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Аннотация. В статье авторами анализируется современная юридико-лингвистическая кон-
струкция правового статуса ученого, проводится ее анализ с позиции как научного, так и практи-
ко-прикладного компонента. Выявляются проблемы реализации правового положения учеными, 
обусловленные отсутствием проработанной дефинитивной основы, несогласованностью положе-
ний федерального и ведомственного законодательства относительно отдельных содержательных 
элементов правового положения. Выдвигается гипотеза, что ввиду отсутствия законодательно за-
крепленного понятия ученого, единообразия в вопросах интерпретации его статуса, вызванного 
в том числе использованием в его конструкции таких оценочных терминов, как «ведущий», «вы-
дающийся» и пр., возникают дефекты правоприменения, существенно и при этом негативным об-
разом сказывающиеся на эффективности внедряемых мер государственной поддержки научного 
сектора. Предложены организационно-правовые меры укрепления правового положения ученого 
в Российской Федерации.
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Abstract. In the article, the authors analyze the modern legal and linguistic structure of the legal sta-
tus of a scientist, analyze it from the perspective of both scientific and practical-applied components. The 
problems of the implementation of the legal situation by scientists are identified due to the lack of a well-
developed definitive basis, inconsistency of the provisions of federal and departmental legislation regard-
ing certain substantive elements of the legal situation. The hypothesis is put forward that due to the lack 
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of a legally fixed concept of a scientist, uniformity in the interpretation of his status, caused, among other 
things, by the use of such evaluative terms as “leading”, “outstanding”, etc. in his design, law enforcement 
defects arise, significantly and at the same time negatively affecting the effectiveness of implemented 
measures of state support for the scientific sector. Organizational and legal measures to strengthen the 
legal position of a scientist in the Russian Federation are proposed.
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Введение. Вопросы правового регулирова-
ния юридического положения субъекта, занима-
ющегося научной деятельностью, в последнее 
время стали все больше интересовать сообще-
ство специалистов. Появились не только от-
дельные научно-теоретические публикации по 
данной тематике, но и начали складываться 
полноценные авторские коллективы, изучаю-
щие закономерности нормативного правового 
обеспечения правового статуса ученого [1; 2].

Ввиду широты восприятия категории «право-
вой статус личности», многообразия подходов 
к ее изучению (начиная от понимания юриди-
ческой природы, осмысления сущности и до 
исследования закономерностей структурного 
наполнения) оговоримся, что в рамках насто-
ящей статьи мы затронем лишь основополага-
ющие элементы данной конструкции, а именно 
юридико-лингвистические, служащие гарантией 
непротиворечивого закрепления дефиниции по-
нятия «ученый». При этом акцент нами будет 
сделан не только на изучении норм федераль-
ного законодательства, но и ведомственного (на 
примере статуса ученого, реализующего свой 
потенциал в научных и образовательных орга-
низациях Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации).

Лингвистические аспекты закрепления 
понятия и отдельных компонентов право-
вого статуса ученого в нормах федерально-
го законодательства. Интересно, что с точки 
зрения русского языка лексема «ученый» может 
выступать как существительным, так и прила-
гательным. Словесная пара «ученый человек 
(прил.) — ученый (сущ.)» представляет собой 
собственно грамматические омонимы (имя при-
лагательное перешло в разряд имен существи-
тельных, этимологически субстантивировалось). 
Прилагательное, обозначающее качество учено-
сти, характеризует такие свойства субъекта, как 
обладание им обширными и глубокими познани-
ями в какой-либо области науки, наличие опыта 
[3, с. 1116]. Интерпретация существительного 

сводится к обозначению человека, являющегося 
высококвалифицированным специалистом в ка-
кой-либо области науки [4, с. 677].

Примечательно, что справочная литература 
приоритетное значение в статусе ученого отда-
ет статичному компоненту — основательности 
знаний в научной области, а не динамичному, 
то есть непосредственно процессу получения 
этих знаний, занятиям поисковой и творческой 
деятельностью, направленным на постижение 
нового, не открытого наукой. Исходя из этого, 
может сложиться искаженное понимание дан-
ного термина, а сама юридическая конструкция 
правового статуса ученого исключит из содер-
жания тех субъектов, которые во временном 
отрезке не так давно встали на путь исследо-
вательского поиска (магистрантов, аспирантов, 
ординаторов, ассистентов и др.).

