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Введение 
 
Важнейшей тенденцией второй половины ХХ в. стали интеграционные 

процессы, которые выразились в создании значительного количества межго-
сударственных организаций. Среди них можно выделить такие как Европейское 
экономическое сообщество (ЕЭС), Европейский союз (ЕС), Европейская ассо-
циация свободной торговли, Организация по безопасности и сотрудничеству в 
Европе (ОБСЕ), Экономический и валютный союз (ЭВС), Совет экономической 
взаимопомощи (СЭВ) и др. Некоторые из них появились в условиях 
становления биполярного мира и холодной войны и прекратили свое сущест-
вование вместе с ними, к числу таковых относится Совет экономической взаи-
мопомощи. Другие пошли по пути дальнейшего развития и сегодня занимают 
ведущие позиции на международной арене. 

Особое значение в современных интеграционных процессах в Европе 
играет Европейский союз. Европейский союз является уникальным объедине-
нием, которое смогло добиться существенных результатов как политико-
правовой теории, так и организационной практики. За это время была оформ-
лена институциональная составляющая данной организации, накоплен опыт 
взаимодействия европейских стран в экономической, политической, социаль-
ной, культурной и не только сферах.  

Исследования интеграционных процессов в Западной Европе позволит 
характеризовать интеграционные процессы, затрагивающие большинство евро-
пейских стран, их политическую, экономическую и юридическую природу, 
поможет понять новейшие тенденции в современных межгосударственных и 
международных отношениях. Эти знания являются основополагающими для 
специалистов-регионоведов, т. к. это позволит им ориентироваться в основных 
принципах и проблемах функционирования интеграционных объединений и 
международных организаций, опираясь на полученные знания, они смогут  
не только анализировать современное состояние интеграционных объединений, 
но и определять перспективы их развития. 

Представленные методические рекомендации предназначены для подго-
товки к практическим занятиям. Они включают вопросы, выносимые на обсуж-
дение, тематику рефератов по курсу, тестовое задание для самопроверки, 
вопросы для подготовки к зачету, список рекомендованной литературы, а также 
материалы, призванные систематизировать полученные знания. 
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1 Тематика практических занятий 
 
Занятие 1. Проекты европейской федерации: ретроспективный взгляд. 

Р. Куденхове-Калегри – родоначальник паневропейского движения. 
 
1 Возникновение лозунга «Единая Европа». 
2 Идеи европейской интеграции: Р. Куденхове-Калегри, А. Бриан. 
3 Идеи европейской интеграции: У. Черчиль, Ж. Монне. 
 
Вопросы и задания для самостоятельной подготовки 
 
1 Как обосновывали необходимость интеграции сторонники идеи евро-

пейского единства во второй половине XIX в. и между двумя мировы- 
ми войнами?  

2 На какие предпосылки европейской интеграции указывали в кон- 
це 1940-х гг. У. Черчилль, Ж. Монне и другие сторонники объедине- 
ния Европы?  

3 Как повлияли на процесс западноевропейской интеграции последствия 
Второй мировой войны?  

4 Какими целями и интересами руководствовались страны, так или иначе 
проявлявшие интерес к первым послевоенным интеграционным проектам – 
Франция, Великобритания, ФРГ, Италия, Бельгия, Нидерланды, Люксем- 
бург и др.? 

 
Занятие 2. Западная Европа после Второй мировой войны: проекты 

объединения. Роль Франции в подготовительный период евроинтеграции 
(1945–1950). 

 
1 Предпосылки начала интеграционных процессов в Европе после 1945 г. 
2 Евразийская интеграция основные этапы. 
3 План Шумана и создание ЕОУС.  
4 Попытки создания ЕОС и ЕПС. 
5 Основные направления деятельности ЕС. 
 
Вопросы и задания для самостоятельной подготовки 
 
1 План Шумана и его особенности: цели, пути их достижения, основные 

отличия от других проектов европейской интеграции.  
2 Цели и интересы стран-участниц переговоров о создании ЕОУС.  
3 Договор о создании ЕОУС и его основные особенности.  
4 Попытка создания ЕОС и ЕПС и причины их провала. 
5 Охарактеризуйте позицию Великобритании по вопросам интеграции 

стран Западной Европы в 1940–1950-е гг. Какую модель участия в европейской 
интеграции выбрала Великобритания в конце 1950-х гг.? 
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6 Составьте сравнительную таблицу ЕЭС и ЕАСТ, в которой должны 
найти отражение основные структуры организации и их полномочия; подходы 
к взаимной торговле между странами – членами организации; проблема тамо-
женных тарифов и торговой политики по отношению к третьим странам; 
вопрос о единой сельскохозяйственной политике; вопрос о свободе перемеще-
ния услуг, капиталов и рабочей силы. 

 
Занятие 3. Рождение ЕЭС: участники и события. Альтернативные 

проекты общего рынка в Европе. 
 
1 Предпосылки создания Европейского экономического сообщества. 
2 Римские соглашений 1957 г. и создание ЕЭС и Евратома. 
3 Организационная структура ЕЭС. 
4 Начальный этап длительности ЕЭС. 
5 Образование Европейского союза. 
 
Вопросы и задания для самостоятельной подготовки 
 
1 В 1960-е гг. Великобритания предпринимала попытки присоединения к 

ЕЭС. Почему они были неудачными? Свой ответ обоснуйте. 
2 Какие выгоды и преимущества надеялись получить от участия в 

европейской интеграции сторонники вступления в ЕЭС в Греции, Испании и 
Португалии?  

3 Каких негативных последствий участия в интеграционных процессах 
опасались противники вступления в ЕЭС в Греции, Испании и Португалии?  

4 Какие цели преследовали сторонники «второго расширения» ЕЭС  
в странах Сообществ?  

5 С какими проблемами пришлось столкнуться Греции, Испании и 
Португалии как участникам европейской интеграции в 2008–2011 гг.?  

6 Было ли вступление Греции, Испании и Португалии в ЕЭС изначально 
неправильным выбором или современные проблемы являются временным 
следствием совершенно конкретных ошибок в экономической политике 
правительств этих стран и наднациональных структур ЕС?  

7 Каково значение Маастрихского договора? Назовите основные 
положения данного договора. С какой проблемой столкнулись государства при 
ратификации данного документа? 

8 Начало строительства Европейской валютной системы (ЕВС). 
9 Введение в действие в 1978–1979 гг. Европейской валютной системы 

(ЕВС). Характеристика ЕВС и ее главных составляющих. 
10 Положение о создании ЭВС и введении единой валюты.  
11 Введение евро: проблемы и успехи. 
12 Используя научную электронную библиотеку eLibrary.ru, подберите  

не менее 100 статей, связанных с интеграционными процессами на территории 
Европы. Какие основные вопросы, связанные с деятельностью ЕС и интегра-
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ционными процессами попали в поле зрения отечественных и зарубежных 
исследователей. 

 
Занятие 4. СЭВ: интеграция «по-советски» (1949–1991). Страны 

Восточной Европы: путь в ЕС.  
 
1 Предпосылки образования СЭВ. Образование СЭВ и основные этапы его 

деятельности. 
2 Становление экономического сотрудничества. 
3 Основные формы и направления развития интеграционных процессов на 

втором этапе деятельности СЭВ. 
4 Третий этап деятельности СЭВ: углубление интеграционных процессов. 
5 СЭВ и перестройка. 
6 Итоги деятельности СЭВ и причины роспуска. 
 
Вопросы и задания для самостоятельной подготовки 
 
1 Охарактеризуйте структуру СЭВ. 
2 Составьте таблицу «Периодизация истории СЭВ». 
3 Назовите предпосылки образования СЭВ. 
4 Что стало причиной распада СЭВ? 
5 Перечислите основные направления деятельности СЭВ. 
6 Используя научную электронную библиотеку eLibrary.ru, подбери- 

те 10–15 статей, посвященных деятельности СЭВ. Прочитайте их текст и 
подготовьте аннотации для каждой из них. 

 
Занятие 5. СССР – ЕЭС: конфронтация и сотрудничество. 

Европейский союз против Российской Федерации. 
 
1 Взаимоотношения СССР и ЕЭС. 
2 Российская Федерация и ЕС – динамика взаимоотношений. 
3 ЕЭС в XXI в.: трудности и проблемы европейской интеграции. 
 
Вопросы и задания для самостоятельной подготовки 
 
1 Назовите условия, которые позволили в 1990-е гг. поставить вопрос о 

расширении ЕС на восток. 
2 Охарактеризуйте позиции ФРГ, Великобритании, Греции, Франции, 

Испании и других членов ЕС по вопросу расширения Евросоюза. 
3 Какие выгоды и преимущества надеялись получить от участия в 

европейской интеграции сторонники вступления в ЕС в Венгрии, Латвии, 
Литве, Польше, Словакии, Словении, Чехии, Эстонии, Болгарии, Румынии?  

4 Каких негативных последствий участия в интеграционных процессах 
опасались противники вступления в ЕС в Венгрии, Латвии, Литве, Польше, 
Словакии, Словении, Чехии, Эстонии, Болгарии, Румынии? 
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5 Охарактеризуйте Конституцию ЕС 2004 г. С чем была связана 
проблема ее ратификации? 

6 Каковы основные направления сотрудничества Российской Федерации 
с Европейским союзом? 

7 Перечислите основные проблемы и противоречия во взаимо-
отношениях ЕС и Российской Федерации. 

8 Каковы экономические результаты развития стран Центральной и Юго-
Восточной Европы в рамках ЕС?  

9 Результаты внутриполитических трансформаций стран Центральной и 
Юго-Восточной Европы в рамках ЕС.  

10 Влияние расширения на экономические, социальные, политические 
процессы в ЕС. 

11 Используя научную электронную библиотеку eLibrary.ru, подбери- 
те 10–15 статей, характеризующих взаимоотношения между ЕС и Российской 
Федерацией. Подготовьте аннотации к статьям. 

 
 
2 Тестовые задания по курсу 
 
1 Когда была предпринята попытка создания Европейского политического 

сообщества: 
а) в начале 50-х гг. XX в.; 
б) в начале 60-х гг. XX в.; 
в) в 1984 г.; 
г) в 1992 г. 

 
2 В каком году был подписан Варшавский договор о дружбе, сотруд-

ничестве и взаимной помощи между СССР, Болгарией, ГДР, Польшей, 
Румынией, Албанией, Чехословакией и Венгрией: 

а) 1949 г.; 
б) 1945 г.; 
в) 1963 г.; 
г) 1955 г. 

 
3 Сколько государств входят в ЕС на 2021 г., если считать Вели-

кобританию: 
а) 25; 
б) 28; 
в) 31. 

 
4 Каким договором был юридически закреплён союз: 

а) Маастрихтским договором; 
б) Североатлантическим договором; 
в) Глобальным договором. 
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5 Какое было количество стран-участниц ЕС изначально: 
а) 6; 
б) 8; 
в) 10. 

 
6 Каким критериям должна соответствовать страна-кандидат для вступ-

ления в ЕС: 
а) Мюнхенским критериям; 
б) Брюссельским критерия; 
в) Копенгагенским критериям. 

 
7 Какой договор предусматривает условия и процедуру выхода какого-

либо государства из ЕЭС: 
а) Варшавский договор; 
б) Лиссабонский договор; 
в) Датский договор. 

 
8 Какое государство начало процедуру выхода из ЕС в 2017 г.: 

а) Чехия; 
б) Великобритания; 
в) Португалия. 

 
9 Как называется действующий в рамках Европейского союза валют- 

ный союз: 
а) Шенгенская зона; 
б) Таможенная зона; 
в) Еврозона. 

 
10 Как называется высший политический орган Европейского союза: 

а) Европейский совет; 
б) Европейский парламент; 
в) Европейская комиссия. 

 
11 Где находится штаб-квартира Европейской комиссии: 

а) в Нью-Йорке; 
б) в Брюсселе; 
в) в Париже. 

 
12 Где проводит свои заседания Суд Европейского союза: 

а) в Люксембурге; 
б) в Брюсселе; 
в) в Нью-Йорке. 

 
13 Проблемам мира в Европе в своих трудах уделял внимание русский 

ученый XVIII в.: 
а) М. В. Ломоносов; 



10 

б) В. Ф. Малиновский; 
в) В. Н. Татищев; 
г) М. М. Щербатов. 

