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Аннотация. Актуальность и цели. Актуальность исследования обусловлена наличи-
ем существенных недостатков в действующем Федеральном законе от 23 августа 
1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике». На 
современном этапе он не отвечает потребностям правового регулирования научной 
деятельности. Цель исследования состоит в выработке предложений по внесению 
изменений в законодательство о науке и научно-технической политике. Материалы и 
методы. Изучены положения нормативных правовых актов, регламентирующих 
научную деятельность и статус научных работников, а также научные труды по ис-
следуемой проблематике. Методологической основой послужил диалектический ме-
тод познания. Также использованы логический и формально-юридический методы. 
Результаты. Действующий Закон № 127-ФЗ, принятый в переходный период разви-
тия российского государства, не в полной мере отвечает современным реалиям и по-
требностям прорывного развития науки и технологий в условиях растущих вызовов. 
Выводы. Имеется необходимость разработки проекта нового закона о научной дея-
тельности, который вобрал бы в себя наиболее эффективный опыт регламентации 
соответствующих правоотношений, устранил бы существующие пробелы и придал 
бы исследуемому институту систематизированный вид.  
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Abstract. Background. The relevance of the article is due to the presence of significant 
shortcomings in the current Federal Law of August 23, 1996 № 127-FZ “On Science and 
State Scientific and Technical Policy”. At the present stage, it does not meet the needs of 
legal regulation of scientific activity. The purpose of the article is to develop proposals for 
amending the legislation on science. Materials and methods. The provisions of regulatory 
legal acts governing scientific activity and the status of scientists, as well as scientific 
works on the issues under study were studied. The dialectical method of cognition served as 
the methodological basis. Logical and formal-legal methods were also used. Results. The 
current Law № 127-FZ, adopted during the transitional period of development of the Rus-
sian state, does not fully meet modern realities and the needs of breakthrough development 
of science and technology in the face of growing challenges. Conclusions. There is a need 
to draft a new law on scientific activity that would incorporate the most effective experi-
ence in regulating relevant legal relations, eliminate existing gaps and give the institution 
under study a systematic look. 
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Введение 

Современное российское законодательство о науке было разработано  
в период рыночных реформ и было призвано решить вопрос адаптации дея-
тельности научных организаций и лиц, осуществляющих научные изыскания, 
к новым условиям экономической действительности. Тем временем актуаль-
ные международные вызовы, стоящие перед страной и связанные с необхо-
димостью интенсификации научной деятельности в целях обеспечения про-
рывного технологического роста, диктуют необходимость формирования ее 
обновленной нормативной основы, которая была бы адекватна текущим реа-
лиям в научной сфере и потребностям социума. 

Согласно Стратегии научно-технологического развития Российской Феде-
рации, утвержденной Указом Президента РФ № 145 от 28 февраля 2024 г.1, 
трансформация науки и технологий рассматривается в качестве ключевого 
                                                           

1 О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации : указ Президента РФ  
№ 145 от 28.02.2024  // Собрание законодательства Российской Федерации (СЗ РФ). 2024. № 10. Ст. 1373. 
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фактора развития России. Подчеркивается важность мобилизационного раз-
вития научно-технологической сферы в условиях санкционного давления. 
Следует отметить и Указ Президента РФ об объявлении 2022–2031 гг. Деся-
тилетием науки и технологий1, в соответствии с которым основной задачей 
государственной политики в сфере науки выступает вовлечение исследовате-
лей и разработчиков в решение важнейших задач развития общества и стра-
ны. Обозначенные обстоятельства обусловливают особую актуальность пра-
вового регулирования научной деятельности. 

Основным нормативным актом, посвященным регламентации отноше-
ний между субъектами научной деятельности и органами публичной власти, 
является Федеральный закон от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и госу-
дарственной научно-технической политике» (далее – Закон № 127-ФЗ)2. Бу-
дучи принятым в условиях формирования нового государственного порядка 
после вступления в силу Конституции Российской Федерации, Закон № 127-ФЗ 
закрепил основы отраслевого регулирования в соответствующей сфере. Он 
определил правовой статус субъектов научной деятельности, принципы ре-
гламентации научной и научно-технической деятельности, основные цели 
научно-технической политики, а также полномочия органов государственной 
власти в области ее реализации.  

