
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ - ЕС

Создан на основе Договора о Европейском Союзе, подписанного в 1992 г. в Маастрихте
(Нидерланды) главами государств и правительств - членов Европейского сообщества,
который вступил в силу 1 ноября 1993 г. С этой даты отношения между странами ЕС
основываются не на Договоре об учреждении Европейского экономического сообщества
1957 г. (Римский договор), а на новом Договоре о Европейском Союзе (далее Договор). В
соответствии с этим Договором учреждается политический и экономический союз,
означающий проведение общей экономической, политической и внешней политики, а
также политики в области безопасности и сотрудничества в социальной сфере. Кроме
того, согласно Договору, вводится единое европейское гражданство, повышается роль
Европейского парламента, расширяются полномочия наднациональных органов ЕС.

ЕС представляет собой высшую ступень европейской экономической и политической
интеграции. Ее членами являются 15 государств: Австрия, Бельгия, Великобритания,
Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды,
Португалия, Финляндия, Франция, Швеция. Европейский Союз - это крупнейший в мире
экономический блок с населением 325 млн. человек, ВНП в 4414 млрд. долл. (40% стран
ОЭСР) и ВНП на душу населения - 13594 долл. На его долю приходится 21% мировой
торговли (США - 20%).

Целью Европейского Союза в области экономического сотрудничества является
содействие сбалансированному и устойчивому экономическому и социальному прогрессу,
в особенности путем создания пространства без внутренних границ, усиления
экономического и социального взаимодействия, создания экономического и валютного
союза и введения единой валюты.

В основе Европейского Союза (ЕС) лежит Европейское сообщество, начало которому
было положено подписанием в 1957 г. Римского договора. В соответствии с Римским
договором было создано Европейское экономическое сообщество (ЕЭС), или Общий
рынок, которое обеспечило экономическую интеграцию европейских стран со свободным
движением ресурсов, гармонизацию политики во всех сферах и единство внешних
таможенных тарифов. ЕЭС объединило три юридически самостоятельных организации:
само ЕЭС, Европейское объединение угля и стали, созданное в 1951 г. на основе
Парижского договора, и Европейское объединение по атомной энергии (ЕВРАТОМ),
образованное в 1957 г. в соответствии с Римским договором. С 1957 г. эти три
объединения были подведены под юрисдикцию одной комиссии и все вместе стали
именоваться Европейским сообществом (ЕС).

Первоначально сферой деятельности ЕЭС были: свободное перемещение товаров после
снятия тарифных барьеров; свободное перемещение людей, услуг и капитала;
формирование единой транспортной политики. Первое снижение внутренних тарифов
произошло в 1959 г.; в 1968 г. были ликвидированы все внутренние тарифы и сделан
переход на единый внешний тариф. В 1962 г. была разработана единая аграрная политика,
ставшая важным элементом экономической политики ЕС. Первоначальные цели единой
аграрной политики заключались в повышении производительности труда фермеров,
обеспечения справедливого уровня жизни для производителей продуктов питания,
стабилизации рынков сбыта, налаживании бесперебойного снабжения населения
продовольствием, установлении приемлемых цен. Для достижения поставленных целей и
ограждения сельского хозяйства от иностранных конкурентов были установлены
определенные тарифы. Введение единой аграрной политики имело два важных
последствия - внутреннее и внешнее. Внутреннее последствие состояло в том, что
значительная часть бюджета ЕЭС уходила на поддержание низкого уровня цен на
сельскохозяйственную продукцию (в виде субсидий фермерам), которое потребители
оплачивали в виде высоких налогов. Внешнее последствие выразилось в том, что
выбранная политика ценообразования и протекционизм создали условия для избыточного



производства продовольствия, сокращения импорта и роста экспорта субсидированных
товаров.

В 1979 г. вступила в силу Европейская валютная система, основной задачей которой
была стабилизация курса валют. Были разработаны единые стандарты бухгалтерского
учета для сравнения финансовых данных и облегчения хода инвестиционных процессов. В
1987 г. вступил в силу Акт о создании Единой Европы, который упрощал процедуру
принятия решений парламентом по вопросам налогообложения, прав трудящихся и
иммиграции. Европейский Союз, согласно Договору, ввел с 1 января 1999 г.
общеевропейскую валюту (евро), предусматривает распространение сферы
ответственности Европейского сообщества на другие институты, проведение общей
внешней политики в системе безопасности, сотрудничество в области юстиции и
внутренних дел.

Органами ЕС являются: Европейский совет, Европейский парламент, Совет
Европейского Союза, Европейская комиссия, Европейский суд.