 
14 Для первого периода деятельности ЕС характерно: 

а) замедление темпов экономического роста; 
б) быстрый и равномерный рост экономики; 
в) ослабление торговых связей со странами, не вошедшими в ЕС; 
г) рост безработицы и инфляции. 

 
15 Белая книга – это: 

а) программа создания безвизовой зоны; 
б) программа завершения строительства внутреннего рынка ЕС; 
в) список направлений внешней политики, который подлежит 

согласованию; 
г) список несоответствий в законодательстве отдельно взятых стран. 

 
16 Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в 

Европе был подписан: 
а) в 1985 г.; 
б) в 1945 г.; 
в) в 1975г.; 
г) в 1991 г. 

 
17 Кто реализовывал на практике захватнический путь европейской идеи: 

а) Н. Бонапарт; 
б) Отто фон Бисмарк; 
в) К. Меттерних; 
г) К. Б. Кавур. 

 
18 Совет Европы – это: 

а) форум, где происходит обсуждение европейской общественностью 
насущных проблем, с которыми столкнулась Европа; 

б) организация; 
в) руководящий орган Европейского союза; 
г) военно-политический блок. 

 
19 Кто входит в Европейский совет: 

а) председатели общественности стран-членов ЕС; 
б) председатель КЕС и министры стран-членов ЕС; 
в) главы государств и правительств; 
г) различные министры стран-участниц ЕС, собирающихся в зависи-

мости от вопросов, стоящих на повестке дня. 
 
20 В 1973 г. к ЕС присоединились: 

а) Финляндия, Швеция и Австрия; 
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б) Португалия и Греция; 
в) Дания, Великобритания и Ирландия; 
г) Испания и Португалия. 

 
21 Кому принадлежит проект европейской «конфедерации»: 

а) А. Спинелли; 
б) Зб. Бжезинскому; 
в) Дж. Де Микелису; 
г) Ф. Миттерану. 

 
22 Какая концепция получила распространение в Европе после окончания 

Первой мировой войны: 
а) Срединной Европы; 
б) Соединенных Штатов Европы; 
в) Европы регионов; 
г) Латинской Европы. 

 
23 В начале 50-х гг. ХХ в. в европейских странах возникло интеграционное 

объединение следующих отраслей промышленности: 
а) атомной и машиностроительной; 
б) легкой и химической; 
в) угледобывающей и сталелитейной; 
г) металлообрабатывающей и химической. 

 
24 К вечному миру в Европе в своем трактате призывал: 

а) Р. Декарт; 
б) И. Кант; 
в) Г. Гегель; 
г) Б. Спиноза. 

 
25 Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между государствами-чле-

нами Европейского Союза и Российской Федерацией было заключено: 
а) в 1995 г.; 
б) в 1992 г.; 
в) в 1994 г.; 
г) в 1991 г. 

 
26 Основой Европейского союза, после создания ЕОУС стали следующие 

интеграционные объединения: 
а) ЕАСТ; 
б) СЭВ; 
в) ЕЭС; 
г) ОВД; 
д) Евратом. 
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27 «Холодная война» началась: 
а) в начале 50-х гг. ХХ в.; 
б) в начале 60-х гг. ХХ в.; 
в) в начале 20-х гг. XXI в.; 
г) во второй половине 40-х гг. ХХ в.; 
д) после Карибского кризиса. 

 
28 Для европейской интеграции имеет значение из периода античности 

политический опыт: 
а) войн Рима с германцами; 
б) империи Александра Македонского; 
в) амфиктионов (союзов племен и городов-государств); 
г) Римской империи. 

 
29 Организация европейского экономического сотрудничества была 

создана: 
а) для ускорения восстановления западногерманских земель; 
б) для участия в реализации «Плана Маршалла»; 
в) для присоединения к ЕС стран ЕАСТ; 
г) для ускоренного включения в процесс европейской интеграции 

постсоциалистических стран. 
 
30 Кому принадлежит концепция, согласно которой «внешний круг» охва-

тывает Европу в политическом смысле, «Европу, простирающуюся от Сан-
Франциско до Владивостока»: 

а) Ж. Шираку; 
б) Дж. Де Микелису; 
в) Зб. Бжезинскому; 
г) Ж. Сантере. 

 
31 Орган ЕС, избираемый непосредственно населением стран-участниц: 

а) КЕС; 
б) Европейский совет; 
в) Совет министров; 
г) Европейский парламент. 

 
32 Концепция европейской интеграции, разработанная Ж. Монне: 

а) Европа – «третья сила»; 
б) функционализм; 
в) Европа регионов; 
г) Конституционный федерализм. 

 
33 СЭВ – это: 

а) орган ЕС, созданный для контроля над вооружениями в Восточ- 
ной Европе; 

б) военно-политический блок стран Восточной Европы; 
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в) международная организация, призванная стимулировать торговлю 
между социалистическими и капиталистическими странами; 

г) международная организация, призванная способствовать социалис-
тической интеграции. 

 
34 Единый европейский акт был подписан: 

а) в 1991 г.; 
б) в 1951 г.; 
в) в 1992 г.; 
г) в 1986 г. 

 
35 Европейское политическое сотрудничество – это: 

а) сотрудничество стран Западной и Восточной Европы в вопросе 
предотвращения войны; 

б) общественное движение в поддержку процесса интеграции; 
в) общественная организация, выступающая за сотрудничество евро-

пейских стран в области как политики, так и экономики; 
г) механизм сближения и согласования мнений и координации внеш-

ней политики стран-членов ЕС. 
 
36 Какие функции выполняет Суд европейских сообществ: 

а) рассмотрение уголовных дел на территории ЕС; 
б) разрешение споров по торговым делам между отдельными евро-

пейскими странами; 
в) проверку соответствия актов европейских институтов и прави-

тельств договорам; 
г) разрешение территориальных споров между европейскими странами. 

 
37 В состав Вышеградской группы входят: 

а) Россия, Беларусь, Украина; 
б) Балканские страны; 
в) Польша, Венгрия, Чехия и Словакия; 
г) Франция, Германия, Испания, страны Бенилюкса. 

 
38 Декларация о стремлении к интеграции в европейские структуры, 

получившая название Вышеградский треугольник, была подписана: 
а) в 1991 г.; 
б) в 1995 г.; 
в) в 2000 г.; 
г) в 2005 г. 

 
39 Первым шагом на пути к западноевропейской интеграции: 

а) НАТО; 
б) Организации европейского экономического сотрудничества; 
в) ОВД; 
г) ЕАСТ. 
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40 КЕС является совместным органом трех европейских объедине- 
ний согласно: 

а) Римскому договору; 
б) Маастрихтскому договору; 
в) Парижскому договору; 
г) Договору о слиянии. 

 
41 В Декларации об учреждении ЕОУС основной принцип строительства 

будущей Европы определялся следующим образом: 
а) сначала необходимо провести быструю политическую интеграцию, 

а затем перейти к интеграции экономической; 
б) необходимо активное экономическое и политическое сотрудни-

чество Запада и Востока континента; 
в) необходимо решительно перейти к объединению Европы; 
г) оно не будет осуществлено сразу, за один прием, будет вестись 

постепенно. 
 
42 Шенгенское пространство – это: 

а) территория, где реализован принцип свободного передвиже- 
ния людей; 

б) территория, на которой действуют таможенные правила ЕС; 
в) зона свободной торговли; 
г) территория, на которую распространяется сфера деятельности За-

падноевропейского союза. 
 
43 Членами ЕОУС являются: 

а) ФРГ, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Испания, Греция; 
б) Франция, ФРГ, Италия, Бельгия, Нидерланды, Люксембург; 
в) Англия, Франция, ФРГ, Бельгия, Нидерланды, Люксембург; 
г) Испания, Португалия, Греция, Кипр, Турция. 

 
44 Основной целью образования ЕС было: 

а) согласование торговой политики в отношении американских и 
азиатских стран; 

б) противодействие натиску на европейский рынок японских про-
изводителей; 

в) совместное хозяйственное развитие в интересах каждой отдель- 
ной страны; 

г) согласование торговой политики в отношении Восточной Европы. 
 
45 Организация противником НАТО на протяжении целого ряда десятилетий: 

а) Западный союз; 
б) СЭВ; 
в) ОВД; 
г) СЕАТО. 
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46 Между Российской Федерацией и ЕС начали устанавливаться контакты: 
а) в 1991 г.; 
б) в 1992 г.; 
в) в 1994 г.; 
г) в 1995 г. 

 
47 В ответ на предложение создать интеграционное объединение канцлер 

ФРГ К. Аденауэр: 
а) согласился поддержать проект при условии объединения ГДР и ФРГ; 
б) первоначально ответил полным отказом, не желая связывать ФРГ 

никакими соглашениями; 
в) согласился поддержать проект при согласии Франции пойти на 

целый ряд уступок в пользу ФРГ; 
г) поддержал проект. 

 
48 Политический Консультативный комитет являлся: 

а) органом координации внешней политики стран-членов ЕС; 
б) органом согласования деятельности органов общественной безопас-

ности ЕС по Маастрихтскому договору; 
в) высшим органом Организации Варшавского Договора; 
г) органом, входившим в состав Высшего руководящего органа ЕОУС. 

 
49 Государство, которое рассматривали в качестве образца для создания 

Соединенных Штатов Европы деятели Международной лиги мира и свободы: 
а) Российская империя; 
б) Австро-Венгрия; 
в) Италия; 
г) Швейцария. 

 
50 «Золотое правило» ЕС гласит: 

а) стремление принять в свой состав как можно больше европей- 
ских стран; 

б) стремление максимально оградить европейский рынок от товаров 
других континентов; 

в) стремление активно сотрудничать с неевропейскими странами; 
г) повышение конкурентоспособности экономики ЕС. 

 
51 Маастрихтский договор был подписан: 

а) в 1991 г.; 
б) в 1984 г.; 
в) в 1957 г.; 
г) в 1992 г. 

 
52 Общий рынок для сталелитейной и угледобывающей промышленности 

был создан: 
а) в 1985 г.; 
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б) в 1957 г.; 
в) в 1951 г.; 
г) в 1992 г. 

 
53 Органы управления ЕС существовавшие в конце 60-х гг. ХХ в.: 

а) Европейский парламент, Экономический и социальный совет; 
б) Европейский совет, Европейский парламент; 
в) Комиссия Европейских сообществ, Европейский парламент; 
г) Счетная палата, Европейский совет. 

 
54 Инициатива по созданию ЕОУС принадлежит: 

а) Р. Шуману; 
б) П. А. Спааку; 
в) Ф. Миттерану; 
г) Ж. Шираку. 

 
55 КЕС призвана была представлять: 

а) интересы сообщества в целом; 
б) интересы органов ЕС; 
в) интересы каждой отдельной страны; 
г) интересы отдельных европейских регионов. 

 
56 Интеграционные объединения, которые существовали в Западной Ев-

ропе, кроме ЕС: 
а) НАФТА; 
б) Западноевропейский союз; 
в) ЕАСТ; 
г) СЭВ; 
д) ОВД. 

 
57 Количество государств, входивших в состав ЕС на 1 января 1996 г.: 

а) 6; 
б) 12; 
в) 15; 
г) 19. 

 
58 Совет министров ЕС – это: 

а) орган, принимающий решения о ратификации международных до-
говоров, заключенных ЕС в отдельных сферах экономики; 

б) правительство ЕС; 
в) орган принятия конкретных решений по основным направлениям 

интеграционной политики; 
г) совещательный орган при представителях глав государств и прави-

тельств стран-членов ЕС.  
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3 Тематика рефератов 
 

1 Эволюция концепций политического объединения Европы. «Евро-
пейская идея». 

2 Проекты объединения Европы после Второй мировой войны. Евро-
пейский конгресс в Гааге (1948 г.). 

3 Декларация Шумана (1950 г.). Парижский договор 1951 г. и создание 
Европейского объединения угля и стали. 

4 Римский договор 1957 г. о создании Европейского экономиче- 
ского сообщества. 

5 Единый европейский акт и завершение создания единого внутрен- 
него рынка ЕС. 

6 Маастрихтский договор о Европейском союзе 1992 г. «Три опоры» 
Евросоюза. 

