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9 мая 2010 г. исполнилось 60 лет с момента 
оглашения Декларации Р. Шумана, которая воз-
вестила о рождении Новой Европы. В чем же 
смысл Декларации Р. Шумана и каков итог ше-
стидесятилетней истории евроинтеграции?

День оглашения Декларации Р. Шумана вы-
бран не случайно: уже тогда сложились все пред-
посылки западноевропейской интеграции. Глав-
ное, что волновало народы Европы после Вто-
рой мировой войны, − это угроза возникновения 
нового конфликта. История свидетельствует, что 
Европа многие века была ареной вооруженных 
конфликтов и войн. Во многом это было обу-
словлено географией континента: сравнительно 
небольшая территория с большим количеством 
независимых государств. В непрекращающей-
ся череде войн и конфликтов Вторая мировая 
война стала последней каплей, переполнившей 
чашу терпения. После Второй мировой войны 
Европа лежала в руинах. И именно тогда при-
шло осознание необходимости примирения двух 
главных противников − Франции и Германии. 
У. Черчилль замечал: “Цель прекращения тыся-
челетней вражды между Францией и Германией 
представляется мне главной задачей; только при-
вязав галлов и тевтонов друг к другу в экономи-
ческом, социальном и нравственном отношениях 
столь прочно, чтобы исключить возникновение 
новой стычки, и заставив прошлые антагонизмы 
замолкнуть во взаимной зависимости и процве-
тании, Европа сможет подняться с колен”1.

Следующей причиной западноевропейской 
интеграции стало ослабление экономических 
позиций государств Западной Европы. Европей-

1 Churchill W.S. The second world war. London, 
1965. Vol. 1. C. 26.

ские страны чувствовали свою слабость перед 
США, а также пытались компенсировать распад 
колониальной системы усилением взаимозави-
симости. Кроме того, к интеграции подталкивал 
отказ стран Восточной Европы от рыночной эко-
номики и потеря авторитета на международной 
арене. П. Жербе отмечал: “Одним из основных 
импульсов к объединению Европы послужило 
признание слабости по отношению к внешнему 
миру… Когда Европа почувствовала угрозу из-
вне, необходимость европейского единения ста-
ла очевидной”2.

 Итак, налицо политическая воля государств 
Западной Европы к объединению и сотрудниче-
ству. Но одной политической воли для создания 
интеграционного объединения недостаточно. 
Важны и другие условия, например, географиче-
ская близость стран, общность экономического 
и политического строя, сходство уровней эконо-
мического развития, общие культурные тради-
ции и религиозная близость. 

Все это у государств Западной Европы бы-
ло. Страны Западной Европы, действительно, 
расположены близко друг к другу, из-за чего в 
прошлом постоянно возникали территориаль-
ные споры. Хозяйственные механизмы стран ре-
гиона оказались в большей мере, чем в других 
странах, подготовленными к тесному взаимо-
действию, поскольку здесь раньше, чем в других 
частях мира, зародились капиталистические от-
ношения. Нельзя не отметить также культурную 
близость народов Западной Европы, их религи-
озную общность. Р. Шуман видел в христиан-
стве начало, способное сплотить целые страны 

2 Цит. по: Борко Ю.А. От европейской идеи – к 
единой Европе. М., 2003. С. 76.
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и народы. Он писал: “Демократия будет хри-
стианской или ее не будет вообще. … Долг де-
мократии состоит в том, чтобы определить свои 
отношения с церковью. Обширная программа 
расширяющейся демократии в христианском ее 
понимании получает продолжение в строитель-
стве единой Европы”1. 

