договорах (достижение четырех свобод, т.е. свободы движения людей, 

товаров, капитала и услуг) создание и проведение общей политики во все большем количестве областей, 

ведет к постепенной передаче части суверенитета государств-членов европейским институтам. Союз доби- 

вается выполнения поставленных перед ним целей главным образом путем проведения общей политики 

(сельское хозяйство, рыболовство, транспорт, окружающая среда, внешняя торговля, развитие, конкурент- 

ная и региональная политика, энергетика, таможенный союз), а также общих проектов и программ (научные 



исследования и разработки, телекоммуникации, координация экономической политики государств-членов с 

целью экономического и социального сплочения, социальная политика, экономический и валютный союз). 

Важно подчеркнуть, что международная экономическая интеграция -- характерная особенность современ- 

ного этапа развития мировой экономики. В конце XX в. она стала мощным инструментом ускоренного раз- 

вития региональных экономик и повышения конкурентоспособности на мировом рынке стран - членов ин- 

теграционных группировок. 

Проблемы развития ЕС. Европа все же стоит перед рядом проблем, которые могут стать непреодолимыми, 

если не будет достигнуто успеха в реализации реформ, обозначенных в Лиссабонской программе. 

Главная проблема Европы – это изменение демографической ситуации. Население сокращается и стареет, в 

результате чего все меньшее число работающих будет вынуждено обеспечивать большее число пенсионе- 

ров. Европа также отстает от США в разработке и внедрении информационных технологий; более того, в 

силу глобализации повышается конкуренция, особенно со стороны Индии и Китая. 

Расширение Европейского союза – еще один фактор, требующий ускорения экономического развития, что- 

бы оправдать законные надежды новых стран-членов ЕС. И хотя экономика присоединившихся стран растет 

быстрее среднего показателя, необходимо обеспечить более высокие темпы экономического роста в Евро- 

союзе в целом. Это позволит странам Центральной и Восточной Европы избавиться от ощущения социаль- 

ной несправедливости, а нынешним членам ЕС – ослабить напряженность в отношениях друг с другом, по- 

скольку более низкие налоги и зарплаты в недавно присоединившихся странах привлекают больший объем 

инвестиций и создают больше рабочих мест. 

Перед лицом этих проблем главы европейских государств договорились в 2000 году о принятии десятилет- 

ней Лиссабонской программы по стимулированию инноваций, поддержке предпринимательства и расшире- 

нию исследований и разработок. Если не считать немногих исключений, результаты ее пока неоднородны. 

Реализация программы столкнулась с трудностями из-за того, что она охватывает такие болезненные с по- 

литической точки зрения вопросы, как гибкость рынка труда, реформа пенсионного обеспечения и здраво- 

охранения, а также создание электронного правительства. Тем не менее можно предпринять ряд «прямых и 

практических» действий, направленных на увеличение инвестиций в научные исследования и разработки 

(НИР), что поможет повысить конкурентоспособность Европы, избежав крупных политических проблем. 

«Проблемы в области НИР не столь сложны, поэтому претворение в жизнь такого плана должно пройти 

существенно легче, если европейские лидеры действительно заинтересованы в повышении конкурентоспо- 

собности и показателей роста, – говорит Лорд Паттен - Канцлер Оксфордского и Ньюкаслского университе- 

тов, бывший комиссар Совета Европы по внешним связям – Мы должны признать, что высшее образование 

в Европе в целом находится в ужасном состоянии. У нас часто ведутся разговоры о том, чтобы ликвидиро- 

вать разрыв в военных расходах между США и Европой. Так давайте не будем себя обманывать – мы не со- 

бираемся это делать. Но мы должны суметь ликвидировать разрыв в инвестициях в наши вузы, а это почти 

3,3 тыс. университетов, разбросанных по территории Европейского союза». 

В процентном отношении к ВВП США тратят на НИР и высшее образование вдвое больше, чем Европа, и 

поэтому европейские страны имеют меньше возможностей для того, чтобы удержать кадры исследователей 

и ученых, которые формируются в европейской науке. Фактически лишь четверть европейцев, обучающих- 

ся в аспирантуре американских университетов, возвращается в Европу. «Можно ли винить тех, кто остается 

в США? – задается вопросом Лорд Паттен. – Там меньше рабочая нагрузка, больше инвестиций в оборудо- 

вание и лаборатории и намного более высокий уровень зарплаты». Отметим, что 48% бюджета Евросоюза 

тратится на сельское хозяйство (табл. 3) – сектор, в котором занято лишь 7% рабочей силы. 

