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Аннотация: Рассматривается сфера международного научно-технического сотрудничества РФ с зарубежными государ-
ствами в условиях действия антироссийских санкций. Предмет исследования – политические и экономические санкции, 
которые определяют выстраивание современного сотрудничества в научно-технической области. Описывается категория 
санкции, выделяются их основные виды, причины введения, дается их общая характеристика. Отмечается секторальная 
и избирательная основа санкций, опосредованный характер их влияния на сферу международного научно-технического 
сотрудничества России. В санкционной парадигме установлено отсутствие научно-технологических санкций как осо-
бого вида. Указываются отражающиеся на сфере международного научно-технического сотрудничества последствия 
введенных политико-экономических санкций, проявляющиеся, в частности, в ограничении возможности покупки 
и доставки реактивов и высокотехнологичного оборудования для проведения научных исследований; в сокращении 
источников финансирования из зарубежных фондов ввиду сокращения их количества; в сужении тематического разно-
образия научно-исследовательских проектов и программ; в снижении академической мобильности из-за ужесточения 
визового режима. Выделяются два направления с соответствующими механизмами противодействия санкционной 
политике: политико-правовое и правовое. В рамках первого предлагаются разработка диверсифицированной госу-
дарственной политики развития международного научно-технического сотрудничества, выбор конкретного вектора 
развития, публичная научная дипломатия. Обосновывается необходимость фокусировки выстраивания сотрудничества 
в приоритетном порядке между партнерскими государствами – членами Шанхайской организации сотрудничества. 
К правовому направлению авторы относят такие механизмы противодействия санкционной политике, как нормативное 
регулирование в виде издания соответствующих нормативно-правовых актов, приостановление действия международ-
ных соглашений и договоров в сфере международного научно-технического сотрудничества или их аннулирование, 
введение контрсанкций, международный арбитраж (судебное оспаривание санкций).
Ключевые слова: контрсанкции, международное публичное право, Шанхайская организация сотрудничества, публич-
ная научная дипломатия, правовое регулирование
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Введение
В отношении России с 2014 г. рядом западных госу-
дарств проводится активная санкционная политика. 
Вводимые санкции, с одной стороны, носят политико- 
экономический характер, с другой – косвенно отражаются 
почти на всех сферах общественной жизни внутри страны. 
Санкции оказывают влияние и на развитие международных 
связей в различных областях, в том числе в сфере междуна-
родного научно-технического сотрудничества.

Понятие санкции благодаря возможностям широкого 
и разностороннего толкования в последние годы стало 
все чаще употребляться в политическом, экономическом 
и международно-правовом дискурсах. Что касается пра-
вового дискурса, общеизвестно, что структура правовой 
нормы включает три взаимосвязанных элемента: гипотезу, 

диспозицию, санкцию. Как указывает М. Г. Ахметов приме-
нительно к международным актам, гипотеза – это описание 
нарушения норм международного права, например, по тер-
риториальным вопросам и вмешательству во внутренние 
дела другого государства, диспозиция – правила поведения 
участников конфликта, международно-правовые санк-
ции – коллективные или односторонние принудительные 
меры, применяемые государствами или международными 
организациями к государству- правонарушителю [1, c. 28]. 
Как видно, в правовом дискурсе санкция трактуется, 
прежде всего, как структурная часть правовой нормы, 
которая содержит указание на возможные меры государ-
ственного воздействия на нарушителя. Санкция является 
государственно- предохранительной мерой, применяемой 
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к правонарушителю и влекущей для него определенные небла-
гоприятные последствия, и выступает юридической гарантией  
достижения целей правового регулирования, предотвра-
щения и искоренения правонарушений.

По утверждению Н. А. Ушакова, проблема юридиче-
ской природы международно-правовых (международных) 
санкций является весьма острой и актуальной, поскольку 
они призваны обеспечить поддержание должного междуна-
родного правопорядка, строгое и неуклонное соблюдение 
международно-правовых предписаний, эффективность 
регулирования международных отношений [2, c. 146, 147]. 
В международном публичном праве отсутствует договор-
ное или обычно-правовое определение понятия санкции. 
Под санкциями в большинстве случаев понимают различные 
меры политического воздействия, которые одно государство 
оказывает на другое государство.

В доктрине международного публичного права обычно 
выделяют такие типовые виды санкций, как сатисфакция, 
реституция, репарация, репрессалии, реторсии [2, c. 142, 143].  
Е. В. Охотский отмечает довольно обширную номенклату-
ру международных санкций, которые бывают законными 
и односторонне надправовыми, не предусмотренными нор-
мами международного права; процессуально легитимными 
и установленными в обход действующему порядку введения 
и реализации; секторальными, точечными и индивидуальны-
ми. По содержанию санкции подразделяются на политиче-
ские, юридические, экономические, финансово-банковские, 
коммерческо-торговые, научно-культурные [3, c. 206].

