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УДК 341.1/8 

РАСШИРЕНИЕ ЕС: ПРАВОВАЯ ОСНОВА,  ПЕРСПЕКТИВЫ,  ВЫВОДЫ 

 

Рамазанов Ғалиайдар Таласұлы 

vilori9@mail.ru 

 Студентка 3 курса специальности «Международное право» Юридического факультета 

ЕНУ им. Л.Н. Гумилёва, Астана, Казахстан. 

Научный руководитель – М.Ж.Куликпаева 

 

Европейский союз утверждает себя интеграционным объединением государств, 

основанном на ценностях уважения человеческого достоинства, свободы, демократии, 

равенства, правового государства и соблюдения прав человека, включая права лиц, 

принадлежащих к меньшинствам. Эти ценности являются общими для государств-членов в 

рамках общества, характеризующегося плюрализмом, недискриминацией, терпимостью, 

справедливостью, солидарностью и равенством женщин и мужчин [1, ст.4]. Соответственно 

право ЕС по своей сути является интеграционным. Поэтому в целях большей интеграции и 

сближения правовых систем Европейский союз безусловно должен и будет расширяться. 

Расширение Европейского союза – увеличение союза посредством вступления в него новых 

государств-членов. Для того чтобы узнать в каком направлении он будет действовать и на 

какие государства обращать внимание, нужно понять какие ценности, цели и устои он 

преследует. 

Цели, закрепляемые в праве ЕС, образуют одну из его важнейших сущностных 

характеристик. Сама по себе прокламация целевых установок не есть нечто новое в праве. 

Она нередко присутствует и в национальных правовых системах. В национальной практике 

цели трактуются преимущественно как своего рода декларации о намерениях. В крайнем 

случае они квалифицируются в качестве рамочных норм, оказывающих определенное 

воздействие на процесс нормотворчества. Иное положение имеет место в Европейском 

Союзе. В праве ЕС формулирование и  закрепление целей Союза имеет особо важное и  даже 

приоритетное значение. Подобное положение вытекает из самой сути Союза, который 

создается государствами-членами во имя достижения общих целей. Соответственно, строгое 

определение целей - одно из важных условий его существования. Закрепляемые в правовых 

нормах цели определяют вектор развития ЕС, его юрисдикцию, структуру, построение и 

функционирование его институциональной системы. Если квалифицировать интеграцию как 

процесс, то цели определяют его направленность, последовательность и поэтапность. Все 

сказанное подтверждает вывод о том, что нормы - цели занимают особое и  важнейшее место 

в праве ЕС. Судебная практика ЕС особенно настойчиво в  рамках преюдициальной 

процедуры устанавливает и  закрепляет приоритетный характер норм - целей в случае 

правовых коллизий, а равно при установлении законности правовых актов ЕС и их 

толковании. Закрепляемые в нормах права ЕС цели служат основой для контроля над 

законностью и функционирования всего механизма интеграции. В свою очередь целевые 

установки ЕС претерпевают определенную эволюцию по мере развития интеграционного 

процесса. Эти изменения неразрывно связаны с конкретными историческими условиями 

становления и эволюции интеграционных объединений и решением ставящихся перед ними 

задач [2, 49с]. В рамках устоев и целей своей международной деятельности Союз проводит, 

выявляет и осуществляет общую внешнюю политику и политику сохранности, основанную 

на развитии взаимовыгодной политической солидарности государств-членов, на выявлении 

вопросов, представляющих общий интерес, и на достижении все более совпадающих целей 

стран – участниц. 

1 января 2007 г. завершилось пятое расширение Европейского союза. Объединение 

пополнилось 12 странами с населением около 100 млн. человек и совокупным ВВП около 

100 млрд. евро. Таким образом, Евросоюз за 50 лет из группировки, основанной 6 

государствами, вырос до объединения, куда на данный момент входят 28 стран. Население 

mailto:vilori9@mail.ru
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ЕС после расширения составило 495 млн. человек, общая площадь равна 3,9 кв. млн. км, а 

совокупный ВВП – 12,3 трлн. евро. 

Пятое расширение ЕС стало беспрецедентным по своим масштабам и качественным 

показателям. Впервые в Евросоюз вступили сразу 12 государств, что дало прирост 

территории более чем на 30%. Увеличение территории, населения и объема внутреннего 

рынка укрепили позиции Евросоюза в экономике и политике не только Европы, но и всего 

мира. Однако, если численность населения выросла примерно на 25%, совокупный ВВП 

увеличился лишь на 6%. ВВП на душу населения в странах, вошедших в ЕС в рамках пятого 

расширения составлял 15% от уровня ЕС-15, поэтому средний по Европейскому союзу ВВП 

на душу населения снизился на 12% после расширения. В 1990-е годы государства 

центральной и восточной Европы провели ускоренную перестройку политических систем и 

перешли от плановой экономики к рыночной. Они создали институты демократического 

управления, передали государственную собственность в частные руки и открыли внутренние 

рынки для притока иностранного капитала. Но на момент вступления они не до конца 

завершили становление правового государства, формирование гражданского общества и 

механизмов рыночного хозяйства [3, 398-401с]. 

