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Статья посвящена одной из ключевых концепций права Европейского союза
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Особое место в праве Европейского союза занимает концепция,
которая, на наш взгляд, незаслуженно обойдена вниманием со сто-
роны отечественных исследователей, несмотря на ее значимость для
европейского правопорядка и достаточно частое обращение к ней в
зарубежной науке, — это концепция acquis communautaire.

Выражение “acquis communautaire” можно перевести как достоя-
ние сообщества, хотя в официальных документах, равно как и в тео-
ретических работах, оно не переводится и обычно употребляется во
французской транскрипции. Поскольку четкого определения данному
выражению не дано, в качестве «рабочего» варианта можно исполь-
зовать толкование acquis communautaire как совокупности различных
принципов, правил и норм, накопленных в рамках Европейского
союза (далее — ЕС) и подлежащих обязательному сохранению в про-
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цессе его деятельности и дальнейшего развития. Именно в таком по-
нимании термин “acquis communautaire” будет использоваться в на-
стоящей статье при рассмотрении его содержания и внутренней струк-
туры.

В теории acquis communautaire считается одной из основопола-
гающих концепций правового порядка ЕС, одной из выдающихся
доктрин, существом управления ЕС1, непременным условием для его
расширения2.

По мнению Р. Гебеля, «acquis communautaire, по существу, доно-
сят идею о том, что институциональная структура, сфера, политика и
правила Сообщества (Союза) должны рассматриваться как “данность”
(“given”) и не могут быть поставлены под сомнение или существенно
модифицированы новыми государствами при их вступлении»3.

Как пишет другой исследователь концепции acquis communautaire
А. Маген, этимологически фраза “acquis communautaire” (приобретен-
ное или достигнутое Сообщество) обозначает сущность и уникальные
достижения политико-правового порядка Сообщества5.

По оценке К. Джалдино, «acquis означает средство сохранения
уникальности и оригинальности модели, созданной Парижским и
Римским договорами, во избежание риска значительных изменений
данной модели в результате межгосударственных действий, которые
могут привести к ре-национализации институтов Сообщества»5.

Концепция acquis communautaire известна достаточно давно:
большинство исследователей относят ее возникновение к 60-м гг.
XX в., что связано с началом переговоров о присоединении к Евро-
пейским сообществам (включавшим всего 6 государств) сразу четырех
государств — Великобритании, Ирландии, Норвегии и Дании. Как
пишет Р. Гебель, «принцип acquis communautaire имеет весьма праг-
матичное происхождение… Увеличение на 2/3 количества голосов в
Совете и Комиссии могло предположительно повлечь за собой ради-
кальные перемены в структуре, деятельности и политике»6. Особое
мнение желающей вступить в ЕС Великобритании по многим вопро-
сам как международной, так и европейской политики было достаточно
хорошо известно. Кроме того, планируемое первое и сразу значитель-
ное расширение ЕС вызывало неоднозначные оценки среди самих
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стран-учредителей ЕС. Так, относительно малоизвестным остается
тот факт, что первые попытки вступить в ЕС были предприняты вы-
шеуказанной четверкой государств еще в 1961–1963 гг., но решение о
начале переговоров было заблокировано Президентом Франции ге-
нералом де Голлем. Очередные обращения от вышеуказанных госу-
дарств о вступлении в ЕС были поданы в мае—июне 1967 г., однако
Совет ЕС на своем заседании 18–19 декабря 1967 г. вновь не смог
принять решение о начале переговоров из-за позиции Франции. По-
ложение изменилось после отставки де Голля, когда его преемник
президент Помпиду снял «вето» и тем самым открыл дорогу для пе-
реговоров об условиях вступления новых государств в ЕС. На саммите
в Гааге главы государств и правительств стран-членов ЕС заявили,
что переговоры могут начаться «только при условии принятия вновь
вступающими государствами положений и политических целей дого-
воров»7. Именно таким образом, по мнению исследователей, и был
сформулирован принцип acquis communautaire для первого и всех
последующих расширений8: вступающие государства помимо поло-
жений учредительных договоров должны также принять внутренние
акты Сообществ, а также международные соглашения Сообществ с
третьими странами. Более того, все решения, которые будут приняты
ЕС в период переговоров о вступлении, должны быть также воспри-
няты присоединяющимися государствами. Таким образом, госу-
дарства-основатели ЕС видели решение проблемы вступления и адап-
тации новых членов не в изменении уже существующих правил, а в
согласовании переходных мер с установленным сроком действия. Пе-
реговоры о вступлении новых членов заняли 19 месяцев, и их результат
полностью отражал выбранный принцип acquis communautaire. Не-
смотря на введение значительного числа переходных мер, они не ме-
няли существующие нормы Сообщества и по срокам в среднем не
превышали пяти лет9.

Особого мнения придерживается бывший судья Суда ЕС П. Пес-
катор, который считает, что начало acquis communautaire положило
рассмотрение Судом ЕС в начале—середине 60-х гг. четырех дел (Com-
mission C. Luxembourg et Belgique (1962), Van Gend et Loos (1963), Costa
C. ENEL (1964), Constent et Grundig (1966))10.

Тем не менее можно сделать вывод, что предпосылкой для воз-
никновения концепции acquis communautaire (как минимум одной из
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них) стало первое расширение ЕС и желание входивших на тот момент
в него шести государств зафиксировать и сохранить уже достигнутые
и устоявшиеся принципы и правила деятельности Европейских со-
обществ (в дальнейшем — ЕС) в процессе присоединения к нему но-
вых членов.

При этом конкретное содержание понятия “acquis communautaire”
остается в значительной мере неясным ввиду отмеченного выше от-
сутствия сколько-нибудь устоявшегося определения. Как отмечает
А. Маген, сложился своего рода консенсус о том, что acquis commu-
nautaire как концепция, воплощающая внутренний правопорядок
Союза (его аккумулированное достояние), включает в себя: содержа-
ние, принципы и политические цели учредительных договоров; вто-
ричное право (регламенты, директивы и решения), принятые на основе
Договоров; и прецедентные судебные решения Суда ЕС и Суда первой
инстанции11. В то же время нельзя не согласиться, что точное опреде-
ление реального содержания acquis представляется весьма затрудни-
тельным в силу постоянно меняющейся природы самих acquis, а также
разнообразия документов, в которых используется термин “acquis”.