Европейский совет состоит из глав государств или правительств государств-членов. В
него входят также председатель Европейской комиссии, министры иностранных дел и
один из членов Комиссии. Он определяет основные стратегические направления
деятельности Союза и принимает решения на сессиях, которые проводятся минимум
дважды в год.

Европейский парламент избирается на 5-летний срок и состоит из 626 депутатов, число
которых от каждой страны зависит от численности ее населения. Полномочия Парламента
по принятию решений определены в Договоре о ЕС. Совет и Парламент принимают
решения совместно по ряду наиболее важных направлений. Если Совет и Парламент не
могут прийти к соглашению по какому-либо постановлению или директиве,
предусматривается достижение компромисса путем создания согласительного комитета.
Деятельность Парламента и его органов направляется Бюро в составе председателя и его
14 заместителей. Подготовка работы Парламента ведется в постоянных комитетах,
подкомитетах, временных комитетах или комитетах по изучению конкретных проблем.
Парламент дает консультации по правовому обеспечению деятельности ЕС.

Совет Европейского Союза (Совет министров) состоит из министров правительств
государств-членов. Он обеспечивает рамки участия правительств государств-членов и
несет ответственность за принятие основных политических решений Сообщества на
основе предложений, выдвигаемых Европейской комиссией. Совет министров обладает
реальной властью - принимает окончательные решения по всем аспектам
законодательства ЕС.

Европейская комиссия является исполнительным органом и несет ответственность за
соблюдение выполнения Договора. Ее полномочия заключаются в законодательной
инициативе и контроле за правильностью применения положений Договора и решений
институтов ЕС. Она может поставить вопрос о нарушении каким-либо государством-
членом ЕС условий Договора и решений ЕС и передать дело в Европейский суд. Комиссия
разрабатывает и проводит в жизнь политику ЕС.

Европейский суд призван обеспечивать, чтобы при интерпретации и применении
Договора соблюдался закон. Он выступает в качестве высшего апелляционного суда ЕС.

В процессе принятия решений в ЕС участвуют и взаимодействуют: Европейская
комиссия (готовит предложения), Европейский парламент (высказывает мнения о
предложениях), Совет министров (принимает окончательные решения), Европейская
комиссия (отвечает за осуществление принятых решений). Европейский парламент
совместно с Советом и Европейская комиссия принимают постановления, директивы и
решения, а также дают рекомендации и делают заключения.

Постановления, имеющие общее применение, являются юридически обязывающими и
носят характер прямого действия для всех государств-членов, заменяя соответствующие
элементы национального законодательства.



Директивы являются обязательными для определенных государств-членов и касаются
цели, которая должна быть достигнута. Выбор форм и методов осуществления целей
остается за национальными органами власти. Решения касаются конкретных вопросов и
являются обязательными для государств-членов, которым они непосредственно
адресованы.

Заключения и рекомендации относятся к тенденциям развития и направлениям политики
и не имеют обязательной силы.

Другими органами в структуре ЕС являются Счетная палата, Экономический и
социальный комитет. Счетная палата (15 членов) проверяет счета о всех доходах и
расходах ЕС и учрежденных им органов и представляет Европейскому парламенту и
Совету заявления, удостоверяющие надежность счетов, законность и правильность
ведения дел. Экономический и социальный комитет является консультативным органом
(состоит ил 222 членов), представляющим интересы трех групп экономической и
социальной сферы деятельности: (1) работодателей, (2) рабочих, (3) фермеров,
потребителей и др. С Комитетом проводятся консультации перед принятием решений
Советом Европейского Союза или Европейской комиссией, если это предусмотрено в
Договоре.

Европейский союз имеет в своем составе следующие организации и учреждения:
Управление по совершенствованию внутреннего рынка (товарные знаки, образцы,

модели) (Испания);
Европейский валютный институт и Европейский центральный банк (Германия);
Европейское бюро ветеринарной и фитосанитарной инспекции (Ирландия);
Европейское управление по контролю за распространением наркотиков (Португалия);
Европол с подразделением по борьбе с наркотиками (Нидерланды);
Европейское агентство по здравоохранению и охране труда (Испания);
Европейское агентство по экспертизе медицинских препаратов (Великобритания);
Европейское агентство по охране окружающей среды (Дания);
Европейский фонд образования (Италия);
Европейский центр развития профессионального образования (Греция);
Центр переводов Европейского Союза, Апелляционный суд европейских патентов

(Бельгия).

Европейское сообщество - ЕС,

Представляет собой экономический и валютный союз, в котором с 31 декабря 1992 года
устранены практически все ограничения на перемещение факторов производства,
произведена гармонизация экономической политики стран-членов и создан общий рынок.

Целью ЕС является содействие устойчивому и сбалансированному росту экономики в
странах-членах Сообщества, укреплению экономических и социальных взаимосвязей и
взаимодействия между государствами на основе разработки и проведения единой
политики.