Цель статьи состоит в выработке предложений по внесению изменений 
в соответствующий законодательный акт. 

Материалы и методы 

Изучены положения нормативных правовых актов, регламентирующих 
научную деятельность и статус научных работников, а также научные труды 
по исследуемой проблематике. Методологической основой послужил диалек-
тический метод познания. Также использованы логический и формально-
юридический методы. 

Результаты 

Действующий Закон № 127-ФЗ, принятый в переходный период разви-
тия российского государства, не в полной мере отвечает современным реали-
ям и потребностям прорывного развития науки и технологий в условиях рас-
тущих вызовов. 

Обсуждение 

История принятия Закона № 127-ФЗ показывает поспешность деятель-
ности по урегулированию рассматриваемых правоотношений, в результате 
чего не все концептуальные моменты были подвергнуты обстоятельному  

                                                           
1 Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия науки и технологий : указ Президента РФ 

№ 231 от 25.04.2022 (вместе с «Положением о Координационном комитете по проведению в Российской 
Федерации Десятилетия науки и технологий») (ред. от 18.07.2024) // СЗ РФ. 2022. № 18. Ст. 3052 ; 2024.  
№ 30. Ст. 4364. 

2 О науке и государственной научно-технической политике : федер. закон № 127-ФЗ от 23.08.1996 
(ред. от 08.08.2024) // СЗ РФ. 1996. № 35. Ст. 4137 ; 2024. № 33. Ч. 1. Ст. 4928. 
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обсуждению, в том числе вопросы соотношения понятий «наука» и «научная 
деятельность», правового положения учрежденных к моменту обсуждения 
законопроекта научных организаций, имеющих наименование «академия». 
Сам Закон № 127-ФЗ стал компромиссным вариантом, сформированным на 
основе объединения трех законопроектов, которые были внесены в Государ-
ственную Думу Федерального Собрания РФ в июне 1994 г. Правительством 
РФ, Советом Федерации и депутатами фракции «Яблоко». Он вобрал из них 
те положения, которые отвечали представлениям о концепции и содержании 
соответствующего законопроекта каждого из разработчиков, что обусловило 
отказ от ряда предложенных в представленных вариантах идей, о чем свиде-
тельствует содержание стенографических материалов Государственной Думы. 

Однако за время действия обозначенного акта он перестал в значитель-
ной мере отвечать потребностям регулирования отдельных вопросов научной 
деятельности. Более того, учеными констатировалось несовершенство Закона 
№ 127-ФЗ еще на исходе первого десятилетия его действия, поскольку за его 
пределами был установлен ряд норм, регулирующих административные, фи-
нансово-правовые и иные правоотношения в научной сфере. В связи с этим 
В. В. Лапаевой было справедливо отмечено, что указанный комплекс правил 
развивается «без четких ориентиров и характеризуется отсутствием общей 
логики и внутреннего единства, что негативно отражается на состоянии 
научно-технической сферы страны» [1, с. 4]. Внесенные в него в дальнейшем 
изменения не смогли охватить всего спектра общественных отношений  
в сфере науки. В связи с этим исследователи справедливо отмечают прерыви-
стость в обновлении Закона № 127-ФЗ, декларативный характер его норм  
[2, с. 388], пробелы в правовом статусе субъектов научной и научно-
технической деятельности, фрагментарность норм о финансовом обеспече-
нии научной и инновационной деятельности [3, с. 70]. 

Так, до настоящего времени должным образом не регламентирован 
правовой статус ученого. Закон использует иной термин – «научный работ-
ник (исследователь)». Согласно его ст. 4, «научным работником (исследова-
телем) является гражданин, обладающий необходимой квалификацией и 
профессионально занимающийся научной и (или) научно-технической дея-
тельностью». При этом должности научных работников предусмотрены  
в научных организациях, организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по реализации образовательных программ высшего образования 
и дополнительных профессиональных программ, а также в иных организаци-
ях, осуществляющих научную и (или) научно-техническую деятельность. 