Новая восточная политика ЕС. Критерии и процедура вступления. Стремление 

руководства Европейского союза вовлечь государства Восточной и Центральной Европы в 

интеграционные процессы имело прежде всего геополитическое основание. После распада 

социалистического содружества и его организаций – СЭВ и ОВД, перед ЕС открылась 

реальная возможность усилить свое влияние в Европе и ослабить зависимость от США. В 

случае бездействия ЕС по его границам мог сложиться пояс политически нестабильных 

государств, откуда в Западную Европу могли бы направляться потоки нелегальных 

мигрантов, оружия и наркотиков. Намерение создать вокруг ЕС зону стабильности и 

безопасности усиливалось также в связи с войной в Югославии. У расширения имелся и 

экономический мотив: крупнейшие западноевропейские корпорации стремились получить 

новые рынки сбыта и сферы предложения капиталов. 

К идее расширения на восток Европейский совет впервые обратился в декабре 1988 г. 

Через год при поддержке Еврокомиссии была разработана программа ФАРЕ (Poland and 

Hungary assistance for the Restructuring of the economy – PHARE), предназначенная для 

содействия рыночным реформам в Венгрии и Польше. Вскоре ЕС распространил данную 

программу на другие страны ЦВЕ и заключил с ними ряд соглашений о сотрудничестве и 

торговле. Объединение Германии, произошедшее в 1990 г. Резко активизировало новую 

восточную политику Европейского союза.  Год спустя начал свою деятельность Европейский 

банк реконструкции и развития (ЕБРР), который стал выделять финансы для развития 

частного сектора в странах ЦВЕ. 

Польша и Венгрия подписали в 1991 г. с ЕС соглашения об ассоциации. Соглашения об 

ассоциации, как и европейские соглашения были нацелены на постепенное присоединение 

стран ЦВЕ в процесс европейской интеграции. До 1996 г. их подписали следующие страны: 

Румыния, Эстония, Латвия, Словения, Литва, Чехия, Словакия и Болгария.  

Данные соглашения предусматривали не только установление зоны свободной 

торговли, но и постепенную адаптацию ассоциированных государств к законодательству 

Европейского союза, регулирующему единый внутренний рынок ЕС, и начало 

политического диалога с ними. Все европейские соглашения вступили в силу к 1999 г. 

Соглашения имели одинаковую структуру, но различное содержание, которое определялось 

с учетом интересов и потребностей каждого государства. В них содержатся положения о 

свободе передвижения людей, товаров и услуг, капиталов, а также о финансовом, 

политическом, культурном и экономическом сотрудничестве. Они стали правовой основой 

взаимоотношений Евросоюза и государств-претендентов на присоединение. 

Еврокомиссия в 1992 г. предложила  специальную процедуру для пятого расширения 

ЕС, состоящую из нижеуказанных ступеней: 



6234 
 

1) Государство, претендующее на членство в Евросоюзе, отправляет заявление в 

Европейскую комиссию. 

2) Еврокомиссия проверяет насколько государство-претендент подходит под 

«Копенгагенские критерии» и дает предварительное заключение о возможности начала 

переговоров. 

3) Переговоры между государствами-кандидатами и Европейским союзом ведутся на 

уровне послов и министров, по направлениям, охватывающим все сферы политики и 

экономики. 

4) После успешно завершенных переговоров подготавливает проект договора о 

вступлении. Текст договора должен быть одобрен Европейским парламентом, советом и 

Европейской комиссией. 

5) Договор подписывается от имени Евросоюза и государства-претендента. Затем он 

ратифицируется национальными парламентами всех государств-членов. 

6) Решение о вступлении страны в ЕС принимается ее гражданами на референдуме. 

Определяя факторы, способные повлиять на решение о вступлении тех или иных 

государств, Еврокомиссия основывалась на положениях Договора о Европейском Союзе: 

страна, претендующая на вступление в ЕС, должна быть европейской и разделять основные 

экономические и политические принципы функционирования Союза (ст.6). 

