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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА 
НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ
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Статья посвящена регулированию трудовых отношений научных 
работников как работников, занятых особым видом профессиональной 
деятельности в области науки и научных исследований, на современ-
ном этапе развития страны с учетом происходящих изменений в эко-
номике. В частности, с развитием цифровой экономики большое значе-
ние придается труду ученых, их исследованиям и разработкам, а также 
взаимодействию государства, бизнеса и науки. Таким образом, исследо-
вание труда научных работников и его творческий характер приобре-
тают особую актуальность в современных реалиях. Предметом иссле-
дования выступают нормы трудового законодательства Российской 
Федерации и международные акты, регулирующие трудовые отноше-
ния научных работников. Целью данной статьи является комплекс-
ное изучение правового регулирования трудовых отношений научных 
работников, в том числе вопросов научного и технического творчест-
ва, научной работы и др. Методологию проведенного исследования со-
ставляют общенаучный диалектический метод познания объектив-
ной действительности, сравнительно-правовой, логико-юридический 
методы, а также анализ, обобщение и некоторые другие, на основании 
которых автором сформулировано понятие «научный работник» с уче-
том определений, закрепленных в российских и международных актах, 
а также другие выводы и предложения, обладающие научной новизной. 
Основное содержание статьи составляют значение понятий научно-
го и технического творчества, его видовые отличия, характеризую-
щие научную работу указанной категории работников и придающие 
этой работе особый творческий характер. Подчеркивается значение 
привлечения научных кадров, а также действующей инфраструктуры 
науки и инноваций, которое позволит добиться высоких результатов 
в развитии цифровой экономики, улучшить качество жизни граждан, 
повысить конкурентоспособность Российской Федерации.
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FEATURES OF LEGAL REGULATION OF SCIENTISTS

The article is devoted to the regulation of labor relations of scientists as 
workers engaged in a special kind of professional activity in the field of sci-
ence and research at the present stage of development of the country, taking 
into account the changes in the economy. In particular, with the development 
of the digital economy, great importance is attached to the work of scientists, 
their research and development, as well as the connection of the state, business 
and science. Thus, the study of the work of scientists and its creative nature are 
particularly relevant in modern realities. The subject of the study is the norms 
of labor legislation of the Russian Federation and international acts regulat-
ing labor relations of scientists. The purpose of this article is a comprehensive 
study of the legal regulation of labor relations of scientists, including issues of 
scientific and technical creativity, scientific work and others. The methodolo-
gy of the study is a general scientific dialectical method of cognition of objec-
tive reality, comparative legal, logical and legal methods, as well as analysis, 
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generalization and some others, on the basis of which the author formulated the 
concept of “scientist” with the definitions enshrined in Russian and international 
acts, as well as other conclusions and proposals with scientific novelty. The main 
content of the article is the importance of the concepts of scientific and techni-
cal creativity, its specific distinctions that characterize the scientific work of the 
specified categories of employees and giving the work of the special creative na-
ture. The importance of attracting scientific personnel, as well as the existing in-
frastructure of science and innovation, which will allow it to achieve high results 
in the development of the digital economy, improve the quality of life of citizens, 
improve the competitiveness of the Russian Federation, is emphasized.

Одним из важнейших объективных факторов, 
обусловливающих структурные сдвиги в мировой 
экономике, является научно-технический прогресс, 
который все чаще связывается с инновационной дея-
тельностью как последовательным превращением 
идеи в товар, проходящий в своем развитии этапы 
фундаментальных и прикладных исследований, кон-
структорских разработок, маркетинга, производства 
и сбыта. Другими словами, это процесс, объединяю-
щий науку, технику, экономику, предпринимательст-
во и менеджмент.

В декабре 2016 г. была утверждена Стратегия на-
учно-технологического развития Российской Феде-
рации [1], выделяющая среди приоритетов научно-
технологического развития направления, которые 
обеспечат переход к передовым цифровым, интел-
лектуальным производственным технологиям и ро-
ботизированным системам, а также новым материа-
лам и способам конструирования, созданию систем 
обработки больших объемов данных, машинного 
обучения и искусственного интеллекта.