Основные направления деятельности ЕС:
• полная ликвидация внутренних ограничений на движение товаров, капитала, услуг и

трудовых ресурсов; создание общего рынка, экономического и валютного союза;
создание единого внутреннего рынка;

• проведение общей торговой политики; установление единых внешних тарифов;
• проведение общей политики в области рыболовства, сельского хозяйства и

транспорта; выработка и проведение единой аграрной политики;
• гармонизация систем правового обеспечения; сближение законодательства стран-

членов;
• разработка и проведение единой антимонопольной политики; обеспечение режима,

создающего защиту от недобросовестной конкуренции;



• проведение единой промышленной политики; содействие проведению научных
исследований, совершенствованию технологий, созданию трансевропейских сетей;
содействие повышению конкурентоспособности стран-членов;

• проведение единой политики в области энергетики, туризма, транспорта;
• гармонизация национальных валют; создание единой валюты;
• проведение общей политики в области охраны окружающей среды;
• проведение единой политики в социальной сфере; содействие высокому уровню

занятости и социальной защиты, развитию здравоохранения;
• содействие обеспечению высокого уровня образования и профессиональной

подготовки;
• обеспечение правовой защиты производителей и потребителей товаров.

В рамках ЕС создан разветвленный механизм согласования экономической политики.
Он включает: встречи глав правительств и государств (три раза в год); ежегодное
проведение свыше 60 сессий Совета министров в составе руководителей
внешнеполитических и других ведомств; постоянное функционирование Комиссии
Европейского Союза и многочисленных комиссий. Инструментами реализации
экономической политики выступают: индикативное планирование, установление единых
цен; квотирование производства; субсидирование и др.

Европейский валютный союз - ЕВС.

Договор о ЕС предусматривает создание Европейского валютного союза (ЕВС) и
введение с 1999 года единой европейской валюты - евро. Европейская валютная система
была создана в 1979 году в соответствии с договоренностями, которые обеспечивали
функционирование механизма, основанного на параллельном действии двух
взаимосвязанных факторов: поддержании паритета между валютами и экономической
конвергенции. Государства-участники обязаны были сдерживать колебания обменных
курсов в определенных пределах. Ответственность за сохранение определенных пределов
колебаний и валютные интервенции возлагались на центральные банки.

Формирование Европейского валютного союза происходило в три этапа.
Первый этап начался 1 июля 1990 г. и закончился 31 декабря 1993 г. На этом этапе была

осуществлена либерализация рынков капиталов и усилены координация и сотрудничество
в рамках Комитета управляющих центральных банков; достигнута стабильность цен и
валютных курсов; усилена координация экономической политики государств-членов.

На втором этапе - с 1 января 1993 г. до начала 1999 г. - на базе Комитета управляющих
центральных банков был создан Европейский валютный институт, призванный
существенно упрочить сотрудничество центральных банков стран-членов в выработке
единой валютной политики; усилить координацию экономической политики, подготовить
создание Европейского центрального банка. До мая 1998 г. Европейский совет,
состоявший из глав государств и правительств стран-членов ЕС, должен был определить
состав учредителей ЕВС. Решение принималось на основе рекомендаций Совета ЕС и
докладов Европейской комиссии и Европейского валютного института о выполнении
странами-членами ЕС требований, предусмотренных Маастрихтским договором (так
называемых критериев конвергенции). К числу основных требований относились:

соответствие национальных законодательств Договору о ЕС;
уровень инфляции не должен превышать показатели трех наиболее стабильных

государств ЕС более чем на 105%;
государственная задолженность может составлять не более 60% валового внутреннего

продукта;
дефицит государственного бюджета не может превышать 3% ВВП;



процентные ставки по банковским кредитам могут быть всего на 2 процентных пункта
выше показателей трех наиболее стабильных стран;

кандидаты на вступление в ЕВС обязуются поддерживать стабильность национальных
денежных единиц и лишаются возможности в течение двух лет по собственной
инициативе осуществлять их девальвацию.

В результате к середине 1998 г. 11 стран из 15 членов ЕС выполнили требования
Договора о ЕС, что дало им возможность стать членами Европейского валютного союза
(ЕВС) и ввести единую европейскую валюту - евро. 4 страны - Великобритания, Дания,
Швеция и Греция не вошли в ЕВС. При этом Великобритания и Дания сами предпочли не
входить в ЕВС; Швеция - должна привести свое законодательство в соответствие с
Договором ЕС и выполнить условие о поддержании стабильности курса национальной
валюты; Греция - не соответствует нескольким основным критериям: уровню инфляции,
бюджетного дефицита и процентных ставок. В 1998 г. после определения состава
участников ЕВС была учреждена Европейская система центральных банков (ЕСЦБ) во
главе с Европейским центральным банком (ЕЦБ).

