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Постановка проблемы. Процесс углубле-
ния европейской интеграции, которая сопрово-
ждается постепенным привлечением все более 
сложных форм федералистского сотрудничест-
ва, закономерно приводит к перманентному 
процессу расширения географических пределов 
Европейского Союза. Если обратиться к исто-
рии, то необходимо отметить, что политика 

расширения Европейского Союза на восток воз-
никла в ответ на вызов нового периода в миро-
вой истории и истории Европы в частности, ко-
торый начался после окончания холодной войны 
и распада СССР. Новый порядок определил не-
обходимость разработки восточной политики ЕС. 

Анализ литературы. Регион Центрально-
восточной Европы традиционно является объек-
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том исследований как отечественных, так и за-
рубежных научных работников. Его роль и ме-
сто в международных отношениях отмечены как 
во многих классических геополитических кон-
цепциях, так и в современных стратегиях и док-
тринах. Необходимость исследования интегра-
ционных процессов в Центрально-восточной 
Европы (ЦВЕ) в конце XX – начале XXI вв. за-
ключается в определении роли и места этого ре-
гиона в современной системе международных 
отношений, выделении особенностей хода инте-
грационных процессов именно в этом регионе 
по сравнению с другими региональными систе-
мами. 

На современном этапе экономических ис-
следований изучению данной проблемы было 
уделено много внимания. Большинство мате-
риалов посвящено концептуальным обобщениям 
сущности и природы «Восточного партнёрства» 
как одного из направлений европейской полити-
ки соседства (ЕПС). Данному направлению по-
священы работы так учёных, как Т. Сидорчук 
[1], А. Гончарук [2], Н. А. Гнидюк [3] и др. Од-
нако, несмотря на существенный научный вклад 
в этой сфере, более детального исследования 
требуют вопросы о сущности программ и пер-
спектив их реализации в рамках восточного 
партнёрства. 

Цель статьи – определение основных тен-
денций развития европейской интеграции на со-
временном этапе и анализ стратегий «восточно-
го измерения». 

Изложение основного материала. Евро-
пейская интеграция – это процесс переговоров и 
договоренностей между государствами о созда-
нии общих институций и политик для коорди-
нации деятельности в рамках решения общих 
проблем. 

Интеграционные проекты являются для го-
сударств ЦВЕ, с одной стороны, инструментом 
реализации национальных интересов; с другой 
стороны, выступают как цель внешней политики 
и являются объективным процессом междуна-
родных отношений различного уровня. 

В качестве интересов, которые реализуются 
благодаря участию в интеграционных проектах, 
можно определить как базовые: обеспечение по-
стоянного экономического роста и благосостоя-
ния населения, обеспечение безопасности раз-
ными методами; так и временные, однако стра-
тегического характера: обеспечение политиче-
ской поддержки, укрепление собственных ли-
дерских позиций в определенном субрегионе. 

Сегодня в регионе Центрально-восточной 
Европы действуют такие интеграционные объе-
динения: 
- Вишеградская четверка; 

- ЦЕФТА; 
- Совет регионального сотрудничества (Пакт 

стабильности для Юго-восточной Европы); 
- Центрально-европейская инициатива. 

Создается система межорганизационного 
взаимодействия, которая координируется круп-
нейшей организацией – Центрально-европей-
ской инициативой, стремящейся создать струк-
турированную систему отношений между ин-
ститутами регионального сотрудничества, для 
чего проводит Координационные встречи с 
представителями Адриатической и Ионичной 
Инициативы (AИИ), Организации Черноморско-
го экономического сотрудничества (ОЧЭС), Со-
вета государств Балтийского моря (СГБМ) и Со-
ветом регионального сотрудничества (СРС). 
ОЧЭС и СРС подписаны меморандумы о взаи-
мопонимании. 

Также в международных отношениях ре-
гиона участвует Европейский Союз, в меньшей 
мере Североатлантический альянс (НАТО), и 
проекты, инициированные Российской Федера-
цией. ЕС в значительной мере выступает в каче-
стве формообразующего фактора интеграцион-
ных проектов государств ЦВЕ. Само стремление 
приобщиться к этому образованию стало толч-
ком для образования большинства межгосудар-
ственных объединений региона: Вишеградской 
четверки, Центрально-европейской инициативы 
и др. 

Резкое усиление роли Европейского Союза 
в мировой экономике является одним из важ-
нейших последствий глобализации. Уже сегодня 
это одна из наиболее динамических и влиятель-
ных региональных социально-экономических 
группировок в мире, чье развитие влияет на гло-
бальную диспозицию сил и на исторические 
судьбы многих народов. Вступление Европей-
ского Союза в начале ХХІ в. в новый этап бес-
прецедентного углубления интеграции и расши-
рения ее масштабов значительно повышает его 
роль и место в глобальной экономике. 