7 Амстердамский договор 1997 г. 
8 Евросоюз на пути к экономическому и валютному союзу. Введение евро. 
9 Роль сотрудничества Франции и Германии в развитии европей- 

ской интеграции. 
10 Взаимоотношения России с Евросоюзом: проблемы и перспективы. 
11 Соглашение РФ – ЕС о партнерстве и сотрудничестве (основные 

параметры) и проблемы его реализации. 
12 Формирование четырех общих пространств – стратегическая линия 

отношений России и Евросоюза. 
13 Ниццкий договор 2001 г. и его содержание. 
14 Хартия основных прав Евросоюза (2000 г.). 
15 Конституция Евросоюза и ее значение. 
16 Общая внешняя политика и политика безопасности Евросоюза. 
17 Послевоенное развитие экономик стран СЭВ. 
18 Интеграционные процессы в СЭВ. 
19 Создание СЭВ. 
20 Создание ЕЭС. 
21 ЕС и Российская Федерация: сотрудничество и противоречия. 
22 Основные проекты европейской интеграции. 
23 Европейская интеграция: этапы развития. 
24 Организационная структура ЕЭС. 
25 От ЕОУС к EЭC и Евратому. 
26 Становление европейского внешнеполитического сотрудничества. 
27 Маастрихтский договор и создание Европейского союза. 
28 Амстердамский договор и проблемы дальнейшего развития европей-

ской интеграции. 
29 Социальная политика ЕС. 
30 Формирование энергетической политики в ЕС. 
31 Перспективы развития ЕС. 
32 Миграционный кризис. 
33 Великобритания и Европейский союз: история взаимоотношений. 



18 

34 Системный кризис ЕС и варианты трансформации. 
35 Ниццкий договор – реформа институтов ЕС.  
 
 
4 Основные события развития Европейского союза 
 
19 сентября 1946 г. – выступление Уинстона Черчилля в университете 

Цюриха с речью, в которой он призвал покончить с «националистическими 
распрями» между европейскими государствами и осуществить идею создания 
Соединенных Штатов Европы. 

18 апреля 1951 г. ФРГ, Франция, Италия, Бельгия, Нидерланды и Люк-
сембург в Париже подписали Договор о создании ЕОУС. 

25 марта 1957 г. ФРГ, Франция, Италия, Бельгия, Нидерланды и Люк-
сембург в Риме подписали договоры, которые учредили ЕЭС и Евратом. Оба 
договора вступили в силу 1 января 1958 г. 

4 января 1960 г. в Стокгольме Австрия, Великобритания, Дания, Нор-
вегия, Португалия, Швейцария и Швеция подписали Конвенцию об образо-
вании Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ). 

9 июля 1961 г. ЕЭС и Греция подписали соглашение об ассоциации. 
30 июня 1962 г. введена в действие Общая сельскохозяйственная  

политика ЕЭС. 
20 июля 1963 г. подписана Яундская конвенция (договор подписали ЕЭС 

и 18 африканских государств), которая предусматривала льготный доступ 
африканских товаров на рынок ЕС. 

8 апреля 1965 г. подписан Договор о создании единой Комиссии и еди-
ного Совета для ЕОУС, ЕЭС и Евратома. Данный документ обычно называется 
Договором о слиянии. Он вступил в силу 1 июля 1967 г. 

21–22 апреля 1970 г. принято решение о создании собственных ресурсов 
Сообщества, образуемых за счет таможенных сборов импортируемых из 
третьих стран промышленных товаров, налогов на сельскохозяйственный 
импорт, а также отчислений в размере 1 % собранного налога на добавленную 
стоимость. 

В октябре 1970 г. комиссия экспертов, возглавляемая премьер-министром 
Люксембурга Пьером Вернером, представила план создания ЭВС. 22 марта 
1971 г. Совет принял решение считать началом первого этапа реализации 
«плана Вернера» 1 января 1971 г. 

22 января 1972 г. в результате продолжительных переговоров, которые 
начались в июне 1970 г., была подписана серия договоров о вступлении 
Великобритании, Дании, Ирландии и Норвегии в Сообщество. Великобритания, 
Дания и Ирландия стали его членами с 1 января 1973 г. В Норвегии был 
проведен референдум, и 53 % граждан страны высказались против вступ- 
ления ЕЭС. 

28 февраля 1975 г. подписана I Ломейская конвенция. Она была подпи-
сана между ЕЭС и 46 государствами Африки, Карибского моря и Тихоокеан-
ского региона (АКТ). Документ открывал странам АКТ свободный доступ на 
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рынок Сообщества и гарантировал стабильный доход от экспорта 36 видов про-
дукции, производимой в государствах Африки, Карибского моря и Тихо-
океанского региона. Документ заменил Яундские конвенции 1963 г. и 1969 г. 

13 марта 1979 г. введена Европейская валютная система, к которой присо-
единились все девять государств Сообщества. Единой денежной единицей 
становится ЭКЮ, которую фактически начали использовать с 1 января 1981 г. 

7–10 июня 1979 г. прошли первые прямые выборы в Европей- 
ский парламент. 

31 октября 1979 г. состоялось подписание II Ломейской конвенции.  
В подписании документа принимали участие девять государств ЕЭС  
и 58 государств АКТ. II Ломейская конвенция была рассчитана на 5 лет  
и вступила в силу с 1 января 1981 г. 

25 июля 1983 г. одобрена Первая рамочная программа научно-техни-
ческого развития ЕЭС на 1984–1987 гг. 

8 декабря 1984 г. подписана III Ломейская конвенция. В подписании 
документа участвовали 10 стран-участников ЕЭС и 65 государств АКТ. 

14 мая 1985 г. представлена Белая книга, документ, содержащий прог-
раммы завершения строительства Единого внутреннего рынка в конце 1992 г. 

14 июня 1985 г. между правительствами государств Бенилюкс, Францией 
и ФРГ в местечке Шенген (графство Люксембург) было подписано соглашение 
о постепенной отмене пограничного таможенного контроля. 

12 мая 1985 г. Испания и Португалия подписали договоры о вступлении в 
Сообщество. Официально они стали его членами с 1 января 1986 г. Таким 
образом, число членов ЕЭС увеличилось до двенадцати. 

17 и 28 февраля 1985 г. в Люксембурге и Гааге государства-члены ЕЭС 
подписали Единый европейский акт, вступивший в силу с 1 июля 1987 г. 

11–13 февраля 1988 г. в ходе работы чрезвычайной сессии Европейского 
совета, проходившей в Брюсселе, государства-члены ЕЭС подписали Единый 
европейский акт, который вступил в силу с 1 июля 1987 г. 

15 декабря 1989 г. подписана IV Ломейская конвенция 12 государствами-
членами Сообщества и 69 государствами АКТ. 

18 декабря 1989 г. Европейское сообщество и СССР подписали Соглаше-
ние о торговле и экономическом сотрудничестве. 

29 мая 1990 г. в Париже состоялось подписание Соглашения о создании 
Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), который должен был 
оказывать поддержку государств Центральной и Восточной Европы с целью 
проведения реформ. 

19 июня 1990 г. Франция, ФГР, Бельгия, Нидерланды и Люксембург 
подписали Шенгенское соглашение о ликвидации пограничного контроля на 
внутренних границах Сообщества. 

1 июля 1990 г. начался первый этап формирования ЭВС. 
7 февраля 1992 г. подписан Маастрихтский договор, предусматривавший 

создание ЭВС и Политического союза государств-членов ЕС. 
2 мая 1992 г. ЕС и ЕАСТ подписали Соглашение о создании европейского 

экономического пространства. 
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1 января 1993 г. завершена программа строительства единого внутреннего 
рынка ЕС, на внутренних границах Сообщества сняты ограничения для движе-
ния товаров, услуг, лиц и капиталов. 

1 ноября 1993 г. вступил в силу Маастрихтский договор, Сообщество 
официально стало именоваться Европейским союзом. 

24–25 июня 1994 г. подписана серия договоров о вступлении в ЕС Фин-
ляндии, Швеции и Австрии. Официально членами ЕС они стали с 1 янва- 
ря 1995 г. 

24 июня 1994 г. на о. Кофу (Греция) Российская Федерация и ЕС подпи-
сали Соглашение о партнерстве и сотрудничестве 

12 июня 1995 г. ЕС и страны Балтии подписали Соглашение об ассоциации. 
1 июля 1995 г. вступило в силу Шенгенское соглашение о ликвидации 

пограничного контроля на внутренних границах ЕС. Его участниками стали 
Португалия, Испания, Франция, Германия, Нидерланды, Люксембург и 
Бельгия. Позже к соглашению присоединились Финляндия, Греция, Ита- 
лия и Австрия. 

2 октября 1997 г. государствами-членами ЕС подписан Амстердамский 
договор, который внес изменения в Договор о Европейском союзе, а также 
договоры, учреждающие Европейские сообщества, и целый ряд других актов, 
связанных с функционированием ЕС. 

1 декабря 1997 г. вступило в силу Соглашение о партнерстве и сотруд-
ничестве между Российской Федерацией и ЕС. 

16 апреля1998 г. вступила в действие Европейская энергетическая хартия. 
1 июня 1998 г. учрежден ЕЦБ. 
1 мая 1999 г. вступил в силу Амстердамский договор 1997 г. 
10–13 июня 1999 г. состоялись пятые прямые выборы в Европейский 

парламент. 
27 марта 2000 г. Европейский совет принял программу действий по борь-

бе с организованной преступностью «Предупреждение и контроль за организо-
ванной преступностью: европейская стратегия в начале нового тысячелетия». 

23 июня 2000 г. в Конту (Бенин) между ЕС и 77 государствами АКТ было 
подписано новое соглашение о партнерстве, рассчитанное на 2000–2020 гг. 

30 октября 2000 г. на саммите ЕС, проходившем в Париже, Российская 
Федерация и ЕС приняли Совместную декларацию о начале регулярного 
диалога в энергетической области. 

7–11 декабря 2000 г. на Европейском совете, состоявшемся в Ницце, были 
подведены итоги 10-месячной работы Межправительственной комиссии по 
институциональной реформе Союза. Здесь была одобрена Хартия основопола-
гающих прав граждан ЕС, а также учреждены постоянные политические и 
военные структуры ЕС – Комитет по вопросам политики и безопасности, 
Военный комитет и Военный штаб. 

1 января 2001 г. Греция присоединилась к зоне евро, тем самым  
став 12-м участником ЭВС. 

25 марта 2001 г. Финляндия, Дания (входили в ЕС), Норвегия и Исландия 
(не являлись членами ЕС) присоединились к шенгенским соглашениям. 
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17 мая 2001 г. во время работы саммита ЕС в Москве Российская Феде-
рация и ЕС приняли решение о создании совместной группы для разработки 
концепции общего европейского экономического пространства (ЕЭП). 

В мае 2001 г. начался Седеркопинский процесс, связанный с расширением 
ЕС на восток. Он был нацелен на обмен опытом в вопросах предоставления 
убежища и защиты, миграции и управления границами между Эстонией, Лат-
вией, Литвой, Венгрией, Словакией, Польшей и Румынией, с одной стороны, и 
Республикой Беларусь, Молдовой и Украиной – с другой. 

21 сентября 2001 г. в Брюсселе состоялось внеочередное заседание Евро-
пейского совета, на котором был принят план действий по борьбе с 
международным терроризмом. 

14–15 декабря 2001 г. в Лакарено (Швейцария) Европейский совет опре-
делил рамки и методы реформ Союза, было принято решение о создании 
Конвента (консультационный орган), который должен был подготовить к 
Межправительственной конференции концепцию и проект институциональной 
реформы ЕС. Советом была принята Декларация «О будущем Европей- 
ского союза». 

1 января 2002 г. в государствах, входящих в ЭВС, введено евро в 
наличный оборот. 

26 февраля 2002 г. подписан Ниццкий договор 2001 г. 
16 марта 2002 г. Европейский парламент одобрил Шестую рамочную 

программу научно-технического развития на 2003–2006 гг. Общий объем 
финансирования составил 17,5 млрд евро. 

10 июля 2022 г. принят проект договора, учреждающего Конституцию 
Европейского союза. 

