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Introduction: in the context of the implementation of the declared technological modernization of the EAEU
economy, the issue of developing the legal framework for the integration in the field of science, technology and
innovation, and especially the issue of developing a system of its legal principles, is being updated. The purpose
of the study is to develop a comprehensive conceptual understanding of the nature, system and functions of the
legal principles that are the core of the legal regulation of the integration cooperation of the EAEU member states
in the field of science, technology and innovation. The objectives of the study are the following: 1) to relate the
legal principles of the regulation of scientific and technological integration with the principles of the Eurasian
integration in general; 2) to carry out a consistent analysis of the degree of consolidation of the principles of
scientific and technological integration in Union law; 3) to carry out the doctrinal classification of the principles.
Methods: general scientific methods (system, structural and functional), specific scientific methods (comparative
legal, dogmatic legal). Results: a classification of the legal principles of scientific and technological integration is
proposed, the system of which includes a subgroup of general principles, as well as a subgroup of industry
(structural-institutional, integration-legal and organizational) principles. Conclusions: the systematized legal
principles are conceptualized as the key legal tools for managing integration processes in the field of science,
technology and innovation, the formal consolidation of which will serve as a factor for expanding and deepening
the regional scientific and technological integration of the member states.
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ПРАВОВЫЕ ПРИНЦИПЫ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ
ГОСУДАРСТВ – ЧЛЕНОВ ЕАЭС: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 1

Марк Владимирович Шугуров
Саратовская государственная юридическая академия, г. Саратов, Российская Федерация

Введение: в условиях реализации заявленной технологической модернизации экономики ЕАЭС актуа-
лизируется вопрос о развитии правовой базы интеграции в сфере науки, технологий и инноваций, а особен-
но вопрос о разработке системы ее правовых принципов. Цель исследования заключается в выработке
комплексного концептуального представления о природе, системе и функциях правовых принципов, являю-
щихся ядром правового регулирования интеграционного сотрудничества государств – членов ЕАЭС в сфере
науки, технологий и инноваций. Задачи исследования: 1) установить связь правовых принципов регулирова-
ния научно-технологической интеграции с принципами евразийской интеграции в целом; 2) осуществить
последовательный анализ степени закрепления принципов научно-технологической интеграции в праве Со-
юза; 3) осуществить доктринальную классификацию рассматриваемых принципов. Методы: общенаучные
(системный, структурно-функциональный) и частнонаучные (сравнительно-правовой, догматическо-пра-
вовой) методы. Результаты: предложена классификация правовых принципов научно-технологической ин-
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теграции, система которых включает подгруппу общих, а также подгруппу отраслевых (структурно-институ-
циональных, интеграционно-правовых и организационных) принципов. Выводы: систематизированные
правовые принципы концептуализированы в качестве ключевых правовых инструментов управления интег-
рационными процессами в сфере науки, технологий и инноваций, формальное закрепление которых высту-
пит фактором расширения и углубления региональной научно-технологической интеграции государств –
членов.

Ключевые слова: Евразийский экономический союз, научно-технологическая интеграция, право Со-
юза, интеграционные процессы, правовые принципы, цифровые трансформации, технологическая модер-
низация.
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Введение

В условиях перехода к Четвертой про-
мышленной революции, характеризующейся
новыми технологиями производственного про-
цесса, актуализируется потребность в уско-
рении и расширении интеграции государств –
членов ЕАЭС в сфере науки, технологий и
инноваций. В разделе 2 Декларации о даль-
нейшем развитии интеграционных процессов,
посвященном вопросам формирования терри-
тории инноваций и обеспечения технологичес-
ких прорывов [4], взаимодействие в сфере
науки, технологий и инноваций выделено в са-
мостоятельное интеграционное направление.
Это придает импульс для формирования це-
лостного правового комплекса в рамках пра-
ва Союза, призванного стать регуляторной
основой интеграционных процессов в научно-
технологической и инновационной сфере.

