
Расширение Евросоюза, 
формирование мирового 

«рынка труда», 
глобальная программа 
НАТО  и политические 

ориентиры России



План урока
• Расширение Европейского союза 
• – Формирование мирового рынка 

труда, участие России в этом 
процессе 

• - Глобальная программа НАТО 
• – Программа «Партнёрство во имя 

мира» 
• -   Политические ориентиры России 



• ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ, образован в 1993 в 
соответствии с Маастрихтским договором 1992 на 
базе Европейского сообщества, объединявшего 12 
стран: Бельгия, Великобритания, Германия, 
Греция, Дания, Испания, Италия, Люксембург, 
Нидерланды, Португалия, Франция.



• Цель ЕЭС — создание единого экономического 
пространства путем повышения уровня 
экономического развития его участников. Достижение 
целей, поставленных ЕЭС (с 1986 — Европейские 
сообщества) привело к принятию Маастрихтского 
договора о Европейском союзе. После создания 
Европейского союза ЕЭС называют Европейским 
сообществом.

• Расширение Европейского союза — это процесс 
укрупнения Европейского союза  (ЕС) посредством 
вступления в него новых государств-членов. 

• Иногда процесс расширения также называют 
Европейской интеграцией. Однако этот термин 
используется и когда речь идёт об усилении 
сотрудничества между государствами-членами ЕС, 
когда их правительства постепенно гармонизируют 
внутригосударственное законодательство.

•  



• До 2013 г. в Европейский союз входили 27 
государств: Австрия, Бельгия, Болгария, 
Великобритания, Венгрия, Германия, 
Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, 
Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, 
Нидерланды, Польша, Португалия, 
Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, 
Франция, Чехия, Швеция и Эстония. 



• В теории любая европейская страна может 
присоединиться к Евросоюзу. Чтобы получить 
одобрение заявки, страна должна соответствовать 
Копенгагенским критериям 1993 г.:

• стабильность институтов, гарантирующих демократию, 
верховенство закона, человеческие права, уважение и 
защиту меньшинств;

• существование функциональной рыночной экономики, 
так же, как и способности справиться с конкурентным 
давлением и рыночными ценами в пределах Союза;

• способность принять обязательства членства, включая 
приверженность политическим, экономическим и 
денежно-кредитным целям союза.



• Прежде чем страна подаст заявку на 
вступление, она обычно должна подписать 
соглашение об ассоциированном членстве, 
чтобы помочь подготовить страну к статусу 
кандидата и, возможно, члена. Многие страны 
не удовлетворяют даже критериям, 
необходимым для того, чтобы начать 
переговоры, поэтому они нуждаются в долгих 
годах, чтобы подготовиться к процессу. 
Соглашение об ассоциированном членстве 
помогает подготовиться к этому первому шагу. 



• Совет ЕС консультируется с 
Еврокомиссией и Европарламентом и 
выносит решение о начале переговоров 
по вступлению. Совет отклоняет или 
одобряет заявку только единодушно. 
Совет лишь раз отклонил мнение 
Комиссии - в случае с Грецией, когда 
Комиссия отговаривала Совет от 
вводных переговоров.



• Если Совет решает открыть переговоры, начинается 
процесс проверки. Это процесс, в течение которого ЕС 
и страна-кандидат исследуют свои законы и законы 
ЕС, определяя существующие различия. После этого 
Совет рекомендует начать переговоры, когда решает, 
что имеется достаточно точек соприкосновения. 
Переговоры обычно заключаются в том, что 
государство-кандидат пытается убедить ЕС, что его 
законы и административное управление достаточно 
развиты, чтобы выполнять Европейский закон, 
который может осуществляться, как сочтено 
целесообразным государствами-членами.