Одним из немногих авторов, сделавших попытку более или менее
четко определить содержание acquis communautaire, является Р. Гебель,
представивший входящие в них компоненты следующим образом:

1) договоры ЕС;
2) институциональная структура ЕС;
3) законодательство и иные акты ЕС;
4) международные соглашения, заключенные ЕС;
5) законодательство и иные акты ЕС, принятые в ходе перегово-

ров;
6) «в определенной степени расплывчатая концепция “полити-

ческих целей” оговорок»,
7) фундаментальные доктрины права ЕС (такие, как прямое дей-

ствие, верховенство права, единообразное толкование)12.
К. Йоргенсен включает сюда также демократические принципы

уважения прав человека13. В работах А. Магена и К. Йоргенсена по-
мимо перечисления положений, входящих в состав acquis communau-
taire, исследуется процесс поэтапного расширения объема данного
понятия по мере расширения ЕС (об этом далее в статье).

В настоящее время термин “acquis communautaire” присутствует
не только в зарубежной научной литературе: его достаточно часто
можно встретить в ряде основополагающих правовых актов ЕС — уч-
редительных договорах, международных договорах ЕС с третьими
странами, решениях Суда ЕС. Нормативный, или «конституционный»
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(как он чаще всего называется в работах зарубежных авторов14), статус
впервые данный термин получил только в 1992 г. в Маастрихтском
договоре. Так, абз. 5 ст. B и ст. С договора15 предусматривают соблю-
дение acquis communautaire в качестве одной из основных целей ЕС:
«…to maintain in full the ‘acquis communautaire’ and build on it with a
view to considering, through the procedure referred to in Article N(2), to
what extent the policies and forms of cooperation introduced by this Treaty
may need to be revised with the aim of ensuring the effectiveness of the
mechanisms and the institutions of the Community…»16.

В другой ключевой ст. С Маастрихтского договора говорится об
институциональной структуре Европейского союза: «The Union shall
be served by a single institutional framework which shall ensure the consis-
tency and the continuity of the activities carried out in order to attain its ob-
jectives while respecting and building upon the «acquis communautaire»»17.

Помимо этих статей договора, носящих фундаментальный харак-
тер для всего Европейского союза, ссылку на acquis communautaire
также содержат Протокол и Соглашение о социальной политике как
составные части Маастрихстcкого договора. 

По мнению К. Джалдино, необходимость в закреплении такого
рода положений была продиктована опасением того, что предлагаемая
Маастрихтским договором «храмовая структура Европейского союза»18,
имеющая в качестве одной из опор Сообщество, основанное на «фе-
деративных» принципах, может быть впоследствии нарушена другими
формами сотрудничества и взаимодействия членов ЕС, превалирую-
щих во второй и третьей опорах (имеющих конфедеративную и меж-
государственную направленность соответственно)19. 

В Амстердамском договоре термин “acquis communautaire” по-
явилcя в связи с введением в текст Договора о Европейском cоюзе про-
цедуры более тесного сотрудничества. Так, параграф (е) п. 1 ст. К. 15
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устанавливает: «….shall not affect the “acquis communautaire” and the
measures adopted under the other provisions of the said Treaties20. Здесь же
говорится, что статьи Амстердамского договора о более тесном со-
трудничестве не должны применяться во вред положениям Протокола
об интеграции «acquis Шенгена» (“Schengen acquis”) в структуру Ев-
ропейского союза (п. 5 ст. К. 12 Договора о Европейском союзе (в ред.
Амстердамского договора)21. Данный Протокол, являющийся состав-
ной частью Амстердамского договора, включает в себя приложение, в
котором конкретизируется содержание термина “Schengen acquis”22.
Кроме того, термин “acquis communautaire” был использован в целом
ряде других протоколов к Амстердамскому договору — о Великобри-
тании и Северной Ирландии, о Дании, о принципах субсидиарности
и пропорциональности. При этом, надо заметить, все эти положения
Амстердамского договора и протоколы к нему, равно как и Маастрихт-
ский договор, используют данный термин, не раскрывая его содержа-
ния. 

Ниццкий договор, переименовывая «более тесное сотрудниче-
ство» в «продвинутое сотрудничество» и внося в него серьезные из-
менения, устанавливает, что такое сотрудничество должно «уважать
acquis communautaire», а акты и решения, принятые государствами в
рамках процедуры продвинутого сотрудничества, не должны образо-
вывать часть «acquis Союза» (“Union acquis”)23. Это дало основание
некоторым зарубежным авторам поднять вопрос о сосуществовании
различных по содержанию acquis communautaire (т.е. Сообщества) и
acquis Союза24. 

Попытка дать расширенное нормативное определение acquis была
предпринята в тексте проекта Конституции для единой Европы, где в
п.3 ст. IV-438 говорится, что «акты институтов, органов, офисов и
агентств, принятых на основе договоров, и другие компоненты acquis
Cообщества и Союза… в частности соглашения между институтами,
решения и соглашения, принятые представителями правительств го-
сударств-членов в ходе заседаний Совета, соглашения, заключенные
государствами-членами по вопросам функционирования Союза или
Сообщества либо связанные с деятельностью Союза или Сообщества,
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декларации, включая декларации, заявленные в ходе межправитель-
ственных конференций, а также резолюции и позиции, принятые Ев-
ропейским Советом или Советом, резолюции и иные позиции, отно-
сящиеся к Союзу или Сообществу, принятые с общего согласия
государств-членов, должны также быть сохранены, пока не отменены
или изменены»25.

Лиссабонский договор, внося кардинальные изменения в учре-
дительные договоры Европейского союза, упоминает об acquis com-
munautaire только в нескольких местах, но использует при этом весьма
примечательные формулировки. 

Так, применительно к процедуре продвинутого сотрудничества
текст параграфа 4 ст. 20 Договора о Европейском союзе (в ред. Лисса-
бонского договора) выглядит следующим образом: «Acts adopted in the
framework of enhanced cooperation shall bind only participating Member
States. They shall not be regarded as part of the acquis which has to be ac-
cepted by candidate States for accession to the Union»26.