Проблематика формирования и развития
данного правового комплекса начинает вхо-
дить в пространство внимания исследовате-
лей [6; 14]. Однако не будем забывать, что
ядром правового регулирования интеграцион-
ных процессов в сфере науки, технологий и ин-
новаций, конечно же, выступают правовые
принципы. Следует согласиться со сформули-
рованной в научной литературе точкой зрения
о том, что изучение единого правового про-
странства в рамках ЕАЭС предполагает ис-
следование не только структуры права Союза,
но и выделение его принципов, являющихся
базовыми основами евразийской интеграции
[9]. К сожалению, проблематика принципов
правового регулирования научно-технологи-
ческой интеграции государств – членов ЕАЭС
пока что не нашла своего освещения в науч-

ной литературе. В связи с этим целью пред-
ставленной статьи является концептуальное
осмысление природы, системы и функций
принципов, выступающих фундаментальным
средством правового регулирования интегра-
ционного сотрудничества в сфере науки, тех-
нологий и инноваций.

Основная часть

Как следует из ст. 4 Договора о ЕАЭС,
в качестве одной из целей функционирования
Союза выступает модернизация национальных
экономик государств – членов [5]. Вполне ак-
сиоматично, что отмеченная модернизация
предполагает новую технологическую базу.
В связи с этим в ряде разделов Договора пре-
дусматривается развитие научно-технологи-
ческого сотрудничества государств – членов
в сфере промышленности, АПК и транспорта
при координирующей роли Евразийской эконо-
мической комиссии (далее – ЕЭК). В разви-
тие положений Договора принят целый ряд
актов институциональных органов ЕАЭС, име-
ющих рекомендательный характер [13]. Од-
нако в силу того, что в ЕАЭС пока нет специ-
альных международных договоров по вопро-
сам научно-технологического сотрудничества,
договорное закрепление интересующих нас
принципов отсутствует. Нельзя не констати-
ровать также отсутствие их закрепления в
актах институциональных органов Союза, а
также в документах программно-стратегичес-
кого характера.

Следует пояснить, что, поскольку клю-
чевой основой международного научно-техно-
логического сотрудничества и развития, а так-
же его конкретных организационных форм
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выступают принципы, формальное закрепле-
ние последних является в целом широко рас-
пространенной практикой двусторонних и мно-
госторонних договоров государств в на-
учно-технической сфере. Это связано с тем,
что принципы являются своего рода первич-
ной основой возникновения базовых между-
народно-правовых обязательств, которые,
в свою очередь, задают содержательные рам-
ки обязательств, возникающих на основе по-
ложений о взаимодействии Сторон в рамках
тех или иных организационно-правовых форм
научно-технологического сотрудничества (об-
мен специалистами, совместные разработки,
передача технологий, обмен научной инфор-
мацией и т. д.). Из сказанного следует, что
концептуализация принципов имеет не только
теоретическую, но и практическую актуаль-
ность.

Это связано с тем, что в настоящий мо-
мент ясно осознается значимость развития
правовой базы ЕАЭС в научно-технологичес-
кой сфере, и особенно базы договорной [16].
Причем, как нам представляется, право Со-
юза в сфере научно-технологического взаимо-
действия должно не только предусматривать
современные и перспективные формы сотруд-
ничества, но и закреплять его принципы. Ка-
залось бы, формулировка правовых принципов
не представляет особой проблемы. Однако
это не так, ибо системное научно-технологи-
ческое взаимодействие в ЕАЭС находится в
начальной стадии своего формирования. В свя-
зи с этим именно от системы установленных
правовых принципов во многом будет зависеть
глобальная научно-технологическая конкурен-
тоспособность Союза.

Как таковые, правовые принципы меж-
дународного научно-технологического сотруд-
ничества являются универсальными, то есть
«пронизывающими» все его формы, а имен-
но – конкуренцию, координацию, коллабора-
цию, кооперацию, интеграцию [10, c. 20–26].
В литературе выделяют и иные перечни форм
научно-технологического сотрудничества, в
которые включаются, например, ассоциация,
гармонизация и т. д. Но не следует забывать,
что научно-технологическое сотрудничество
в рамках ЕАЭС разворачивается внутри ин-
теграционного объединения государств. В ре-
зультате научно-технологическая интеграция

представляет собой приоритетную форму со-
трудничества, тогда как приоритетом научно-
технологического сотрудничества на двусто-
ронней международно-договорной основе яв-
ляется все же кооперация. Правовой основой
последней, например, выступают двусторон-
ние договоры, заключенные государства-
ми – членами ЕАЭС, но в право Союза они
не входят.