При этом следует отметить, что в юридической науке пока 
не выработано единого общепризнанного понятия междуна-
родная санкция. В трактовке ООН это принудительные меры 
политического, торгово-экономического, управленческого, 
пропагандистско-идеологического характера, принимаемые 
Советом Безопасности в установленной процессуальной 
форме по отношению к государству (части его территории, 
определенным отраслям и компаниям, физическим лицам), 
которое отказывается исполнять обязанности, вытекающие 
из правоотношений международной ответственности1.

Ограничительные меры в отношении РФ со стороны 
США и их европейских союзников, вводимые с 2014 г. 
по настоящее время, касаются вопросов присоединения 
Крыма и ситуации на Украине, участия России в трагических 
событиях на Донбассе, уничтожения в июле 2014 г. мала-
зийского самолета Boeing 777 над Донбассом, нарушения 
Минских соглашений, применения химического оружия 
в Сирии, отравления семьи Скрипалей в г. Солсбери, газовых 
трубопроводных проектов, нераспространения оружия 
массового уничтожения, нарушения прав человека, режима 
санкций против третьих стран (Венесуэла, КНДР и др.), 
кибербезопасности и российского влияния на президент-
ские выборы в США в 2016 г. [4]2.

1 Устав ООН. Ст. 5, 6, 40, 41 // ООН. Режим доступа: https://www.un.org/ru/about-us/un-charter/full-text (дата обращения: 28.01.2021).
2 Тимофеев И. Н. Санкции против России: взгляд в 2021 г.: доклад 65/2021. М.: НП РСМД, 2021. С. 10.

Санкции принимают различные формы, которые 
постоянно расширяются и затрагивают практически 
все сферы жизнедеятельности государства и общества. 
Исследователями выделяются шесть основных разновид-
ностей международных санкций:

• коммерческие, или торговые (эмбарго);
• финансовые (ограничение в совершении финансовых 

операций, вложении инвестиций);
• дипломатические (аннулирование дипломатических 

виз, отстранение сотрудников дипломатических 
представительств);

• спортивные и культурные (запрет на участие 
в мероприятиях);

• процессуальные (наложение запрета на право голоса, 
исключение из международных организаций);

• в отношении перемещения граждан (запрет на въезд 
в страну) [5, с. 41, 42].

Е. Н. Смирнов указывает, что с государством, находя-
щимся под санкциями, может происходить полное пре-
кращение или ограничение научно-исследовательских, 
образовательных, гуманитарных, религиозных, культурных 
и других контактов [4].

Теоретические основы
Санкционная политика так или иначе влияет практически 
на все сферы общественной жизни, в том числе вызывает 
риски и часто негативно сказывается на внутреннем научно- 
технологическом развитии страны, а также на выстраивании 
международного научно-технического сотрудничества 
(МНТС) не только с западными партнерами, но и с партне-
рами самой широкой географии. Санкции политического 
и экономического характера, уже на постоянной основе 
вводимые против России, затрагивают в определенной мере 
и развитие ее научно-технологического и производствен-
ного комплексов, включая технологическую базу и участие 
нашей страны в МНТС как таковом.

В современных условиях научно-технологическое развитие 
государств не может быть изолированным. Как нами уже 
отмечалось в других работах, одним из важных факторов 
выстраивания МНТС между государствами является поли-
тический фактор. Говоря о его внешней стороне, необходимо 
подчеркнуть сложившуюся в современном мире общую 
геополитическую напряженность, санкционную политику 
и «торговые войны», что, несомненно, вызывает отрица-
тельный «деформирующий» эффект в развитии МНТС 
[6, с. 104]. Хотя в своей сущности данные меры имеют 
экономическую природу, они выступают геополитическим 
средством борьбы за мировые ресурсы и глобальное влияние.

МНТС, бесспорно, является существенным факто-
ром прогрессивного развития научно-технологического 
и производственного комплекса любой страны, но оно  
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не свободно от воздействия геополитических факторов, 
вносящих определенные затруднения и приводящих к его 
частичной деформации. События последних лет, нашедшие 
проявление в волне санкций и контрсанкций, в которую вовле-
чена Россия, побуждают к переосмыслению закономерностей 
МНТС в целом и МНТС с участием России в частности.