Третий этап формирования ЕВС начался с 1 января 1999 г. На этом этапе ЕЦБ
уполномочен нести ответственность за проведение единой валютной и кредитной
политики входящими в валютный союз странами. Евро получает официальный статус
европейской валюты, а валютная единица - ЭКЮ, основанная на «корзине валют»,
прекращает свое существование. Одновременно установлены твердо фиксированные
курсы валют участников ЕВС к евро и взаимные обменные пункты этих валют. В 1999-
2001 гг. евро будет использоваться в основном как безналичная валюта в расчетах между
центральными банками, входящими в ЕСЦБ, а также на межбанковском рынке. Перевод в
евро операций, совершаемых на финансовых рынках и банковскими клиентами, до конца
2001 г. не является обязательным. Введение евро в оборот в виде наличных денег -
банкнот и монет - начинается с 1 января 2002 г. С 1 июля 2002 г. евро станет
единственным законным платежным и расчетным средством.

Таким образом, введение единой европейской валюты евро завершило процесс создания
ЕВС и прикрепления валют государств-членов ЕС друг к другу. ЕВС и евро позволяют в
максимальной степени реализовать преимущества единого внутреннего рынка ЕС за счет
снижения издержек производства и обращения (сокращение расходов на обмен валют и
страхование от валютных рынков; обеспечение большей прозрачности цен, что облегчает
их сопоставление и гармонизацию в странах-членах; усиление конкуренции между
предприятиями и банками).

Европейский инвестиционный банк - ЕИБ.

Является финансовым институтом Европейского сообщества. Создан в 1958 г. в
соответствии с Римским договором. Его устав является составной частью Договора о
Европейском Союзе. Задачи банка определяются на основе решений Европейского совета.
ЕИБ - финансово автономная и юридически самостоятельная организация. Члены ЕИБ -
14 стран: Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Ирландия,
Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Финляндия, Швеция.

Европейский инвестиционный банк осуществляет финансирование инвестиций в
странах Сообщества, совершая операции на рынке капиталов и используя свои
собственные средства. Он не ставит целью получение прибыли. Его задачей является
предоставление займов и гарантий, облегчающих финансирование проектов для менее
развитых регионов, для модернизации или конверсии предприятий, развития
предпринимательской деятельности в новых областях, а также осуществление проектов,
представляющих общий интерес для нескольких государств-членов. ЕИБ предоставляет
также займы некоторым развивающимся странам и странам Центральной и Восточной
Европы.



Основные направления деятельности ЕИБ:
• предоставление кредитов как государственным, так и частным заемщикам в

следующих секторах хозяйства: промышленность, сельское хозяйство, экологическая
и энергетическая инфраструктура, услуги, коммуникации. Кредиты выдаются: для
финансирования определенных типов проектов, имеющих особое значение для ЕС,
например, в области коммуникаций и энергоснабжения; как предельные суммы
кредита в случае финансирования проектов в одной стране или группе стран
согласно соглашениям, конвенциям и решениям о финансовом сотрудничестве;

• финансирование инвестиционных программ, осуществляемое в сочетании с
операциями структурных фондов, действующих под руководством Европейской
комиссии: Европейский фонд развития, Европейский социальный фонд и
Европейский фонд сельскохозяйственной ориентации и гарантий. ЕИБ финансирует
только часть стоимости проектов, дополняя собственные средства заемщика и другие
источники финансирования. Займы обычно не превышают 50% вложенных в проект
средств. Займы ЕИБ могут реализовываться в сочетании с безвозмездной помощью,
предоставляемой ЕС или государствами-членами. Крупномасштабные проекты
финансируются за счет отбельных займов, соглашения о которых заключаются
непосредственно с организаторами проекта или через финансовых посредников.
Небольшие или средние по объему вкладываемых средств проекты финансируются
за счет глобальных займов, аналогичных временным кредитным линиям,
установленным с банками или финансовыми институтами, действующими на
европейском национальном или региональном уровне;

• предоставление долгосрочных займов со сроком от 7 до 12 лет для промышленных
проектов и до 20 лет и более для проектов по развитию инфраструктуры. Займы
обычно выплачиваются по паритету либо в одной валюте, либо в нескольких разных
валютах - валюта государств-членов, евро, свободно конвертируемых валютах.
Решение о предоставлении займа принимается Советом директоров ЕИБ в на основе
предложения, представляемого Правлением;

• оказание содействия в разработке и оценке проектов путем проведения анализа
технико-экономического обоснования проектов, потребностей в финансовых
средствах, соответствия основным принципам и направлениям деятельности
Сообщества, а также требованиям окружающей среды;

• предоставление займов на финансирование проектов, осуществляемых в странах, не
входящих в Европейское сообщество, а именно: в государствах, подписавших
Ломейскую конвенцию, а также в заморских странах и территориях; в странах,
подписавших соглашения о сотрудничестве или ассоциации с ЕС - странах
Средиземноморского региона, Центральной и Восточной Европы, Азии и Латинской
Америки; в странах-членах Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ).