Таким образом, статус исследователя имеет лишь лицо, которое нахо-
дится в непосредственной юридической связи с организацией. Тем не менее 
требуется разработка иного, более широкого подхода, способствующего 
наиболее полной реализации конституционного принципа свободы научного 
творчества, которая гарантирована каждому лицу. Необходимость соблюде-
ния данного принципа подчеркивается в научной литературе [4]. 
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Поэтому в подготовленном Министерством науки и высшего образова-
ния Российской Федерации Проекте Федерального закона «О научной, науч-
но-технической и инновационной деятельности в Российской Федерации», 
который должен был стать заменой действующему закону, было предложено 
закрепить определение ученого как «физического лица, осуществляющего 
научную, научно-техническую, научно-экспертную, инновационную деятель-
ность вне зависимости от состояния в трудовых или гражданско-правовых 
отношениях с иными субъектами научной, научно-технической и инноваци-
онной деятельности». Вместе с тем соответствующий законопроект до сих 
пор не внесен в Государственную Думу. 

К числу субъектов научной деятельности – ученых – следует отнести 
лиц, осуществляющих подготовку диссертации на соискание ученой степени 
доктора наук, и лиц, прикрепленных к научной организации либо образова-
тельной организации высшего образования для подготовки кандидатской 
диссертации. Их статус практически не регламентирован законодательством. 
В отсутствие необходимых норм существенное значение приобретает дого-
ворное регулирование. Договоры о прикреплении отдельные авторы рассмат-
ривают в качестве договоров оказания консультационных услуг [5, с. 118]. 
При этом в Законе № 127-ФЗ установлен перечень прав научных работников, 
однако он не имеет непосредственного отношения к подготовке ими диссер-
тационных исследований. Стоит еще раз подчеркнуть, что не всегда лица, 
осуществляющие подготовку диссертации, являются научными работниками 
соответствующей организации. Порядок взаимодействия докторантов и соис-
кателей с образовательной или научной организацией также нормативно  
не конкретизирован. Однако данный подход вряд ли представляется допу-
стимым в связи с тем, что от качества подготовки кандидатов и докторов 
наук во многом зависит состояние высшего образования и науки в целом, 
обеспечение квалифицированными кадрами всех отраслей общественной 
жизни [6, с. 118]. В связи с этим требуется подробная регламентация обозна-
ченных вопросов. 

Постановление Правительства РФ от 30 ноября 2021 г. № 2122  
«Об утверждении Положения о подготовке научных и научно-педагоги-
ческих кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»1 достаточно детально конкрети-
зирует требования к научному руководителю аспиранта (адъюнкта). Так, он 
должен иметь ученую степень доктора наук, а в отдельных случаях по реше-
нию организации – ученую степень кандидата наук или ученую степень,  
полученную в иностранном государстве, признаваемую в Российской Феде-
рации; осуществлять научную деятельность по соответствующему направле-
нию исследований в рамках научной специальности за последние три года; 
иметь публикации по результатам осуществления указанной деятельности  
                                                           

1 Об утверждении Положения о подготовке научных и научно-педагогических кадров в аспиран-
туре (адъюнктуре) : постановление Правительства РФ № 2122 от 30.11.2021 // СЗ РФ. 2021. № 49. Ч. 2.  
Ст. 8308. 
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в рецензируемых журналах и изданиях; осуществлять апробацию результатов 
своей научной деятельности, в том числе участвовать с докладами по ее те-
матике на российских и (или) международных конференциях за последние 
три года. При этом к обязанностям научного руководителя отнесено оказание 
аспиранту (адъюнкту) содействия в выборе темы диссертации и составлении 
индивидуального плана научной деятельности; осуществление руководства 
деятельностью аспиранта (адъюнкта); консультирование по вопросам подго-
товки диссертации к защите; осуществление первичного рецензирования 
подготовленного текста диссертации, а также научных статей и (или) докла-
дов; осуществление контроля за выполнением индивидуального плана науч-
ной деятельности.  

Парадоксальным образом аналогичные требования не установлены для 
научных руководителей лиц, осуществляющих подготовку диссертации без 
освоения программы аспирантуры. Однако различие статуса аспиранта и со-
искателя никоим образом не может отражаться на различии уровня подго-
товленных ими диссертационных работ, что обусловливает логичность уста-
новления одинаковых требований и перечня обязанностей для научных руко-
водителей аспирантов и соискателей. Обозначенный нормативный пробел 
должен быть в полной мере устранен. 