Российский исследователь А.О. Четвериков 
обращает внимание на другой немаловажный 
момент: “Наряду с религиозной составляющей, 
значение которой на сегодняшний день несколь-
ко ослабло, огромную роль как фактор политиче-
ского и экономического объединения играет об-
щая правовая культура, которая во всех странах 
Европы, в большей (на континенте) или меньшей 
степени (в Англии), испытала влияние римского 
права. Европейские по происхождению, идеи 
конституционализма, прав человека и разделе-
ния властей вместе образуют тот фундамент, на 
котором осуществляется функционирование по-
литических учреждений как в рамках отдельных 
государств Европы, так и всего Союза”2. Единая 
правовая культура играет огромную роль, так 
как не только заставляет функционировать поли-
тические учреждения в рамках ЕС, но в значи-
тельной мере облегчает социальную адаптацию 
его граждан при перемещении в общем про-
странстве. 

Таким образом, после Второй мировой вой-
ны сложились многочисленные предпосылки ев-
роинтеграции. Необходимы были лишь практи-
ческие шаги и действия. Первым шагом на пути 
строительства единой Европы стала Декларация 
Р. Шумана. Правда, настоящим автором Деклара-
ции был Ж. Монне − в то время комиссар по во-
просам планирования Французской Республики. 

Обратимся к тексту документа. “Время пу-
стых слов прошло, − заявил Р. Шуман, − настала 
пора смелых, конструктивных действий. Фран-
ция предприняла такое действие, и его результа-
ты могут иметь огромное значение… В резуль-
тате возникнет новая, единая и сильная Европа, 
где возрастет жизненный уровень населения, по-
скольку произойдет объединение производства 

1 Шуман Р. За Европу. М., 2002. С. 34–38.
2 Право Европейского Союза: Учебник для вузов 

/ Под ред. С.Ю. Кашкина. М., 2002. С. 60.

и расширение рынка, что приведет к снижению 
цен”3. Итак, декларация стала первым реши-
тельным шагом в процессе западноевропейской 
интеграции. В чём же ее политический смысл? 
Предлагалось поставить угольную и сталели-
тейную промышленность Германии под общий 
контроль государств-членов интеграционного 
объединения, чтобы предотвратить угрозу уси-
ления Германии в будущем и возможность раз-
вязывания Третьей мировой войны. С другой 
стороны, что тоже немаловажно, предполагалось 
преодолеть неотвратимый кризис сталелитейной 
промышленности, без чего невозможно было бы 
восстановить разрушенную войной экономику. 

Кроме того, декларация была ориентиро-
вана на долгосрочное развитие интеграции, на 
решение не только сиюминутных проблем, но и 
проблем в широкой исторической перспективе. 
Именно на это был направлен так называемый 
“коммунитарный метод”. Суть этого метода со-
стоит в том, чтобы интеграция была способом 
решения практических задач. Поэтому предпо-
лагалось создать наднациональные органы вла-
сти, то есть добровольно ограничить государ-
ственный суверенитет стран-участниц объеди-
нения. Безусловно, это было нововведением, не 
подтвержденным практикой. Двигаться к углу-
блению интеграции необходимо было предельно 
осторожно. Поэтому “коммунитарный метод” 
предусматривал постепенную федерализацию 
Европы. Ж. Монне отмечал: “Европа, состоящая 
из суверенных государств, сама по себе неспо-
собна, при всей доброй воле ее руководителей, 
принимать разумные решения, необходимые для 
общего блага. Зато все становится возможным, 
если право принимать решения получат инсти-
туты, призванные заботиться об общих интере-
сах в рамках единых правил и на основании во-
ли большинства”4.

Таким образом, развитие европейской инте-
грации осуществлялось по сценарию, намечен-
ному в Декларации Р. Шумана. Первым шагом 
стало создание Европейского объединения угля 
и стали (ЕОУС), которое государства-члены на-

3 Цит. по: Европа: новое начало. Декларация 
Шумана 1950–1990 гг. М., 1994. С. 19.