Решения о выделении займов этим странам принимаются Советом управляющих ЕИБ.
В рамках ЕИБ действуют следующие фонды:
Европейский инвестиционный фонд (ЕИФ), образованный в 1994 г. Предоставляет

долгосрочные гарантии для финансирования трансевропейских транспортных и
коммуникационных сетей, а также энергосетей и для развития малых и средних
предприятий;

Временный Эдинбургский фонд кредитования, учрежденный в 1992 г. решением
Европейского совета и Эдинбурге. Призван действовать в целях ускорения
финансирования проектов развития капитальной инфраструктуры для содействия
экономическому росту.



ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА - ОЭС.

Создана в 1985 г. в качестве преемницы организации Регионального сотрудничества
развития (РСР) в целях развития взаимной торговли стран-членов и улучшения условий
для устойчивого экономического роста в регионе. Членами ОЭС являются 10 государств:
Азербайджан, Афганистан, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан,
Туркменистан, Турция, Узбекистан. В рамках комитетов осуществляется сотрудничество
в следующих направлениях: промышленное и техническое сотрудничество; энергетика;
сельское хозяйство; транспорт и коммуникации; окружающая среда и здравоохранение;
образование, наука и культура; борьба с злоупотреблением наркотиками и незаконным
оборотом наркотиков.

В 1993 г. был принят Кветтский план действий и Стамбульская декларация о
долгосрочных перспективах развития, где основное внимание уделено развитию
транспорта и связи: дороги, железные дороги, авиалинии, телекоммуникационная сеть. В
сотрудничестве с Исламским банком развития и ЭКОСОС ООН для Азии и Тихого океана
был принят общий план развития транспортного сектора и регионе ОЭС, в котором
определены конкретные маршруты прохождения дорог и железнодорожных путей.
Создан специальный фонд научно-технических обоснований ОЭС, который обеспечивает
подготовку научно-технических обоснований для проектов, включенных в Кветтский
план действий и Стамбульскую декларацию.

В целях содействия развитию взаимной торговли странами-членами был подписан
протокол о механизмах преференциальных тарифов. В 1993 г. созданы четыре
специализированных учреждения: Банк торговли и развития ОЭС (Турция); Страховая
компания ОЭС (Пакистан; Судоходная компания ОЭС (Иран); Авиакомпания ОЭС
(Иран).

ЧЕРНОМОРСКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО - ЧЭС.

В его составе 11 членов: Азербайджан, Албания, Армения, Болгария, Греция, Грузия,
Молдавия, Российская Федерация, Румыния, Турция, Украина. Официально ЧЭС
учреждена в начале 1998 г. Фактически ЧЭС функционирует с 1992 г. Секретариат ЧЭС
находится в Стамбуле.

Цели ЧЭС в экономической области:
• развитие многостороннего и двустороннего сотрудничества в согласованных

областях; расширение диверсификации сотрудничества;
• улучшение условий для предпринимательской деятельности и стимулирование

индивидуальных и коллективных инициатив предприятий и фирм.
Основные направления деятельности ЧЭС:
• сотрудничество в следующих областях: энергетика; добыча и обработка

минеральных сырьевых материалов; сельское хозяйство и сельскохозяйственная
промышленность; наука и техника; транспорт и коммуникации; туризм; охрана
окружающей среды; стандартизация и сертификация продукции; здравоохранение и
фармацевтика; ветеринарная и санитарная профилактика; обмен экономической и
коммерческой информацией;

• содействие развитию научно-технического сотрудничества, нацеленного на
обеспечение применения достижений науки и техники в конкретных экономических
областях и осуществляемого при участии частного сектора. Для реализации такого
сотрудничества созданы: Международный цент р черноморских исследований,
Научный фонд ЧЭС, информационная сеть научно-технических исследований и
ассоциации ученых;



• содействие развитию предпринимательства путем стимулирования сотрудничества
между малыми и средними предприятиями, инвесторами, предпринимателями и
промышленниками;

• содействие развитию системы транспорта и связи, национальных инфраструктур,
соединенных с Трансевропейской транспортной системой;

• принятие согласованных действий по борьбе с организованной преступностью,
наркобизнесом, незаконным оборотом оружия и радиоактивных материалов.