Кроме того, термин “acquis” использован в тексте Протокола об
acquis Шенгена, инкорпорированных в структуру Европейского союза.
Данный протокол является неотъемлемой частью Договора о Евро-
пейском союзе (в ред. Лиссабонского договора) и содержит обяза-
тельства государств, его подписавших, соблюдать и развивать всю со-
вокупность норм, принятых в рамках Шенгенских соглашений.
Особый интерес представляет ст. 7 данного протокола, которая уста-
навливает: «Для целей переговоров о приеме новых государств-членов
в Европейский союз acquis Шенгена и другие меры, принятые инсти-
тутами в их рамках, должны рассматриваться как acquis, которые
должны быть восприняты полностью всеми государствами-кандида-
тами на вступление»27. 

При этом показательно следующее: во-первых, впервые на уровне
учредительных договоров заявлено об обязанности присоединяю-
щихся государств полностью «воспринять acquis» (хотя опять не рас-
крывается, что следует понимать под этим понятием). Во-вторых,
очевидна сложная структура acquis, куда входят acquis Шенгена как
составная и особая часть. В-третьих, (что, может быть, более важно)
Лиссабонский договор, знаменуя новый этап развития Европейского
союза, говорит уже не о acquis communautaire (как в Маастрихтском и
Амстердамском договорах) и не о acquis Союза (как в Ниццком дого-
воре), а просто о acquis. На наш взгляд, это означает, что с уходом от
конструкции трех опор в ЕС концепция acquis получила законченную

25 O.J. (C 310). 2004. Dec. 16. 
26 «Акты, принимаемые в рамках продвинутого сотрудничества, имеют обязатель-

ную силу только для участвующих в нем государств-членов. Они не рассматриваются в
качестве acquis, которые должны быть восприняты государствами-кандидатами на при-
соединение к Союзу» (O.J. (C 115). 2008. May 9).

27 O.J. (C 83/292). 2010. Mar. 30.
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целостность и применяется полностью к обновленному Европейскому
союзу. 

Ввиду отсутствия нормативного определения термина “acquis
communautaire” работа по выявлению его структуры и содержания в
основном ведется в научной литературе. Большинство авторов при-
ходят к мнению о неоднородности структуры acquis, многозначности
этого термина, зависимости содержания данного термина от конкрет-
ной ситуации, в которой он был использован. В этом отношении
крайне любопытной и не лишенной оснований представляется мысль
К. Делькура о том, что “acquis” — это понятие с изменяемым содер-
жанием, которое варьируется в зависимости от контекста и ситуации28. 

По мнению А. Магена, само понятие (“acquis communautaire”. —
прим. авт.) имеет два различных значения, которые в действительно-
сти служат двум разным целям: первое — это обращенные внутрь
acquis («внутреннего порядка»), которые представляют собой унасле-
дованное достояние Сообщества и действуют для сохранения внут-
реннего генетического кода европейской интеграции; второе — это
концепция «преобразовательного продвижения», целью которой яв-
ляется проецирование вовне норм ЕС и продвижение интересов Союза
за рубежом29.

Если же говорить более предметно, то анализируя практику ис-
пользования данной концепции, можно прийти к выводу, что кон-
цепция acquis communautaire употребляется в следующих основных
значениях:

а) в связи с необходимостью сохранения и развития внутренней
структуры ЕС как в ходе присоединения к ЕС новых членов, так и в
случае продвинутого сотрудничества внутри самого Европейского
союза; 

б) в отношении взаимодействия ЕС с третьими государствами.
Acquis communautaire при вступлении новых членов ЕС и в продвину-

том сотрудничестве. Как уже отмечалось, появление концепции acquis
communautaire связано с желанием государств–основателей Европей-
ского сообщества сохранить и защитить достигнутый уровень интег-
рации. Первоначально в качестве потенциальной угрозы рассматри-
валось вступление в ЕС новых членов, которые согласно концепции
acquis communautaire должны были полностью и безоговорочно при-
нять данные acquis, прежде всего фундаментальные acquis. 

Анализируя документы и практику ЕС относительно его расши-
рения, можно сказать, что понятие “acquis communautaire”, исполь-
зуемое при вступлении в состав ЕС новых государств, применятся ко
всей совокупности норм, политических принципов и судебных ре-
шений, которые новые члены ЕС обязаны полностью и безоговорочно
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принять при их присоединении к ЕС. В такой ситуации новые члены
Союза оказываются связанными всеми основополагающими догово-
рами ЕС, их принципами, а также нормами вторичного права, на-
копленными ЕС с момента его создания, что фактически приравни-
вает их к государствам, вступившим в Cоюз ранее. Отклонения от
этого общего правила допускаются только постольку, поскольку это
напрямую указано в актах о присоединении к ЕС соответствующих
государств30. Так, например, в Акте относительно вопросов вступления
в ЕС Норвегии, Австрии, Финляндии и Швеции содержатся указания
на неприменение к соответствующим государствам некоторых поло-
жений acquis communautaire в течение определенного срока31.

Именно о таком использовании концепции acquis communautaire
говорит в своем известном решении по делу Hurd Суд ЕС, указывая,
что «статья 3(3) Договора о присоединении (Великобритании. — прим.
авт.) распространяет acquis communautaire, которые новые государства-
члены обязаны принять в силу своего присоединения к Сообществам,
на все декларации или резолюции или другие позиции… касающиеся
Европейских сообществ и принятых с общего согласия государств-
членов»32. 

В отношении включения в состав acquis communautaire решений
судов (или «судебных acquis») следует отметить, что обоснованной
представляется точка зрения К. Джалдино, согласно которой отнюдь
не любое судебное решение будет автоматически включаться в их со-
став. Подобным статусом будут обладать лишь те решения, которые
касаются основ правопорядка ЕС и отказ от признания которых по-
дорвал бы конструкцию Союза33. 

В свою очередь П. Пескатор выделяет два подвида судебных acquis
communautaire — «материальный», представляющий собой решения
по фундаментальным характеристикам ЕС, и «структурный», выра-
жающийся в решениях, в которых суд высказывает свое мнение от-
носительно социального и экономического порядка ЕС34.

Для понимания составных частей рассмотренных выше acquis
communautaire многие авторы ставят вопрос о выделении в структуре
acquis специальных «отраслей», каждая из которых имеет дело с тем
или иным направлением политики ЕС. Так, К. Йоргенсен в своей
статье отмечает тот факт, что в теории и практике рассматриваются
такие «отрасли» acquis communautaire, как сфера образования, сельское

30 Gialdino C. Op. cit. P. 1091.
31 Art. 32, 69, 84, 112. Act concerning the conditions of accession of the Kingdom of

Norway, the Republic of Austria, the Republic of Finland and the Kingdom of Sweden and the
adjustments to the Treaties on which the European Union is founded // O. J. (C 241). 1994.
Aug. 29. 

