
160
При цитировании этой статьи ссылка на doi обязательна

©
 N

O
TA

 B
E

N
E

 (О
О

О
 «

Н
Б-

М
ед

иа
»)

 w
w

w
.n

bp
ub

lis
h.

co
m

DOI: 10.7256/1999-2807.2016.2.17695

НаучНая  
жизНь8

Аннотация. Предметом исследования является правовое регулирование номенклатуры научных специаль-
ностей, по которым защищаются кандидатские и докторские диссертации. Объектом исследования яв-
ляется номенклатура научных специальностей. В статье анализируются этапы нормативно-правового 
регулирования номенклатуры научных специальностей, включая дореволюционный и советский периоды 
присуждения ученых степеней по научным специальностям. Особое внимание уделяется проблемам совре-
менного правового регулирования номенклатуры научных специальностей, связанным с необоснованным 
введением новых специальностей. Обозначена проблема, связанная с составлением и утверждением па-
спортов научных специальностей. В исследовании использован диалектический метод познания, метод 
системного анализа, логический, герменевтический и другие общенаучные методы познания. Применены 
частнонаучные и специальные методы: исторический, сравнительно-правовой, формально-юридический и 
другие. Делается вывод о необходимости модернизации действующей номенклатуры научных специаль-
ностей, укрупнения научных специальностей, а также о важности разработки процедуры включения в но-
менклатуру научных специальностей новых специальностей. Предлагается алгоритм данной процедуры. 
Обосновывается целесообразность нормативно-правового закрепления порядка составления и утвержде-
ния паспортов научных специальностей, позволяющих отграничить одну специальность от другой.
Ключевые слова: наука, научная аттестация, научная специальность, номенклатура, паспорт научной 
специальности, диссертация, ученая степень, диссертационный совет, Высшая аттестационная комис-
сия, юридический.
Abstract. The research object is legal regulation of the nomenclature of scientific specialities, in which candidate and doc-
tor theses are defended. The research object is the nomenclature of scientific specialities. The article analyzes the stages 
of legal regulation of the nomenclature of scientific specialities, including the pre-revolutionary and the Soviet periods of 
scientific degrees granting. Special attention is paid to the problems of the contemporary legal regulation if the nomencla-
ture of scientific specialities caused by the unreasonable introduction of new specialities. The author outlines the problem 
of composing and confirming scientific specialities descriptions. The author applies the dialectical method, the systems 
analysis, the logical, hermeneutical, and other general scientific methods of cognition. The author uses specific scientific and 
special methods: historical, comparative-legal, formal-legal and others. The author comes to the conclusion about the need 
for modernization of the existing nomenclature of scientific specialities, consolidation of scientific specialities, and about the 
importance of developing a procedure of inclusion of new specialities into the nomenclature. The author offers the mecha-
nism of this procedure. The study substantiates the reasonability of legal confirmation of the procedure of composition and 
approval of scientific specialities descriptions, which allow differentiating one speciality from another. 
Key words: Higher Attestation Commission, dissertation Council, academic degree, thesis, scientific specialty descrip-
tion, nomenclature, scientific speciality, scientific certification, science, legal.
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НормативНо-правовое закреплеНие  
НомеНклатуры НаучНых специальНостей   

1. Эволюция нормативно-правового 
регулирования номенклатуры научных 
специальностей

В дореволюционной России ученые степени при-
суждались с 1803г. по «разрядам науки», исходя из 
названии�  отделении�  и факультетов университе-
тов, которые в дальнеи� шем назывались как «клас-
сам науки», так и «разрядами науки». 

Так, в Уставе Имераторского Дерптского уни-
верситета от 12 сентября 1803 года философское 
отделение в целях разнообразия и различия пред-
метов наук разделялось на четыре особенных 
класса: философских и математических наук; есте-
ственных наук; филолого-историческии�  и техноло-
го-экономическии�  классы [1].

На юридических факультетах университетов 
России� скои�  империи ученые степени присужда-
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ность иных факультетов в университетах, предна-
чертанных их уставами.

Науки, составляющие факультет медицин-
скии� , определялись узаконениями Императорскои�  
медико-хирургическои�  академии. 

В юридический факультет входили такие на-
уки: право; естественное, частное, публичное и 
народное; дипломатика; право римское; право рос-
сии� ское публичное, гражданское и уголовное; пра-
во частиц присоединенных губернии� , состоящих 
на особенных постановлениях Судопроизводство в 
отношении ко всем частным правилам; политиче-
ская экономия; политическая история и статисти-
ка главнеи� ших государств, особливо россии� ского.