4 Монне Ж. Реальность и политика: мемуары. 
М., 2001. С. 456.
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делили полномочиями по управлению общим 
рынком угольной и сталелитейной промышлен-
ности. Договор об учреждении Европейского 
объединения угля и стали был подписан 18 апре-
ля 1951 г. и вступил в силу 23 июля 1952 г. Сле-
дующим шагом стало создание Европейского 
экономического общества (ЕЭС) и Европейского 
сообщества по атомной энергии (Евратом). До-
говоры о создании этих сообществ были подпи-
саны 25 марта 1957 г. и вступили в силу 1 января 
1958 г. В результате этого процесс западноевро-
пейской интеграции был распространен на всю 
экономическую сферу. Итак, начало европей-
ской интеграции было положено. Первоначаль-
но членами интеграционного объединения ста-
ли шесть государств − ФРГ, Франция, Италия, 
Бельгия, Нидерланды и Люксембург. На этом 
страны-участницы не остановились, и процесс 
интеграции продолжился. 

В истории европейской интеграции можно 
выделить несколько этапов. Первый этап датиру-
ется 1958−1968 гг. и характеризуется созданием 
зоны свободной торговли, когда были отменены 
таможенные пошлины между государствами-
участниками что, тем не менее, не повлияло на 
свободу их экономических отношений с третьи-
ми странами. 

Хронологические рамки второго этапа – 
1968–1986 гг. До середины 1970-х гг. углубление 
интеграции происходило довольно интенсивно. 
Именно в этот период был создан Таможенный 
союз, разработана совместная аграрная полити-
ка, заложены институционально-правовые осно-
вы интеграции и произошло первое расширение 
сообщества: в 1973 г. членами сообщества стали 
Великобритания, Дания и Ирландия. Однако с 
середины 1970-х гг. темпы экономического роста 
замедлились, одновременно повысился уровень 
инфляции и выросла безработица. Этот период 
обычно называют периодом “европессимизма”. 
Конечно, ни о каком развитии интеграции вглубь 
речь не шла, но, как это ни парадоксально, ин-
теграция в этот период развивалась вширь: в 
1981 г. членом интеграционного объединения 
стала Греция. 

Третий этап евроинтеграции продолжался с 
1986 до 1992 г. В это время вновь произошел эко-
номический подъем, интеграция начала разви-

ваться вглубь. И даже присоединение к сообще-
ству в 1986 г. Испании и Португалии не смогло 
замедлить этот процесс. В середине 1980-х гг. 
стало очевидно, что за счет нескольких расшире-
ний европейская интеграция перешла в новое ка-
чество. Требующиеся изменения в практике ин-
теграционного строительства нашли отражение 
в Едином европейском акте, подписанном 17 и 
28 февраля 1986 г. и вступившем в силу 1 июля 
1987 г. В данном документе были предусмотрены 
изменения в различных сферах политики сооб-
щества, правовой системе, системе институтов, 
а также в механизме принятия решений. Единый 
европейский акт способствовал интенсификации 
интеграционных процессов вглубь. Именно в 
этот период был завершен процесс строительства 
единого внутреннего рынка, предусматривающе-
го свободное движение товаров, лиц, услуг и ка-
питалов в пределах сообщества. 

Четвертый этап европейской интеграции, 
начавшийся в 1992 г., продолжается до настоя-
щего времени. Отсчет этого периода ведется с 
подписания 7 февраля 1992 г. Договора о Евро-
пейском Союзе, который вступил в силу 1 ноября 
1993 г. (с этого времени Европейское экономиче-
ское сообщество стало называться Европейским 
Союзом). Важность этого документа заключа-
лась в том, что он консолидировал и определил 
основные сферы интеграции: экономический 
и валютный союз, общая внешняя политика и 
политика безопасности, сотрудничество поли-
ций и судебных органов в уголовно-правовой 
сфере (так называемые “три опоры” ЕС). Дан-
ный период характеризуется как углублением 
интеграции − создание экономического и ва-
лютного союза и введение единой валюты, так 
и довольно масштабным развитием интеграции 
вширь. В указанный период произошло три рас-
ширения союза. В 1995 г. членами интеграцион-
ного объединения стали Австрия, Финляндия и 
Швеция, в 2004 г. к сообществу присоединились 
Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Польша, 
Словакия, Словения, Чехия, Эстония, в 2007 г. в 
состав ЕС вошли Болгария и Румыния. Новые 
горизонты европейской интеграции открывает 
Лиссабонский договор о реформировании ЕС, 
подписанный 13 декабря 2007 г. и вступивший 
в силу 1 декабря 2009 г. Договор упростил ин-
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ституциональную архитектуру ЕС, усилил демо-
кратические начала в деятельности институтов 
ЕС, ввел должности министра иностранных дел 
и председателя Союза, предусмотрел право вы-
хода из состава ЕС. 