Кроме того в рамках рабочих групп осуществляется деятельность по осуществлению
сотрудничества в сфере банков и финансов; по вопросам избежания двойного
налогообложения; защиты инвестиций; по передаче статистических данных и
экономической информации. В 1995 г. было принято решение о создании Черноморского
банка торговли и развития. Учрежден Совет ЧЭС, состоящий из представителей
предпринимательских объединений и торговых палат стран-членов.

АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО -
АТЭС.

Образовано в 1989 г. в целях поддержания экономического роста и развития стран-
участниц, усиления положительного воздействия растущей экономической
взаимозависимости стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР); в том числе в области
услуг, капитала и технологий; укрепления открытой многосторонней торговой системы;
увеличения степени либерализации торговли и инвестиций в АТР, усиления и
стимулирования частного сектора; использования принципов свободного рынка для
увеличения преимуществ регионального сотрудничества. Членами АТЭС являются 18
государств: Австралия, Бруней, Гонконг, Канада, Китай, Кирибати, Малайзия,
Маршалловы острова, Мексика, Новая Зеландия, Папуа - Новая Гвинея, Республика
Корея, Сингапур, США, Таиланд, Тайвань, Филиппины, Чили. В 1997 г. в члены АТЭС
была принята РФ. Ее поддерживали КНР, Япония, Республика Корея. Официальная заявка
о вступлении РФ в полноправные члены АТЭС была подана в 1995 г.

Доля 18 стран АТЭС в мировом ВВП составляет 60%, в мировой торговле - 40, в золото-
валютных резервах - 80%.

АТЭС представляет собой межправительственный форум региона, имеющий формально
консультативный статус. В его рамках вырабатываются правила ведения торговли,
инвестиционной и финансовой деятельности, проводятся встречи отраслевых министров и
экспертов по вопросам сотрудничества в различных областях. Все решения принимаются
на основе консенсуса.

Основные направления деятельности АТЭС:
• обмен информацией и проведение консультаций о политике и развитии экономики с

целью достижения устойчивости роста, осуществления корректировок и сокращения
разрыва в экономическом развитии;

• разработка стратегий, предусматривающих сокращение препятствий на пути
движения товаров, услуг, инвестиций;

• сотрудничество в таких конкретных областях, как энергетика, рыболовство,
транспорт и телекоммуникации, туризм, охрана окружающей среды;

• содействие развитию региональной торговли, инвестиций, движению финансовых
ресурсов, передаче технологий, промышленному сотрудничеству, развитию
инфраструктуры, обеспечению трудовыми ресурсами.

Важнейшие направления и характер деятельности АТЭС определяются в органе,
именуемом «Министерские встречи», где встречаются министры иностранных дел и
министры экономики. Министры финансов, торговли, малых и средних предприятий,
экологии и др. обычно проводят встречи раздельно. В 1992 г. по решению Министерской
встречи была создана группа видных деятелей с целью определения перспектив развития



торговли в регионе до 2000 г. Группа подготавливает обзоры экономики региона,
выявляет потенциальные угрозы экономическому росту; разрабатывает предложения о
методах стимулирования и расширения торговли и регионального сотрудничества;
представляет рекомендации о мерах по дальнейшей либерализации торговли и
инвестиций. В 1993 г. согласно решению Министерской встречи был создан Комитет по
торговле и инвестициям. В его задачи входит содействие повышению экономической
активности, развитию сотрудничества в области либерализации и расширения торговли,
устранению препятствий для инвестиций. Комитет осуществляет инициативы по
улучшению условий для свободного движения товаров услуг и технологий в регионе.

Вопросами регулирования предпринимательской деятельности в странах-членах АТЭС
занимаются Тихоокеанский деловой форум и рабочие группы, состоящие из
представителей государств-членов. Тихоокеанский деловой форум, в состав которого
входят по два представителя деловых кругов, включая одного представителя от малого и
среднего бизнеса от каждого члена АТЭС, изучает и выявляет методы и средства,
содействующие расширению торговли и инвестиций в регионе, и представляет свои
отчеты непосредственно Министерской встрече.

Рабочие группы содействуют практическому сотрудничеству в таких областях как:
рационализация инфраструктуры; передача технологий; улучшение условий для торговли
и инвестиций; образование и подготовка кадров; экология; охрана дефицитных ресурсов.
Рабочие группы (их всего 10) сформированы по следующим направлениям: анализу
статистических данных о торговле и инвестициях; содействию торговле; инвестициям;
научным разработкам промышленности и технологиям; региональному сотрудничеству в
области энергетики; сохранению морских ресурсов; телекоммуникациям; транспорту;
туризму; рыболовству. Рабочие группы определяют конкретные сферы сотрудничества и
выбор соответствующих проектов. В состав рабочих групп, занимающихся
экономическими вопросами, входят: Комитет по торговле и инвестициям, включающий
подкомитет по стандартизации и и подкомитет по таможенным процедурам, а также
экономический комитет, в составе которого есть группа по малому и среднему
предпринимательству.

