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их финансовые затраты в производстве. Это резко повы-
сит их конкурентоспособность на рынках и их прибыль-
ность. Соответственно будет поддерживаться высоким и 
постоянно возрастающим рыночный спрос на их акции;

– акции эффективных акционерных обществ будут 
становиться реальным и высоколиквидным обеспече-
нием национальных денег;

– при выпуске денег в обращение Нацбанк будет в тот 
же момент получать в свой баланс и высоколиквидный 
капитал для их обеспечения, которым сможет как ин-
вестор, зарабатывать прибыль для госбюджета, а также 
эффективно управлять курсом национальных денег на 
рынке: при необходимости – продажей части акций уве-
личивать объем товарной массы на рынке, и в то же вре-
мя, этим же изымать часть национальных денег из обра-
щения. Соответственно, нужно создать в стране условия 
для развития рынка ценных бумаг;

– с получением обеспеченности и полной управляемо-
сти национальная валюта станет стабильной, свободно 
конвертируемой и управляемо растущей в стоимости 
относительно доллара, евро и других не обеспеченных 
валют;

– национальным деньгам в республике будет придано 
новое качество – способность стать более эффективным 
средством накопления сбережений, чем иностранная ва-

люта. И потому валюта из накоплений населения, пред-
приятий и банков станет активно продаваться Нацбанку 
за его рубли. В стране возникнет дополнительный источ-
ник для валютных инвестиций. 

4. Кроме того, необходимо оптимизировать налогоо-
бложение производителей по критерию максимизации 
конкурентоспособности продукции национальных пред-
приятий на внутреннем и внешнем рынках. С изменени-
ем модели финансирования экономики, это окажется 
легко реализуемым. 

5. Нужно создать еще и условия высоких мотиваций 
менеджменту предприятий и всем работникам к хозрас-
четному участию в прибыли предприятий и направле-
нию прибыли на развитие производства, а населению – к 
покупке акций национальных предприятий. 

В системности подхода к этим предложениям – ключ к 
решению проблем.
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СУЩНОСТЬ И УСЛОВИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ

Врубель Ю.
Академия Национальной Обороны, г. Варшава, Республика Польша

Несмотря на то, что Европейский Союз является од-
ним из богатейших регионов мира, в самом Евросоюзе 
существуют принципиальные различия в уровне бла-
госостояния как между государствами – членами ЕС, 
так и между регионами внутри отдельных государств. 
В договорах, лежащих в основе Евросоюза, не суще-
ствует ни одного правового определения понятия «ре-
гиональная политика». Однако уже в самом начале ин-
теграционного процесса были замечены региональные 
диспропорции и их негативные последствия в полити-
ческой, экономической, социальной и культурной сфе-
рах. Региональная политика ЕС является тематически 
упорядоченным, принимаемым на основе централизо-
ванных решений, комплексом действий целью которых 
являются [3, c. 62]:

– ликвидация диспропорций с использованием право-
вых и финансовых инструментов в экономическом и со-
циальном развитии регионов ЕС;

– обеспечение сбалансированного роста всех областей 
ЕС с сохранением его внутренней экономической и со-
циальной целостности. 

Целью региональной политики ЕС является вырав-
нивание шансов на развитие и рост, а также поддерж-
ка слаборазвитых или переживающих экономические 

трудности регионов. Такая политика связана с при-
нятым в ЕС принципом солидарности и стремлении к 
общественно-экономической сплоченности (уменьше-
нию различий в уровне развития отдельных регионов). 
Различия между регионами могут являться следствием 
[1, c. 214–216]:

– многолетнего отставания, связанного с географиче-
ской отдаленностью или малой плотностью населения;

– недавних общественных и хозяйственных перемен; 
– наследия планового, административно-командного 

управления экономикой;
– сочетания вышеперечисленных и других причин.
Можно выделить следующие цели политики регио-

нального развития в Евросоюзе [2, c. 159–163]:
– помощь регионам в более полном использовании их 

потенциала,
– повышение конкурентоспособности и уровня заня-

тости в регионах благодаря инвестициям в районы с вы-
соким потенциалом роста, 

– максимально быстрое повышение до среднеевро-
пейского уровня благосостояния в странах, ставших чле-
нами Евросоюза после 2004 года. 