Представляется, что природа рассмат-
риваемых принципов коррелятивна природе
принципов интеграционного взаимодействия,
выступающих фундаментальными ориентира-
ми, закрепляющими евразийскую модель ин-
теграции. Здесь необходимо внести уточне-
ние, касающееся того, что, во-первых, учас-
тие в Союзе открывает для каждого государ-
ства новые возможности для решения задач
национального развития – не только экономи-
ческих, но и технологических, а также науч-
но-образовательных – на основе получения
общего синергетического эффекта от интег-
рации. Во-вторых, участие в Союзе основано
на незыблемом соблюдении национальных
интересов и уважении государственного су-
веренитета. В основных чертах налицо меж-
дународно-правовая, а не наднационально-пра-
вовая модель интеграции. Однако в литера-
туре признается, что правовая модель евра-
зийской интеграции является смешанной, то
есть включающей в себя некоторые компо-
ненты наднациональности [12, c. 79]. Конеч-
но, здесь возникает вопрос о том, насколько
выбранная модель интеграции и соответству-
ющая ей сущностная модель правовых прин-
ципов адекватна потребностям дальнейшего
углубления интеграции.

Очевидно, что данная модель определя-
ет идентичность Союза, но представляется
вполне возможным в дальнейшем усилить
наднациональный компонент. В нашем случае
это означало бы расширение полномочий ЕЭК,
что позволило бы ей более интенсивно и мас-
штабно осуществлять координирующую фун-
кцию в сфере научно-технологического со-
трудничества. В результате развития такого
сценария возникнет возможность развития
системы принципов региональной научно-тех-
нологической интеграции. Однако первона-
чально должно быть сформировано комплек-
сное концептуальное представление о них, а
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также должно быть осуществлено их фор-
мальное закрепление в правовой базе Союза.

Казалось бы, интересующие нас принци-
пы в силу международно-правовой модели
евразийской интеграции на уровне Союза сход-
ны с принципами, характерными для договор-
ной (конвенционной) модели научно-техноло-
гического сотрудничества, реализующейся на
двустороннем или же на многостороннем
уровне. Но в нашем случае налицо не просто
региональный уровень международно-право-
вого сотрудничества в сфере науки, техноло-
гий и инноваций, но сотрудничество в рамках
международной организации региональной
экономической интеграции. Соответственно,
здесь система принципов не может по свое-
му определению полностью совпадать с сис-
темой правовых принципов научно-технологи-
ческого сотрудничества в рамках, например,
такого межгосударственного объединения, как
ШОС, которые в последнее время подверглись
в доктрине серьезному анализу [1].

Соответственно, система правовых прин-
ципов научно-технологического сотрудниче-
ства всякий раз представляет собой доста-
точно уникальный комплекс, характерный для
разных видов межгосударственных объеди-
нений, включая те или иные интеграционные
образования государств. Это не означает от-
сутствия инвариантного ядра, аналогичного
ядру принципов, характерных для многосто-
роннего научно-технологического сотрудниче-
ства, осуществляющегося на универсальном
уровне в рамках международных договоров,
сторонами которых выступает подавляющее
число государств современного мира (Конвен-
ция ООН о биоразнообразии, Рамочная кон-
венция ООН об изменении климата, Минамат-
ская конвенция по ртути и т. д.). В целом к
общим относятся принципы добровольности,
равноправия, недискриминации, добросовест-
ного исполнения международно-правовых обя-
зательств по научно-технологическому со-
трудничеству, сближение уровней экономичес-
кого и научно-технологического развития меж-
ду развитыми и развивающимися странами,
взаимной выгоды и справедливого распреде-
ления выгод от достигнутых результатов со-
вместной научно-исследовательской деятель-
ности в рамках международного сотрудниче-
ства, свободы научных исследований, обме-

на информацией и результатами научных ис-
следований, принцип конфиденциальности [2,
c. 184]. В свою очередь, на уровне региональ-
ных объединений государств в рамках дого-
ворного и программного сотрудничества бо-
лее выраженной оказывается именно подсис-
тема специальных принципов.