Изучив этапы евроинтеграции, мы замети-
ли, что ни в Декларации Р. Шумана, ни в после-
дующих документах, направленных на развитие 
интеграционных процессов в Западной Европе, 
не было четкого плана действий по созданию 
интеграционного объединения. На наш взгляд, 
это является скорее преимуществом, чем недо-
статком, так как отсутствие четкой схемы по-
зволяло государствам-членам по мере необходи-
мости корректировать как поставленные задачи, 
так и сроки их реализации, то есть регулировать 
процесс интеграции, сохраняя полный контроль 
над ним. 

Начало евроинтеграции было положено в 
1950-е гг. Сегодня, спустя 60 лет, мы видим ре-
зультат этой работы. С конца 50-х гг. до настоя-
щего времени процесс западноевропейской ин-
теграции протекал довольно неравномерно, что, 
впрочем, не помешало государствам-членам реа-
лизовать поставленные задачи. За истекшие го-
ды облик Европейского Союза сильно изменил-
ся. Из небольшой группы государств, объеди-
ненных зоной свободной торговли, объединение 
превратилось в союз двадцати семи государств, 
объединенных внутренним рынком, экономи-
ческим и валютным союзом и общей внешней 
политикой безопасности и обороны. Тесное по-
литическое и экономическое объединение госу-
дарств стало самостоятельным актором между-
народных отношений и мощным экономическим 
блоком, конкурирующим с США за лидерство в 
мирохозяйственных связях. 

В настоящее время европейская интеграция 
не имеет аналогов в мире. Начавшись в сфере 
экономики, она со временем охватила и другие 
сферы общественной жизни: сельскохозяйствен-
ную, социальную, политическую, правоохрани-
тельную, информационную, культурную. Также 
немаловажно, что первоначально интеграция 
имела место лишь в Западной Европе, а сейчас 
этот процесс распространился и на страны Вос-
точной Европы. Европа стала синонимом мира, 
стабильности, благосостояния и процветания. 

За 60 лет европейская интеграция способство-
вала эффективному развитию Европейского кон-
тинента и его населения. Она изменила баланс 
мировых сил. Сейчас все государства понимают, 
что эра абсолютной национальной независимо-
сти ушла в прошлое и только объединяя силы, 
можно достичь поставленных целей, не ущемляя 
права остальных государств. По сути, Деклара-
ция Шумана стала фактом франко-германского 
примирения, отправной точкой создания Новой 
Европы, в которой вооруженные конфликты 
были бы невозможны как в силу взаимозависи-
мости государств-участников объединения, так 
и в силу постоянного контроля со стороны над-
национальных органов. Значение Декларации 
Шумана не только в том, что она способствовала 
примирению двух ранее постоянно враждовав-
ших государств, но и в том, что она позволила 
остальным государствам Европы восстановить 
свое утраченное влияние и повысить уровень 
экономического развития. По сути, идеи, изло-
женные в Декларации Шумана, в 1950-е гг. счи-
тались недостижимыми, но ЕС преуспел в том, 
что они стали реальностью. 