К философскому факультету относились та-
кие науки: теоретическая и прикладная филосо-
фия, входящая в состав каждого отделения факуль-
тета, в особенности для физико-математического, 
– чистая и прикладная математика; физика и хи-
мия; естественная история, в особенности для эти-
ко-филологического отделения; исторические на-
уки; древняя классическая словесность (греческая 
или римская, по выбору ищущего уче�нои�  степени); 
восточная словесность (какои� -либо из восточных 
языков, которым занимался соискатель ученои�  
степени); словесность одного из образованнеи� ших 
новеи� ших языков; россии� ская словесность.

Университеты руководствовались общим «По-
ложением о производстве в ученые степени», но 
имели возможность дифференцировать его при-
менительно к своим особенностям.

Например, Устав Императорского Дерптского 
университета от 4 июня 1820 года предусматривал 
четыре отделения или факультета: богословское, 
юридическое, медицинское и философское. Фило-
софское отделение разделялось на четыре класса. 
философских и математических наук, естествен-
ных наук, филолого-историческии�  и технико-эко-
номическии�  классы.

В Уставе Университета святого Владимира от 
2S декабря 1833 года предусматривалось присуж-
дение ученые университетских степенеи�  –канди-
дата, магистра и доктора с указанием факультетов, 
по которым они приобретены.

В 1834 году было принято Положение об ис-
пытаниях на уче�ные степени, в котором понятие 
«разряд» использовался как синоним понятии�  
«род», «класс». Это же понятие использовалось и 
в Положениях о производстве в уче�ные степени 
1844 года.

Число разрядов постоянно увеличивалось, и к 
1917 году их стало 55. При этом перечень разрядов 
начинался с Философии и заканчивался Практи-
ческим богословием, основнои�  акцент в не�м был 
сделан на гуманитарные науки, в особенности на 
филологию и языкознание [3, с. 18-19].

лись по 24 разрядам наук: по 4 – отдельно на сте-
пень магистра, по 3 – отдельно на степень доктора 
и по 17 разрядам наук на степени магистра и док-
тора соответственно [2]. Таким образом, в России� -
скои�  империи каждыи�  отдельныи�  разряд науки со-
ответствовал отдельнои�  отрасли права.

Общегосударственное регулирование раз-
рядов науки впервые было осуществлено в 1819 
году с учетом проектов положении� , составленных 
Дерптским, Московским, Казанским, Харьковским 
и Санкт-Петербургским университетами. Данные 
проекты и составили основу государственного ре-
гулирования научнои�  аттестации кадров в России� -
скои�  империи.

Необходимо отметить, что и в тот период не 
было однозначных мнении�  о разрядах науки, пре-
жде всего гуманитарных. Так, Харьковскии�  универ-
ситет направил министру народного просвещения 
А.К. Разумовскому свои предложения, включая 
мнение адъюнкта К.П. Павловича от 15 сентября 
1815 г., полагавшего необходимым объединение 
двух разрядов наук «юридико-политических» и 
«политико-юридических» в одно целое. В рапорте 
исполняющего обязанности ректора Виленского 
университета И. Лоденвеи� на на имя министра от 
12 марта 1816 г. отмечались следующие гумани-
тарные науки:
1.  Богословские науки. Главные науки: свя-

щенное писание, догматическое богословие, 
нравственное богословие, пасторальное бо-
гословие. Вспомогательные науки: церковная 
история, церковное право, церковное крас-
норечие, естественное право, политическое 
право, право народов, политическая эконо-
мия, латинская и россии� ская словесность, 
красноречие и поэзия, логика, греческии�  и 
евреи� скии�  язык.

2.  Философские науки. Главные науки: теорети-
ческая и практическая философия. Вспомога-
тельные науки: естественное право, всеобщая 
история, латинскии�  язык [3].
В Положении о производстве в уче�ные степе-

ни от 20 января 1819 года закреплялись понятия 
«род науки» и «класс науки», и уче�ные степени 
присуждались по 17 таким родам, или классам. В 
первои�  главе, касающеи� ся «распределения наук 
для испытания на ученые степени и для получе-
ния оных» все науки разделялись на четыре фа-
культета: богословскии� , философскии� , юридиче-
скии� , медицинскии� . 

Философский факультет по разнородности 
предметов разделялся на два отделения: физико-
математическое и этико-филологическое. 

Такое деление на факультеты для проведения 
испытании�  и утверждения ученых степенеи� , хотя 
и «наиболее приличное», не исключало возмож-
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предложения включить в Номенклатуру новые 
классы наук, новые специальности [4].

В 1953 году ответственность за разработку 
Номенклатуры была возложена на Министерство 
культуры СССР, с 1957 г. – на Министерство высше-
го образования СССР. С этого периода начинается 
дробление специальностеи� . 