Следует указать, что вводимые в отношении России санк-
ции политического и экономического характера практически 
всегда носят опосредованный характер, т. е. по своей при-
роде зачастую косвенно влияют на МНТС России. Можно 
отметить латентное функциональное «перетекание» 
экономических и политических санкций в сферу МНТС. 
В санкционном перечне, однако, отсутствует конкретный 
вид научно-технологических санкций. Подтверждением 
тому является ряд экспертных мнений. Так, президент 
РАН А. М. Сергеев в интервью неоднократно заявлял, что 
«западные санкции не распространяются на сотрудничество 
России с другими странами в области науки, кроме "особо 
чувствительных мест", наподобие национальных лабора-
торий США»3. По его мнению, «за границей понимают, 
что не надо распространять санкции на исследовательскую 
деятельность. Наука, культура должны быть вне санкций, это 
"мосты" для сотрудничества, которые укрепляют связи меж-
ду странами»4. Экс-министр науки и высшего образования 
М. М. Котюков в одном из интервью Парламентской газете 
утверждал, что, несмотря на санкции, международное 
научное сотрудничество расширяется5.

И. Г. Дежина считает, что с начала введения санкций 
в 2014 г. до сегодняшнего дня нет достоверных данных 
о том, действительно ли санкции существенным образом 
сказались на ученых, привели ли они к осложнениям и явным 
ограничениям в развитии МНТС. Исследователь отмечает, 
что к последствиям введенных политико-экономических 
санкций можно отнести ограничения в возможности покуп-
ки и доставки реактивов для проведения научных исследо-
ваний, а также высокотехнологичного оборудования, ранее 
закупавшихся в странах, которые ввели санкции. При этом 
санкции вряд ли серьезно сказались на самом предмете 
исследования, на формулировании исследовательской задачи 
и описании ее результатов [7].

3 Санкции не мешают международному научному сотрудничеству, заявил глава РАН // РИА Новости. 13.10.2017. Режим доступа: https://ria.
ru/20171013/1506780049.html (дата обращения: 07.02.2021). 
4 Там же.
5 Филиппова Е. Котюков: международное научное сотрудничество в условиях санкций продолжает расширяться // Парламентская газета. 11.09.2019. 
Режим доступа: https://www.pnp.ru/social/kotyukov-mezhdunarodnoe-nauchnoe-sotrudnichestvo-v-usloviyakh-sankciy-prodolzhaet-rasshiryatsya.html 
(дата обращения: 07.02.2021).
6 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования деятельности некоммерческих организаций, 
выполняющих функции иностранного агента. ФЗ от 20.07.2012 № 121-ФЗ // СПС КонсультантПлюс.
7 О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации. 
ФЗ от 28.12.2012 № 272-ФЗ // СПС КонсультантПлюс.
8 РАН и Нацакадемия наук США подписали соглашение о сотрудничестве // ТАСС. 13.03.2019. Режим доступа: https://nauka.tass.ru/nauka/6210819 (дата 
обращения: 07.02.2021).
9 Беленицкая О., Пензина А. Новое соглашение между РАН и Академией наук США – подписание // Научная Россия. 30.07.2020. Режим доступа: 
https://scientificrussia.ru/news/novoe-soglashenie-o-sotrudnichestve-mezhdu-ran-i-nan-ssha (дата обращения: 07.02.2021).

В свою очередь в результате контрсанкций и после вступле-
ния в силу законов об иностранных агентах6 и нежелательных 
организациях7, представительства целого ряда зарубежных 
фондов (в первую очередь американских) вынуждены были 
уйти из России. За этим последовало сокращение источников 
финансирования из зарубежных фондов, что в некоторой 
степени привело к сужению тематического разнообразия 
научно-исследовательских проектов и программ. Сократилось 
участие в международных научных и практических конфе-
ренциях, несколько изменилась психологическая атмосфера 
внутри международных научных коллабораций [7]. С уже-
сточением визового режима осложняются возможности 
академической мобильности для ученых с целью проведения 
исследований за рубежом, а также обмена опытом и лучшими 
практиками с зарубежными коллегами, в том числе в рамках 
участия в разноформатных научных мероприятиях (форумах, 
съездах, симпозиумах, конференциях и т. п.).

Вводимые против России санкции имеют сектораль-
ную основу и в сфере, например, российско-американ-
ских и российско-европейских отношений носят избира-
тельный характер, что говорит о частичной деформации 
МНТС. Примерами продолжающегося сотрудничества 
выступают Соглашение о сотрудничестве в области науч-
ных, инженерных и медицинских исследований между 
Российской академией наук и Национальной академией 
США8 и Соглашение о сотрудничестве в различных областях 
исследований, связанных с COVID-199. Предусматривается 
сотрудничество в сфере космических исследований, меди-
цины, энергетики и т. д.