По замечанию Л.П. Ануфриевой, прин-
ципы, будучи руководящими нормами, орга-
нично связаны со всеми составляющими на-
учно-технологического сотрудничества, а
именно «спецификой объекта регулирования
(видом общественных отношений), предметом
юридического воздействия, формами реали-
зации сотрудничества, субъектами и др.» [2,
c. 184]. С данным подходом всецело следует
согласиться, но его можно дополнить концеп-
туальным положением о том, что важнейшим
фактором детерминации правовых принципов
научно-технологического сотрудничества на
уровне интеграционных объединений госу-
дарств является система принципов, на ко-
торых строит свою деятельность то или
иное межгосударственное объединение как
таковое.

Так, одни исследователи выделяют
принципы права ЕАЭС, в частности общие
(охрана прав и свобод граждан государств –
членов ЕАЭС; правовая определенность; суб-
сидиарность и пропорциональность; недискри-
минация) и функциональные (верховенство
права ЕАЭС; интегрированность права ЕАЭС
в национальные правовые системы), пронизы-
вающие все сферы интеграционного взаимо-
действия [9]. Другие авторы говорят о прин-
ципах функционирования ЕАЭС и классифи-
цируют их как общие (международные);
структурно-институциональные, задающие
основы функционирования институтов ЕАЭС;
и, наконец, принципы правовой интеграции,
регулирующие отношения между государства-
ми – членами в процессе интеграционного вза-
имодействия. Одновременно делается вывод
о том, что отраслевые принципы, так же, как
и межотраслевые, требуют своего специаль-
ного анализа [7, c. 89]. И, наконец, третий под-
ход заключается в выделении принципов ев-
разийской интеграции: институциональные
(соблюдение норм международного права,
равноправие сторон, добровольность, суверен-
ность), организационные (открытый характер,
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транспарентность, гибкость интеграции, обще-
ственный консенсус), социально-экономичес-
кие (экономический прагматизм, рыночный
интеграционизм, добросовестная конкуренция
и др.) [15, c. 175]. На наш взгляд, более про-
думанным является второй подход, ибо он
наиболее полно отражает правовой алгоритм
евразийской интеграции. В результате отме-
ченный плюрализм подходов в сфере доктри-
нальной систематизации принципов интегра-
ционного взаимодействия в рамках ЕАЭС не
столько создает определенные трудности для
моделирования системы отраслевых принци-
пов, к которым относятся принципы правово-
го регулирования научно-технологической ин-
теграции в рамках ЕАЭС, сколько служит ис-
ходной предпосылкой их классификации.

С нашей точки зрения, вполне целесооб-
разно объединить структурно-институцио-
нальные принципы и принципы правовой ин-
теграции в качестве самостоятельных под-
групп в составе подсистемы специальных
принципов. Эвристичность выбранного нами
подхода в качестве исходной методологичес-
кой основы можно продемонстрировать на
примере имеющегося закрепления отраслевых
принципов. Например, в силу актуальности
такого интеграционного направления, как циф-
ровые трансформации экономики и общества,
следует указать на принципы реализации циф-
ровой повестки Союза. Так, реализация циф-
ровой повестки ЕАЭС, как это закреплено в
«Основных направлениях реализации Цифро-
вой повестки Евразийского экономического
союза до 2025 г.», призвана способствовать
открытому, широкому и равноправному со-
трудничеству государств – членов, их хозяй-
ствующих субъектов и граждан, росту эффек-
тивности и объемов экономики каждого из
государств – членов, переходу на новый уро-
вень экономического, технологического и со-
циального развития, а также укреплению роли
государств – членов и Союза в формирова-
нии глобальной цифровой повестки [11]. Да-
лее в этом документе выделен специальный
блок принципов: равноправное партнерство;
развитие интеграции и сотрудничества госу-
дарств – членов в ходе реализации цифровой
повестки; синергия в процессе решения госу-
дарствами – членами совместных задач в
рамках Союза; расширение включенности в