 Тенденции развития : Федерализация является главной тенденцией развития Европейских сообществ и 

Союза с момента их основания и по сей день. Наиболее принципиальными достижениями на этом пути яв- 

ляются: 

построение общего рынка, на основе которого образован единый внутренний рынок ЕС - ―пространство без 

внутренних границ, в котором, согласно положениям настоящего Договора, обеспечивается свободное пе- 

ремещение товаров, лиц, услуг и капиталов‖ (ст. 14 Договора об учреждении Европейского сообщества); 

строительство экономического и валютного союза. Его основой служит единая денежная единица ЕС - евро 

(в этом процессе пока не участвуют Великобритания, Дания и Швеция, которые по разным причинам со- 

хранили в обращении свои национальные валюты); 

создание Шенгенского пространства и введение единой визы для иностранцев на основании Шенгенских со-

глашений; 

разработка и проведение институтами Европейского Союза общей политики в разных областях: общая аг- 

рарная политика ЕС, политика конкуренции, иммиграционная, транспортная, экологическая политика и др.; 

 формирование права Европейского Союза - самостоятельной правовой системы, которая регулирует 

многие важные сферы общественных отношений с участием государств-членов, юридических лиц и 

рядовых граждан;



 введение института гражданства Союза как устойчивой правовой связи граждан государств-членов 

непосредственно с Европейским Союзом. Новым комплексным источником, в котором закреплены 

основы правового положения граждан Союза, выступает принятая в 2000 г. Хартия Европейского 

Союза об основных правах;

 принятие законодательства о европейском акционерном обществе- единой организационно-правовой 

форме юридических лиц, которая может использоваться для осуществления предпринимательской

деятельности на всей территории Европейского Союза; 

 разработка законодательства и принятие организационных мер в уголовно-правовой сфере с целью 

превратить Европейский Союз в целом в ―пространство свободы, безопасности и правосудия‖ (ст. 2 

Договора о Европейском Союзе): нормативные акты по борьбе с терроризмом, фальшивомонетниче-

ством, отмыванием денег и другими формами ―транснациональной‖ преступности; установление ми- 

нимальных стандартов защиты прав лиц, потерпевших от преступлений; создание Европейского по- 

лицейского ведомства (Европол); подготовка к введению ―европейского ордера на арест‖ и др.; 

 превращение Европейского Союза в самостоятельного участника международных отношений, уста- 

новление Союзом партнерских отношений с иностранными государствами, в том числе с Российской 

Федерацией (Соглашение о партнерстве и сотрудничестве 1994 г. и другие соглашения России и ЕС 

по специальным вопросам).

В начале XXI века Европейский Союз вступил в новый этап преобразований, цель которых - сделать эту ор- 

ганизацию более демократической и способной эффективно функционировать в условиях, когда в ее состав 

будут входить около тридцати государств-членов. 

Реформы в Европейском Союзе осуществляются постепенно. Амстердамский договор 1997 г. (в силе с 1 мая 

1999 г.) и Ниццкий договор 2001 г. (вступит в силу после ратификации всеми государствами-членами) вне- 

сли частичные изменения в содержание учредительных документов Европейского Союза. 

Более радикальные преобразования отложены на 2004 г. Для их подготовки в 2002 г. созван ―Конвент о бу- 

дущем Союза‖ - представительный орган, объединяющий в своем составе национальных и ―европейских‖ 

парламентариев (депутатов Европарламента), а также специальных представителей глав государств или пра-

вительств стран Союза и представителей главы Европейской комиссии (исполнительного органа ЕС). 

Председателем Конвента назначен бывший Президент Франции В. Жискар д’Эстэн. 

Один из ключевых вопросов, который будет обсуждать Конвент - вопрос о разработке проекта Конституции 

Европейского Союза. 

Последствия европейской интеграции. 

Оценивая результаты европейской интеграции на современном этапе, надо отметить прежде всего ее дости- 

жения. За время существования Евросоюза сложился развитый механизм интеграции, основанный на прин- 

ципе разделения законодательной, исполнительной и судебной функций. К числу важных уроков европей- 

ской интеграции относится разработка интеграционной стратегии Евросоюза. Ряд европейских стран пошли 

на ограничение своего суверенитета и передачу части своих полномочий в ведение наднациональных инте- 

грационных структур. Главенство законов Евросоюза ярко проявилось в отношении слаборазвитых госу- 

дарств Южной Европы – Греции, Испании и Португалии. Присоединение к общему европейскому рынку 

стало мощным стимулом для развития экономики этих стран. А достижения Греции, Испании и Португалии 

стимулировали желание вступить в ЕС у других относительно небогатых стран Европы. 