Санкции ЕС практически не оказывают суще-
ственного влияния, на участие России в проектах 
класса Мегасайенс. РФ вносит существенный интеллектуаль-
ный, организационный и финансовый вклад в реализацию 
важнейших международных исследовательских проектов, 
таких как Большой адронный коллайдер Европейской орга-
низации ядерных исследований, Европейский рентгеновский 
лазер на свободных электронах, Центр по исследованию 
ионов и антипротонов в Европе, Европейский центр син-
хротронных исследований, Международный термоядерный 
экспериментальный реактор. Во многих из них Россия 
является ключевым участником.
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Таким образом, вводимые в отношении России санкции 
не являются по своей сути санкциями научно-технологиче-
ского характера. Это касается и контрсанкций со стороны 
России. Так, в законе «О мерах воздействия (противодей-
ствия) на недружественные действия Соединенных Штатов 
Америки и иных иностранных государств»10, употребляются 
термины экономические санкции и политические санкции 
(п. 1 ст. 1) и не указаны научные или технологические 
санкции. В ст. 2 Закона среди устанавливаемых мер воз-
действия (противодействия) отсутствуют как вид научно- 
технологические санкции. Подходящей по смыслу санкцией 
в этой связи может выступать только общее положение 
п. 1 ст. 2, предполагающее прекращение или приостановле-
ние международного сотрудничества РФ, к которому можно 
отнести и научно-техническое сотрудничество.

Все же следует отметить, что санкции, хотя и опосредо-
ванно и косвенно, но все же негативно могут сказываться 
на развитии МНТС России. А некоторые категории санкций 
(ограничение импорта технологий и др.) могут являться 
существенным способом как замедления научно-технологи-
ческого развития и подрыва технологического потенциала 
тех государств, против которых они направлены, так и силь-
ным тормозом в развитии МНТС. В данном контексте 
актуальным становится вопрос о системном противодей-
ствии со стороны России многовекторной санкционной 
политике ряда зарубежных государств. На этом основании 
считаем необходимым выделить два направления с соответ-
ствующими механизмами противодействия санкционной 
политике: политико-правовое и правовое.

Политико-правовое направление противодействия 
санкционной политике
К политико-правовому направлению мы относим дивер-
сифицированную государственную политику развития 
МНТС, выбор конкретного вектора развития (в частности 
азиатский вектор), научную дипломатию. Для выстраива-
ния качественной диверсифицированной государствен-
ной политики развития МНТС необходимо изначально 
на концептуальном уровне осмыслить санкции как фактор, 
осложняющий сотрудничество по тем или иным темати-
ческим направлениям в рамках тех или иных его форм, 
и выделить специальное направление государственной 
политики России, которое будет призвано обеспечить 
высокую динамику и глубину МНТС с учетом возможного 
негативного воздействия санкций. В дальнейшем следу-
ет определить концептуальную модель государственной 
политики России в сфере МНТС, адаптированную к усло-
виям санкций в разрезе блока взаимосвязанных вопросов, 
касающихся ее природы, концептуальных, стратегиче-
ских, политико-правовых основ, механизма формирования 

10 О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств. 
ФЗ от 04.06.2018 № 127-ФЗ // СПС КонсультантПлюс.

и реализации, вопросов определения содержания санкций  
и контрмер, установленных особенностей санкционных 
барьеров как особой категории препятствий в МНТС и т. п.

В условиях турбулентности глобальной политики про-
исходит изменение подхода к государственной политике 
в сфере МНТС. Последняя должна быть проактивной 
(инновационной), т. е. предполагающей на основе опе-
режающего прогнозирования (форсайта) последствий 
санкционных ограничений в международных отношениях 
в сфере науки, технологий и инноваций своевременное 
и адекватное использование целого спектра имеющихся 
или новых средств.

Важно выработать концепцию системы государственной 
политики России в сфере МНТС, направленную на обеспе-
чение устойчивых международных связей в сфере науки, 
технологий и инноваций в контексте разнообразных небла-
гоприятных факторов, связанных с санкциями. Необходим 
и соответствующий сценарий преодоления и (или) ослабления 
международных санкционных ограничений, затрагивающих 
сферы международного научно- технического сотрудничества, 
в качестве совокупности возможных мер государственной 
политики России в сфере МНТС. Диверсифицированная 
государственная политика в сфере МНТС должна пред-
полагать выбор вектора сотрудничества, выстраивание 
партнерских отношений с конкретными акторами с ориен-
тацией на геополитический, экономический, исторический, 
географический и другие факторы.

Е. В. Охотский подчеркивает происходящую в последнее 
время смену приоритетов международного сотрудничества 
России, появление многовекторного партнерства [3, с. 212]. 
В этой связи можно отметить, что после введения западных 
антироссийских санкций в 2014 г. перед Россией и други-
ми странами открылись новые горизонты, что привело 
к «восточному повороту» российской политики и резкому 
потеплению отношений. Особую актуальность, на наш 
взгляд, приобретает ставший в последние десятилетия 
трендом азиатский вектор международного сотрудниче-
ства России в самых разных областях, включая МНТС. 
В азиатском регионе у РФ имеются хорошие перспективы 
международного сотрудничества как в двустороннем фор-
мате, так и по линии межгосударственных объединений.