цифровую повестку и преодоление всех форм
цифрового неравенства и др. Представляет-
ся, что указанный перечень включает прин-
ципы общего и специального характера.
В свою очередь, среди специальных в нем
можно выделить институциональные принци-
пы (обоснованность актов, принимаемых Со-
юзом) и принципы интеграционного взаимо-
действия (сопряжение национальных инфор-
мационных систем государств – членов). Спе-
циальный блок, посвященный принципам, мож-
но также увидеть в Концепции создания усло-
вий для цифровой трансформации промышлен-
ного сотрудничества в рамках ЕАЭС и циф-
ровой трансформации промышленности госу-
дарств Союза [8]. Так, в разделе III выделе-
ны следующие принципы цифровой трансфор-
мации: системность при разработке и коорди-
нации процессов цифровой трансформации про-
мышленного сотрудничества и цифровой
трансформации промышленности; руководя-
щая роль государственных органов в партнер-
стве с бизнес-сообществами государств –
членов; использование механизмов государ-
ственно-частного партнерства при реализации
проектов по цифровой трансформации про-
мышленности и др. Как можно видеть, здесь
отражены преимущественно специальные от-
раслевые принципы.

Система принципов в сфере научно-тех-
нологического взаимодействия и основа их
классификации имеет самостоятельный теоре-
тический интерес. Это объясняется тем, что
право ЕАЭС в рассматриваемой сфере еще
достаточно фрагментарно, что своей конечной
причиной имеет недостаточную интенсивность
кооперационных связей, отсутствие общих про-
ектов и отсутствие общей инфраструктуры.
Как бы то ни было, формирование целостной
правовой базы научно-технологической интег-
рации предполагает формирование целостной
системы принципов. Бесспорно, наиболее пол-
ную систематизацию они могут и должны по-
лучить на уровне доктрины, что станет важ-
ной научно-теоретической основой их закреп-
ления в различных международно-правовых
договорах в научно-технической сфере, если,
конечно, государства – члены ЕАЭС посчита-
ют, что их принятие является необходимым.
Таким образом, доктринальная систематиза-
ция принципов в настоящее время представля-
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ет собой не результат обобщения и интерпрета-
ции формально закрепленных принципов, а твор-
ческое конструирование их системы.

Ввиду выбранного нами подхода, пред-
полагающего деление системы принципов пра-
вового регулирования научно-технологическо-
го сотрудничества на общие и специальные
при одновременном учете специфики интег-
рационного характера научно-технологическо-
го взаимодействия государств, мы будем сле-
довать данной схеме. Одновременно отметим,
что существенным методологическим момен-
том представляется признание открытого ха-
рактера перечней, относящихся к той или иной
их подсистеме.

К подсистеме общих принципов право-
вого регулирования отношений государств –
членов ЕАЭС следует отнести принцип со-
трудничества, который задает наиболее об-
щее обязательство по решению проблемы
укрепления национальных научно-технологи-
ческих потенциалов государств – членов на
совместной основе. Данный принцип находит
свое дополнение в принципе суверенного ра-
венства государств – членов в процессе осу-
ществления научно-технологического сотруд-
ничества. Его значение можно обосновать
тем, что в ЕАЭС сформирован уникальный
механизм реализации национального сувере-
нитета в рамках Союза. Не менее важным
является принцип взаимной выгоды, который
можно рассматривать как конкретизацию
принципа сотрудничества именно как взаимо-
выгодного сотрудничества. В частности, в
отношении формирования общего научно-об-
разовательного пространства делаются выво-
ды о том, что «выгоды для участников интег-
рационного объединения ЕАЭС в настоящее
время распределяются неравномерно. Это
связано как с неоднородностью самого про-
странства, так и с местом каждого субъекта
в нем. Выгоды в дальнейшем будут зависеть
от развитости создаваемых институтов» [3,
с. 18]. Отсюда возникает потребность в ме-
рах, которые привели бы к балансу интере-
сов. В связи с этим вполне понятно, что ин-
теграция как взаимодействие на основе спе-
циальных механизмов должна быть нацеле-
на на наиболее полную реализацию данного
принципа, что вполне коррелирует принципу
суверенного равенства государств, который

в процессе его реализации должен подвести
к равенству не только возможностей, но и ре-
зультата.