32 Hurd v. Jones (C-44/84). 1986. E.C.R. P. 29. 
33 Gialdino C. Op. cit. P. 1098.
34 Pescatore P. Op. cit. P. 619–621.
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хозяйство, экономика и монетарное регулирование, внутренний ры-
нок, конкуренция, окружающая среда и др.35

Так, для удобства ведения переговоров по вступлению в состав
ЕС новых государств Восточной и Южной Европы все acquis commu-
nautaire были разделены на главы (31)36. При проведении переговоров
о возможности принятия в состав ЕС Турции и Хорватии acquis com-
munautaire был разделен уже на 35 глав: некоторые главы были раз-
биты, некоторые вопросы отнесены одновременно к разным разделам. 

Как пишет Делькур, отмечая значение для ЕС acquis communau-
taire, «термин, который впервые робко появился в лексиконе во вре-
мена присоединения Великобритании, Ирландии и Дании к ЕС, сей-
час стал привычным рефреном, используемым систематически при
упоминании условий, которым должны отвечать страны-кандидаты
для вступления в ЕС»37.

Выражая свое мнение о роли, которую играют acquis communau-
taire, А. Маген отмечает, что «со своими более чем 80 000 и постоянно
растущим количеством страниц acquis communautaire (охватывающие
буквально все — от безопасности пищевых продуктов до корпоратив-
ного управления в финансовом секторе) представляют собой правовой
и институциональный свод норм чрезвычайного масштаба, расширяю-
щего свое полное применение практически во всех сферах жизни»38. 

Как уже отмечалось, особое место в концепции acquis занимают
институциональные (или фундаментальные) acquis communautaire,
которые касаются только внутренней структуры ЕС: в этом смысле
они нацелены на сохранение механизмов Союза в том виде, в каком
они закреплены основополагающими актами ЕС, против их суще-
ственного изменения последующими действиями и решениями госу-
дарств-членов. Именно в этом значении термин “acquis communau-
taire” и был использован в базовых положениях Маастрихтского
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35 Jorgensen K.E. Op.cit. P. 11.
36 1. «Свобода перемещения товаров» 2. «Свобода перемещения людей» 3. «Свобода

оказания услуг» 4. «Свобода перемещения капитала» 5. «Законодательство о компаниях»
6. «Политика в сфере конкуренции» 7. «Сельское хозяйство» 8. «Рыболовство» 9. «Транс-
портная политика» 10. «Налогообложение» 11. «Экономическая и монетарная политика»
12. «Статистика» 13. «Социальная политика и трудовые вопросы» 14. «Энергетика»
15. «Политика в сфере индустрии» 16. «Мелкое и среднее предпринимательство»
17. «Наука и исследования» 18. «Образование»19. «Телекоммуникации и информацион-
ные технологии» 20. «Культура» 21. «Региональная политика и координация социальных
инструментов» 22. «Окружающая среда» 23. «Защита прав потребителей и здоровья» 24.
«Взаимодействие в сфере правосудия и внутренних дел» 25. «Таможенный союз» 26.
«Внешние сношения» 27. «Общая внешняя политика и политика безопасности» 28.
«Финансовый контроль» 29. «Финансовое и бюджетное регулирование» 30. «Институты»
31. «Прочие вопросы» (Enlargement of the European Union. Guide to Negotiations Chapter
by Chapter (online). URL: http://ec.europa.eu/enlargement/archives/enlargement_process/fu-
ture_prospects/negotiations/eu10_bulgaria_romania/chapters/index_en.htm). 

37 Delcourt C. Op.cit. P. 831.
38 Magen A. Op. cit. P. 388.



договора. Именно об этом говорит Дж. Вейлер в своем широко цити-
руемом высказывании, рассматривая деятельность и роль Комиссии
по пересмотру учредительных договоров начиная с Единого европей-
ского акта: для Комиссии «священной коровой было сохранение acquis
communautaire, а внутри acquis (святая святых) — конституционной
основы Сообщества»39.

В своем первоначальном и наиболее полном описании концепции
acquis П. Пескатор говорит о фундаментальных acquis, которые
1) определяют ЕС как правопорядок, отличный от национальных пра-
вопорядков государств-членов и других форм международного права;
2) содержат фундаментальные принципы и судебные решения, харак-
теризующие природу, структуру и метод правопорядка Сообщества;
3) имеют конституционный статус, который закрепляет уникальные
достижения интеграции Сообществ; 4) представляют собой неоспо-
римое и неприкосновенное внутреннее ядро, без которого само поня-
тие ЕС лишается действительно независимого значения; и 5) должны
быть сохранены любой ценой, даже за счет превалирования над пра-
вилами пересмотра договоров40.

Именно о таких acquis communautaire говорит в одном из своих
решений Суд ЕС, решительно отмечая, что «любое посягательство на
acquis communautaire в сфере единства рынка …может повлечь риск
запуска механизмов дезинтеграции»41.

В таком контексте представляется более чем уместным рассмот-
реть использование концепции acquis communautaire в механизме про-
двинутого сотрудничества, который сам по себе вызывает диамет-
рально противоположные высказывания и который, так же как и
концепция acquis communautaire, не нашел должного отражения в
трудах отечественных исследователей.

Впервые механизм продвинутого сотрудничества (тогда исполь-
зовалось название «более тесное сотрудничество») был введен Ам-
стердамским договором 1997 г., который предусматривал возможность
принятия не всеми, а только несколькими государствами ЕС мер по
углублению сотрудничества, но в рамках Союза и с использованием
институтов ЕС. Данный механизм рассматривался в первую очередь
как одно из привлекательных средств для придания Европейскому
союзу определенной гибкости, особенно необходимой для преодоле-
ния тупиковых ситуаций, когда нет единого решения, которое устраи-
вало бы всех членов ЕС. Идея такой дифференцированной интеграции
имела много сторонников, выдвигавших различные концепции («Ев-
ропы двух скоростей», «интеграции с изменяемой геометрией», «Ев-

39 Weiler J.The reformation of European Constitutionalism // J. of Common Market
Studies. 1997. Vol 35. N 1. P. 98.

40 Pescatore P. Op.cit. P. 620–621. 
41 Commissaires Reunis v. Receveurs des douanes ( C-80 и 81/77). 1978. E.C.R P. 947.
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ропы концентрических кругов»), которые основывались на предпо-
ложении о возможности и даже необходимости для ряда государств
идти дальше, углубляя интеграцию между собой в рамках ЕС и не до-
жидаясь того, когда остальные члены Союза смогут присоединиться
одновременно и полностью или частично и позднее42.