В 1993 г., на саммите в Копенгагене,  был назван фактор влияющий на решение 

Европейской комиссии о начале переговоров – способность самого Европейского союза 

принять то или иное государство без ущерба для динамики интеграции, интересов 

государств-членов и союза в целом. На практике данное положение может использоваться 

как предлог, чтобы отложить вступление новых участников на неопределенный срок. 

Особую актуальность данный критерий приобрел, когда балканские государства и Турция 

изъявили желание вступить в ЕС. 

Переговоры о вступлении и их механизм. На саммите ЕС, в Люксембурге, в 1997 г. 

(саммит расширения) главы государств и правительств, оценив степень соответствия 

государств-претендентов копенгагенским критериям, приняли начать переговоры с шестью 

наиболее успешными из них: Польшей, Словенией, Кипром, Эстонией, Чехией и Венгрией. 

Переговоры с вышеуказанными странами начались в 1998 г. В феврале 2000 г., спустя два 

года, к этой шестерке присоединились: Литва, Мальта, Латвия, Румыния, Словакия и 

Болгария. Турция тем временем оставалась государством-претендентом и не допускалась к 

переговорам. 

В 2002 г., в ходе саммита Евросоюза в Копенгагене переговоры с государствами-

кандидатами были завершены. Так замкнулся цикл в десять лет «от Копенгагена до 

Копенгагена»,  от объявления копенгагенских критерий 1992 г. до завершения переговоров. 

В 2003 г. Европейски парламент одобрил вступление десяти стран в ЕС (Венгрия, Польша, 

Словения, Словакия , Чехия, Эстония, Кипр, Латвия, Литва, Мальта). В 2003 г. 16 апреля в 

ходе саммита ЕС в Афинах состоялась торжественная церемония подписания договора о 

вступлении.  

Государства-кандидаты, за исключением Республики Кипр, ратифицировали договор 

на референдумах. Старые члены ЕС, кроме Ирландии, обошлись парламентской 

ратификацией этого документа. Наконец, 1 мая 2004 г. десять вышеназванных государств 

вступили в ЕС. С января 2007 г. членами Европейского союза стали Румыния и Болгария. 

Переговоры основывались на дифференцированном принципе: каждое государство 

двигалось по выбранному вектору, согласно собственному установлению и расписанию. В 

первую очередь они проходили скрининг (screening, от англ. – просвечивание) в процессе 

которого выявлялась степень соответствия национального законодательства acquis  и объем 

соответствующих изменений, которые нужно будет внести. Темп и продолжительность этапа 

зависело от того, как быстро государство адаптировало свое законодательство к acquis.  

Переговоры велись по главам. Каждая из них представляла собой ту или иную сферу 

acquis, например транспортная политика, социальное обеспечение, рыболовство, 
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финансовые услуги. Десять стран, вступившие в Евросоюз в 2004 г. вели переговоры по 31 

главе. Позднее список глав увеличился до 35. 

Переговоры выявляли готово ли государство-претендент принять acquis к моменту 

вступления в ЕС или ей необходим определенный период. Например, было решено что в 

течение семи лет страны ЕС-15 смогут ограничивать доступ на свои рынки труда граждан 

новых государств-членов. Определенные и переходные периоды устанавливались для 

отдельных государств и отраслей. Например, Чехии разрешили перейти на стандартный для 

ЕС размер клеток для кур-несушек не сразу, а спустя четыре с половиной года – к 31 декабря 

2009 г. В переговорный процесс были заложены так называемые защитные механизмы. Или 

страховочные меры. Если страна не выполняла взятые на себя обязательства, переговоры 

могли быть остановлены или их результаты признаны недействительными. 

Перспективы. По утверждению нынешнего главы Европейской комиссии Жан-Клода 

Юнкера ЕС не будет расширяться до 2020 г. Продолжаются переговоры о вступлении со 

странами западных Балкан, также в 2016 г. открыты новые главы переговоров с Турцией. 

Однако, Юнкер считает что Турция в настоящее время отдаляется от Европы. Также он 

отмечает, что ни одно из государств-кандидатов не готово вступить в Евросоюз до 2020 г. 

Итак, официальными кандидатами на сегодняшний день являются: Албания, Македония, 

Сербия, Турция, Черногория. Их заявления приняты и официально рассмотрены. 

Также есть ряд государств, которые относятся к текущей программе расширения ЕС: 

Босния и Герцеговина, Республика Косово. Вхождению Косова в ЕС препятствует его 

неопределенный международно-правовой статус. Румыния, Словакия, Кипр, Греция, 

Испания, эти пять государств-членов ЕС не признают суверенитет Косова, считают его 

частью Сербии. 

Страны вне текущей программы расширения: Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария. 