Переломным моментом в развитии регио-
нальной системы международных отношений, в 
частности, развитии международной интеграции 
стали 2004–2007 гг. Последняя волна расшире-
ния ЕС привела к ситуации, когда большинство 
государств ЦВЕ приобрели членство в органи-
зации, тем самым став субъектами транзакцион-
ного взаимодействия в рамках ЕС. Это фактиче-
ски значило, что программы и проекты, направ-
ленные на введение единых европейских стан-
дартов и вхождение в европейские интеграци-
онные объединения, были эффективно реализо-
ваны. Вместе с тем для тех государств, которые 
остались в силу разных причин, вне этого про-
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цесса, задача развития сотрудничества с ЕС и 
государствами ЦВЕ усложнилась, поскольку те-
перь коммуникация должна происходить с уче-
том «внешнего» фактора в двусторонних отно-
шениях. 

Также расширение ЕС, которое стало логи-
ческим следствием политического курса госу-
дарств ЦВЕ на европейскую интеграцию, озна-
чает фактическую стагнацию региональных ин-
теграционных проектов, для которых актуаль-
ным становится определение новых целей, при-
оритетов и форм сотрудничества. К тому же ак-
тивизировать свою деятельность в этих органи-
зациях должны именно те государства, которые 
остались за пределами ЕС, однако ориентиру-
ются на участие в этом объединении. 

Европейский Союз признал право своих 
восточных соседей на вступление и выдвинул 
беспрецедентно широкий спектр требований и 
условий, только полное выполнение которых 
позволяло стать членами организации. Сверх то-
го, согласившись вступить в ЕС, государства 
Восточной Европы обязывались принять всю 
наработку acquis communautaire, включая Шен-
генское соглашение и монетарную политику. В 
отличие от членов ЕС, у стран-кандидатов не 
было возможности представить свои интересы в 
публичных политиках Европейского Союза, от-
ношения ЕС со странами-заявителями Восточ-
ной Европы характеризовались асимметрично-
стью: в то время как ЕС был привлекательным 
по многим признакам, особенно благодаря эко-
номическим выгодам, восточноевропейские го-
сударства мало что могли предложить взамен. 
Соответственно, их способность маневрировать 
в переговорах была низкой. 

Важнейшим аспектом нового подхода стало 
решение относительно заключения нового вида 
соглашений, а именно: соглашений об ассоции-
руемом членстве из ЕС. Такие соглашения были 
предложены ведущим странам-реформаторам 
Центрально-восточной Европы – Венгрии, 
Польше и Чехословакии. Этот исторически 
чрезвычайно важный период завершился пятым 
и наиболее амбициозным, по мнению большин-
ства исследователей, расширением Евросоюза, а 
именно: присоединением 1 мая 2004 г. к Евро-
пейскому Союзу десяти новых государств-
членов – стран Центрально-восточной Европы, 
что стало наилучшим подтверждением того, что 
Евросоюз рассматривает расширение на восток 
как одно из приоритетных направлений своей 
внешней политики и политики безопасности. 

Особое место в расширении ЕС на совре-
менном этапе занимает так называемое «восточ-
ное измерение». 

Идея учреждения «восточного измерения» 
Общей заграничной политики и политики безо-
пасности ЕС является естественным и логиче-
ским дополнением системы заграничной поли-
тики Евросоюза наряду с существующими се-
верным и южным направлениями. Поэтому це-
лью и предметом политики «восточного изме-
рения» будут, очевидно, те центрально- и вос-
точноевропейские государства, которые – по-
сле нескольких этапов расширения Европей-
ского Союза на восток – остались вне его пре-
делов. 

Если определять наибольшие политические 
успехи Евросоюза, то ими, без сомнения, можно 
считать концепции расширения Евросоюза, осо-
бенно же присоединение к ЕС центрально-
европейских государств, в том числе и некото-
рым странам, которые раньше входили в состав 
Советского Союза. 

Однако концептуальные проблемы в фор-
мулировке принципов, целей и средств реализа-
ции «восточного измерения» появляются уже на 
этапе спецификации его субъектов, то есть тех 
государств, на которые могли и должны были 
быть направлены его политические цели. В этой 
области нет однозначного подхода, поскольку в 
Беларусь, Украину, Молдову, а также Россию, 
то есть группы европейских стран, которые, ес-
тественно, входят в круг стратегических интере-
сов Европейского Союза, часто добавляются и 
постсоветские государства Кавказского региона 
(Азербайджан, Грузия, Армения) и даже Цен-
тральной Азии. Противоречия, расхождения во 
взглядах и недоразумения в этой сфере были, 
есть и будут оставаться существенным препят-
ствием на пути развития «восточного измере-
ния» внешней политики Европейского Союза. 
Ведь в действительности они порождаются пер-
манентной и традиционной проблематичностью, 
с которой сам ЕС определяет собственные стра-
тегические цели в экономической, политиче-
ской, безопасностной сферах. 