В пользу данных идей говорило то обстоятельство, что де-факто
такое сотрудничество уже существовало, в том числе и рамках Маас-
трихтского договора. Наиболее известным примером являлся пред-
усмотренный данным договором механизм перехода к единой валюте,
который предполагал участие не всех, а только части государств (что
в итоге и произошло в 1999 г., когда в зону евро вошли 12 из 15 членов
Союза). К другим примерам можно отнести Шенгенский механизм,
куда также вошли не все страны-члены ЕС, а также отказ Великобри-
тании участвовать в протоколе и соглашении о социальной политике.
Тем не менее риски такого подхода были очевидными и состояли в
возможном размывании Союза и его фрагментации (недаром оппо-
ненты называли такой подход «интеграцией a la carte», т.е. интеграцией
по выбору из предлагаемого меню). Однако государства–члены ЕС
все же пошли не создание механизма более тесного сотрудничества,
обставив при этом возможность его использования целым рядом обя-
зательных требований. Вновь введенная Амстердамским договором
ст. К.15 Маастрихтского договора о Союзе содержала длинный пере-
чень таких условий, среди которых было и требование «не затрагивать
acquis communautaire». Можно сделать вывод, что в данном случае
acquis communautaire рассматривались как своего рода ограничители
для фрагментации Европы на «различные группы по интересам».

Ниццкий договор изменил название данного механизма на «про-
двинутое сотрудничество» и, очевидно, принимая во внимание то об-
стоятельство, что данный механизм так и ни разу не был никем ис-
пользован, пошел на смягчение вышеуказанных условий, необходимых
для начала продвинутого сотрудничества. В частности, в соответствии
с новой редакцией ст. 43 Договора о Европейском союзе существовав-
шее ранее требование «не затрагивать acquis communautaire» было за-
менено на требование «уважать acquis communautaire». Чтобы снять
возможные опасения относительно навязывания углубленной интег-
рации государствам, которые пока воздерживаются от участия в про-
двинутом сотрудничестве, было особо оговорено, что решения, при-
нятые в рамках продвинутого сотрудничества, не становятся частью
acquis Союза. Речь идет лишь об актах, принятых несколькими (но не
всеми) государствами ЕС в порядке исключения, в качестве крайней
меры, когда достичь заявленных целей всеми государствами ЕС не
представляется возможным. Поэтому очевидны причины, по которым
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они не относятся к acquis как накопленному достоянию Сообщества и
Союза, не подлежащему ревизии или пересмотру.

В редакции Лиссабонского договора продвинутому сотрудниче-
ству посвящены ст. 20 Договора о ЕС и ст. 326–334 Договора о функ-
ционировании Европейского союза (ДФЕС). Говоря о правовых рам-
ках продвинутого сотрудничества, ст. 326 ДФЕС устанавливает, что
«любое продвинутое сотрудничество должно осуществляться в соот-
ветствии с Договором и правом Союза»43. В отличие от Амстердамского
и Ниццкого договоров опущены любые ссылки на acquis communau-
taire или acquis Союза как возможные ограничители для продвинутого
сотрудничества. Лишь параграф 4 ст. 20 Договора о ЕС повторяет фор-
мулу из Ниццкого договора о том, что акты, принятые в раках про-
цедуры продвинутого сотрудничества, не являются составной частью
acquis: можно предположить, что опасения по поводу фрагментации
ЕС через механизм продвинутого сотрудничества не оправдались. За
все время существования ЕС продвинутое сотрудничество не было
реализовано ни разу. Отчасти это можно объяснить и суровостью не-
обходимых для запуска продвинутого сотрудничества критериев, за-
фиксированных в Амстердамском договоре. Ниццкий и Лиссабонский
договоры последовательно смягчали эти требования, очевидно, по-
тому, что сама идея более тесной интеграции ряда государств в рамках
ЕС остается весьма привлекательной. Конечно, можно считать это
совпадением, но сразу же после вступления в силу Лиссабонского до-
говора появились сообщения, что 10 государств—членов ЕС хотят
принять новый регламент о разводах именно в рамках механизма о
продвинутом сотрудничестве. Принятие данного регламента, который
предусматривал бы единую для ЕС формулу о применимом праве при
трансграничных разводах, на уровне всего ЕС было заблокировано
Швецией. После этого 10 стран заявили о своем желании принять
данный регламент с помощью механизма продвинутого сотрудниче-
ства, обратившись, как того требует ДФЕС, за разрешением в Совет
ЕС и Европарламент44.

Acquis communautaire в отношениях ЕС с третьими государствами.
А. Маген в своей статье говорит о «двуликих» acquis communautaire: с
одной стороны, они обращены внутрь (acquis «внутреннего порядка») и
представляют собой унаследованное достояние Сообщества, и действуют
для сохранения внутреннего генетического кода европейской интегра-
ции, а с другой — они направлены на внешние отношения ЕС и ис-
пользуются для распространения влияния ЕС на третьи государства45. 

Преобразовательные устремления ЕС, направленные на госу-
дарства, не входящие в его состав и выражающиеся в двусторонних
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соглашениях, равно как и региональных структурах (особенно ярко
проявляющиеся в вопросах, возникающих в отношении государств,
готовящихся к вступлению в ЕС), включают в себя установление и
развитие формальных связей с такими (третьими) государствами, от-
слеживание развития регулирования различных сфер общественной
жизни с целью установления влияния ЕС на такие страны в вопросах
экономики, политики и социальных отношений. В качестве примеров
можно привести многочисленные переговоры по разработке соглаше-
ний ЕС с третьими странами, включая соглашения о партнерстве и
сотрудничестве; секторальные соглашения со Швейцарией; соглаше-
ния, предусматривавшие постепенное принятие государствами-кан-
дидатами действующих в ЕС моделей.