Не менее важную и может быть более
интересную подсистему представляет собой
группа специальных принципов, которые явля-
ются основой для возникновения обязательств
по формированию и запуску конкретных ме-
ханизмов интеграции. Принципом структурно-
институционального характера является прин-
цип координирующей функции ЕЭК, который
закреплен не только в Договоре о ЕАЭС, но и
в документах институциональных органов.
По мере развития и углубления научно-техно-
логической интеграции объем ее функций бу-
дет неуклонного возрастать. В свою очередь,
принципы правовой интеграции представлены
требованиями по осуществлению, во-первых,
координации и согласования правовой полити-
ки государств – членов в сфере науки, техно-
логий и инноваций, а во-вторых, содействия
развитию и функционированию проектной ос-
новы научно-технологической интеграции.
На формирование и реализацию совместных
высокотехнологических проектов указывает-
ся в Декларации о дальнейшем развитии ин-
теграционных процессов. Все это вполне кор-
релирует проектному подходу реализации Циф-
ровой повестки Союза. И, наконец, нельзя не
отметить принцип сочетания и взаимодопол-
нения интеграции в секторе НИОКР и ком-
мерциализации технологических разработок
интеграцией в сфере фундаментальных иссле-
дований. В силу необходимости достижения
зримого результата научно-технологической
интеграции, от успехов которой во многом за-
висит достижение целей Союза, мы бы вклю-
чили в рассматриваемую подсистему прин-
цип координации и согласования национальных
научно-технологических политик и гармони-
зации соответствующего законодательства.

Выделим подгруппу принципов организа-
ционного характера. В их число входит прин-
цип использования механизмов государственно-
частного партнерства, что позволит создать
условия для вовлечения в научно-технологи-
ческое сотрудничество как можно большего
круга заинтересованных субъектов. Не менее
важным является принцип кросс-отраслевой
научно-технологической интеграции, что впол-
не соответствует тенденции расширения ис-
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пользования конвергентных технологий и со-
пряжения сфер научно-технологического со-
трудничества. Укажем также на принцип раз-
вития сетевых цифровых структур и платформ
научно-технологического сотрудничества. Он
является преломлением тенденции цифровых
трансформаций научно-технологических ком-
плексов и инфраструктуры. И, наконец, ука-
жем на принцип свободы выбора организации
научных и научно-технологических связей.

Моделирование композиционной архитек-
тоники различных видовых принципов пред-
полагает, что они выполняют только им при-
сущие видовые функции. В случае с общими
принципами это функция поддержания осно-
вополагающих рамок реализации идеи евра-
зийской научно-технологической интеграции.
Во втором случае, а именно в специальных
принципах, можно видеть регуляторный век-
тор, ориентирующий на решение ключевых
вопросов практического взаимодействия в
сфере совместных разработок и коммерциа-
лизации технологий. При этом как в отноше-
нии общих, так и в отношении специальных
принципов одинаково верным представляет-
ся то, что они являются рамками для разра-
ботки нормативной правовой базы ЕАЭС в
сфере научно-технологической интеграции и
одновременно – действенными регулирующи-
ми началами, играющими важную роль в ус-
ловиях существования имеющихся на сегод-
няшний день правовых пробелов.

Заключение

Подводя итоги проведенного исследова-
ния, сформулируем ряд выводов. Во-первых,
систематизированные нами принципы в широ-
ком смысле следует понимать в качестве клю-
чевых правовых инструментов управления ин-
теграционными процессами в сфере науки, тех-
нологий и инноваций. Во-вторых, по мере раз-
вития процессов научно-технологической интег-
рации возникнут предпосылки для развития их
содержания в доктринальном аспекте, что бу-
дет сопровождаться процессом их уточнения,
а также дальнейшим дополнением их системы
новыми специальными принципами. В-третьих,
следует констатировать необходимость прове-
дения исследований по осуществлению срав-
нения правовых принципов научно-технологи-

ческого сотрудничества в рамках тех или иных
интеграционных объединений государств, что
позволит осмыслить правовые принципы, ха-
рактерные для ЕАЭС, с точки зрения катего-
рий «общее – особенное».
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