• В настоящий момент пять стран имеют статус 
кандидата: Исландия  (подала заявку в 2009 году), 
Македония  (в 2004 году), Сербия  (в 2009 году), Турция  
(в 1987 году) и Черногория  (в 2008 году), при этом 
Македония и Сербия ещё не начали переговоров по 
присоединению. Остальные государства Западных 
Балкан -  Албания,  Босния и Герцеговина, входят в 
официальную программу расширения.  Косово  также 
входит в эту программу, но Европейская комиссия не 
относит его к независимым государствам, т. к. 
независимость страны от Сербии признана не всеми 
членами союза. 



• Хорватия  присоединилась к Евросоюзу 1 июля 2013 года, став 28 
участником организации. Черногория является второй после 
Хорватии по уровню соответствия Копенгагенским критериям, и, 
согласно предположениям экспертов, её вступление может 
произойти до 2014 года.

• Три государства Западной Европы, которые предпочли не 
присоединяться к союзу, частично участвуют в союзной 
экономике и следуют некоторым директивам: Лихтенштейн  и 
Норвегия  входят в Общий рынок  через Европейскую 
экономическую зону, Швейцария  имеет сходные отношения, 
заключив двусторонние договоры. Карликовые государства  
Андорра, Ватикан, Монако  и Сан-Марино используют евро и 
поддерживают отношения с союзом через различные договоры о 
кооперации.



• В начале XXI века  на международном рынке труда, в 
силу обострения конкуренции, внедрения в 
производство современного оборудования, 
наукоемких технологий, международных требований к 
качеству, имеет место  безработица, а вместе с тем 
наблюдается существенный рост дефицита 
квалифицированных работников, особенно в 
промышленности, сельском хозяйстве, секторе услуг и 
др. Дефицит персонала нужной квалификации 
покрывается за счет найма специалистов на временной 
основе из других стран, активизации территориальной 
мобильности квалифицированной рабочей силы, 
организации труда этих категорий работников.  



• В период перестройки процессы международной трудовой 
миграции значительно интенсифицировались. Немалую роль 
здесь сыграл и распад СССР. Если раньше приезд на работу в 
Российскую Федерацию из Армении, Грузии или других республик 
являлся внутренней миграцией, то теперь аналогичные процессы 
относятся к международной трудовой миграции.

• Немало российских граждан выезжает в развитые страны с 
целью заработка. Причем не всегда речь идет о работе по 
специальности: люди нередко соглашаются выполнять 
низкоквалифицированную работу, так как получают за это, по их 
мнению, относительно высокую заработную плату.

• В то же время, в Россию устремился поток трудовых мигрантов 
из республик ближнего зарубежья, так как уровень жизни в РФ 
относительно выше, чем уровень жизни на Украине, в Беларуси и 
других республиках СНГ.



• Основная идея новой стратегии – создание «глобального НАТО» 
— такого военного союза, который бы расширил сферу своей 
ответственности на весь мир. В Вашингтоне и Брюсселе эти 
планы называют «глобализацией структур евроатлантической 
безопасности». В военном плане речь идет о пересмотре сфер 
влияния от Атлантики до Среднего Востока, освоении новых 
сухопутных и морских театров военных действий. При этом 
делается  ставка на самостоятельное применение силы без 
предварительных санкций Совета Безопасности ООН либо 
ОБСЕ. При этом принятие новой стратегии альянса 
оправдывается появлением многочисленных локальных 
конфликтов, новых ракетных и ядерных держав, а также 
государств потенциально опасных в плане разработки и 
применения химического и бактериологического оружия. 



• В 1994 г. главы государств и правительств стран-членов НАТО на 
сессии Североатлантического совета в Брюсселе выступили с 
предложением учредить программу "Партнерство ради мира". 

• Суть программы "Партнерство ради мира"- это партнерство 
между отдельной страной и НАТО, создаваемое на 
индивидуальной основе, в соответствии с особыми 
потребностями этой страны, причем каждое из участвующих 
правительств выбирает, на каком уровне и в каком темпе это 
партнерство будет реализовано совместно с НАТО.