Рассматриваемый вид acquis communautaire однако выходит за
рамки лишь процедур, предшествующих принятию в состав ЕС новых
государств. ЕС зачастую заинтересован в более широкой «экспансии»
разработанных в его рамках моделей (развитой демократии, открытого
рынка, структур управления и механизмов безопасности) на страны, в
ближайшем времени не планирующие пополнить состав Союза. Это
можно проиллюстрировать на примерах взаимоотношений ЕС с Ки-
пром, Мальтой (еще до момента приобретения ими статуса кандидатов
в члены ЕС), африканскими государствами, странами Карибского бас-
сейна, Турцией, а также образовавшимися после распада СССР госу-
дарствами Восточной Европы. Такой тип acquis communautaire активно
используется во внешней политике ЕС, относясь к разряду вопросов,
которые должны быть восприняты третьими государствами полностью
и без обсуждений, если они хотят достичь соглашения с ЕС.

Направленный вовне acquis communautaire проистекает из внут-
реннего и более конкретно — из ранее рассмотренного типа, предпо-
лагающего обязанность новых членов в полной мере применять весь
накопленный ЕС багаж правил, принципов и механизмов. Во многом
это связано с тем, что исторически рассматриваемый вид aquis про-
изошел из стремления ЕС к расширению и первоначально относился
только к государствам-кандидатам в члены ЕС.

Основания и причины такой внешней направленности acquis
communautaire могут быть объяснены следующими факторами. Во-
первых, в желании ЕС продвигать свои политические и экономические
интересы, способствуя их достижению путем мягкого навязывания
принятого в ЕС порядка. Во-вторых, в распространении созданных и
действующих в рамках ЕС схем на третьи государства благодаря их
успешному функционированию в рамках Союза как действенного
примера для подражания, своеобразного стандарта, которому необхо-
димо следовать.

Известным и убедительным примером такого подхода стали раз-
работка и подписание в 1992 г. в Порто Соглашения о создании Евро-
пейского экономического пространства (ЕЭП), заключенного между,

81
6 ВМУ, право, № 5



с одной стороны, Европейским сообществом и всеми его 12 государст-
вами-членами и, с другой стороны, Австрией, Финляндией, Ислан-
дией, Лихтенштейном, Норвегией, Швецией и Швейцарией — на тот
момент членами Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ).

В целях создания единого экономического пространства страны—
члены ЕАСТ согласились без всяких условий и оговорок привести
свое национальное законодательство в соответствие с нормами и пра-
вилами Сообщества. Для этого многие положения Соглашения о ЕЭП
фактически воспроизводят условия Договора о ЕС в том, что касается
свободы перемещения товаров, рабочей силы, капиталов и услуг, ре-
гулирования конкуренции46. В отношении вторичного права ЕС они
отсылают к многочисленным протоколам и приложениям к Согла-
шению — это около 1500 соответствующих нормативных актов Со-
общества (причем не только с сфере единого рынка, но и в сфере за-
щиты прав потребителей, охраны окружающей среды социальной
политики), на которые должны ориентироваться государства—члены
EАСТ, внося соответствующие изменения в свое законодательство.
Соглашение пошло даже дальше, установив, что его нормы, в случаях
когда они по существу идентичны соответствующим правилам ЕС,
должны толковаться аналогично решениям Суда ЕС, вынесенным по
связанным с указанными правилами ЕС спорам до даты подписания
Соглашения о ЕЭП (ст. 6 Соглашения)47. Интересным представляется
мнение Р. Гебеля, который пишет, что «чрезвычайно сложное Согла-
шение о создании ЕЭП зафиксировало по сути абсорбцию стран—
членов EАСТ во внутренний рынок Сообщества… и приблизилось к
тому, чтобы сделать государства—члены EАСТ членами Сообщества
без права голоса». Так же как и в случае с расширением ЕС, фактиче-
ское заимствование ключевых норм и правил ЕС и судебной практики
Суда ЕС должно быть полным и безоговорочным. Как пишет К. Дель-
кур, «даже если выражение “acquis communautaire” и не встречается
ни в каком из положений Соглашения, идея восприятия этих acquis
странами–членами EАСТ является сердцем созданной материальной
и институциональной системы»48. Интересно, что сам термин все же
можно найти в промежуточных соглашениях, заключенных в виде об-
мена письмами с целью подготовки к вступлению в силу, в которых
говорится об «изучении acquis Сообщества в контексте Соглашения
о ЕЭП»49.

Другим ярким примером внешнеполитического использования
концепции acquis стал Договор о создании Энергетического сообще-
ства (ЭС), подписанный в Афинах 25 октября 2005 г. между ЕС, с од-
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ной стороны, и государствами Юго-Восточной Европы (Албания,
Болгария, Босния и Герцеговина, Хорватия, Македония, Черногория,
Сербия) — с другой. В ст. 3 данного договора прямо провозглашается,
что деятельность Энергетического сообщества будет включать в себя
«имплементацию Договаривающимися сторонами acquis communau-
taire в области энергетики, охраны окружающей среды, конкуренции
и возобновляемых источников энергии»50. Разд. 2 данного договора
“Extension of the acquis communautaire” устанаваливает, какие именно
правовые акты ЕС будут имплементированы сторонами для достиже-
ния заявленных целей договора, и перечисляет, какие именно регла-
менты и директивы ЕС будут входить в acquis по энергетике и другие
виды acquis, упомянутые в данном договоре, такие как acquis в области
охраны окружающей среды, acquis по вопросам конкуренции, acquis
по возобновляемым источникам энергии. Интересно, что под acquis
в сфере конкуренции понимается не только соответствующие поло-
жения Договора о создании Европейского сообщества (ст. 81–82 и
87), но и критерии, установленные практикой их применения (п. 2
ст. 18 Договора о создании ЭС). Оставшиеся сомнения относительно
того, какой правопорядок взят за основу сторонами Договора о соз-
дании ЭС, устраняет ст. 94, которая устанавливает, что институты ЭС
будут интерпретировать любой использованный в данном договоре
термин или концепцию, вытекающие из права Европейского сообще-
ства, в соответствии с устоявшейся судебной практикой Суда ЕС и
Суда первой инстанции ЕС. В том случае если такой судебной прак-
тики нет, то Совет министров ЭС должен дать соответствующие ука-
зания по поводу интерпретации, но они «не должны предрешать лю-
бую интерпретацию acquis communautaire, которая будет сделана
Судом ЕС или Судом первой инстанции позднее».