В Концепции международного научно-технического 
сотрудничества РФ подчеркивается, что на межрегиональном 
и региональном уровне МНТС осуществляется в приоритет-
ном порядке с государствами-членами экономических и поли-
тических интеграционных объединений на постсоветском 
пространстве (СНГ, ЕАЭС, ОДКБ и Союзное государство 
России и Белоруссии), в рамках организаций, участницей 
которых она является (ШОС, БРИКС, АТЭС, АСЕМ, СБЕР), 
а также во взаимодействии с другими международными  
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структурами и торгово-экономическими форматами 
(ЕС, АСЕАН, МЕРКОСУР, Африканским союзом и др.)11. 
Цель такого сотрудничества – гармонизация правовых норм 
и координация научно-технических мероприятий ради 
обеспечения целей, задач и приоритетов МНТС России 
и реализации глобальной научно-технической повестки, 
связанной с преодолением «больших вызовов», к числу 
которых сегодня можно отнести и санкции.

Представляется, что для эффективного противодействия 
западной санкционной политике России необходимо сфо-
кусировать выстраивание МНТС в приоритетном поряд-
ке между партнерскими государствами-членами ШОС, 
сотрудничество с которыми обладает сильным потенциалом 
и базируется на Соглашении о научно-техническом сотруд-
ничестве12. Это взаимодействие может поддерживаться 
и по другим направлениям (экономическому, финансово-
му, гуманитарному, в сфере безопасности и др.) по линии 
«родственных по духу» интеграционных объединений, 
в которые входят некоторые страны-участницы ШОС 
(СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, БРИКС, АСЕАН и др.). Для этого 
требуется усилить координацию в сфере научного и научно- 
технического сотрудничества и разработать механизм 
консолидированного противодействия попыткам третьих 
стран нарушить имеющуюся и формирующуюся новую 
научную и научно-техническую коллаборацию в ШОС.

Перспективными партнерами для России в сфере МНТС 
в рамках ШОС могут выступать Китай и ставшая в 2017 г. 
полноправным членом ШОС Индия. С этими странами 
у России на постоянной основе проходят встречи как в дву-
стороннем формате, так и на международных площадках 
ООН, ШОС, БРИКС, АТЭС. Данные государства в своих 
регионах, а в последнее время и в мире, бесспорно, являют-
ся крупными активно развивающимися инновационными 
экономиками.

Разноформатное сотрудничество России с Китаем 
и Индией в различных областях постоянно растет. Работают 
комплексные программы сотрудничества в области науки, 
техники и инноваций. Активно реализуются многомилли-
ардные проекты по самым разным направлениям (энер-
гетика, сельское хозяйство, военное дело и др.), в основе 
которых лежит научное и технологическое взаимодей-
ствие. Если на начальном этапе введения санкций (условно 
в 2014–2017 гг.) санкции вводились непосредственно в отно-
шении различных российских акторов, то в дальнейшем 
они стали распространяться на партнеров России, в том 
числе на Китай и Индию, что стало негативно отражаться 

11 Концепция международного научно-технического сотрудничества Российской Федерации. Одобрена решением Правительства 
РФ от 08.02.2019 № ТГ-П8-952 // СПС КонсультантПлюс.
12 Соглашение между правительствами государств – членов Шанхайской организации сотрудничества о научно-техническом сотрудничестве // 
Кодекс. Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/499074151 (дата обращения: 07.02.2021).
13 Тимофеев И. Н. Санкции против России… С. 18.
14 Наумов А. Америка вернулась // Коммерсантъ. 05.02.2021. Режим доступа: https://www.kommersant.ru/doc/4674129 (дата обращения: 07.02.2021).

на заключении новых и исполнении уже действующих 
соглашений, меморандумов, договоров в разных сферах 
сотрудничества между Россией и зарубежными партнер-
скими государствами, а также негативно влиять на выстра-
иваемое сотрудничество в сфере МНТС.

Для России наибольший интерес на современном этапе 
может иметь научное и технологическое сотрудничество 
в рамках ШОС с Китаем, которое может поспособствовать 
стимулированию формирования крупных отечественных 
инновационных компаний. Как указывает И. Н. Тимофеев, 
в американских доктринальных источниках Китай и Россия 
рассматриваются в одном ряду в качестве ключевой угрозы 
безопасности США, которые пытаются сдерживать разви-
тие КНР, вводя различные торговые пошлины на импорт 
товаров из Китая. Поэтому отдельные режимы санкций 
против КНР могут применяться и в отношении России 
и наоборот13. Санкции в отношении одной страны могут 
рикошетом отражаться на другой.