• За время существования программы к ней присоединились 30 
стран: Австрия, Албания, Азербайджан, Армения, Беларусь, 
Венгрия, Болгария, Грузия, Ирландия, Казахстан, Киргизия, 
Латвия, Литва, Молдова, Польша, Республика Македония, 
Румыния, Россия, Словакия, Словения, Швейцария, Швеция, 
Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина, Финляндия, 
Хорватия, Чехия и Эстония. Десять из этих государств-партнеров 
затем стали членами НАТО.  



• Основные цели включают в себя:
• повышение уровня открытости 

относительно национального военного 
планирования и формирования военного 
бюджета;

• обеспечение демократического контроля 
над национальными вооруженными 
силами;

• создание в отдаленной перспективе в 
государствах-партнерах сил с 
повышенными возможностями 
взаимодействия с силами государств - 
членов НАТО.



• В 1994 г. Россия присоединилась к программе 
«Партнёрство ради мира», в 1995 г.  стартовала 
Программа индивидуального партнёрства России и 
НАТО. 

• В 1997 г. в Париже президент Борис Ельцин, 
генеральный секретарь НАТО Хавьер Солана и 
представители 16 стран-членов НАТО подписали 
Основополагающий акт о взаимных отношениях, 
сотрудничестве и безопасности между РФ и НАТО, в 
котором, в частности, было гарантировано, что на 
территории новых членов альянса не будет 
размещаться ядерное оружие.



• В 2008 г. отношения между Россией и НАТО 
осложнились в результате югоосетинского 
вооружённого конфликта в августе 2008 года. 
Ещё за три месяца до конфликта Россия резко 
критиковала страны НАТО за поставку оружия 
в Грузию, а сразу после самого конфликта 
НАТО обвинило Россию в 
непропорциональном применении силы и 
приостановило заседания Совета Россия-НАТО 
на всех уровнях. Россия, в свою очередь, 
заявила о намерении пересмотреть отношения 
с НАТО,  отозвала из Брюсселя своего 
постпреда и приостановила  все двусторонние 
контакты. 



• Политические контакты между Россией и НАТО были 
восстановлены только в апреле 2009 года — тогда в Брюсселе 
состоялось заседание Совета Россия-НАТО на уровне послов. 
Окончательное восстановление отношений произошло в ноябре 
2010 года на третьем саммите Совета Россия-НАТО в Лиссабоне. 
Стороны договорились о взаимодействии по ряду конкретных 
программ, имеющих отношение, главным образом, к Афганистану; 
тогда же была принята новая стратегическая концепция блока, 
согласно которой он не является угрозой для России.

•  Стороны зафиксировали основные угрозы миру, по которым их 
позиции совпадают:  

• международный терроризм; 
• Афганистан; 
• пиратство; 
• угрозы жизненно важной инфраструктуре; 
• распространение оружия массового уничтожения, в том числе 

ракетных технологий. 



• Россия будет выстраивать отношения с НАТО с учетом степени 
готовности альянса к равноправному партнерству, 
неукоснительному соблюдению принципов и норм 
международного права, выполнению всеми его членами взятого 
на себя в рамках Совета Россия - НАТО обязательства не 
обеспечивать свою безопасность за счет безопасности 
Российской Федерации, а также обязательств по военной 
сдержанности. Россия сохраняет отрицательное отношение к 
расширению НАТО, в частности к планам приема в члены альянса 
Украины и Грузии, а также к приближению военной 
инфраструктуры НАТО к российским границам в целом, что 
нарушает принцип равной безопасности, ведет к появлению 
новых разъединительных линий в Европе и противоречит 
задачам повышения эффективности совместной работы по 
поиску ответов на реальные вызовы современности.». 



Задание: 

Изучим материал - написать 
конспект и пройти тест онлайн по 
ссылке ниже :  
https://kupidonia.ru/viktoriny/test-evr
opejskij-sojuz 