11 ноября 2002 г. на саммите ЕС в Брюсселе Российская Федерация и ЕС 
приняли совместное заявление по Калининграду: введение с 1 июля 2003 г. 
упрощенного транзитного документа для российских граждан, следующих 
через транзитную территорию Литвы, безостановочный транзит высокоско-
ростных поездов после вступления Литвы в ЕС, дальнейшее регулирование 
транзитов грузов, экономическое развитие Калининградской области. 

16 апреля 2003 г. подписан Договор о присоединении к ЕС 10 новых 
государств – Эстонии, Чехии, Кипра, Литвы, Латвии, Польши, Венгрии, 
Мальты, Словакии и Словении. Болгария, Румыния и Турция остались за 
рамками заключенного договора в качестве государств-кандидатов. Румыния и 
Болгария должны были присоединиться к ЕС в 2007 г., вопрос же по Турции 
был отложен до конца текущей декады. 

1 января 2007 г. Румыния и Болгария стали членами ЕС. 
13 июля 2008 г. на саммите в Париже был образован Средиземноморский 

союз – проект международной организации, которая бы объединяла страны ЕС 
и страны Средиземноморья. 4 ноября 2008 г. было принято решение, что штаб-
квартира организации будет базироваться в Барселоне, а также о том, что в 
деятельности организации на равных правах будут принимать участие 
представители Лиги арабских государств и Израиля. 
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1 декабря 2009 г. вступил в силу Лиссабонский договор о внесении 
изменений в Договор о Европейском союзе и Договор об учреждении Евро-
пейского сообщества (Договор о реформе), подписанный на саммите ЕС  
в Лиссабоне в 2007 г. 

1 января 2011 г. Эстония вступила в зону евро. 
1 июля 2013 г. Хорватия стала членом ЕС. 
1 января 2014 г. Латвия вступила в зону евро. 
1 января 2015 г. Литва вступила в зону евро. 
31 января 2020 г. Великобритания прекратила членство в ЕС, 

воспользовавшись ст. 50 ДЕС. Основанием для выхода стали результаты 
референдума, состоявшегося в 2016 г. 

 
 

5 Европейская интеграция в лицах 
 
Адэнауэр Конрад (1876–1967) – немецкий политический деятель,  

в 1949–1963 гг. занимал пост федерального канцлера ФРГ, в 1946–1966 гг. 
являлся председателем Христианско-демократического союза ФРГ. К. Адэ-
науэр – активный сторонник европейской интеграции. В мае 1950 г. поддержал 
Декларацию Шумана, участвовал в подготовке и подписывал договоры, 
учредившие ЕОУС, ЕЭС и Евратом. Был избран почетным президентом 
«Европейского движения» (основано в октябре 1948 г.). 

Ахтисаари Марти (род. 1937 г.) – финский дипломат, Президент Фин-
ляндии (1994–2000), лауреат Нобелевской премии мира. Возглавлял миротвор-
ческую деятельность ООН и ОБСЕ в различных регионах мира. Внес вклад в 
урегулирование ситуации на Балканах после распада Югославии. Способст-
вовал вступлению Финляндии в ЕС и становлению «Северного измерения». 

Балаша Бела (1928–1991) – венгерский и американский экономист, 
профессор университета Джона Хопкинса, советник Всемирного банка. Автор 
научных работ по международным экономическим отношениям, внес большой 
вклад в развитие теории региональной экономической интеграции.  

Баррозу Жозе Мануэл Дуран (род. в 1956 г.) – португальский политиче-
ский деятель, внесший весомый вклад в укрепление и расширение европейской 
интеграции, с 2004 г. по 2014 г. занимал пост Председателя Еврокомиссии. 
Последовательно проводил линию на усиление интеграционных процессов в 
Европе, в т. ч. через создание единого надзорного механизма за банками евро-
зоны на основе Европейского центрального банка (ЕЦБ) и других европейских 
институтов, расширение Евросоюза; при Баррозу в состав ЕС вошло 13 новых 
членов, в декабре 2007 г. все страны ЕС подписали Лиссабонский договор.  
В экономической сфере выступал за развитие конкурентоспособного открытого 
рынка и против протекционизма, интенсификацию сотрудничества националь-
ных и европейских правительств. Инициировал работу антимонопольных 
служб, наложивших штрафы на компании Microsoft, Philips, LG Electronics и др. 
В 2008 г. представил проект «Восточного партнёрства», направленный на 
углубление сотрудничества ЕС с Украиной, Молдавией, Грузией, Беларусью, 
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Арменией и Азербайджаном с целью обеспечения энергетической 
безопасности. 

Блэр Энтони (род. 1953 г.) – британский политический деятельно, 
премьер-министр Великобритании (1997–2007). Вместе с Президентом Фран-
ции Жаком Шираком подписал Декларацию Сен-Мало (1998), открывшую путь 
к формированию оборонной идентичности ЕС. Стимулировал процесс 
реформирования общего бюджета ЕС. 

Брежнев Леонид Ильич (1906–1982) – советский государственный 
деятель, Генеральные секретарь ЦК КПСС (1964–1982). С его именем связы-
вают ввод войск Варшавского договора в Чехословакию (1968), политику 
разрядки на международной арене в 1970-е гг. и подписание Хельсинкских 
соглашений (1975), способствовавших стабилизации военно-политической 
обстановки в Европе и развитию связей между Западом и Востоком. 

Бриан Аристид (1862–1932) – французский политический деятель, 
министр иностранных дел и Премьер-министр Франции (1909–1929 гг. с пере-
рывами). Внес большой вклад в восстановление мира в Европе после Первой 
мировой войны. В числе первых предложил идею создания Европейского союза 
на принципах федерации (1929). 

Браугманс Хендрик (1901–1997) – нидерландский писатель и полити-
ческий деятель, идеолог европейского федерализма, один из создателей Союза 
европейский федералистов. На открытии Конгресса в Гааге (1948) призвал 
создать объединение европейских стран с наднациональными органами. 

Вернер Пьер (1913–2002) – премьер-министр Люксембурга в 1959–1964, 
1967–1974 и 1979–1984 гг. Профессиональную деятельность начал в конце  
1930-х гг. адвокатом; работал в банковской системе. Начиная с 1954 г. неодно-
кратно занимал министерские посты. Вернер сыграл важную роль в разрешении 
кризиса «пустого стула», спровоцированного в 1965 г. президентом Шарлем де 
Голлем, который, будучи недоволен ориентацией на европейскую интеграцию в 
то время, решил, что Франция приостановит свое участие во встречах с 
другими государствами-членами; Вернер убедил Францию вернуться на свое 
место, тем самым возобновив процесс принятия решений. В 1970 г. главы 
государств и правительств поручили Вернеру разработать вместе с группой 
экспертов проект экономического и валютного союза в рамках ЕЭС. Его доклад 
выступал за постепенные реформы, необратимую фиксацию обменных курсов 
и введение единой валюты в течение десятилетия. Так получилось, что план не 
был реализован в то время из-за внутриполитических разногласий и нефтяного 
кризиса; однако «План Вернера» был позже возрожден и расширен Ж. Дело-
ром. Его принципы были закреплены в Маастрихтском договоре, открывшем 
путь к единой европейской валюте, т. е. евро. 

Герхардсен Эйнар (1897–1987) – норвежский политический деятель, лидер 
Норвежской рабочей партии, Председатель Стортинга (парламента), трижды 
становился премьер-министром страны. Внес вклад в становление «северного 
сотрудничества» между скандинавскими странами после Второй миро- 
вой войны. 
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Де Голь Шарль (1890–1970) – французский политический и военный дея-
тель, генерал, участник Первой мировой войны. В июне 1940 г. – заместитель 
министра национальной обороны. После оккупации Франции возглавил борьбу 
французского народа против нацистской Германии; в 1944–1946 гг. – пред-
седатель Временного правительства Французской республики. В 1958 г. вновь 
возглавил правительство, в 1959–1969 гг. – президент Франции. Будучи 
сторонником французской интеграции, де Голль отрицательно относился к 
федералистской модели объединения Европы и противопоставил ей концепцию 
«Европы отечеств» – добровольного союза государств, сохраняющих свой 
национальный суверенитет и все прерогативы по внешней политике и обороне. 
Концепция де Голля предусматривала также уменьшение зависимости 
объединенной Европы от США и установление равноправного партнерства с 
этим государством. Де Голль являлся автором концепции «Европа от Атлан-
тики до Урала», предусматривавшей развитие сотрудничества с СССР и дру-
гими восточноевропейскими государствами, в том числе их участие в создании 
общеевропейской системы безопасности. 

Горбачев Михаил Сергеевич (1931–2022) – советский политический дея-
тель, Генеральный секретарь ЦК КПСС (1985–1991), первый Президент СССР 
(1990–1991). Проводил политику «перестройки» – глубоких политических и 
экономических реформ в СССР. С его именем связывают распад СССР и 
советского блока, окончание холодной войны и объединение Германии. 

Громыко Андрей Андреевич (1909–1989) – советский государственный 
деятель и дипломат, министр иностранных дел (1957–1985), Председатель 
президиума Верховного Совета СССР (1985–1988), доктор экономических наук. 
Стоял у истоков образования ООН, сыграл ключевую роль в подписании 
Хельсинкских соглашений и закреплении послевоенных границ в Европе. 
Содействовал разрядке международной напряженности. 

Давиньон Этьен (род. 1932 г.) – бельгийский политический деятель, 
дипломат и бизнесмен, заместитель Председателя Европейской комиссии 
(1977–1984), руководил группой экспертов, представившей проект создания 
Европейского политического сотрудничества (1970 г.). Система Европейского 
политического сотрудничества представляла собой межгосударственный 
механизм взаимного обмена информацией и политических консультаций на 
уровне министров иностранных дел. Э. Давиньон также сыграл ключевую роль 
в становлении научно-технической политики ЕС. 

Деллор Жак (род. в 1925 г.) – французский финансист и политический 
деятель, председатель Европейской комиссии в 1985–1995 гг. До того как начал 
политическую карьеру, в течение 17 лет служил в Банке Франции; в 1973–1979 гг. 
входил в Генеральный совет директоров этого банка. В 1962 г. перешел на 
работу в правительственный аппарат. В 1979 г. был избран депутатом от 
социалистов в Европарламент, где возглавил комиссию по экономике. С 1981 г. 
по 1984 гг. занимал пост министра финансов. В качестве председателя 
Комиссии Ж. Делор был инициатором двух крупнейших программ – завер-
шение формирования Единого внутреннего рынка ЕС (1985–1992) и начатого в 
1990 г. создания ЭВС, проявив себя не только как политик, выдвигающий 
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новые стратегические идеи, но и как организатор, способный проводить в 
жизнь разработанные программы. Под его руководством был подготовлен 
Маастрихтский договор 1992 г. С именем Ж. Делора связаны такие важные 
шаги в развитии интеграционных процессов как расширение ЕС в 1995 г., 
подписание соглашений об ассоциации со странами Центральной и Восточной 
Европы, разработка программы, направленной на подготовку этих стран для 
вступления в ЕС, подготовка и подписание соглашений о партнерстве и 
сотрудничестве с Российской Федерацией, Украиной и другими государствами 
СНГ. Ж. Делор удостоен почетных степеней во многих европейских государст-
вах, преподает в университете Пари-Дофин и Эколь д’Администрасьон. 

Дженкинс Рой Харрис (1920–2003) – британский политический деятель, 
председатель Комиссии Европейских сообществ в 1977–1981 гг., с 1987 г. по-
жизненный лорд. В 1964–1970 гг. занимал посты министра воздушного сооб-
щения, министра внутренних дел, министра финансов. Убежденный сторонник 
европейской интеграции. В 1977 г. был назначен первым британским прези-
дентом Европейской комиссии. Внес большой вклад в развитие экономического 
и валютного союза Европейского сообщества. При нем был создан единый 
коллективный орган ЕЭС – Комиссия Дженкинса, работа которой была направ-
лена на формирование единого экономического и валютного союза Евро-
пейского сообщества. В 1979 г. была утверждена Европейская валютная 
система. Это была первая попытка проведения совместной валютной политики 
и принятию нового соглашения. В 1987 г. был избран номинальным 
президентом Оксфордского университета.  

Ельцин Борис Николаевич (1931–2007) – советский партийный и госу-
дарственный деятель, первый Президент Российской Федерации (1991–1999). 
Во время президентства Б. Н. Ельцина Россия и ЕС сформировали правовую и 
политическую основу отношений, подписали Соглашение о партнерстве и 
сотрудничестве (1994). 