Проблема «восточного измерения» может 
таким образом касаться двух групп государств: 
1) Беларуси, Украины и Молдовы; 
2) постсоветских кавказских и центрально-
азиатских государств, а также России. 

Попытки «европеизации» постсоветского 
пространства путем искусственного отнесения 
неевропейских регионов к кругу европейских 
стран не являются обоснованными и могут лишь 
привести к возникновению проблем или даже 
навредить внешней политике Европейского 
Союза. Поэтому остаются лишь три названные 
Центрально-европейские страны и Россия как 
закономерное адекватное пространство страте-
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гической заинтересованности ЕС. Однако Рос-
сия, которая не выявляет стремления к членству 
в Евросоюзе, есть, с одной стороны, стратегиче-
ским пространством, диаметрально отличаю-
щимся от Беларуси, Украины и Молдовы, а с 
другой – государством, без которого ни одна 
концепция «восточного измерения» не имеет 
смысла. 

В настоящее время нет ни идеи, ни концеп-
ции, где бы определялось, в какой форме, каким 
способом и в каком географическом измерении 
Россия могла бы стать целью, субъектом и со-
участником политики «восточного измерения». 
Правда, появляются идеи охватывания «восточ-
ным измерением» некоторых «частичных» сег-
ментов России (чаще всего называют Калинин-
градскую область) [4]. 

Однако все же преобладает мнение, что эф-
фективнее было бы ограничение участия России 
в «восточном измерении» несколькими выбран-
ными сферами. Среди них важнейшей является 
политика коллективной безопасности и энерге-
тическая политика, которая считается элементом 
энергетической безопасности Европейского 
Союза. Без соучастия России в решении этих 
вопросов «восточное измерение» не может рас-
считывать на успех. 

Вообще в концепциях «восточного измере-
ния» РФ представляет наибольшую и самую 
сложную для решения проблему как государст-
во, которое стремится в своем геополитическом 
регионе сохранить неотъемлемую зону полити-
ческого и экономического влияния и традици-
онную практику реализации собственных поли-
тических целей без привлечения соседних госу-
дарств и непосредственно с лидерами Европей-
ского Союза [5]. 

В экономической сфере основной целью 
«восточного измерения» должно было бы быть 
стимулирование и поддержка в государствах, 
охваченных программой, тех внутренних про-
цессов, задачей которых является реформирова-
ние хозяйственной системы, а также создание 
благоприятных условий для осуществления эко-
номической деятельности. Идет речь, в частно-
сти, о реформировании экономического законо-
дательства, экономической инфраструктуры и 
сферы экономических взаимоотношений между 
странами «восточного измерения» и с государ-
ствами Европейского Союза. 

Политическое влияние, как и в других вер-
сиях «фланговой политики» ЕС, должно было 
бы ограничиваться пропагандированием и под-
держкой демократизации во внутриполитиче-
ской сфере и укреплением демократии в любых 
видах политической деятельности. 

Общественная сфера «восточного измере-
ния» предусматривала бы сотрудничество и 
помощь в сфере образования, технологий, ме-
стного самоуправления и тому подобное, с 
привлечением, прежде всего, сегмента непра-
вительственных организаций и органов местно-
го самоуправления. Не последнюю роль играет 
в нем также проблематика угроз общего типа – 
нелегальная миграция, организованная пре-
ступность, контрабанда наркотиков, которые 
являются уже постоянными и традиционными 
элементами всех «фланговых политик» Евро-
союза. 