На нынешнем этапе развития страны ключевым 
фактором производства в различных сферах соци-
ально-экономической деятельности являются дан-
ные в цифровой форме, что говорит о необходимости 
разработки мер государственной политики по созда-
нию необходимых условий для развития цифровой 
экономики. В этих целях в Российской Федерации 
28 июля 2017 г. была принята Программа «Цифро-
вая экономика» [2] (далее – Программа). Как следу-
ет из Общих положений Программы, ее реализация 
требует тесного взаимодействия государства, бизне-
са и науки, создания не менее 10 национальных вы-
сокотехнологичных компаний с выходом на глобаль-
ный рынок и формирования вокруг себя в том числе 
системы исследовательских коллективов, что позво-
лит обеспечить развитие цифровой экономики и кон-
курентоспособность страны.

Развитие цифровой экономики ныне изменя-
ет повседневную жизнь человека, структуру эконо-
мики и образование, возникают новые требования 
к коммуникациям, вычислительным мощностям, ин-
формационным системам и сервисам. Важнейшее 

значение приобретают исследования и разработки, 
требующие создания системы управления ими в об-
ласти цифровой экономики. Кроме того, Программа 
определяет, что созданная в России инфраструктура 
науки и инноваций, представленная различными ин-
ститутами развития, технопарками, бизнес-инкубато-
рами, должна быть использована в целях развития 
цифровой экономики [2]. Очевидно, что свой вклад 
в развитие цифровой экономики по установленным 
в Программе базовым направлениям должны внести 
и научные работники исследовательских коллекти-
вов, научных организаций и т.д., что позволяет нам 
говорить о значимости научного труда, основанно-
го на научном и техническом творчестве.

Исследование труда научных работников и его 
творческий характер приобретают, таким образом, 
особую актуальность в современных реалиях.

Творчество обладает, как известно, определен-
ными особенностями, главным критерием, отграни-
чивающим его от стандартной (ординарной) работы 
в процессе производства, изготовления и т.д., счита-
ется уникальность результата научной работы.

В Конституции РФ закреплено право на творче-
ство: литературное, художественное, научное, тех-
ническое и др. (ч. 1 ст. 44). В науке конституционно-
го права вполне обоснованно исходят из того, что 
разграничение творчества и его виды соответствуют 
видам практической и духовной деятельности чело-
века, поэтому и перечень видов творчества, закреп-
ленный в ч. 1 ст. 44 Конституции РФ, является откры-
тым [3, c. 251].

При этом научное творчество определяется как 
особая творческая деятельность, которая направ-
лена на открытие новых законов и закономерно-
стей природы, общества, мышления, на разработку 
фундаментальных законов теории, концепций, ма-
тематических методов и других научных результа-
тов. В отличие от научного техническое творчество 
предполагает создание новых конструкций, различ-
ных устройств, веществ и т.п., которые могут быть 
использованы, например, в промышленности, здра-
воохранении, других отраслях экономики или соци-
альной сфере [4, c. 411].
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Поскольку научное творчество обусловливает 
направленность научно-исследовательской (науч-
ной) работы на открытие новых законов и законо-
мерностей в разных областях знаний, а техническое 
творчество предполагает создание новых конструк-
ций, технических решений и т.п. в различных отрас-
лях экономики и социальной сфере, но и то, и дру-
гое содержит элементы новизны, то полагаем, что 
они не могут относиться к стандартной (ординар-
ной) работе. Указанная работа носит творческий ха-
рактер и требует от ее исполнителей проявления на-
учного, технического творчества.

Научное творчество предполагает кропотливый 
и упорный труд, что во многом связано с решением 
неординарных задач, требующих неординарных ме-
тодов исследования. Проявление научного творчест-
ва находит отражение в Квалификационных характе-
ристиках должностей научных работников, занятых 
в научно-исследовательских учреждениях, конст-
рукторских, технологических, проектных и изыска-
тельных организациях. Так, главный научный сотруд-
ник формулирует новые направления исследований 
и разработок, организует составление программы 
работ, определяет методы и средства их проведения. 
В отличие от него ведущий научный сотрудник разра-
батывает научно-технические решения по наиболее 
сложным проблемам, методы проведения исследова-
ний и разработок, выбирает необходимые для этого 
средства, обосновывает направления новых исследо-
ваний и разработок и методы их выполнения, вносит 
предложения для их включения в планы научно-исс-
ледовательских работ, определяет сферу примене-
ния результатов научных исследований и разработок 
и организует практическую реализацию этих резуль-
татов. В свою очередь, старший научный сотрудник 
осуществляет меньший объем обязанностей, связан-
ных с проявлением научного творчества. К ним отне-
сены обязанности по научному руководству группой 
работников при исследовании самостоятельных тем, 
а также разработок, являющихся частью (разделом, 
этапом) темы, или он проводит научные исследова-
ния и разработки как исполнитель наиболее слож-
ных и ответственных работ, а также разрабатывает 
планы и методические программы проведения ис-
следований и разработок.