Жискар д’Эстен Валери (1926–2020) – политический и государственный 
деятель Франции. В годы Второй мировой войны участвовал в военных 
действиях против гитлеровской Германии. В январе 1959 г. стал государст-
венным секретарем по вопросам финансов. В правительстве Помпиду был 
назначен на пост министра экономики и финансов (1962–1966, 1969–1974).  
В 1966 г. создал Национальную федерацию независимых республиканцев, 
которая в 1977 г. была переименована в Республиканскую партию. В 1974 г. 
избран на пост Президента Франции. В 1975 г. от имени Франции подписал 
заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе.  
В 1978 г. Ж. д’Эстен выступил с инициативой создания Европейской валютной 
системы (ЕВС) и единой европейской расчетной единицы (ЭКЮ). С 1989 г.  
по 1993 г. был депутатом Европарламента. В 2001–2003 гг. возглавлял 
Европейский конвент, в рамках которого руководил подготовкой проекта 
Европейской конституции, принятие которой было заблокировано в 2005 г. 

Кок Вим (1938–2018) – нидерландский общественный и политический 
деятель, министр финансов (1989–1997), Премьер-министр Нидерлан- 
дов (1994–2002). В 2004 г. руководил экспертной группой, которая провела 
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независимую экспертизу Лиссабонской стратегии и предложила пути ее 
реформирования.  

Коль Гельмут (1930–2017) – немецкий государственный и политический 
деятель, член христианско-демократического союза, Федеральный канцлер Гер-
мании (1982–1998). Сыграл важную роль в объединении Германии, внес вклад в 
разработку и подписание Договора о Европейском союзе, содействовал вве-
дению единой европейской валюты и «коммунитаризации» «третьей опоры» ЕС. 

Куденхове-Калерги Рихард (1894–1972) – австрийский политический 
деятель, граф. Основатель Панъевропейского движения (1923) и Европейского 
парламентского союза (1947), редактор журнала «Пан-Европа». В манифесте 
«Пан-Европа» в 1923 г. он сформулировал идею таможенного союза и широ-
кого объединения европейских стран. 

Монне Жан (1888–1976) – французский политический деятель, экономист 
и финансист. Профессиональную и политическую деятельность начал в годы 
Первой мировой войны. После освобождения Франции руководил разработкой 
проектов экономического восстановления страны; в 1947–1950 гг. занимал в 
правительстве пост Генерального комиссара по вопросам планирования. 
Сыграл важную роль в разработки концепции европейской интеграции,  
в подготовке «Декларация Шумана» и Договора об учреждении ЕОУС.  
В 1952–1955 гг. – Председатель Высшего руководящего органа ЕОУС. В 1955 г. 
создал Комитет действия за создание Соединенных Штатов Европы и оставался 
его бессменным Председателем по 1975 г. В 1976 г. главы государств 
правительств Европейских сообществ провозгласили Ж. Монне Граждани- 
ном Европы.  

Проди Романо (род. 1939 г.) – итальянский и политический деятель.  
С ноября 1978 г. по марта 1979 г. министр промышленности Италии.  
В мае 1996 г. возглавил правительство Италии. Проведение им умеренной 
финансовой политики обеспечило государству политическую стабильность на 
международной арене. Включение Италии в зону евро – личная заслуга  
Р. Проди. С мая 1999 г. по 2005 г. Р. Проди занимал должность Президента 
Европейской комиссии. 

Рей Жан-Жак (1902–1983) – бельгийский адвокат, доктор права.  
В 1949–1950 гг. он был министром по восстановлению Франции, а в 1954–1958 гг. 
министром экономики, а потому участвовал в развитии Европейского 
объединения угля и стали, а также в переговорах по созданию Европейского 
экономического сообщества. Председатель Комиссии Европейских сообществ  
в 1967–1970 гг. Занимая этот пост, он возглавлял комиссии Европейского 
экономического сообщества, Европейского объединения угля и стали и 
Евратома. Жан Рей добился увеличения полномочий Европейского парламента 
и выступал за избрание депутатов на всеобщих выборах. В 1970 г. добился 
поддержки со стороны европейских лидеров по вопросу о собственных ресур-
сах. Это позволило сообществу стать более самостоятельным, оно перестало 
зависеть от взносов государств-членов и получило новые источники финан-
сирования: сборы на импорт сельскохозяйственной продукции и средства, 
поступающие от налога на добавленную стоимость, таможенные пошли на 
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товары, которые ввозили государства не входившие в ЕЭС. За время пред-
седательства Ж. Рея в 1968 г. получил окончательное оформление таможенный 
союз государств ЕЭС. Жан Рей сыграл важную роль в Гаагском саммите 
Европейского совета в декабре 1969 г. На нём европейские лидеры решили 
двигаться в сторону экономического и монетарного союза и подтвердили 
соглашение о возможности расширения сообщества, что дало «зелёный свет» 
на присоединение Великобритании и других государств. 

Сантер Жак (род. в 1937 г.) – политический деятель Люксембурга, юрист, 
с 23 января 1996 г. Председатель Европейской комиссии. В 1984–1989 гг. 
председатель правительства и министр финансов; с июля 1989 по январь 1995 г. – 
премьер-министр, государственный казначей и министр культуры.  
В 1981–1989 гг. – управляющий Всемирного банка, в 1989–1994 гг. – управ-
ляющий Международного валютного фонда, в 1991–1994 гг. – управляющий 
Европейского банка реконструкции и развития. Ж. Сантер уделял много 
внимания вопросам европейской интеграции. В 1975–1979 гг. являлся 
депутатом Европарламента, в 1977–1979 гг. – вице-председателем. С января 
1995 г. по 2000 г. был председателем Европейской комиссии. Первые годы его 
деятельности на этом посту связаны с принятием окончательных решений 
относительно графика создания ЭВС и введения евро, с его деятельностью 
связаны начало переговоров со странами Центральной и Восточной Европы об 
их вступлении в ЕС, подписание в 1997 г. Амстердамского договора, вступ-
ление в силу соглашений о партнерстве и сотрудничестве с Российской 
Федерацией и Украиной.  

Спинелли Альтьеро (1907–1986) – итальянский политический деятель, 
один из ведущих идеологов европейского федерализма. В августе 1941 г.  
в соавторстве с Эрнесто Росси написал «Манифест Вентотене» – один из 
первых программных документов европейского федерализма в годы Второй 
мировой войны. А. Спинелли является основателем Европейского федералист-
ского движения (1943). Неоднократно избирался депутатом итальянского и 
Европейского парламентов. В 1951–1954 гг. добивался формирования Европей-
ского оборонного сообщества и согласования Ассамблеей Европейского 
объединения угля и стали статута политического сообщества. Идея оборонного 
сообщества провалилась, и большинство сторонников евроинтеграции пошло 
по пути создания сообщества государств, но меньшинство при активном 
содействии А. Спинелли продолжало добиваться созыва Конгресса европей-
ского народа. Он также принял участие в создании издательства il Mulino  
и Института международных отношений. С 1 июля 1970 г. по 22 марта 1972 г. 
являлся европейским комиссаром промышленности и торговли в комиссии 
Мальфатти. С 22 марта 1972 г. по 6 января 1973 г. – еврокомиссар промыш-
ленности и научных исследований в комиссии Мансхольта. 

С 6 января 1973 г. по 13 июля 1976 г. – еврокомиссар промышленной и 
технологической политики в комиссии в Ортоли. 

А. Спинелли активно содействовал принятию Европарламентом 14 февра-
ля 1984 г. проекта европейской конституции, которая могла стать важным ша-
гом на пути федерализации Европы. 
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Хальштейн Вальтер (1901–1982) – немецкий политический деятель, 
юрист, доктор права. В 1951–1958 гг. являлся статс-секретарем Министерства 
иностранных дел ФРГ. Принимал участие в подготовке Парижского и Римского 
договоров, учредивших три Европейских сообщества. В 1958–1968 гг. – первый 
Председатель Комиссии ЕЭС, которую рассматривал в качестве прообраза 
будущего федерально правительства. В марте 1965 г. выступил с предложением 
формирования собственных финансовых ресурсов Сообщества за счет импорт-
ных пошлин, уплачиваемых на внешних границах ЕЭС. Предложение было 
одобрено Комиссией. В 1968–1974 гг. занимал пост президента, а с 1974 г. – 
почетного президента «Европейского движения».  

Черчиль Уинстон Леонард Спенсер (1874–1965) – британский полити-
ческий деятель. В 1908–1940 гг. не единожды занимал разные министерские 
посты, в 1940–1945 гг. и 1951–1955 гг. являлся премьер-министром 
Великобритании. Выступая в Цюрихе с речью 19 сентября 1949 г., У. Черчиль 
призвал создать Соединенные Штаты Европы, отводя в них особую роль 
франко-германскому сотрудничеству. У. Черчиль был одним из инициаторов 
создания Совета Европы – организации европейских государств, которая 
должна была содействовать их сотрудничеству в социальной сфере, сфере 
образования и культуры, а также в области обеспечения прав человека. 

Шуман Роберт (1886–1963) – французский политический деятель.  
В 1919–1940 гг. и 1946–1962 гг. – депутат Национального Собрания Франции. 
В годы Второй мировой войны участвовал в движении Сопротивления. Осно-
ватель Народно-республиканского католического движения. В 1947–1948 гг. 
был Премьер-министром Франции, в 1948–1953 гг. – министром иностранных 
дел. 9 мая 1950 г. выступил от имени Франции с Декларацией, предлагавшей 
создать франко-германское сообщество угля и стали в качестве первого шага к 
преодолению антагонизма и развитию сотрудничества между двумя народами. 
Данный документ вошел в историю как Декларация Шумана. В нем также 
содержался призыв к другим европейским государствам присоединиться к 
формируемому сообществу и начать строительство единой Европы. Р. Шуман 
принимал активное участие в подготовке договора, учредившего ЕОУС.  
В 1958–1960 гг. Р. Шуман являлся Председателем Ассамблеи Европейских 
сообществ. 

 
 
6 Система органов власти в ЕС 
 
Система органов управления Европейским союзом построена на инсти-

тутах и органах власти. Институты ЕС – это высшие органы, осуществляющие 
самые важные и обширные полномочия ЕС. Институты ЕС можно определить 
как относительно обособленное, но в то же время составное подразделение 
аппарата ЕС, которое участвует в осуществлении его задач и функций, 
действует от имени и по поручению ЕС, имеет определенную компетенцию и 
структуру, а также наделено учредительными договорами властными полно-
мочиями. Статус институтов закреплен в Договоре о ЕС и в Договоре о 
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функционировании ЕС. В настоящее время к институтам отнесены Европей-
ский парламент, Европейская комиссия, Совет, Счетная палата, Суд, Европей-
ский центральный банк и Европейский совет. Каждый из этих институтов ЕС 
выполняет свою функцию, осуществляя на практике принцип разде- 
ления властей. 

Европейская комиссия – институт ЕС, аналогичный по своим полно-
мочиям правительству государства, т. е. органу исполнительной власти. 
Европейская комиссия включает 27 человек, отвечающих за разные сферы 
управления. Каждое государство-член ЕС направляет в Европейскую комиссию 
по одному участнику, но в пределах осуществления полномочий Комиссара 
Еврокомиссии это лицо действует не в интересах своего государства-члена, а в 
интересах ЕС. Независимость комиссаров, как основной принцип работы 
Европейской комиссии, гарантируется запретом получать указания от кого бы 
то ни было, в том числе от представителей власти государства-члена ЕС. После 
вступления в силу Лиссабонского договора Комиссия официально получила 
свое название «Европейская комиссия». Дело в том, что Комиссия в качестве 
исполнительного органа была создана еще при создании Европейских 
сообществ, поэтому её официальным названием было «Комиссия Европейских 
сообществ». 

Лиссабонский договор также внес изменения в количественный состав 
участников Европейской комиссии: вместо одного представителя от каждого 
государства в состав новой Европейской комиссии (начало деятельности  
с 2014 г.), вошли 2/3 представителей от 27 стран. Члены Комиссии избираются 
на основе системы ротации между государствами-членами ЕС. Председатель 
Европейской комиссии избирается большинством голосов Европарламента по 
представлению Европейского совета. После этого Совет по предложению 
избранного председателя одобряет список государств-членов Еврокомиссии. 