Оценивая значение acquis communautaire для внешней политики
ЕС, можно согласиться с А. Магеном, который пишет, что «acquis com-
munautaire представляют собой большое преимущество для ЕС, являясь
инструментом, масштаб, траектория и интерпретация которого остаются
полностью и исключительно в руках Европейского союза»51.

Развитие концепции acquis communautaire. Р. Гебель, исследуя ди-
намику развития acquis communautaire, называет концепцию acquis
communautaire политическим принципом, разработанным первыми
шестью членами ЕС применительно к расширению ЕС и состоящим
из двух основных элементов: 1) новые члены должны полностью и
безусловно принять все acquis communautaire, представляющие собой
«срез состояния ЕС на определенную дату», и 2) acquis communautaire
развивается и накапливается с течением времени52.
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Иной вывод представляется нелогичным и на основе анализа
практики изменения содержания acquis communautaire, которое можно
проиллюстрировать примерами расширения включаемых в состав ac-
quis communautaire разделов по мере расширения состава входящих в
ЕС государств.

Так, А. Маген характеризует процесс расширения объема этого
понятия следующим образом: до вхождения в состав ЕС стран из
ЕАСТ требования к кандидатам ограничивались обязательством при-
нять acquis communautaire в полном объеме; в 1995 г. требования до-
полнились уточнением о включении в его состав норм внешней по-
литики и политики безопасности, а также новых целей ЕС; позже (к
моменту присоединения стран Восточной Европы) к ним добавляются
демократические нормы и нормы о правах человека, равно как и тре-
бования продемонстрировать способность принять обязательства, вы-
текающие из членства в ЕС (в том числе приверженность целям по-
литического, экономического и валютного союза)53.

Все это характеризует acquis communautaire как динамично раз-
вивающуюся концепцию, отражающую условия среды, в которой
функционирует Европейский союз.

Приведенный выше анализ содержания концепции acquis com-
munautaire позволяет определить ее как правовую и политическую ка-
тегорию, имеющую в своей основе понимание ценности накопленного
ЕС в процессе его существования багажа норм, принципов и правил,
приверженность которым обеспечит целостность конструкции ЕС.
Несмотря на отсутствие четкого определения термина, эта концепция
является краеугольной для правопорядка ЕС, что подтверждается не
только ее закреплением в основополагающих правовых актах, но и
тем фактом, что на практике к ней обращаются каждый раз, когда
встает вопрос о количественном или качественном преобразовании
Союза. По мнению ряда авторов, данная категория не нуждается в
четких формулировках ввиду ее переменчивой природы, необходи-
мости охватывать широкий круг динамично меняющихся норм и
принципов, действующих в ЕС54. Концепция acquis communautaire
подвергалась значительным изменениям практически с момента ее
возникновения и, скорее всего, будет претерпевать трансформацию
и дальше по мере развития права ЕС.

Несмотря на указанную значимость acquis communautaire для пра-
вопорядка ЕС российской доктрине международного права эта кон-
цепция практически неизвестна. В работах российских ученых эта ка-
тегория либо вовсе не упоминается, либо приводится, на наш взгляд,
не полностью или не совсем корректно, без необходимых пояснений,
что еще более запутывает ситуацию. Например, в первом издании
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учебника «Европейское право» (под ред. Л.М. Энтина) дается сле-
дующий перевод вышеупомянутой ст. В Маастрихтского договора:
«Союз ставит перед собой следующие задачи:

…Полностью сохранять достижения Сообщества (acquis commu-
nautaire) и опираться на них…»55.

В той же работе авторы, говоря об особенностях права ЕС, упо-
минают термин “acquis communautaire”, но понимают под ним «пра-
вовое достояние Сообществ», при этом не поясняя, что это такое56.

Б.Н. Топорнин в своей работе «Европейское право», приводя до-
словно ст. В Маастрихтского договора, вместо термина “acquis com-
munautaire” использует выражение «достигнутый уровень интегра-
ции»57: на наш взгляд, это не соответствует значению и роли концепции
acquis communautaire для развития ЕС.

А.Я. Капустин с своей монографии «Европейский союз: интег-
рация и право» под термином “acquis communautaire” понимает осо-
бую группу норм — «право Сообщества», одновременно используя и
другой перевод термина—«правовое достояние Сообщества»58.

В учебнике по праву ЕС (под ред. С.Ю. Кашкина) acquis commu-
nautaire упоминаются только в контексте продвинутого сотрудничества
и только в русском переводе как «достижения», а термин “acquis de
l’Union” переводится как «достижения Союза»59.

В только что вышедшей работе «Право Европейского союза. Но-
вый этап эволюции: 2009–2017 годы» Л.М. Энтин пишет, что «дей-
ствующие акты и судебная практика подтверждают различие в поня-
тиях “правовая система” и “правовые достижения” (acquis). Акты и
решения, принятые в сфере acquis communautaire, имеют прямое дей-
ствие и подлежат прямому применению на территории стран ЕС. Они
являются обязательными для восприятия всеми вновь вступающими
в ЕС государствами… Решения и акты, принимаемые в рамках про-
двинутого сотрудничества, составной частью acquis communautaire не
являются»60. Далее он пишет, что «необходимо твердо знать, является
ли подписываемый международно-правовой акт частью acquis, обра-
зующего обособленную часть правовой системы ЕС»61.

Можно только поддержать мысль Л.М. Энтина о разделении по-
нятий «правовая система» и “acquis”. Вышеприведенный анализ кон-
цепции acquis coomunautaire подтверждает, что под этим термином
понимается нечто более широкое, чем правовая система, и система
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норм права ЕС полностью входит в acquis Европейского союза. Остав-
ляя в стороне дискуссию о прямом действии и прямом применении
норм права ЕС, представляется совершенно правильным сделанное
впервые в отечественной литературе признание такой важной сущ-
ностной характеристики acquis, как их полная и безусловная обяза-
тельность для вновь вступающих в ЕС государств. Безусловно, от-
радным представляется тот факт, что автор использует именно термин
“acquis”, а не различные варианты его перевода на русский язык. Од-
нако содержание термина и самой концепции acquis communautaire
остается не раскрытым.

Следует отметить, что в редакции Лиссабонского договора
ст. 20 — единственная, в которой в настоящее время содержится ука-
зание на “acquis communautaire”, поэтому вопрос правильного ис-
пользования данного термина является крайне важным. С учетом оче-
видной роли концепции acquis coomunautaire для понимания
особенностей развития Европейского союза представляется необхо-
димым выработать правильное использование данного термина в рус-
скоязычной литературе с лингвистической точки зрения. 