О том, что поток санкций не только не прекратится 
в ближайшее время, но и будет нарастать, свидетельствует 
тезис президента США Дж. Байдена, озвученный им в ходе 
визита 5 марта 2021 г. в Государственный департамент: 
«мы не будем стесняться увеличивать давление на Россию, 
защищая наши ценности и наш народ»14. И это не только 
слова: 21 декабря 2020 г. Министерство торговли США ввело 
дополнительные экспортные ограничения против ведомств 
и компаний из России и Китая, связанных с оборонной 
промышленностью, в целях контроля за привлечением 
американских технологий в реализацию военных программ 
США. Отныне для экспорта, реэкспорта или передачи 
отдельных товаров будет необходимо получение лицензии.

Несмотря на постепенное снижение интенсивности 
торговой войны между США и Китаем и подписание первой 
фазы т. н. торговой сделки, американская сторона продолжа-
ет активно применять санкции в отношении китайских про-
изводителей. Наиболее характерными кейсами стали санкции 
в отношении китайского технологического гиганта Huawei 
(компания включена в «черный список» Министерства 
торговли США) и компании COSCO Shipping Tanker (вклю-
чена в список SDN Министерства финансов США). Указ 
президента США «О защите цепей поставок информа-
ционных и коммуникационных технологий и служб», 
предусматривающий возможность санкций в отношении 
компаний в сфере информационных технологий, хотя прямо 
и не направленный против КНР, создает сложности в первую 
очередь для китайских компаний, ограничивая возможности  
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трансфера технологий и сдерживая рост конкуренции 
в IT-сфере со стороны КНР15.

В этой связи активизация научно-технологического 
сотрудничества с Китаем приобретает особую актуаль-
ность. Как отмечает И. В. Данилин, взаимодействие России 
и Китая особенно активизировалось с 2017–2018 гг., когда 
«технологическая война» США и Китая ограничила коопе-
рацию с Западом и выявила целый ряд пробелов в структуре 
научно-технологических компетенций КНР. В этих условиях 
Россия оказалась в фокусе внимания китайских властей 
и компаний. Дополнительным стимулом стало политическое 
сближение стран, хорошие личные отношения лидеров, 
программы развития северо-востока КНР, где все еще сохра-
няется память об активной промышленно-технологической 
кооперации с СССР. Итогом стал рост интенсивности 
МНТС – преимущественно в сфере цифровых технологий, 
прежде всего, по линии Huawei [8, с. 389].

По оценкам экспертов Сколково, к РФ возрос интерес 
и со стороны частных китайских венчурных фондов и тех-
нологических предприятий (контрактные работы, закупки 
продукции и услуг). Созданы Российско-китайский вен-
чурный фонд (100 млн долларов) и Российско-китайский 
научно-технический инновационный фонд (1 млрд долла-
ров), Российско-китайский молодежный бизнес-инкубатор.

Активность проявляют институты развития и госком-
пании РФ. Прозвучали заявления о китайских инвестициях 
в Сколково, Технологическую долину МГУ, технопарк 
«Тушино». Активизировалась РАН, подписавшая в июне 
2018 г. в присутствии глав государств новое Соглашение 
о сотрудничестве с Академией наук Китая, а в июле 
2019 г. – «дорожную карту» совместных исследований. 
Более 30 институтов РАН осуществляют сотрудничество 
с различными научными организациями Китая в рамках 
межинститутских договоров [9, с. 113].

Таким образом, большее фокусирование внимания 
России и Китая на взаимодействии в сфере науки и тех-
нологий при наличии опыта успешного взаимодействия 
как в двустороннем формате, так и по линии ШОС, позволя-
ет государствам развивать научно-техническое сотрудниче-
ство в условиях санкционного режима со стороны третьих 
стран и преодолевать таким образом санкционные барьеры.

Составной частью политико-правового направления 
является публичная научная дипломатия, выступаю-
щая как средство смягчения санкций. Можно говорить 
о необходимости применения этого элемента мягкой силы 
для борьбы с санкциями. Необходима активизация научной 
дипломатии с целью сохранения имеющихся форматов 

15 Securing the Information and Communications Technology and Services Supply Chain. Executive order № 13873 of 15 May, 2019 // Federal Register. 
17.05.2019. Vol. 84. No. 96; Тимофеев И. Н. Санкции против России… С. 16.
16 The Madrid Declaration of Science Diplomacy // S4D4C. Режим доступа: https://www.s4d4c.eu/s4d4c-1st-global-meeting/the-madrid-declaration-
on-science-diplomacy/ (дата обращения: 12.02.2021).
17 О приостановлении действия Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Соединенных Штатов Америки 
о сотрудничестве в научных исследованиях и разработках в ядерной и энергетической сферах от 16 сентября 2013 г. Распоряжение Правительства 
РФ от 04.10.2016 № 2072-р // СПС КонсультантПлюс.