У Европейской комиссии существует ряд основных функций, к которым 
относятся исполнительная, охранительная, инициативная. 

Исполнительная функция заключается в претворении в жизнь предписаний 
учредительных договоров и других источников права, издании делегирован-
ного законодательства, принятии мер по исполнению регламентов, директив, 
решений, исполнении бюджета ЕС, управлении структурными фондами 
сообщества. 

Охранительная функция – это обеспечение соблюдения учредительных 
договоров, НПА институтов ЕС и других источников права ЕС государствами-
членами, гражданами и юридическими лицами, расследование противоправных 
действий и бездействий государств-членов ЕС и привлечение их к ответст-
венности перед Судом. Сама Европейская комиссия может наказывать только 
хозяйствующих субъектов: физических лиц и юридических лиц. 

Инициативная функция Европейской комиссии заключается в подготовке 
нормативно-правовых актов и других документов, подлежащих принятию в ЕС. 
Европейская комиссия обладает правом на законодательную инициативу, 
регламенты и директивы Европарламента и Совета принимаются с подачи 
Европейской комиссии. 
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Свои функции Европейская комиссия осуществляет в следующих основ-
ных сферах: экономика, сельское хозяйство, бизнес, окружающая среда, 
транспорт, правосудие, внешние сношения, социальная сфера, наука и 
культура. 

Европейский парламент – представительный орган Европейского союза. 
Все члены Европарламента избираются прямым голосованием. В соответствии 
с Лиссабонский договором новый состав Европарламента, выборы в который 
прошли в 2014 г., были избраны 750 депутатов и председатель Парламента. 
Распределение мест в Парламенте будет происходить по принципу «снижаю-
щейся пропорциональности». Председатель Европейского парламента изби-
рается сроком на 2,5 года, т. е. на половину срока полномочий Европейского 
парламента. Обычно этот пост занимает представитель крупнейшей фракции. 
Депутаты Европарламента объединяются во фракции не по принадлежности к 
государству-члену ЕС, а по политическим взглядам. Органом представи-
тельства фракций в Европарламенте является Конференция представителей. 
Этот орган состоит из председателя Европарламента и председателей фракций. 
Функции Конференции представителей заключаются в планировании текущей 
деятельности Европарламента, проведении консультаций с государствами при 
назначении председателя Европейской комиссии. Европейский парламент 
работает в сессионном режиме. Открывается каждая сессия во второй вторник 
марта и состоит из 11 ежемесячных сессий, каждая из которых длится неделю. 
Комитеты Европарламента собираются по мере необходимости обсуждения 
того или иного вопроса. 

К функциям, которые осуществляет Европейский парламент, относятся 
законодательная, контрольная, бюджетная. 

К законодательной функции относится издание нормативно-правовых 
актов. Европейский парламент издает регламенты и директивы с согласия 
Совета. В разных сферах государственной деятельности у Европарламента 
разные полномочия. В некоторых сферах Европейский парламент принимает 
нормативно-правовые акты совместно с Советом. Кроме этого, существует 
процедура консультативного принятия акта, при которой Совет принимает 
нормативно-правовой акт, а Европейский парламент может лишь восполь-
зоваться правом отлагательного вето. Контрольная функция Европарламента – 
это осуществление контроля за деятельностью Европейской комиссии и других 
институтов ЕС. Бюджетная функция Европейского парламента заключается в 
обсуждении и принятии бюджета совместно с Советом. 

Кроме вышеперечисленных функций, Европейский парламент абсолют-
ным большинством дает согласие на вступление нового государства-члена ЕС, 
дает согласие на заключение международных договоров, назначает омбуд-
смена, членов Европейской комиссии, счетной палаты и дирекции Европей-
ского центрального банка. В соответствии с Лиссабонским договором Европей-
скому парламенту поручено избрание председателя Европейской комиссии. 

Совет – межправительственный институт ЕС, состоящий из должностных 
лиц исполнительной власти государств-членов ЕС. Чаще всего в Совет входят 
министры. Особенности этого института в том, что Совет не имеет 
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единственного состава. В зависимости от круга рассматриваемых вопросов в 
Совет входят соответствующие министры от государств-членов ЕС. Министры 
выражают и защищают позицию своего государства, имеют связь и 
взаимодействие с органом, который их направляет. Председателем Совета 
является государство-член ЕС, представители которого возглавляют все фор-
мации Совета. Государства-члены ЕС председательствуют в Совете в порядке 
очередности в течение полугода. Совет работает в сессионном режиме,  
в течение года в среднем проходит около 100 сессий, которые длятся 1–2 дня. 
Кроме официальных сессий, есть неформальные заседания Совета. Голосование 
производится с учетом того, что у каждого министра есть определенное 
количество голосов, которые распределяются в зависимости от населения 
государства-члена ЕС, которое он представляет. Лиссабонский договор внес 
ряд изменений в систему голосования, принятую в Совете. Квалифици-
рованным большинством считаются голоса как минимум 55 % членов Совета,  
а это как минимум 15 государств-членов ЕС, которые представляют как мини-
мум 65 % населения ЕС. Блокирующим меньшинством в соответствии с поло-
жениями Лиссабонского договора становятся четыре государства-члена ЕС.  

Свою законодательную функцию Совет реализует совместно в Евро-
пейским Парламентом. Бюджетная функция также выполняется совместно с 
Европейским Парламентом, кроме того, Совет принимает бюджеты некоторых 
органов ЕС, например, Европола. Помимо таких основных функций, Совет 
определяет политику и координирует деятельность в сфере экономики, 
финансов, политики занятости. Совет созывает конференцию по пересмотру 
учредительных договоров ЕС и может самостоятельно вносить поправки в них 
без ратификации. Это относится только к отдельным положениям учреди-
тельных договоров. 

Счетная палата – контрольный орган ЕС, учрежденный в 1992 г. В состав 
Счетной палаты входят 27 аудиторов, назначаемых сроком на 6 лет. Членов 
Счетной палаты назначает Совет после проведения консультаций с Евро-
парламентом. В компетенцию Счетной палаты входят проведение аудиторских 
проверок всех доходов и расходов сообщества и его органов, осуществление 
контроля за исполнением бюджета, предоставление расчетной ведомости 
Совету и Европарламенту, консультирование Совета по некоторым финансо-
вым вопросам. По итогам года Счетная палата должна предоставлять отчет, в 
котором содержится оценка правильности управления финансами. Во 
исполнение своих полномочий Счетная палата наделена правом создавать 
внутренние палаты в своей структуре, которые занимаются подготовкой 
отчетов и заключений. 

Судебный институт ЕС – Суд Европейского союза, включающий в себя 
Суд Европейских сообществ (Суд), Трибунал и Судебные палаты. Суд 
образуется из 27 судей и 8 генеральных адвокатов. Генеральные адвокаты 
призваны содействовать Суду. В их полномочия входит проведение незави-
симых расследований и предоставление доказательств по делу. У каждого 
государства-члена ЕС есть один судья-гражданин. Генеральные адвокаты 
формируются по следующему принципу: по одному от Франции, Италии, 
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Испании, Германии и Великобритании, а оставшиеся три адвоката назначаются 
из числа граждан остальных государств-членов ЕС. Срок полномочий Суда 
составляет 6 лет, а каждые три года проводится частичное обновление состава 
Суда. Решения Суда являются обязательными для всех лиц и государств-чле- 
нов ЕС. К юрисдикции Суда относятся следующие дела: споры между госу-
дарствами-членами ЕС, споры между государствами-членами ЕС и Европей-
ской комиссией, трудовые споры и гражданско-правовые споры. Кроме 
судебных полномочий, у Суда существует преюдициальная юрисдикция. Это 
означает, что национальные суды государств-членов ЕС могут направлять 
запросы в Суд по поводу законности того или иного положения в отношении 
какого-либо конкретного дела, по которому национальный суд собирается 
вынести решение. Суд, в свою очередь, отвечает на запрос исходя не из су-
щества дела, а из сути соответствующего положения. Таким образом, в случае 
исполнения преюдициальных полномочий Суд не решает за национальные 
суды как им разрешить спор субъектов, потому что это было бы расценено как 
вмешательство в судебный процесс, к которому Суд не имеет отношения,  
а лишь дает консультацию по поводу законности и обоснованности применения 
положений законодательства ЕС. Помимо вышеизложенных функций, Суд 
также осуществляет функции контроля не вступивших в силу международных 
договоров, рассматривает вопросы отрешения от должности должностных лиц, 
иски об обжаловании решений, действий и бездействий должностных лиц,  
а также Суд является кассационной инстанцией по отношению к Трибуналу и 
Судебным палатам. 

Кроме Суда, в системе судебных органов ЕС выделяется Трибунал, 
который является судом первой инстанции. Трибунал, который до вступления в 
силу Лиссабонского договора носил название Трибунал первой инстанции, был 
учрежден в 1989 г. на основании Единого европейского акта. Трибунал  
не имеет своего статута, его правовое положение и функции закреплены в 
решении Совета. К юрисдикции Трибунала относятся споры между служащими 
Союза и самим ЕС, иски к институтам ЕС от физических и юридических лиц. 
Судебные палаты были учреждены с целью разгрузить Суд и Трибунал. Это 
судебные органы специальной юрисдикции, каждая из таких создаваемых палат 
рассматривает дела о нарушениях в какой-то конкретной сфере. На данный 
момент создана только одна Судебная палата – трибунал по делам публич- 
ной службы. 

Европейский совет получил статус института в соответствии с Лисса-
бонским договором. Европейский совет является высшим политическим 
органом ЕС. В состав Европейского совета входят главы правительств и 
государств-членов ЕС. К функциям Европейского совета относятся опреде-
ление основных стратегических направлений развития ЕС, выработка гене-
ральной политической линии. Заседания Европейского совета проходят  
не менее чем дважды в год и длятся два дня. Решения, которые вырабаты-
ваются главами государств и правительств в ходе заседаний Европейского 
совета, носят характер политической директивы. 
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Европейский центральный банк (ЕЦБ) также является институтом ЕС. 
ЕЦБ был основан в 1998 г. для управления обращением евро.  

 
 
7 Словарь терминов 
 
Западноевропейский союз – военный агрессивный блок империалис-

тических государств в Европе. Его членами являются семь государств: Англия, 
Франция, Бельгия, Голландия, Люксембург, Федеративная Республика Герма-
нии и Италия. Создан на основе Парижских соглашений в 1954 г. Одна из 
главных целей создания Западноевропейского союза состояла в том, чтобы 
включить ФРГ в систему военных блоков и обеспечить условия для легального 
возрождения западногерманской армии, которой отводится главная роль в 
подготовке агрессии против СССР и стран социалистического лагеря. Запад-
ноевропейский союз фактически является европейским филиалом НАТО. 
Заключен на срок до 1998 г. 

Европейское оборонительное сообщество – военная группировка шести 
западноевропейских стран, которую намеревались создать в 1950-х гг. импе-
риалистические круги. Идея создания Европейского оборонительного сооб-
щества как «наднациональной» организации, обладающей объединёнными 
вооруженными силами, общими органами управления и единым бюджетом, 
была выдвинута 24 окт. 1950 г. премьер-министром Франции Р. Плевеном. 
Окончательный план был выработан и одобрен на совещании министров 
иностранных дел США, Великобритании и Франции в Вашингтоне в сентяб- 
ре 1951 г. Согласно этому плану, западногерманские войска должны были 
войти в «европейскую армию», организаторами которой были Франция, ФРГ, 
Италия, Бельгия, Нидерланды и Люксембург. 27 мая 1952 г. в Париже ми-
нистры иностранных дел этих государств подписали договор, а также ряд 
дополнительных секретных протоколов и соглашений. Деятельность Евро-
пейского оборонительного сообщества должна была осуществляться «в тесном 
сотрудничестве» с блоком НАТО, в подчинение которого предусматривалось 
передать вооруженные силы Европейского оборонительного сообщества. 
Преимущественное положение в Европейском оборонительном сообществе, 
наряду с Францией и Италией, получила ФРГ. Договор об учреждении Евро-
пейского оборонительного сообщества находился в явном противоречии с 
решениями Крымской конференции 1945 г., Потсдамской конференции 1945 г. 
и другими международными соглашениями, запрещающими возрождение 
германского милитаризма. Попытки создания агрессивного военного блока и 
ремилитаризации ФРГ натолкнулись на сопротивление миролюбивых и 
патриотических сил в странах Западной Европы, особенно во Франции и 
Италии, вызвали протест стран социалистического содружества. К лету 1954 г. 
договор об учреждении «Европейского оборонительного сообщества» был 
ратифицирован лишь четыре государствами – ФРГ, Нидерландами, Бельгией и 
Люксембургом. 30 августа 1954 г. Национальное собрание Франции отвергло 
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этот договор. Создание Европейского оборонительного сообщества было сор-
вано. С принятием Парижских соглашений в октябре 1954 г. план ремили-
таризации Германии и включение ее в НАТО были осуществлены в рамках 
другой военной группировки – Западноевропейского союза, участницей 
которого, помимо государств, намеревавшихся войти в Европейское оборо-
нительное сообщество, стала Великобритания. 