Попытки установить качественные критерии, 
закрепленные в нормах законодательства и 
позволяющие точно и однозначно отнести кон-
кретного субъекта общественных отношений в 
области науки к ученому, к сожалению, не дают 
положительного результата. К примеру, специ-
альный нормативный правовой акт в данной об-
ласти — Федеральный закон от 23 августа 1996 
года № 127-ФЗ «О науке и государственной 
научно-технической политике» — не содержит 
определения понятия «ученый», хотя в тексте 
свыше ста раз прибегает к данной лексеме [5].

Не вносят конкретики, на наш взгляд, и поло-
жения статей 3 и 4 данного нормативного право-
вого акта, в равной степени использующие для 
обозначения лица, который мог бы быть отне-
сен к статусу ученого, следующие конструкции: 
«субъект научной и (или) научно-технической 
деятельности», «научный работник», «специа-
лист научной организации» и «работник сферы 
научного образования».

Памятуя о системном характере нашего за-
конодательства, обратимся к аксиоме, в соот-
ветствии с которой базовые положения феде-
ральных законов должны детализироваться 
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подзаконными нормативными правовыми акта-
ми. Последние, в свою очередь, также активно 
используют термин «ученый»: как для обозна-
чения соответствующего правового и социаль-
ного положения лица, так и для закрепления 
за ним конкретных правовых преимуществ в 
форме субсидий, грантов и пр. Что характерно, 
делается это с точки зрения юридической тех-
ники аналогично — уклоняясь от закрепления 
соответствующей дефиниции данного понятия 
и лишь фрагментарно давая понять правопри-
менителю, на какие критерии ему следует ори-
ентироваться при отнесении конкретного субъ-
екта к статусу «ученый».

К примеру, исходя из текста Указа Прези-
дента Российской Федерации от 16 сентября 
1993 года № 1372 (имеющего, к слову сказать, 
весьма показательное для нашего исследо-
вания наименование), ученым является: во-
первых, «работник бюджетной организации на-
уки и высших учебных заведений», а во-вторых, 
субъект, имеющий ученое звание академика 
или члена-корреспондента, либо ученую сте-
пень доктора (кандидата) наук [6, абз. 2]. Дру-
гим Указом Президента Российской Федерации 
от 9 февраля 2009 года № 146 критерии отне-
сения к статусу ученого сужены еще больше. 
В основу правового положения молодого уче-
ного заложены два элемента — наличие уче-
ной степени и возраст для данной категории (не 
старше 35 лет для кандидатов наук, не старше 
40 лет для докторов наук) [7].

Очевидно, что возраст, организационно-пра-
вовая принадлежность к конкретному учрежде-
нию, в рамках которой осуществляется трудо-
вая деятельность, и наличие ученой степени 
(или ученого звания) — критерии важные, но 
не исчерпывающие для установления полно-
ценного содержания правового статуса ученого. 
Тем более, если в иных подзаконных актах они 
представлены в ином ключе, не единообраз-
но. К примеру, в постановлении Правительства 
Российской Федерации от 19 марта 2020 года 
№ 300 к молодым ученым отнесены еще и об-
учающиеся в аспирантуре (адъюнктуре) и име-
ющие научные труды, опубликованные в рецен-
зируемых изданиях, «отражающие выдающиеся 
научные достижения молодого ученого» [8, п. 2].

С одной стороны, обозначенные критерии 
первоначально могут быть оценены положи-
тельно. Тезис объясняется тем, что в данном 
нормативном правовом акте, в отличие от мно-
гих других (в том числе уже упомянутых), сде-
лан акцент именно на процессе осуществления 
научно-исследовательской деятельности как 

основополагающем критерии отнесения субъ-
екта к статусу ученого. Фактически мы впер-
вые можем заявлять о том, что для обладания 
статусом «ученый» необходимо реально зани-
маться научной (исследовательской) деятель-
ностью и результаты своих открытий презенто-
вать профессиональному сообществу. С другой 
стороны, включение в и без того абстрактную 
конструкцию правового статуса ученого оценоч-
ных качеств вызывает еще больше вопросов, 
детерминирует новые риски правоприменения 
и неверного толкования. При этом оценочное 
словосочетание «выдающиеся достижения», 
к сожалению, не единственное, используемое 
в данной области. Речь может вестись также и 
о прилагательных, согласующихся со словом 
«ученый», к примеру, «ведущий» [9].