На наш взгляд, попытки использования термина “acquis” в до-
словном переводе на русский язык («правовое достояние», «достиг-
нутый уровень интеграции», «достижения», «правовые стандарты»)
будет некорректным и непродуктивным, так как любой перевод фак-
тически заведомо сужает значение самой концепции, дезориентирует
как самих исследователей, так и их аудиторию, и более того, факти-
чески ставит под сомнение само существование acquis в праве ЕС.
Применение такого подхода приведет к весьма странному набору раз-
личных терминов, как, например, «правовое достояние в сфере энер-
гетики» или «фундаментальные правовые достояния» (в частности,
при попытке прокомментировать мнение П. Пескатора). Ведь совер-
шенно не случайно данный термин используется именно без всякого
перевода в официальных публикациях ЕС, включая тексты учреди-
тельных договоров, в решениях Суда ЕС, а также в работах зарубежных
исследователей права ЕС. И идти здесь своих путем, т.е. пытаться
найти русскоязычный эквивалент, означало бы заведомо создавать
для самих себя терминологическую путаницу, неправильное понима-
ние и толкование данной концепции в принципе. 

Таким образом, будет более понятным и правильным использовать
общепринятую терминологию — acquis Европейского союза, acquis
Шенгена, acquis в области конкуренции, конституционные (фундамен-
тальные) acquis и др. Еще один нюанс употребления данного термина
состоит в том, в каком числе использовать прилагательные к различным
acquis. По этому поводу К. Делькур пишет, что «из-за расхождения с се-
годняшней правовой реальностью кажется уже устаревшим системати-
ческое использование acquis communautaire в единственном числе и без
дальнейшей квалификации. Acquis — это понятие с изменяющимся со-
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держанием»62. Хотя сам термин “acquis communautaire” на французском
используется в единственном числе, представляется более правильным,
удобным и даже благозвучным использовать данный термин во множе-
ственном числе, снимая тем самым вопрос, какого рода термин
“acquis” — мужского или женского. Тогда вполне закономерно можно
будет говорить «фундаментальные acquis», «данные acquis» и т.д. 

В этой связи нельзя не упомянуть об очень интересной тенденции
использования термина «aquis», появившейся в последнее время в офи-
циальных документах других международных организаций, не имеющих
к ЕС никакого отношения. Так, Организация экономического и соци-
ального развития (ОЭСР) в своей «Стратегии для расширения и расту-
щего охвата» активно использует термин «acquis ОЭСР» применительно
к условиям для вступления новых членов в эту организацию, понимая
под этим готовность государств-кандидатов воспринять весь комплекс
внутренних актов данной организации63. Немного другой акцент придан
термину “acquis” в одном из решений Аппеляционного органа ВТО, в
котором «acquis ГАТТ-ВТО» рассматриваются как накопленные пра-
вовые нормы, а также «правовая история и опыт в рамках системы
ГАТТ-ВТО», включая вынесенные решения по торговым спорам между
государствами64. По сути, мы являемся свидетелями заимствования
другими международными организациями термина, который появился
в ЕС и долгое время был ассоциирован исключительно с Европейским
союзом. Можно сказать, что сам термин “acquis” становится нарица-
тельным в международной практике и международном праве, означая
совокупность норм, политических принципов и судебных решений,
аккумулированных с течением времени либо в рамках какой-либо меж-
дународной организации, либо в рамках совместно реализуемой госу-
дарствами политики и подлежащих сохранению и развитию для дости-
жения целей данной организации или данной политики. 

Подводя итог вышеизложенному, можно согласиться с мнением
К. Делькура, который пишет, что «понятие “acquis communautaire”
стало неотделимым от главных вопросов, связанных с будущим ЕС,
вопросов его расширения и углубления»65. Концепция acquis commu-
nautaire получила свое признание в праве и политике Европейского
союза, активно и эффективно используется в следующих случаях:

1) переговоров и процесса расширения Европейских сообществ
(Союза), начиная с присоединения к ЕС Великобритании, Ирландии
и Дании в 1972 г., когда впервые была признана роль acquis commu-
nautaire, и ее актуальность только возросла после резкого расширения
ЕС до 27 членов. А. Маген, давая характеристику современной роли
acquis как концепции, объединяющей Сообщества (Союз), отмечает,
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что «риск внутренней фрагментации Европейского союза и конфлик-
тов в отношении национальных правовых культур, методов и интере-
сов вряд ли может быть упомянут только в связи с отдаленным про-
шлым. С Союзом из 27 государств приходит уже существующая угроза
конфликта в отношении определения политики... и в некотором от-
ношении риск ренационализации институтов и права является боль-
шим сейчас, чем когда-либо за последние шестьдесят лет»66;

2) значительных институциональных изменений в Европейском
союзе, как, например, преобразования Европейских сообществ в Ев-
ропейский союз начиная с Маастрихтского договора 1992 г. Именно
с этим и связано появление acquis communautaire в ряде фундамен-
тальных статей Маастрихтского договора, где основной задачей acquis
стало обеспечение плавного перехода и от Сообщества к Союзу с со-
хранением достигнутого уровня интеграции;

3) использования группой государств—членов Союза механизмов
продвинутого сотрудничества, когда этими государствами прини-
маются меры, с которыми не согласны или к которым не готовы
остальные государства—члены Союза. В этом случае (ст.20 Договора
о ЕС) aquis используются для предотвращения фрагментации Союза
на более и менее продвинутые государства;

4) внешнеполитической и внешнеэкономической экспансии ЕС
по отношению к третьим странам, когда обязательная и полная импле-
ментация каких либо acquis Союза странами-контрагентами ЕС объ-
является одним из ключевых условий сотрудничества ЕС с этими стра-
нами. К наиболее ярким примерам такого использования концепции
acquis можно отнести Соглашение о ЕЭП и Договор о создании ЭС.

Отсутствие внимания российских ученых к вопросам, связанным
с acquis communautaire, представляется не совсем оправданным в свете
проанализированного в настоящей статье значения этой концепции
для правопорядка ЕС. Возможно, данное исследование сможет изме-
нить ситуацию, положив начало ее рассмотрению в отечественной ли-
тературе, что поможет заполнить пробел в российской доктрине евро-
пейского права.
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