Ни Закон № 127-ФЗ, ни подзаконные акты не уделяют внимания за-
креплению прав и обязанностей научных консультантов для лиц, осуществ-
ляющих подготовку докторской диссертации. Также фактически не установ-
лены требования к научным консультантам, помимо наличия ученой степени. 
В то же время стоит признать, что ученая степень еще не означает автомати-
ческой компетентности научного консультанта во всех возможных сферах 
научных исследований. При этом ключевая роль данных лиц в обеспечении 
подготовки качественных диссертационных исследований не вызывает со-
мнений. О компетентности научного консультанта может свидетельствовать 
наличие у него определенного количества опубликованных трудов в соответ-
ствующей сфере. Оптимальным вариантом представляется закрепление нор-
мы, в соответствии с которой научный консультант назначается из числа 
компетентных в соответствующей отрасли науки ученых, имеющих не менее 
пяти публикаций в соответствующей сфере исследования. 

Нормативно не определены и аспекты финансирования деятельности 
научного консультанта. По указанному вопросу принимаются локальные ак-
ты организаций, что не способствует единообразию правового регулирования 
соответствующей сферы. Различие условий финансовой обеспеченности ор-
ганизаций непосредственно отражается на вознаграждении научных консуль-
тантов. В свою очередь, недостаточное вознаграждение отрицательно сказы-
вается на мотивации научного консультанта и, следовательно, на качестве 
выполнения им своих функций. Отдельные авторы предлагают финансово 
стимулировать научных руководителей в случае успешной защиты аспиран-
тов и соискателей [7, с. 84]. В то же время требуется четкая регламентация 
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вопросов финансирования деятельности непосредственно в рамках текущего 
научного консультирования. 

Факт научного консультирования выступает одним из критериев для 
присвоения ученого звания профессора. Однако следует поддержать позицию 
исследователей, констатирующих отсутствие каких-либо существенных ма-
териальных стимулов для работников образовательных и научных организа-
ций в присвоении данного звания [8, 9]. 

Решение обозначенной проблемы представляется возможным посред-
ством нормативного определения минимально допустимого денежного воз-
награждения научного консультанта. При этом принимающая организация 
будет осуществлять дополнительные доплаты к указанному вознаграждению, 
устанавливая их конкретный размер в собственных локальных актах. 

Закон № 127-ФЗ практически не регулирует научно-экспертную дея-
тельность. Его ст. 14 лишь определяет возможность проведения экспертизы 
научной и научно-технической деятельности. Регламентация данного вопроса 
непосредственно влияет на эффективность научных исследований. Тем не 
менее основания для отбора экспертов в научной сфере и требования к ним 
установлены различными нормативными актами подзаконного характера. 
При этом в них отсутствует единообразие, а Закон № 127-ФЗ не выполняет роль 
системообразующего акта применительно к институту научных экспертиз. 

Требует нормативного определения статус научных коллективов. Для 
проведения научно-исследовательских работ создаются объединения ученых. 
Они не являются юридическими лицами, имеют определенную структуру и 
срок действия. Проект Федерального закона «О научной, научно-технической 
и инновационной деятельности в Российской Федерации» предлагает рас-
сматривать научные коллективы как объединения ученых, инженерно-
технических и иных специалистов, которые создаются в целях реализации 
научного или научно-технического, инновационного проекта и действуют на 
основании договора, заключаемого между всеми его членами. Стоит отме-
тить, что данное определение не ограничивает коллектив рамками конкрет-
ной образовательной или научной организации, что позволяет ориентиро-
ваться при его формировании прежде всего на уровень научных достижений 
потенциальных членов коллектива, наличие способности к реализации по-
ставленной цели. 

Отдельные вопросы нуждаются в самостоятельной и более подробной 
правовой регламентации за рамками Закона № 127-ФЗ. В нем содержится 
толкование инновационной деятельности как научной (технологической, ор-
ганизационной, финансовой, коммерческой деятельности), направленной на 
реализацию инновационных проектов, а также создание инновационной ин-
фраструктуры и обеспечение ее деятельности. Сходное определение включа-
ет Проект Федерального закона «О научной, научно-технической и инно-
вационной деятельности в Российской Федерации», рассматривая ее как 
«любые виды деятельности, направленные на создание инноваций и (или) 
реализацию инновационных проектов, связанных с использованием технологий 
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и иных результатов интеллектуальной деятельности в научно-технической 
сфере (результатов научной и (или) научно-технической деятельности),  
а также на создание инновационной инфраструктуры и обеспечение ее дея-
тельности»1. Реализация инновационных проектов подразумевает коммерци-
ализацию научных результатов, предоставление управленческих, материально-
технических, финансовых, информационных, кадровых, консультационных и 
организационных услуг. Таким образом, сфера инноваций значительно шире, 
чем научная деятельность, что вызывает сомнения о возможности ее исчер-
пывающего регулирования нормами законодательства о науке и научно-
технической деятельности. 