Европейское сообщество по атомной энергии (Евратом) – междуна-
родная организация членов Европейского союза. Европейское сообщество по 
атомной энергии было создано в связи с подписанием Римских соглаше- 
ний в 1957 г. 

Успехи ЕОУС и провал планов создания Европейского оборонительного 
сообщества закрепили приоритеты западноевропейской интеграции: от отдель-
ных отраслей к комплексу финансово-экономической сферы, от экономи- 
ки к политике. 

На конференции в Мессине в 1955 г. министры иностранных дел шести 
стран-членов ЕОУС выдвинули новую инициативу «создания единой Европы», 
они выразили стремление распространить принципы ЕОУС на другие  
отрасли экономики.  

В 1956 г. комитет под председательством министра иностранных дел 
Бельгии П.-А. Спаака представил доклад, который стал основой для последую-
щих переговоров представителей «шестёрки». 

Эти переговоры завершились подписанием 25 марта 1957 г. Римских 
договоров, учреждавших Европейское сообщество по атомной энергии 
(Евратом) и Европейское экономическое сообщество (ЕЭС), которое в публи-
цистике стали называть «общий рынок». 

Договоры о ЕЭС и Евратоме вступили в силу с 1 января 1958 г. 
Первоначально его членами были Франция, Италия, Нидерланды, Бельгия, 

Люксембург и ФРГ. По мере расширения Европейского экономического сооб-
щества, а затем и Европейского союза все новые государства-члены 
присоединялись также и к Евратому. В настоящий момент в Евратоме состоят 
все 27 государств-членов Евросоюза. 

В соответствии с договором, неофициально называемым Договор слияния, 
подписанным в Брюсселе 8 апреля 1965 г. и вступившим в силу 1 июля 1967 г., 
Комиссия ЕЭС и Совет ЕЭС заменяли Комиссию и Совет Евратома, а также 
Высший руководящий орган и Совет министров Европейского объединения 
угля и стали. Таким образом, институты трех европейских сообществ ЕОУС, 
ЕЭС и Евратома слились воедино: одна Комиссия, один Совет министров и 
Европейский парламент. Этот договор рассматривается некоторыми как 
реальное начало существования современного Европейского союза. 

В 2022 г., после вторжения России на Украину, Европейская комиссия 
остановила участие всех российских общественных организаций в програм- 
мах Евроатома. 

ЕАЭС (Евразийский экономический союз) – международная организа-
ция региональной экономической интеграции, обладающая международной 
правосубъектностью. 
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Европейское экономическое сообщество (ЕЭС), или «Общий рынок», 
государственно-монополистическая организация шести западно-европейских 
стран: Франции, ФРГ, Италии, Бельгии, Нидерландов и Люксембурга, создан-
ная в целях объединения национальных хозяйств стран-участниц в единый 
«общий рынок». Договор об учреждении ЕЭС подписан в марте 1957 г. в Риме 
и вступил в силу 1 января 1958 г. В основе учреждения ЕЭС лежит попытка 
финансовой олигархии шести западноевропейских стран, опираясь на эту 
объективную тенденцию, расширить рынки сбыта и территориальную сферу 
своей деятельности с целью создания благоприятных условий для быстрого и 
бескризисного развития производительных сил стран-участниц. Возникновение 
ЕЭС знаменует собой дальнейшее углубление конфликта между современным 
уровнем развития производительных сил и производственных отношений 
капитализма и стремлением правящих кругов стран-участниц разрешить его с 
помощью межгосударственного объединения. 

Создание ЕЭС, помимо экономических, преследует и политические цели – 
объединение сил западноевропейского капитализма против мирового комму-
нистического движения, социалистических государств, а также национально-
освободительной борьбы колониальных и зависимых стран. В учреждении ЕЭС 
нашло также отражение стремление определённых монополистических кругов 
«шестёрки» консолидировать свои силы в конкурентной борьбе с монополиями 
других стран, в первую очередь США, за передел рынков сбыта. 

Официальной целью создания ЕЭС было объявлено достижение «всесто-
роннего развития экономической деятельности» в масштабах всего сообщества, 
«постоянного и равномерного развития, возрастающей стабильности, скорей-
шего повышения уровня жизни и более тесных связей между государствами, 
которые оно объединяет», путём создания «общего рынка». Под «общим рын-
ком» мыслится такое объединение (интеграция) национальных рынков стран-
участниц, в котором предусматривается постепенное устранение всех ограни-
чений в торговле между ними, введение общего таможенного тарифа в торговле 
с третьими странами, устранение препятствий для свободного передвижения 
«лиц, капиталов и услуг», проведение общей политики в области транспорта и 
хозяйства, разработка принципов согласования экономической политики стран-
участниц, установление единообразных правил конкуренции, сближение 
законодательств стран-участниц. Реализация этих мероприятий должна 
осуществляться постепенно, в течение так называемого переходного периода в 
12 лет. 

Помимо «шестёрки», в ЕЭС на правах присоединившихся («ассоцииро-
ванных») членов участвуют Греция и Турция, условия присоединения которых 
предусматривают более длительные сроки снижения таможенных пошлин 
между ними и «шестёркой» (до 22 лет). ЕЭС заключило также ряд конвенций 
об ассоциации в общей сложности с 24 странами Африки, в основном бывшими 
колониальными владениями Франции и Бельгии. Присоединение к сообществу 
менее развитых в экономическом отношении стран создаёт предпосылки для их 
экономического подчинения более сильным европейскими партнёрам. 
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Руководящими органами ЕЭС являются Совет, Комиссия (Комиссия 
европейских сообществ), Ассамблея (Европейский парламент), Суд. В состав 
высшего органа ЕЭС – Совета – входят по одному представителю от каждой 
страны-участницы (обычно министры экономики, финансов или торговли). 
Главный исполнительный орган – Комиссия – состоит из девяти членов, назна-
чаемых на 4-летний срок правительствами стран, входящих в сообщество. В 
рамках сообщества функционирует также ряд кредитных учреждений, в задачи 
которых входит финансирование отдельных мероприятий, связанных с прове-
дением общей экономической и социальной политики, – Европейский инвести-
ционный банк, Европейский фонд развития и др. ЕЭС является важнейшей 
составной частью системы европейских сообществ, объединяющих шести стран 
Западной Европы, которая, помимо ЕЭС, включает также Европейское 
объединение угля и стали и Европейское сообщество по атомной энергии. 
Последние выступают по существу в качестве отраслевых объединений 
«шестёрки» и управляются с июля 1967 г. теми же органами, что и ЕЭС. 

Создание ЕЭС отвечало интересам монополий шести западноевропейских 
стран, т. к. способствовало укреплению их позиций в рамках сообщества и 
расширению сбыта их товаров. К началу 1970 г. торговля внутри сообщества 
возросла более чем в 6,3 раза по сравнению с 1958 г. За тот же период торговля 
ЕЭС с третьими странами увеличилась только в 2,8 раза. 1 июля 1968 г. 
проведено последнее (20-процентное) снижение таможенных пошлин во 
взаимной торговле стран-участниц, положившее начало функционированию в 
рамках ЕЭС таможенного союза. В других областях задачи, поставленные 
перед ЕЭС Римским договором, к концу 1969 г. оказались выполненными лишь 
частично вследствие постоянных разногласий между странами-партнёрами, 
особенно между Францией и ФРГ, стремящейся к установлению гегемонии в 
объединении (например, введение свободного передвижения капиталов между 
шестью странами, проведение общей политики в области транспорта и т. д.). 

Состоявшаяся в декабре 1969 г. в Гааге конференция глав правительств 
стран-участниц приняла решение о необходимости дальнейшего экономи-
ческого сближения шести стран (Гаагская декларация), в соответствии с кото-
рым группой экспертов был подготовлен доклад, предусматривавший создание 
в течение 1971–1980 гг. экономического и валютного союза «шестерки» (так 
называемый план Вернера). Реализация этого плана с самого начала натолк-
нулась на большие трудности, одной из причин которых послужило обострение 
кризиса международной валютной системы капитализма в 1969–1971 гг. 

Очагом непрекращающихся конфликтов в ЕЭС является создание общего 
рынка с.-х. продукции, функционирование которого связано с дополни-
тельными бюджетными и валютными расходами стран-участниц. 

Торгово-политические мероприятия ЕЭС вызывают обострение межимпе-
риалистических противоречий не только в рамках самой «шестёрки», но и 
между этой группировкой и остальным капиталистическим миром. Непосредст-
венным результатом создания ЕЭС явилось возникновение в Западной Европе 
другого торгово-экономической блока – Европейской ассоциации свободной 
торговли (ЕАСТ). Однако с самого начала существования ЕАСТ его участники 
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во главе с Великобританией выражали желание вступить в ЕЭС. 22 янва- 
ря 1972 г. после длительных, неоднократно прерывавшихся переговоров было 
подписано соглашение о вступлении Великобритании, Дании, Ирландии и 
Норвегии в «общий рынок» с 1 января 1973 г. 

Правящие круги США поддерживали создание ЕЭС, рассчитывая с его по-
мощью усилить экономическую базу НАТО и сплотить силы западноевро-
пейского империализма в борьбе против мирового коммунистического дви-
жения. Однако сообщество превратилось в сильного конкурента США, тесня-
щего их на мировых рынках. Не оправдались надежды и на укрепление НАТО. 

Будучи по своему существу государственно-монополистическим объеди-
нением, ЕЭС оказалось не в состоянии обеспечить бескризисное равномерное 
развитие и смягчить классовые противоречия в странах-участницах. Трудя-
щиеся массы шести стран открыто выступают против антидемократического 
характера ЕЭС, требуют придать ему новое, глубоко отличное от нынешнего, 
экономическое и социальное содержание, которое отвечало бы интересам 
широких народных масс. 

Европейское объединение угля и стали (ЕОУС), международная госу-
дарственно-монополистическая организация, объединяющая каменноугольную, 
железорудную и металлургическую промышленность Франции, ФРГ, Италии, 
Бельгии, Нидерландов и Люксембурга (эти страны с 1958 г. образуют Евро-
пейское экономическое сообщество). Объединение создано в 1951 г. сроком  
на 50 лет и провозгласило целью содействовать экономическому развитию 
стран-членов путём образования общего рынка для продукции угольной и 
металлургической промышленности. Создание ЕОУС явилось результатом 
структурных сдвигов, происходящих в экономике капитализма после Второй 
мировой войны и роста межимпериалистических противоречий, что оказало 
непосредственное влияние на характер объединения. Наряду с экономическими 
факторами, большую роль в образовании ЕОУС сыграли политические планы 
империалистических государств, стремившихся к организации военно-
политического блока в Западной Европе. 

В задачи ЕОУС официально входят обеспечение рационального распреде-
ления производства, высокой производительности труда в угольно-металлур-
гической промышленности Западной Европы, содействие постоянному рас-
ширению производства и его модернизации, поддержание условий «свобод-
ной» и «нормальной» конкуренции в «общем рынке» и др. Образование ЕОУС 
отвечает интересам металлургических монополий, которые видят в нём одно из 
средств укрепления господства монополистического капитала в металлурги-
ческой промышленности стран-участниц. 