В преамбуле подписанного в 1957 году Римского до-
говора записано: «Государства – члены стремятся уси-
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ливать единство своих экономик и гарантировать их 
гармоничное развитие, сглаживая различия между ре-
гионами и преодолевая отсталость наименее развитых 
регионов». 

Значение региональной политики возрастало по мере 
расширения Евросоюза. В 1981 году к ЕС присоедини-
лась экономически слабая Греция, а в 1986 – Испания и 
Португалия, в 2004 году в состав ЕС вошли относительно 
слаборазвитые страны Восточной Европы, в том числе 
Польша, а в 2007 г. – Болгария и Румыния. К 1975 году 
сформировались три главных направления региональ-
ной политики: 

– «региональная направленность» (сельскохозяйст-
венная, энергетическая, промышленная, исследователь-
ская и т. п.);

– координация политик стран – членов сообщества;
– финансовая помощь проблемным регионам (струк-

турная политика).
Региональная политика реализуется, главным обра-

зом, с помощью дотаций из фондов Европейского Союза, 
а особенно – из Европейского Фонда Регионального 
Развития. Фонды ЕС могут покрывать (в зависимости от 
типа проекта и ситуации в данном регионе) от 50 до 90 % 
общей стоимости проекта. Оставшиеся от 10 до 50  % 
средств – доля в финансировании получателя помощи. 

Первоначально основной проблемой осуществления 
европейской региональной политики было ее финанси-
рование. Перелом в этой области наступил в 1972 году, 
когда на финансирование мероприятий, связанных с ре-
гиональной политикой, стали направляться средства соз-
данных в 1960 году Европейского Социального Фонда и в 
1964 году – Европейского Фонда Ориентаций и Гарантий 
сельскохозяйственного производства. В 1975 году, с це-
лью оказания помощи слаборазвитым регионам, был соз-
дан Европейский Фонд Регионального Развития (ЕФРР), 
ставший главным источником средств для финансирова-
ния региональной политики ЕС [4, c. 95].

Финансирование в рамках Структурных Фондов бази-
руется на пяти основных принципах:

1. Принцип концентрации – требует, чтобы финансо-
вая интервенция фондов, для достижения планируемого 
эффекта, была не разбросанной, а сконцентрированной 
на небольшом числе точно определенных целей; 

2. Принцип дополнительности – средства, выделяе-
мые Еврокомиссией из структурных фондов, могут быть 
только дополнением к средствам, направляемым на фи-
нансирование данного проекта властями страны (реги-
она, местности); 

3. Принцип субсидиарности – все действия должны 
предприниматься на самом низком уровне управления 
из способных их реализовать;

4. Принцип программирования – основой для полу-
чения помощи является планирование (планы и про-
граммы развития) на определенный, принятый в ЕС срок 
(период программирования);

5. Принцип партнерства – сотрудничество Евроко-
миссии с властями страны, региона, местности а также 
с другими компетентными субъектами (общественными 
организациями и хозяйствующими субъектами).

На бюджетный период 2014–2020 в ЕС разработа-
на стратегия «Европа 2020», которая является новой, 

долгосрочной программой социально-экономическо-
го развития Европейского Союза, сменившей приня-
тую в 2000 году и модифицированную спустя пять лет 
Лиссабонскую Стратегию.

Стратегия «Европа 2020» имеет следующие цели:
1) обеспечение занятости до 75 % лиц в возрасте от 20 

до 64 лет;
2) увеличение инвестиций в исследования и развитие, 

на которые должно быть направлено 3 % ВВП Евросоюз;
3) изменение климата и сбалансированное использо-

вание энергии. Это связано с необходимостью снизить 
выбросы парниковых газов на 20 % к уровню 1990 года 
(или даже на 30 % при благоприятных условиях); 20 % 
энергии должно быть получено за счет возобновляемых 
источников; эффективность энергетики должна возра-
сти на 20 %; 

4) oграничение числа людей без среднего образования 
до уровня менее 10 %; и увеличение до 40 % числа людей в 
возрасте 30–34 лет, имеющих высшее образование;

5) yменьшение числа людей, которым угрожает ни-
щета и социальное отчуждение не менее чем на 20 млн 
человек.
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