В свою очередь, термины, непосредственно относящиеся к предмету 
действующего закона, разграничены недостаточно четко. Так, в качестве 
научной рассматривается деятельность, направленная на получение и приме-
нение новых знаний, а под научно-технической Закон № 127-ФЗ понимает 
деятельность, также направленную на получение и применение новых знаний 
«для решения технологических, инженерных, экономических, социальных, 
гуманитарных и иных проблем, обеспечения функционирования науки, тех-
ники и производства как единой системы». Таким образом, определение 
научно-технической деятельности отличается лишь указанием на сферы 
дальнейшего использования новых знаний. Научно-техническая деятельность 
имеет прикладной характер, однако непосредственно связана с научной, по-
скольку способствует практическому использованию ее результатов. Пред-
ставляется, что это послужило причиной одновременного использования 
терминов «научная деятельность» и «научно-техническая деятельность»  
в тексте Закона № 127-ФЗ. Сутью как научной, так и научно-технической де-
ятельности является получение, применение новых знаний для решения тех-
нологических, инженерных, экономических, социальных, гуманитарных и 
иных проблем, обеспечение функционирования науки, техники и производ-
ства как единой системы, включающей фундаментальные и прикладные 
научные исследования [10, с. 267]. Поэтому законодательное разграничение 
между научной и научно-технической деятельностью не имеет явно выра-
женного практического смысла. В связи с этим концепция возможного зако-
нопроекта, призванного усовершенствовать регламентацию общественных 
отношений в научной сфере, должна отталкиваться от того, что предметом 
его регулирования должны быть социальные связи в области именно научной 
деятельности, что одновременно предполагает их упорядочение в области 
научно-технической деятельности [3, с. 72]. 

Обозначенные недостатки Закона № 127-ФЗ не являются единственны-
ми. Он не является систематизирующим в отношении ряда реализуемых  
в научной сфере направлений функционирования социума. В частности, пра-
вовое положение наукоградов как муниципальных образований, в которых 

                                                           
1 О научной, научно-технической и инновационной деятельности в Российской Федерации : про-

ект Федерального закона (подготовлен Минобрнауки России). URL: http://council.gov.ru/media/files/ 
e9MQ3cAUlDG8JLcnoWGxEWXIC54qfSFA.pdf 
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осуществляется практическое внедрение в производство научных разработок, 
определяется обособленным законодательством, в то время как в Законе  
№ 127-ФЗ о наукоградах даже не упоминается. Отсутствует также его взаи-
мосвязь с законодательством об инновационных научно-технологических 
центрах, о которых в нем имеется лишь одно положение, требующее при 
применении Закона № 127-ФЗ учета особенностей, установленных специальным 
законодательством. Данное обстоятельство свидетельствует об отсутствии це-
лостной правотворческой политики в исследуемой сфере, что не способствует 
комплексному организующему воздействию государства на правоотношения  
в области научной деятельности.  

Заключение 

Изложенные обстоятельства позволяют сделать вывод об ограниченном 
модернизационном потенциале действующего Закона № 127-ФЗ, поскольку 
многие поставленные в настоящей статье вопросы, касающиеся предмета ре-
гулирования, статуса осуществляющих научную деятельность лиц, государ-
ственной научной аттестации, систематизации всех законодательных норм  
о научной деятельности, в нем в полной мере не могут быть решены. В связи 
с этим представляется целесообразной разработка проекта нового закона  
о научной деятельности, который вобрал бы в себя наиболее эффективный 
опыт регламентации соответствующих правоотношений, устранил бы суще-
ствующие пробелы и придал бы исследуемому институту систематизирован-
ный вид. 
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