Главными составляющими «восточного из-
мерения» должны быть: 
1) вспомогательная адаптационная программа, 

направленная на пропагандирование евро-
пейских норм в законодательстве отдельных 
стран, а также европейских экономических и 
политических стандартов; такая программа 
имела бы 

- долгосрочное измерение, которое бази-
ровалось бы на формуле «открытых 
дверей», то есть возможности вступле-
ния в ЕС всех европейских государств, а 
также 

- краткосрочную систему одноразового 
премирования за прогресс в процессе 
приспособления к нормам Евросоюза; та-
кая программа функционировала бы по 
принципу соглашения, то есть на базе 
формулы «я дам тебе, если ты дашь мне», 
ставя предоставление помощи в зависи-
мость от усилий и достижений заинтере-
сованных государств; 

2) изменение правосудия и внутренних дел, на-
правленное на решение проблем, связанных с 
восточной границей ЕС, то есть его модерни-
зацией, повышением качества и количества 
пограничных служб, а также интенсификаци-
ей сотрудничества между ЕС и его восточ-
ными соседями в сфере борьбы разного рода 
организованной преступностью; для этого 
стоит положить начало по крайней мере двум 
ведущим международным программам: 
«Безопасная граница» и «Дружественная гра-
ница»; 

3) трансграничное сотрудничество, которое об-
легчает взаимные контакты локальных сооб-
ществ по обе стороны границы Евросоюза и в 
то же время препятствует нелегальной эмиг-
рации работников; 

4) общественный диалог, который предусматри-
вает поддержку сотрудничества между не-
правительственными организациями и орга-
нами местного самоуправления стран ЕС и их 
партнеров в Украине, Беларуси, Молдове и 
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России»; причем главной целью было бы 
налаживание контактов непосредственно 
между гражданами заангажированных госу-
дарств и поддержка локальных инициатив 
на уровне NGO и органов местного само-
управления; 

5) программа поддержки развития транспортной 
инфраструктуры, которая направлена на раз-
витие и модернизацию в настоящее время 
существующей коммуникационной и транс-
портной инфраструктуры, которая сочетает 
страны Евросоюза с Украиной, Беларусью, 
Молдовой и Россией; такая деятельность 
предусматривала бы, в частности, определе-
ние наиболее целесообразных инвестиций, 
которые могут способствовать улучшению 
коммуникации между восточными соседями 
ЕС и странами-членами, предоставление экс-
пертных консультаций в процессе проработ-
ки проектов конкретных мер и помощь в по-
иске инвесторов. 

Однако главная проблема заключается в 
том, что реализация «фланговой политики» Ев-
росоюза происходит с применением экономиче-
ских инструментов и средств и не предусматри-
вает дополнительных дотаций со стороны ЕС. 
Фактически это значит, что «восточное измере-
ние» было бы, по существу, лишенный самого 
действенного средства, которым является эко-
номическая поддержка. Надо подчеркнуть, что 
именно такой помощи ожидали и ожидают все 
страны вне Евросоюза, на которые распро-
страняется «фланговая политика» ЕС: Балтий-
ские государства, Марокко, Алжир, Египет и 
другие. 

Однако важнейшим залогом эффективности 
«фланговой политики» Евросоюза, в том числе и 
ожидаемого «восточного измерения», есть ре-
альная перспектива получения членства в ЕС. 
Отсутствие такой правдоподобной и недалекой 
будущности не заменит никакие программы по-
мощи или декларации. 

В результате исследования тенденций раз-
вития европейской интеграции можно сделать 
следующие выводы. 

Резкое усиление роли Европейского Союза 
в мировой экономике является одним из важ-
нейших последствий глобализации. Уже сегодня 
это одна из наиболее динамических и влиятель-
ных региональных социально-экономических 
группировок в мире, чье развитие влияет на гло-
бальную диспозицию сил и на исторические 
судьбы многих народов. 

Создается система межорганизационного 
взаимодействия, которая координируется круп-
нейшей организацией – Центрально-европей-
ской инициативой. 

Важнейшим аспектом нового подхода стало 
решение относительно заключения нового вида 
соглашений, а именно: соглашений об ассоции-
руемом членстве в ЕС. 

Анализ стратегий «восточного измерения» 
показал: 
- противоречия, расхождения во взглядах и не-

доразумения в направлении стран постсовет-
ского пространства, находящиеся в кругу 
стратегических интересов ЕС являются су-
щественным препятствием на пути развития 
«восточного измерения» внешней политики 
Европейского Союза; 

- наиболее эффективным является участие 
России в «восточном измерении» нескольки-
ми выбранными сферами: политика коллек-
тивной безопасности и энергетическая поли-
тика; без соучастия России в решении этих 
вопросов «восточное измерение» не может 
рассчитывать на успех; 

- в экономической сфере основной целью 
«восточного измерения» является реформи-
рование экономического законодательства, 
экономической инфраструктуры и сферы 
экономических взаимоотношений между 
странами «восточного измерения» и с госу-
дарствами Европейского Союза; 

- главными перспективными составляющими 
«восточного измерения» являются: Вспомо-
гательная адаптационная программа, измене-
ние правосудия и внутренних дел, трансгра-
ничное сотрудничество, общественный диа-
лог и программа поддержки развития транс-
портной инфраструктуры. 
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