Создание общего рынка угля и стали осуществлялось постепенно в 
течение подготовительного и «переходного» периодов (1952–1957). В февра- 
ле 1953 г. были введены в действие положения об общем рынке угля, железной 
руды, железного лома и отменены все пошлины и количественные ограничения 
в торговле этой продукцией. В мае 1953 г. открыт общий рынок для чугуна и 
стали, а в августе 1954 г. – для специальных сталей. В мае 1956 г. начали 
действовать единые транспортные тарифы для перевозок угля и руды,  
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а в мае 1957 г. – для перевозок железного лома и продукции металлургической 
промышленности. ЕОУС контролирует около 2/3 выплавки стали, 1/2 добычи 
каменного угля и железной руды в Западной Европе. 

Европа регионов – форма европейского регионализма, трансграничного 
сотрудничества и интеграции на континенте. 

Руководящие органы ЕОУС: Верховный орган, при котором существуют 
Консультативный комитет, Специальный совет министров, Ассамблея и Суд. 
Печатный орган «Journal Officiel de la Communaute europeenne du charbon et de 
l'acier», выходящий с декабря 1952 г. Штаб-квартира ЕОУС – в Люксембурге; 
имеются информационные бюро в Вашингтоне, Лондоне, Париже, Риме  
и Бонне. Летом 1967 г. произошло слияние исполнительных органов ЕОУС  
и Евратома. 

Европейская валютная система была создана в 1979 г. странами ЕС  
в целях стабилизации взаимных курсов валют, усиления координации эконо-
мической политики и развития взаимной торговли. В 1997 г. принят новый 
механизм обменных курсов, главной целью которого явилось создание единой 
зоны евро. 

Европейская интеграция – политический и экономический процесс 
интеграции на пути к Объединенной (Западной) Европе. В Восточной Европе – 
форма имитации экономических реформ, позволяющая временно эксплуати-
ровать ожидание народом скорого пришествия богатой жизни. Использовалась 
в качестве «булыжника» в борьбе за власть на первоначальном этапе станов-
ления криминально-коррумпированной демократии. 

Европейская комиссия – главный исполнительный орган Евросоюза. 
Состоит из 30 членов (включая председателя), назначенных решением нацио-
нальных правительств стран – участниц ЕС сроком на пять лет. Состав 
Комиссии утверждается Европейским парламентом, а каждый ее член отвечает 
за определенное направление политики Союза. 

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) – международный 
финансовый институт, созданный в 1991 г. для содействия переходу к открытой 
экономике на основе предпринимательской инициативы в странах Центральной 
и Восточной Европы. Банк поощряет софинансирование и прямые иностранные 
капиталовложения из частных и государственных источников, помогает моби-
лизовать отечественный капитал, а также обеспечивает техническое сотруд-
ничество в соответствующих областях. В состав акционеров банка входят 
Европейское сообщество, Европейский инвестиционный банк, европейские и 
другие страны. ЕБРР является региональным международным финансовым 
учреждением, действующим в государственном и частном секторах. 

Европейский миропорядок определяется преимущественно геостратеги-
ческим партнерством Евросоюза и США, Евросоюза и России. Эти взаимосвя-
занные геополитические полюса характеризуются асимметричностью. Россия 
остается второй ядерной державой мира, тогда как ЕС находится под ядерным 
зонтиком США, на который приходится 90 % военного потенциала НАТО.  
В экономическом отношении ЕС значительно опережает Россию, но зависим от 
поставок энергетического сырья. 



39 

Европейский парламент – законодательный и представительный орган 
Европейского союза. Состоит из 751 депутата, избранных гражданами 
государств-членов ЕС сроком на пять лет. Контролирует деятельность Совета 
Европы и Еврокомиссии, утверждает бюджет Евросоюза, выполняет зако-
нотворческую работу. Председатель Европарламента избирается на 2,5 года.  

Европейский союз (ЕС) – мировой полюс экономической мощи (наряду с 
США и АТР). Международная организация, создавшая торговый, таможенный, 
экономический и валютный союз Объединенной Европы. ЕС является интегра-
ционным объединением в области внешней политики, правосудия, внутренних 
дел и европейской безопасности. Процесс европейской экономической интегра-
ции основывается на четырех свободах. Это свобода передвижения товаров, 
услуг, капиталов и рабочей силы. Европа через общий рынок идет к поли-
тическому объединению. 

Европоцентризм – геополитическая концепция, обосновывающая цент-
ральное положение в мировом развитии «образцовой» западноевропейской 
культуры. Претензии западноевропейской цивилизации на интегрирующую 
роль в мире, начиная с эпохи великих географических открытий. Однако 
«духовное превосходство» европейской культуры вызывает все больший отпор 
у народов Азии и Африки. Здесь набирает силу движение против евро-
поцентризма. 

ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности) – 
региональная международная организация, провозглашаемыми целями деятель-
ности которой являются укрепление мира, международной и региональной 
безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, 
территориальной целостности и суверенитета государств-членов, приоритет в 
достижении которых государства-члены отдают политическим средствам. 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) – 
создана в 1995 г. на основе преобразования Совещания по безопасности и 
сотрудничеству в Европе. 1 августа 1975 г. в Хельсинки руководители евро-
пейских государств, а также США и Канады подписали заключительный акт 
Совещания, определяющий принципы поведения государств на континенте. 

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) – орган, состоящий 
из депутатов и их заместителей, избираемых из числа членов национальных 
парламентов. Входит в состав Совета Европы. Организует конференции и 
открытые парламентские слушания, проводит выборы Генерального секретаря 
ПАСЕ и судей Европейского суда по правам человека.  

Программа ТАСИС – программа Европейского союза, предназначенная 
для содействия развития рыночной экономики и демократии в странах Содру-
жества Независимых Государств путем безвозмездного предоставления ноу-
хау. Программа была впервые обсуждена на заседании Европейского совета в 
Риме в декабре 1990 г. В 1991 г. были утверждены принципы оказания Евро-
пейским сообществом экономической поддержки рыночным преобразованиям 
в бывших советских республиках, а Европейская комиссия назначена органом, 
отвечающим за управление программой. 
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Программа ФАРЕ – программа Европейского союза преимущественно 
для стран Центрально-Восточной Европы. Программа предоставляет безвоз-
мездную финансовую поддержку экономических преобразований и укрепления 
демократических обществ. Кроме технического содействия, она способствует 
приобретению «накопленного опыта Сообщества», завершению рыночных 
реформ и реструктуризации экономики в целях создания необходимых условий 
для будущего членства в ЕС. Особый упор делается на стимулирование 
развития инфраструктуры и межрегионального сотрудничества. 

Совет Европы – межправительственная организация, насчитывающая  
45 стран-членов. Направления деятельности – обеспечение более тесного 
сотрудничества между государствами-членами для защиты и реализации их 
идеалов и принципов, содействие превращению Европы в демократическое и 
безопасное пространство, защита и укрепление плюралистической демократии 
и прав человека, развитие и укрепление европейского самосознания для 
формирования европейской культурной идентичности. 

Совет Европы (СЕ) – межправительственная организация, учрежденная  
в 1949 г. десятью западноевропейскими странами. Среди основных целей СЕ: 
защита и укрепление прав человека и плюралистической демократии; поиск 
решений проблем национальных меньшинств, ксенофобии, охраны окружаю-
щей среды, СПИДа, наркомании и др.; содействие сохранению европейской 
культурной самобытности. После падения «железного занавеса» Совет Европы 
принимает активное участие в оказании помощи странам Центральной и Вос-
точной Европы в проведении демократических политических, законодательных 
и конституционных реформ. В состав СЕ входят все страны ЕС и большинство 
других государств континента. Бюджет СЕ формируется традиционным спосо-
бом из взносов правительств. 

Совет экономической взаимопомощи – межправительственная экономи-
ческая организация, действовавшая в 1949–1991 гг. Создана по решению эконо-
мического совещания представителей Албании, Болгарии, Венгрии, Польши, 
Румынии, СССР и Чехословакии. Штаб-квартира СЭВ находилась в Москве. 

Основные решения принимались на ежегодно созываемых сессиях, прохо-
дивших поочерёдно в столицах стран-членов в порядке названий по русскому 
алфавиту. Делегации стран возглавляли главы правительств, на 16–18-м  
и 23-м заседаниях делегации стран возглавляли первые (генеральные) секре-
тари центральных комитетов коммунистических и рабочих партий. В 1962 г. 
был создан исполнительный комитет, состоявший из представителей стран-
членов на уровне заместителей глав правительств по одному от каждой страны. 
Действовал секретариат СЭВ – экономический и исполнительно-администра-
тивный орган, располагался в Москве, работой секретариата руководил 
секретарь СЭВ (главное должностное лицо Совета) и его заместители. 

Шенгенское соглашение – европейская конвенция 1985 г., полностью 
уничтожившая в 1995 г. систему контроля на внутренних границах стран 
«шенгенской семерки». В эту группу входят Бельгия, Германия, Франция, 
Люксембург, Нидерланды, Испания и Португалия. Конвенция, формировав-
шаяся постепенно, явилась несомненным прогрессом для пространства своего 
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действия в свободном передвижении людей. Она сняла многие препятствия на 
государственных границах и творчески реагирует на запросы общества, для 
которого характерно более тесное сотрудничество. 

 
 
Вопросы к зачету по курсу «История европейской 

интеграции» 
 
1 Предпосылки создания Европейского объединения угля и стали и пер-

вые годы функционирования ЕОУС, создание Европейского экономического 
сообщества и Евратома и развитие Сообществ вплоть до Люксембургского 
компромисса.  

2 Кризис пустого кресла и Люксембургский компромисс и их влияние на 
развитие интеграции в 1970–1980-е гг., период Евросклероза и торможение 
интеграции в первой половине 1980-х гг.  

3 Европейская интеграция после прихода Жака Делора и до настоящих 
дней: перезапуск интеграционного проекта, создание Европейского союза и 
реформы договоров, расширения.  

4 Институциональная архитектура Европейского союза: общая харак-
теристика и особенности, разделение властей в ЕС.  

5 Европейский союз как политическая система: соотнесение основных 
структур и функций политической системы по Истону с институтами и 
механизмами функционирования ЕС.  

6 Европейская комиссия: общая характеристика, функции и полно- 
мочия, состав.  

7 Европейская комиссия: история Коллегии и ее председателей.  
8 Европейская комиссия: эволюция системы назначения и функ-

ционирование.  
9 Совет министров ЕС: общая характеристика, структура, формации, 

полномочия.  
10 Совет министров ЕС: роль председательства, эволюция функциони-

рования и системы голосования.  
11 Европейский совет: общая характеристика, эволюция функциони-

рования и полномочий.  
12 Европейский парламент: общая характеристика и эволюция 

полномочий.  
13 Европейский парламент: функционирование (выборы, структура, 

голосование) и проблемы демократического дефицита в ЕС.  
14 Суд ЕС: общая характеристика, функции, состав и внутренняя орга-

низация работы.  
15 Суд ЕС: юрисдикция Суда.  
16 Европейский центральный банк: общая характеристика, внутренняя 

организация и функционирование.  
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17 Эволюция Экономического и валютного союза вплоть до мирового 
финансово-экономического кризиса.  

18 Влияние мирового финансово-экономического кризиса на углубление 
Экономического и валютного союза: Банковский союз и взаимодействие в 
рамках экономической политики. 

19 Агентства Европейского союза: общая характеристика, эволюция и 
функционирование, проблемы делегирования агентствам.  

20 Счетная палата ЕС: общая характеристика, эволюция и функ-
ционирование.  

21 Становление Единого рынка в Европейском союзе и интеграция 
сектора услуг.  

22 Экологическая и социальная политика ЕС.  
23 Бюджет Европейского союза: эволюция процедуры принятия и 

механика принятия бюджета сегодня.  
24 Расширение ЕС на восток. 
25 Образование СЭВ. 
26 Становление экономического сотрудничества в рамках СЭВ. 
27 Основные формы и направления интеграции на втором этапе дея-

тельности СЭВ. 
28 Третий этап деятельности СЭВ. 
29 СЭВ в условиях перестройки. 
30 Распад СЭВ: причины и итоги деятельности. 
31 СССР и ЕЭС. 
32 Развитие взаимоотношений Российской Федерации и ЕЭС в пост-

советский период. 
33 ЕС и проблема миграции. 
34 ЕС в условиях пандемии COVID-19. 
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