Первая встреча лидеров стран АТЭС состоялась в 1993 г. в Сиэтле (США). На встрече на
высшем уровне, проходившей в 1994 г. в Багоре (Индонезия), было принято решение о
создании зоны свободной торговли и либерализации инвестиционной сферы в 2020 г., а
для промышленно развитых стран - к 2010 г. Предполагается постепенное поэтапное
уменьшение барьеров на пути торговли и инвестиций и содействие свободному движению
товаров, услуг и капитала. Снижение таможенных барьеров будет происходить в
соответствии с соглашениями, достигнутыми в ГАТТ/ВТО.

АТЭС осуществляет сотрудничество с другими региональными организациями -
АСЕАН, Тихоокеанская конференция по экономическому сотрудничеству (ТКЭС),
Южнотихоокеанский форум. Цель такого сотрудничества - координация действий и
устранение дублирования в деятельности соответствующих организаций и институтов.
Группа видных деятелей и Тихоокеанский деловой форум занимаются изучением
взаимоотношений АТЭС с субрегиональными объединениями - АФТА, АНЗСЕРТА,
НАФТА.

АССОЦИАЦИЯ ГОСУДАРСТВ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ - АСЕАН.

Создана в 1967 г. на основе подписания Бангкокской декларации, которая в 1976 г. была
дополнена Договором о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии и Декларацией
АСЕАН, подписанной в Бали в 1976 г. В 1992 г. была подписана Сингапурская
декларация, которая имела целью углубление экономического и политического
сотрудничества и интеграции в регионе. Члены АСЕАН - 9 стран: Бруней, Вьетнам,
Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Филиппины, Сингапур, Таиланд.



Основные направления деятельности АСЕАН:
• содействие развитию сотрудничества в экономической, научно-технической,

социальной, культурной областях;
• создание зоны свободной торговли к 2003 г. ; введение единого льготного

таможенного тарифа и образование в основном механизма зоны свободной торговли;
к 2000 г. товары, составляющие свыше 90% объема торговли между странами
АСЕАН, будут облагаться пошлинами, не превышающими 5%;

• экономическое сотрудничество в следующих областях: финансы, сельское хозяйство,
транспорт, туризм, охрана окружающей среды, телекоммуникации;

• сотрудничество с международными и региональными организациями.

АССОЦИАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ЮЖНОЙ АЗИИ -
СААРК.

Создана в 1985 г. В нее вошли 7 стран: Бангладеш, Бутан, Индия, Мальдивы, Непал,
Пакистан, Шри-Ланка. Цели СААРК: сотрудничество в экономической, научно-
технической, социальной и культурной областях; ускорение экономического роста в
странах-членах; содействие повышению благосостояния населения.

Основные направления деятельности СААРК:
• координация деятельности по программам сотрудничества, а также их

финансирования;
• определение межсекторальных приоритетов, осуществление операций по

мобилизации региональных и внешних ресурсов;
• разработка программ и проектов в области экономического, торгового и

технического сотрудничества. Центральное место в этой деятельности СААРК
занимает Комплексная программа действий. Она охватывает 12 областей
сотрудничества, в том числе: сельское хозяйство, коммуникации, охрана
окружающей среды, развитие сельских районов, наука и техника, туризм, транспорт,
предотвращение незаконного оборота наркотиков и злоупотребления наркотиками и
др.

В 1995 г. 7 стран-членов СААРК подписали соглашение о создании системы
преференциальной торговли, которая должна стать основой для формирования здесь зоны
свободной торговли. Предусматривается снижение таможенных тарифов на определенные
товары и группы товаров (всего 226 товаров).

СОВЕТ ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ АРАБСКИХ ГОСУДАРСТВ ПЕРСИДСКОГО
ЗАЛИВА - ССАГПЗ.

Создан в 1981 г. в целях осуществления координации, интеграции и взаимосвязей между
шестью государствами-членами: Бахрейн, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские
Эмираты, Оман, Саудовская Аравия. Совет ставил своей задачей создание схожих систем
в области финансов, экономики, торговли, права, управления, информации, образования и
культуры. Совет призван оказывать содействие научным исследованиям, созданию
совместных предприятий, поощрять сотрудничество в частном секторе. Важными
областями деятельности Совета являются: стимулирование научно-технического
прогресса в промышленности и в первую очередь в добывающих областях, сельском
хозяйстве, животноводстве, водоснабжении.