Лихтенштейн вместе с Норвегией входит в Европейскую экономическую зону, что говорит о 

тесном партнерстве с Евросоюзом. Швейцария в 2016 г. отозвала заявку о вступлении, 

поскольку посчитала неприемлемым для себя применение права ЕС. 

Имеется ряд государств, с которыми ЕС взаимодействует в качестве партнера. ЕС 

выработала целые программы партнерства (Восточное партнерство, Средиземноморское 

партнерство). В 1995 г. была принята Барселонская декларация средиземноморского 

партнерства. Основная цель – создание зоны свободной торговли в Средиземноморье. К 

странам восточного партнерства относятся бывшие республики СССР: Азербайджан, 

Армения, Грузия, Белоруссия. 

В ходе проведенного исследования сделаны следующие выводы: 

1. За историю Европейского союза его состав увеличился от 6 до 28 государств. Самым 

крупным за историю с точки зрения прироста ВВП было первое расширение, когда в 1973 г. 

в ЕЭС вступили Великобритания, Ирландия, Дания. В 1980-е к группировке присоединились 

перешедшие к демократии страны Южной Европы: Греция, Испания и Португалия. В 1995 г. 

в Евросоюз вошли три нейтральных государства с высоки уровнем экономического развития: 

Швеция, Финляндия, Австрия. 

2. В конце 1990-х годов на фоне распада биполярной сферы влияния в мире и 

объединения Германии лидеры Евросоюза объявили о «новой восточной политике». 

Несомненно, у них и были политические причины: укрепить общеевропейскую стабильность 

и безопасность, ликвидировать угрозы этнических конфликтов и преступности. Основной 

экономической причиной было появление новых рынков сбыта для западноевропейских 

компаний. 

3. В отношении государств-кандидатов был создан целый комплекс требований. В 

первую очередь это копенгагенские критерии 1993г. Согласно им государства-кандидаты 

должны иметь конкурентоспособную рыночную экономику, функционирующие 

демократические институты, вступить в зону евро. Также приведение национального 

законодательства к нормам acquis communautaire.      
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4. Считаю, что сейчас актуальна тема о вовлечении Украины в европейскую 

интеграцию и ее вступления в Евросоюз. Несомненно, в той или иной степени ЕС преследует 

эти цели. Как данное вступление сможет повлиять на экономические, политические аспекты 

жизни народа Украины покажет лишь время.   
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В статье разбираются реформы, предустановленные Лиссабонским договором. 

Исследование утверждений ЛД ведется в сопоставлении с Конституцией ЕС 2004 г. и 

функционирующими учредительными договорами.  

1 декабря 2009 г. Лиссабонский договор вступил в силу. Довольно припомнить 

главные вехи данного движения: Амстердамский договор (1997), Ниццкий договор (2000), 

Основной закон ЕС (2004) и Лиссабонский договор (2007). Если бы Евросоюз был 

государством, то пришлось бы сказать, что каждые три-четыре года менялась конституция 

этого государства. [1]. В истории редко найдешь примеры такой конституционной 

нестабильности.  Хотя определенное оправдание этому есть - за 20 лет принципиально 

изменился и сам Евросоюз: число входящих в него стран выросло с 12 до 28, введена 

единая валюта, помимо экономической интеграции идет, пока не очень успешный, 

процесс интеграции внешней политики и создания политического союза и т.д. 

Лиссабонский договор призван заменить проект европейской Конституции, от которой 

руководители стран ЕС решили отказаться после выраженного ей недоверия на 

национальных референдумах во Франции и Нидерландах в 2005 году. 

Целью Лиссабонского контракта считается увеличение производительности 

Евросоюза, закрепление его демократической легитимности и унификация работы ЕС. 

Лиссабонский контракт вступит в мощь впоследствии такого, как его ратифицируют все 

28 государств – членов Евросоюза. ЕС может заключать международные договоры во всех 

сферах его компетенции в четырех случаях: если это предусмотрено основополагающими 

договорами ЕС; если того требует достижение целей, обозначенных в договорах; если 

того требует юридически обязательный документ ЕС; если данный договор может 

«повлиять на общие правила ЕС или изменить их». Государства-члены имеют 

правозаключать любой международный договор при условии, что он не противоречит 

соглашениям, подписанными ЕС не относится в зону компетенции Союза. Принципы, 

рассматривавшиеся прежде равно как внешние: охрана людей ЕС согласно целому 

окружению, финансовое, общественное и территориальное целостность, цивилизованное 

разнообразие и др., наряду с социальными целями становятся основополагающими 

задачами политики ЕС. Задачей ЕС также становится создание «внутреннего рынка» и 

достижение целого ряда целей: полная занятость, социальный прогресс, высокий уровень 