Более высокий уровень научного творчества тре-
буется от работника, занимающего должность заве-
дующего (начальника) научно-исследовательским от-
делом (отделением, лабораторией) института. Наряду 
с организацией выполнения научно-исследователь-
ских работ и определением перспектив их развития 
в соответствующей области знаний указанный ра-
ботник выбирает методы и средства проведения ис-
следований и разработок, пути решения поставлен-
ных перед подразделением научных и технических 

задач, разрабатывает проекты перспективных и го-
довых планов работы подразделения, формулирует 
конечные цели по исследуемым проблемам и пред-
полагаемым результатам научных исследований [5].

На основе проведенного анализа можно сделать 
определенные выводы о том, что научная работа 
включает в себя постановку нестандартных задач, 
получение содержащего новизну результата на ос-
нове соответствующих приемов и т.д., требующих от 
работника проявления научного творчества. В пер-
вом приближении научную работу можно рассмат-
ривать как особый вид высококвалифицированного 
умственного (интеллектуального) труда, требующий 
проявления научного творчества и направленный на 
достижение научных результатов, что отличает эту 
работу, придавая ей особую специфику.

Особенности научной работы служат основой, от-
ражающейся в определении понятия (термина) «на-
учный работник», которое разрабатывалось учеными 
в области трудового права. Л. Е. Стахеевым предлага-
лось определение научных работников как имеющих 
высшее образование (ученую степень, ученое зва-
ние), состоящих в трудовых правоотношениях с ву-
зами и практически выполняющих исследователь-
скую работу и занимающих должности, подлежащие 
замещению в особом порядке (посредством конкур-
са или длительного испытания), а в дальнейшем их 
деятельность подвергалась периодической научно-
общественной оценке (переизбрание, аттестация), от 
результатов которой зависело само существование 
трудовых правоотношений [6, c. 6]. Однако это опре-
деление ныне устарело по многим причинам, в том 
числе из-за отсутствия в научных организациях пе-
реизбрания на новый срок, иных существенных из-
менений законодательства в области регулирования 
труда указанных работников.

Понятие научного работника, выдвинутое В. Г. Сой-
фером, включает в себя такие признаки, как наличие 
высшего образования или научной квалификации, 
проведение научно-исследовательской работы или 
занятость разработками в конкретной области нау-
ки и техники [7, c. 51]. Данное определение не являет-
ся достаточно полным и исчерпывающим, поскольку 
ограничивает место выполнения работ, не определя-
ет особенности возникновения трудового правоотно-
шения научного работника.

Наиболее полным представляется определе-
ние, данное И. К. Дмитриевой, основанное на том, 
что именно научная работа обусловливает положе-
ние научных работников и является тем объектив-
ным фактором, объединяющим разные категории 
внутри большой группы «научных работников», ко-
торый отграничивает их от других групп специали-
стов и служащих. Научными работниками являются 
лица, имеющие высшее образование, а в установлен-



Публичное право: теория и практика применения

35

ных случаях ученую степень либо ученое звание, за-
нятые научно-исследовательской или научно-педаго-
гической работой, требующей проявления научного 
творчества и осуществляемой по утвержденным пла-
нам научных исследований в соответствующих уч-
реждениях (предприятиях), с которыми они состоят 
в трудовом правоотношении [8, c. 15]. В данном поня-
тии представляется достаточно обоснованным, объ-
ективным и постоянным фактором дифференциации 
научная работа, характеризующая научных работ-
ников, выделяемых из числа всех других в отдель-
ную категорию. В связи с дальнейшими изменениями, 
развитием дифференциации правового регулиро-
вания труда отдельных категорий работников они 
получили свое закрепление в действующем ТК РФ  
в гл. 52.1, именуемой «Особенности регулирования 
труда научных работников, руководителей научных 
организаций, их заместителей».

Отметим, что понятие научных работников при-
ведено в различных актах, как международных, так 
и российских, но трактуется оно неоднозначно.