Основные направления политики и коллективных действий Совета определяет Высший
Совет, состоящий из глав государств-членов. Он же утверждает основные принципы
отношений с другими государствами и международными организациями.

Министерский совет, состоящий из министров иностранных дел государств-членов,
готовит рекомендации и проекты, направленные на развитие сотрудничества и



координацию деятельности государств-членов. Он поощряет сотрудничество между
торговыми палатами государств-членов.

В рамках ССАГПЗ разработан и принят Совместный план действий,
предусматривающий сотрудничество по следующим направлениям: экономическое и
социальное планирование; финансовое, экономическое и торговое сотрудничество;
транспорт и связь; промышленное сотрудничество; нефть (регион Персидского залива
контролирует около одной трети мировых запасов нефти); социальные и культурные
услуги; валютно-финансовое сотрудничество.

Предусматривается поэтапная реализация коллективных подходов и стратегии
экономического сотрудничества для решения проблем в сфере экономики, торговли,
финансов, сельского хозяйства, транспорта и связи, социального обеспечения,
законодательства и др. В основе такой политики лежит стремление снизить зависимость
от экспорта нефти и диверсифицировать источники доходов, создать солидную
промышленную и сельскохозяйственную базу.

Для реализации задач экономического сотрудничества были заключены следующие
соглашения и достигнуты договоренности:

• комплексное экономическое соглашение (1982), включающее торговый обмен,
движение капитала, экономическую деятельность, транспорт и коммуникации,
валютно-финансовое сотрудничество;

• о целях и стратегии планов развития в арабских государствах Совета сотрудничества
(1985);

• единообразная стратегия индустриального развития (1985г);
• общая сельскохозяйственная политика государств-членов (1986г);
• унифицированные правила, регулирующие иностранные капиталовложения.

Важным направлением деятельности ССАГПЗ является содействие развитию
предпринимательства, а именно: стимулирование инвестиций; проведение технико-
экономических обоснований; разработка общей политики в области производства и
импорта продовольствия; поддержка исследовательских институтов; образование
корпораций, совместных предприятий, центров, институтов; создание внутреннего общего
рынка, обеспечивающего возможность гражданам владеть собственностью, жить,
работать, заниматься бизнесом в любом из государств-членов.

В 1988 г. Европейское сообщество (теперь Европейский союз) заключило соглашение о
сотрудничестве с государствами-членами ССАГПЗ, в соответствии с которым был создан
совместный совет ЕС-ССАГПЗ для обсуждения региональных и международных
вопросов.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО ГОСУДАРСТВ ЗАПАДНОЙ АФРИКИ -
ЭКОВАС.

Создано в 1975 г. согласно Договору об экономическом сообществе государств
Западной Африки, вступившему в силу в 1976 г. В Договоре отражено также
сотрудничество в политической сфере. Договором и последующим Лагосским
заключительным актом, подписанным в 1980 г., предусматривается создание к 2000 г.
Африканского экономического сообщества на базе существующего и будущих
региональных сообществ.

В составе членов ЭКОВАС - 16 стран: Бенин, Буркина Фасо, Кот-Дивуар, Острова
Зеленого Мыса, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Либерия, Мали, Мавритания, Нигер,
Нигерия, Сенегал, Сьерра-Леоне, Того.

Цели ЭКОВАС:
• содействие сотрудничеству и интеграции, ведущих к созданию экономического

союза стран Западной Африки;
• поддержание и укрепление экономической стабильности;



• межгосударственное сотрудничество, согласование политики и интеграция
программ.

Основные направления деятельности ЭКОВАС:
• гармонизация и координация национальной политики и содействие реализации

интеграционных программ, в том числе в области охраны окружающей среды;
• создание общего рынка, экономического и валютного союза; осуществление

программы валютного сотрудничества и программы либерализации региональной
торговли;

• гармонизация национального инвестиционного законодательства;
• содействие сбалансированному региональному развитию;
• создание совместных производств, совместных предприятий, малых и средних

компаний;
• подготовка проектов и программ в рамках технических комиссий: по

промышленности, науке и технике, энергетике; по продовольствию и сельскому
хозяйству; по транспорту, связи и туризму; по торговле, таможенным вопросам и
налогообложению; по окружающей среде и природным ресурсам; по валютно-
денежным вопросам и платежам; по политическим, юридическим и правовым
вопросам; по финансовым и административным вопросам; по социальным вопросам
и культуре и др.;

• развитие и модернизация региональной инфраструктуры: Трансзападноафриканской
автомагистрали; региональной авиалинии; региональной компании прибрежного
рыболовства; региональной сети коммуникаций.

В рамках ЭКОВАС создан Фонд сотрудничества, компенсации и развития.