МНТС со странами, применяющими санкции, и реализации 
дополнительных направлений межгосударственного сотруд-
ничества. Дополнительные направления могли бы ком-
пенсировать сокращение возможностей взаимодействия 
в рамках тех или форм МНТС (совместные исследования, 
обмен научной информацией и данными, передача техно-
логий, обмен специалистами) вследствие «веера» санкций, 
в том числе в отношении технологий и высокотехнологич-
ных компаний. Элементы научной дипломатии находят 
свое продолжение и в производственно-технологическом 
сотрудничестве, когда высокотехнологичные компании 
начинают сотрудничать в условиях запуска механизма вре-
менного снятия ограничений. В Мадридской декларации 
о научной дипломатии подчеркнута независимость науки, 
ее направленность в формах МНТС на решение глобальных 
проблем; акцентировано, что идеологические пристрастия 
не должны быть фактором искажения научного сотрудниче-
ства16. Отсюда проистекает важность научной дипломатии, 
способной вопреки санкциям приводить к улучшению 
общего коллаборационного настроя.

Правовое направление противодействия санкцион-
ной политике
К правовому направлению мы относим следующие меха-
низмы противодействия санкционной политике: норма-
тивное регулирование в виде издания соответствующих 
нормативно-правовых актов, приостановление действия 
международных соглашений и договоров в сфере МНТС или 
их аннулирование, введение контрсанкций, международный 
арбитраж (судебное оспаривание санкций).

В 2016 г. Россия приостановила действие межправитель-
ственного Соглашения с США о сотрудничестве в научных 
исследованиях и разработках в ядерной и энергетической 
сферах17. В справке к соответствующему распоряжению 
Правительства РФ отмечается, что введенные санкции 
против России непосредственно затронули направления 
сотрудничества, предусмотренные данным соглашением. 
В связи с событиями на Украине американская сторона 
приостановила сотрудничество в области атомной энер-
гетики, отменила двусторонние встречи и мероприятия, 
аннулировала ранее заключенные контракты, что представ-
ляет собой существенное нарушение условий соглашения, 
целью которого является расширение сотрудничества 
между сторонами (РФ и США) в научных исследованиях 
и разработках в ядерной и энергетической сферах и создание 
для такого сотрудничества стабильной, надежной и пред-
сказуемой основы.
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В октябре 2016 г. в ответ на санкции подписан закон 
о приостановлении действия Соглашения между Россией 
и США об утилизации плутония, а также протоколов к нему18. 
Действие Соглашения приостанавливается в связи с корен-
ным изменением обстоятельств, возникновением угрозы 
стратегической стабильности в результате недружественных 
действий США в отношении РФ и неспособностью США обе-
спечить выполнение принятых обязательств по утилизации 
избыточного оружейного плутония в соответствии с между-
народными договорами и исходя из необходимости принятия 
безотлагательных мер по защите безопасности РФ.

4 июня 2018 г. принят закон «О мерах воздействия (про-
тиводействия) на недружественные действия Соединенных 
Штатов Америки и иных иностранных государств»19. 
Статьей 2 устанавливаются шесть возможных мер воз-
действия, которые будут вводиться Правительством РФ:

• прекращение или приостановление международного 
сотрудничества;

• запрет или ограничение на экспорт продукции и сырья 
в недружественные иностранные государства;

• запрет или ограничение на импорт продукции и сырья 
из недружественных иностранных государств;

• запрет или ограничение на участие организаций, 
находящихся под юрисдикцией таких государств, 
в приватизации государственного и муниципального 
имущества;

• запрет или ограничение на участие организаций, 
находящихся под юрисдикцией недружественных 
государств в госзакупках;

• иные меры в соответствии с решением президента РФ.
Последний пункт свидетельствует о незакрытом переч-

не контрсанкций, в числе которых гипотетически могут 
появиться и научно-технологические. В ГК РФ также 
предусмотрена возможность ответных мер на санкции. 
Согласно ст. 1194, «Правительством Российской Федерации 
могут быть установлены ответные ограничения (реторсии) 
в отношении имущественных и личных неимущественных 
прав граждан и юридических лиц тех государств, в кото-
рых имеются специальные ограничения имущественных 
и личных неимущественных прав российских граждан 
и юридических лиц»20.

Следует отметить часто ретроспективный характер пра-
вового регулирования санкций. По мнению Н. А. Соколовой, 
международное нормотворчество в сфере МНТС должно 
иметь особенность, вызванную необходимостью опережа-
ющего правового регулирования, т. е. разработкой между-
народно-правовых норм не в ответ на неблагоприятные 

18 О приостановлении Российской Федерацией действия Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Соединенных 
Штатов Америки об утилизации плутония, заявленного как плутоний, не являющийся более необходимым для целей обороны, обращении с ним 
и сотрудничестве в этой области и протоколов к этому Соглашению. ФЗ от 31.10.2016 № 381-ФЗ // СПС КонсультантПлюс.
19 О мерах воздействия (противодействия)...
20 ГК РФ (Ч. 3) от 26.11.2001 №46-ФЗ. Ст. 1194 // СПС КонсультантПлюс.
21 Оспорить санкции // Актуальные комментарии. 17.10.2014. Режим доступа: https://actualcomment.ru/osporit_sanktsii.html (дата обращения: 
12.02.2021).