Европейская интеграция продолжается и в 
настоящее время. Относительно будущего ЕС 
существуют противоречивые мнения. По мне-
нию специалиста в области экономики стран Ев-
ропейского Союза Н.В. Захаровой, “…сводя во-
едино позитивные и негативные тенденции эко-
номического развития как Европы в целом, так и 
отдельных стран, ее перспективы можно охарак-
теризовать в умеренно-оптимистической тональ-
ности: говорить об уменьшении роли Европы в 
мире XXI в. сегодня оснований нет. Более того, 
скорее всего, эта роль хотя и медленно, но будет 
расти”1. С этим трудно не согласиться. Конечно, 
в Европейском Союзе многие проблемы остают-
ся нерешенными. Это – демографические про-
блемы, связанные с уменьшением рождаемости 
и старением населения в государствах-членах, 
разный уровень экономического развития стран-
участниц, проблемы внутри экономического и 
валютного союза, усложнение процессов приня-
тия решений вследствие увеличения государств-

1 Захарова Н.В. Экономика стран Европейского 
Союза. М., 2008. С. 142.
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членов сообщества, судьба Европейской Кон-
ституции и мн. др. Накопленный опыт взаимо-
действия с другими государствами, совместное 
решение проблем и поиск компромиссов позво-
ляют ЕС преодолевать возникающие трудности. 
Несмотря на все проблемы, ЕС остается доволь-
но влиятельным геополитическим и экономиче-
ским блоком и является привлекательным для 
вступления новых государств. 

На наш взгляд, 60 лет – это довольно значи-
тельный срок для проверки того или иного ин-
теграционного объединения на прочность. Евро-
пейский Союз не раз подтверждал свою жизне-
способность. И, наверное, как прочность здания 
зависит от его фундамента, так и прочность Ев-
ропейского Союза во многом зависит от Деклара-
ции Р. Шумана, которую с полным правом можно 
назвать фундаментом европейской интеграции. 

Личность является объектом изучения боль-
шинства гуманитарных наук, каждая из которых 
рассматривает ее под своим углом зрения, с раз-
личной степенью обобщения и, соответственно, 
получает собственные специфичные выводы. 

Независимо от того, в какой плоскости и ка-
ким образом осмысляется личность, она харак-
теризуется автономностью, определенной степе-
нью свободы, способностью противопоставить 
себя обществу. Личная независимость сопря-
жена с умением властвовать над собой, а это, в 
свою очередь, предполагает наличие у личности 
самосознания, т.е. не просто сознания, мышле-
ния и воли, а способности к самоанализу, само-
оценке, самоконтролю. Самосознание личности 
трансформируется в жизненную позицию. Жиз-
ненная позиция представляет собой принцип 
поведения, основанный на мировоззренческих 
установках, социальных ценностях, идеалах и 
нормах личности, готовности к действию. 

Личность является одним из тех феноменов, 
которые редко интерпретируются одним и тем 
же образом двумя разными мыслителями, даже 
в пределах одной гуманитарной дисциплины. 
Упомянем вскользь (чтобы дать представление о 

том поистине огромном разнообразии взглядов, 
подходов и теорий в понимании личности) раз-
личные концепции личности, возникшие только 
во второй половине ХХ века: концепция жизне-
творчества, разработанная группой украинских 
ученых во главе с Л.В. Сохань; “активационная” 
концепция Д.У. Фиске и С.Р. Мадди; “биосфер-
ная” концепция А. Ангьяла; концепция “духов-
ного человека” Ж. Ньюттена; “мотивационная” 
концепция Д.К. Мак-Клелланда; организмиче-
ская концепция К. Гольдштейна; концепция пси-
хосинтеза Р. Ассаджоли и др. 

Известный психолог Г. Оллпорт насчитал 
более пятидесяти определений, которые подраз-
делил по формальным признакам на несколько 
категорий и предложил концепцию, в соответ-
ствии с которой личность представляет собой 
нечто объективное или объективную реальность, 
которая лежит за поступками и делами индиви-
да. Это объективное “нечто” представляет собой 
психофизическую систему. “Личность, – указы-
вал Г. Оллпорт, – это динамическая организация 
тех психофизических систем внутри индивидуу-
ма, которые определяют характерное для него 
поведение и мышление” [9, с. 273].
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