Быстрое развитие интеграционных процессов способствовало радикальным сдвигам в структуре европей- 

ской экономики. На ЕС приходится более 90% ВВП стран Европы. По объему ВВП (21%) Объединенная 

Европа сравнялась с США. Более того, по некоторым важным показателям страны ЕС превзошли уровень 

США. Больше американского и европейский рынок рабочей силы. В начале XXI в. общая численность ра- 

ботников в странах Евросоюза превысила 160 млн. человек (в США – 137 млн. человек). Страны Западной 

Европы обладают очень развитой банковской системой. В то же время Евросоюз отстает от США по уров- 

ню постиндустриализации. Так, явное первенство в развитии новейших технологий принадлежит Соеди- 

ненным Штатам Америки. Страны ЕС также пока еще существенно отстают от США по степени компьюте- 

ризации экономики. 

Но экономическое развитие стран Евросоюза весьма неравномерно. Сравнение развития ЕС и США во вто- 

рой половине XX в. показывает, с одной стороны, сближение их экономических показателей, с другой – на- 

растающую тенденцию к определенному ослаблению позиций ЕС по отношению к бурно развивавшимся в 

90-х годах США. Одним из основных препятствий для устойчивого роста экономики в странах Евросоюза 

являются снижение трудовых ресурсов, в частности старение населения и уменьшение его численности. 

Сейчас на одного пенсионера в ЕС приходится 4 человека трудоспособного возраста, а в 2050 г., по прогно- 

зу Еврокомиссии, будет приходиться только 2 работника. Наконец, рост курса евро по отношению к долла- 

ру ухудшил положение европейских компаний на американском и других рынках. В итоге масштабы рецес- 

сии в европейской экономике увеличились, и улучшение ситуации связано с решением многих сложных 

проблем: 



 финансовый кризис (за двадцатилетие на рубеже XX – XXI вв. 5 развитых и 88 развивающихся стран 

испытывали системный финансовый кризис);

 фондовый кризис (снижение курса акций);

 кризис системы страхования (серьезной опасностью для всей мировой экономики являются нарас- 

тающие трудности в страховой системе многих стран, что позволяет говорить о кризисе этой сферы 

как составной части современного финансово-экономического кризиса, только за 2002 г. страховой 

бизнес в Западной Европе сократился более чем на 50%);

 банковский кризис (по всем странам мира рост числа просроченных кредитов отмечен в сотнях бан- 
ков).

Первоначально «новая экономика» как совокупность новейших информационных и телекоммуникационных 

технологий объявлялась не подверженной кризисам. Однако с начала XXI в. стали говорить и о кризисе 

«новой экономики», причем некоторые аналитики назвали его основным структурным кризисом современ- 

ного мира. С конца 2000 г. начал резко замедляться общий рост экономики США и ряда стран Западной Ев- 

ропы. Статистическая картина изменений, происходящих в последние годы, свидетельствует о замедлении 

темпов роста промышленного производства в странах Евросоюза и даже в ряде случаев о сокращении его 

объемов. Обращает на себя внимание различие экономической динамики в «новых» и «старых» странах Ев- 

росоюза. Во всех «новых» странах в 2001 – 2002 гг. имел место рост промышленного производства. Но его 

темпы, а также относительно малые объемы экономик этих государств не могли оказать большого влияния 

на общее положение в западноевропейской и тем более мировой экономике. Основным «виновником» 

ухудшения общей экономической ситуации выступает Германия, в которой фактически прекратился рост 

промышленного производства. Падение производства началось с 1996 г., но в 2003 г. сложилось особо тя- 

желое положение. 

В настоящее время существуют серьезные противоречия в развитии Европейского союза. Раскол в Евро- 

союзе замедляет процесс интеграции европейских стран. А это ведет к широко обсуждавшимся в ходе раз- 

работки и утверждения Евроконституции проектам политических реформ в ЕС. Положение осложняет на- 

личие ряда трансатлантических противоречий. Экономическая мощь США, их военно-политическое пре- 

восходство позволяют американским правящим кругам оказывать всестороннее давление и на «старых», и 

на «новых» членов Евросоюза, пытаясь проводить свой курс, который направлен на ослабление европей- 

ских позиций. 

Объединение Европы – составная часть процесса всесторонней глобализации. Успех европейской интегра- 

ции оказывает положительное воздействие на образование региональных и трансконтинентальных объеди- 

нений во всем мире. 