ситуации, а в предвидении их возникновения с целью 
пресечения пагубных последствий [10, с. 155]. Для это-
го стоит рассмотреть с учетом практики национального 
законодательства возможность разработки международ-
ного правового документа, который бы регламентировал 
правовые ситуации с введением санкций и принятием 
контрсанкционных мер.

Как известно, на высшем международном правовом уров-
не закреплено, что стороны, участвующие в споре, должны 
стараться разрешать его путем переговоров, обследований, 
посредничества, примирения, арбитража, судебного разби-
рательства, обращения к региональным органам или иными 
мирными средствами. Данные механизмы можно условно 
разделить на принятые в юридической практике методы 
досудебного и судебного урегулирования споров. Судебными 
инстанциями могут быть национальные и международные 
суды, сторонами судебного разбирательства – физические 
и юридические лица, государства, против которых введены 
санкции. В качестве защитников выступают отечественные 
или зарубежные адвокаты или адвокатские организации. 
Например, В 2014 г. Евросоюз ввел санкции (визовые запреты 
и замораживание активов) в связи с ситуацией на Украине 
в отношении бизнесмена А. Р. Ротенберга и госкомпании 
«Роснефть», которые подали иски, оспаривающие право-
мочность данных санкций, в Европейский суд по правам 
человека. Для защиты своих интересов и оспаривания санкций 
«Роснефть» наняла базирующуюся в Лондоне юридическую 
компанию Zaiwalla & Co., ранее выигравшую в суде дело 
иранского банка Mellat, также подвергнутого санкциям 
в связи с ядерной программой Тегерана21.

Оспаривание санкций в судебном порядке часто оказыва-
ется проблематичным, потому что отсутствуют как таковые 
реальные правовые основания для санкций, а решение 
о принятии санкционных мер носит политический харак-
тер. Применяемые санкции зачастую имеют низкие требо-
вания к правовым основаниям и их доказыванию, установ-
ление в должном объеме составов правонарушений и вины 
осложнено. Вводящими санкции странами не соблюдается 
снабженная многочисленными гарантиями международно- 
правовая процедура, применяются быстрые односторонние 
санкции в обход разных правовых институтов. Все это 
затрудняет оспаривание санкций в судебном порядке.

Заключение
Как позволяют утверждать оценки экспертов, на данный 
момент перспектив отмены в ближайшем будущем санк-
ционного режима в отношении России не предвидится. 
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В этой связи для хеджирования возможных рисков акту-
альность приобретает ориентация на многовекторное 
сотрудничество, в том числе в сфере МНТС, с партнерами 
из дружественных стран. Необходима выработка политики 
диверсификации МНТС, включающей развитие междуна-
родной научно-технологической кооперации на основе 
реализации средств по преодолению и (или) смягчению 
несанкционных и санкционных барьеров.

Решимость к сотрудничеству приводит к выработке 
комплекса мер и их реализации на индивидуальной и коллек-
тивной основе, направленных на ослабление или устранение 
санкционных барьеров, которые можно отнести к разно-
видности больших вызовов и с которыми сталкивается 
государственная политика России в сфере МНТС, как, 
впрочем, и внутренняя политика в сфере научно-технологи-
ческой инициативы. Это может осуществляться, например, 
посредством согласования внешней и внутренней политики 
в сфере науки, технологий и инноваций.

Государственная политика РФ в сфере МНТС находится 
сегодня в ситуации возникающих ограничений санкционно-
го характера. От формирования и проведения эффективной 
государственной политики России в сфере МНТС, пред-
полагающей ослабление негативных результатов от вее-
рообразных санкций политического и экономического 
характера, во многом зависит лидерство России в глобальном 
ландшафте науки и технологий.

Как таковой режим санкций – это среда, в которую 
оказывается погруженной государственная политика 

в сфере МНТС. Санкции в сфере МНТС, либо санкции, 
перетекающие в данную сферу и отражающиеся на ней, 
следует рассматривать как один из серьезных вызовов госу-
дарственной политике России. Более того, данный вызов 
и возможность ответа на него определяют необходимость 
выработки политико-правовых и правовых механизмов 
реагирования и противостояния. Это относится не только 
к внешней, но и к внутренней научно-технологической 
политике, в рамках которой должны вырабатываться и реа-
лизовываться конкретные инновационные меры. Однако 
данные меры следует рассматривать не как контрмеры, веду-
щие к сворачиванию МНТС, а как контрмеры, призванные 
к его развитию, невзирая на санкционные ограничения.
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