Особенности использования юридиче-
ской конструкции «ученый» в нормативных 
правовых актах ведомственного уровня. 
Принимая во внимание тот факт, что федераль-
ное законодательство, подзаконные норматив-
ные правовые акты не позволили однозначно 
определиться с содержательной и структурной 
стороной правового статуса ученого, возможно, 
потенциал ведомственного правотворчества 
мог бы отчасти нивелировать сложившуюся си-
туацию. Однако и этого не происходит.

Ключевые нормативные правовые акты, на 
основании которых в органах внутренних дел 
организована научная деятельность, несколько 
раз прибегают к использованию термина «уче-
ный», в том числе с оценочными качествами 
«ведущий», «признанный» [10, п. 34; 11] и др., 
а также используя различные синонимичные 
термины и лексические конструкции, по смыс-
лу соотносимые с исследуемым нами статусом. 
К примеру, в состав научно-практических сек-
ций, создаваемых в целях организации «наи-
более эффективного научного обеспечения 
деятельности органов внутренних дел», пред-
лагается включать «представителей признан-
ных научных школ» [12, п. 4]. По сложившейся 
традиции и по аналогии с актами более высо-
кого уровня правотворчества приказы не содер-
жат указания на критерии отнесения того или 
иного сотрудника к представителю, ученому или 
иному субъекту, по логике нормативного акта, 
занимающемуся научной деятельностью.

Приведенные выводы, аргументированные 
в материале примеры юридико-лингвистиче-
ского изложения конструкции правового статуса 
ученого высветили необходимость решения по 
меньшей мере ключевой проблемы. Речь идет 
о потребности законодательного закрепления 
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понятия и юридической конструкции правового 
статуса ученого (то есть конкретных элементов 
его содержания) ввиду полисемичного исполь-
зования данного термина в различных норма-
тивных правовых актах и отсутствия его едино-
образного употребления.

В этой связи полагаем возможным предложить 
следующее определение понятия: «ученый — 
это сотрудник (работник) образовательной 
или научной организации, обладающий необхо-
димой квалификацией для осуществления науч-
ной и (или) научно-технической деятельности, 
имеющий научные труды, опубликованные в 
рецензируемых изданиях, отражающие резуль-
таты по получению новой научной и (или) на-
учно-технической продукции».

Что касается юридической конструкции пра-
вового статуса «ученый», то в ранее опублико-
ванных работах мы предлагали наиболее уни-
версальную модель специального правового 
статуса личности (на примере женщины-осуж-
денной [13]). Сообразно позициям, которых мы 
придерживаемся на этот счет, полагаем, что 
ученый, ввиду наличия, кроме базовых прав и 
обязанностей, дополнительных элементов сво-
его юридического положения (к примеру, при-
вилегий в форме грантов, субсидий и пр.; льгот 
в форме дотаций и пособий и др.), безусловно, 
обладает специальным правовым статусом. 
В этой связи конструкция его правового статуса 
видится состоящей из следующих компонентов: 
«права, обязанности, законные интересы, огра-
ничения, запреты, ответственность и правовые 
преимущества» [14, с. 274].

Заключение. В качестве выводов по изло-
женному материалу сформулируем следующие 
основные положения:

1) юридическая конструкция правового ста-
туса «ученый» в современных условиях не за-
креплена должным образом в нормах отече-
ственного законодательства (как федерального 
уровня, так и подзаконного, ведомственного, 
локального), однако имеет достаточно прочно 
проработанную основу на уровне юридической 
доктрины и примеры активного использования в 
правоприменительной деятельности;

2) ввиду отсутствия законодательно закре-
пленного содержания статуса ученого, едино-
образия в вопросах его интерпретации, толко-
вания возникают дефекты правоприменения, 
негативно сказывающиеся на эффективности 
внедряемых мер государственной поддержки 
научного сектора;

3) доктринальная конструкция правово-
го статуса ученого в Российской Федерации 

характеризуется, на наш взгляд, специальным 
свойством, ввиду присутствия в ней, помимо ба-
зовых компонентов в виде прав и обязанностей, 
дополнительных элементов: законные интере-
сы, правовые преимущества, ограничения, за-
преты и ответственность;

4) правовые преимущества выступают при-
оритетным элементом специального правового 
статуса ученого из-за их стимулирующего, по-
ощрительного потенциала, способности за счет 
таких разновидностей, как льготы (в виде посо-
бий, компенсаций) и привилегии (в форме гран-
тов, квот, преференций), обеспечивать достой-
ный уровень материального благополучия, что, 
в свою очередь, сказывается на привлечении в 
научную сферу деятельности наиболее квали-
фицированных кадров.
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