Так, в Модельном законе о статусе ученого и на-
учного работника (ст. 2) дается определение субъ-
ектов научной и научно-технической деятельности, 
которыми являются как физические, так и юридиче-
ские лица, осуществляющие научную и научно-техни-
ческую деятельность, а также разграничиваются оп-
ределения понятий (терминов) «ученый» и «научный 
работник» [9]. При этом ученым признается физиче-
ское лицо (гражданин страны, иностранец или лицо 
без гражданства), имеющее ученую степень и (или) 
научное звание, осуществляющее профессиональ-
ную научную или научно-техническую деятельность 
с целью проведения научных исследований и опыт-
но-экспериментальных разработок, получившее при-
знанные научным сообществом научные и (или) науч-
но-технические результаты в определенной области 
знаний, науки и техники. Определение научного ра-
ботника раскрывается через понятие ученого, имею-
щего соответствующую квалификацию, подтвержден-
ную результатами аттестации и осуществляющего 
научную работу или научно-техническую деятель-
ность на основании трудового договора по должно-
стной инструкции или квалификационным требова-
ниям. Но обычно указанное разграничение не имеет 
такой формальной основы. Понятие «научный работ-
ник» связано, как правило, с наименованием долж-
ности, которая определяет трудовую функцию работ-
ника согласно заключенному трудовому договору, 
в отличие от понятия «ученый» как наиболее широ-
ко используемого для определения специальности, 
профессии лица. Это понятие также не представля-
ется достаточно обоснованным как в связи с наиме-
нованием научных работников, так и в связи с непол-
ной их характеристикой.

Согласно Рекомендации ЮНЕСКО «О статусе на-
учно-исследовательских работников» [10] научны-
ми работниками являются лица, занимающиеся ис-
следованиями и разработками в конкретной области 
науки или техники. Этой же Рекомендацией установ-
лено, что каждое государство само определяет ка-
тегорию лиц, относящихся к научным работникам, 
и формальные критерии их квалификации (напри-
мер, диплом, ученая степень, ученое звание или вы-
полняемые обязанности) (подп. (d)(ii) п. 1 разд. I).

Нормативной основой регулирования трудовых 
отношений научных работников являются Конститу-
ция РФ, ТК РФ, в частности гл. 52.1, а также Федераль-
ный закон «О науке и государственной научно-техни-
ческой политике», в котором дано понятие научной 
(научно-исследовательской) и научно-технической 
деятельности, результатом которой в итоге являет-
ся в первом случае получение и применение новых 
знаний, а во втором – обеспечение функциониро-
вания научной техники и производства как единой 
системы [11].

В том же Законе (ст. 4) выделены три группы лиц, за-
нятых трудом в научно-технической сфере в России:

1) научные работники;
2) специалисты научной организации;
3) работники сферы научного обслуживания.
В указанном Законе дано понятие научного ра-

ботника как гражданина, обладающего необходимой 
квалификацией и профессионально занимающегося 
научной и (или) научно-технической деятельностью. 
Приведенное понятие не представляется достаточ-
но полным. В результате произведенного исследова-
ния предлагается следующее определение: научным 
работником является лицо, квалификация которо-
го отвечает требованиям, установленным законода-
тельством, выполняющее научную работу творческо-
го характера, направленную на получение научного 
результата.

Проведенный анализ действующего законода-
тельства позволяет сделать некоторые выводы.

Научные работники играют значительную роль 
в решении поставленных ныне задач, направлен-
ных на достижение целей развития цифровой эко-
номики и научно-технического развития Российской 
Федерации.

Творческий неординарный характер научной ра-
боты, направленной на получение соответствующего 
результата, имеющего определенную новизну, пока-
зывает сложности научной работы, и соответственно 
к гражданину предъявляются высокие требования 
для выполнения указанной работы при использова-
нии нестандартных методов исследования. Все эти 
признаки и в целом научная работа являются осно-
вой правовой характеристики научных работников 
и специфики их труда.
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Расширение инфраструктуры науки и инноваций 
предоставляет ученым большие возможности. Раз-
витие цифровой экономики способствует снижению 
затрат времени на поиск информации, на проведе-
ние опытов и позволит сконцентрироваться на важ-
нейшей составляющей научной работы – научном 
творчестве и получении научного результата. При-

влечение научных кадров, действующей инфраструк-
туры науки и инноваций сделает возможными в уста-
новленные сроки достижение высоких результатов 
в развитии цифровой экономики, улучшение качест-
ва жизни граждан, повышение конкурентоспособно-
сти Российской Федерации.
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