Так, в период с 1934 по 1991 г. утверждено 53 
юридические специальности научных работников. 
В 1953, 1972 и 1977 гг. прослеживается тенденция 
к укрупнению юридических специальностеи�  науч-
ных работников, а с 1963 г. – к увеличению их за 
счет других отраслеи�  наук [5]. При этом с 1953 по 
2009 г. номенклатурои�  введено 88 научных юриди-
ческих специальностеи� , из которых 20 – по другим 
отраслям наук. Это почти в четыре раза больше, 
чем в России� скои�  империи [2, с. 15-17].

До 1953 года Номенклатура специальностеи�  
научных работников в СССР вначале утверждалась 
Постановлениями СНК СССР (1934 и 1937 годов), в 
дальнеи� шем нормативныи�  правовои�  уровень регу-
лирования был снижен:

1953 год – приказом Министерства культуры 
СССР, 

1957 год – приказом Министерства высшего 
образования СССР, 

1962 год – постановлением Государственного 
комитета Совета Министров СССР по координации 
научно-исследовательских работ, 

1963 год – постановлением Государственного 
комитета по координации научно-исследователь-
ских работ СССР, 

1969, 1972, 1977 годы – постановлениями Го-
сударственного комитета Совета Министров СССР 
по науке и технике, 

1984, 1988 годы – постановлениями Государ-
ственного комитета СССР по науке и технике,

1991 год –  постановлением Государственного 
комитета СССР по науке и технологиям.

Отметим, что Номенклатура специальностеи�  
научных работников становилась с годами все де-
тальнее. Например, Номенклатура, утвержденная 
в 1962 году Постановлением Государственного ко-
митета Совета Министров СССР по координации 
научно-исследовательских работ, уже включала в 
себя свыше 400 специальностеи�  в 19 классах. 

Однако эта Номенклатура просуществовала 
всего несколько месяцев. 20 апреля 1963 г. Поста-
новлением Государственного комитета по коорди-
нации научно-исследовательских работ СССР ее за-
менили другои� , вдвое более дробнои� . 

Появилось еще�  несколько нововведении� . Во-
первых, классы наук стали разделяться на группы 
специальностей. Примечательно, что эти «группы» 
могли состоять всего из однои�  специальности (что 
сохранилось и поныне). 

В начале советского периода дореволюцион-
ная система научнои�  аттестации была разрушена. 
Декретом Совета Народных Комиссаров «О не-
которых изменениях в составе и устрои� стве госу-
дарственных уче�ных и высших учебных заведении�  
России� скои�  Республики» от 1 октября 1918 г. Уче�-
ные степени доктора, магистра и все связанные с 
этим права и преимущества были упразднены.

Основные документы в области подготовки на-
учных и научно-педагогических кадров был принят 
лишь в 1934 году – постановление Совета Народных 
Комиссаров СССР «Об уче�ных степенях и званиях» 
от 13 января 1934 г. и инструкция Комитета по выс-
шему техническому образованию при ЦИК СССР «О 
порядке применения постановления Совета Народ-
ных Комиссаров СССР от 13 января 1934 г. «Об уче�-
ных степенях и званиях» от 10 июня 1934 г.

В постановлении указывалось, что ученые сте-
пени присуждаются «в области определе�ннои�  на-
учной дисциплины». Так, в области юриспруденции 
ученые степени присуждались по дисциплине «со-
ветское строительство и право», а с 1937 г. – «юри-
дические науки». 

Вышеуказаннои�  инструкциеи�  Комитета по 
высшему техническому образованию при ЦИК СССР 
предусматривалось создание Высшеи�  аттестацион-
нои�  комиссии при Всесоюзном комитете по высше-
му техническому образованию при ЦИК СССР для 
руководства аттестациеи�  научных кадров. 21 мая 
1936 г. вместо комитета был создан Всесоюзныи�  
комитет по делам высшеи�  школы (ВКВШ) при СНК 
СССР куда и был переподчине�н ВАК.

По постановлению Совета Народных Комис-
саров СССР 1934 года Высшая аттестационная ко-
миссия при Всесоюзном комитете по высшеи�  тех-
ническои�  школе присуждала ученые степени по 
шести наукам. Кроме того  наркоматы союзных 
республик присуждали еще по восьми наукам: фи-
зико-математические, геолого-минералогические, 
биологические, химические, исторические науки, 
литература и искусствоведение, языкознание.

Таким образом, отрасли наук в постановлении 
были представлены укрупне�нно, более дробные спе-
циальности в расче�т не брались, поэтому за защиту 
первых диссертации�  по библиотековедению или би-
блиографии (конец 1930-х гг.) можно было присуж-
дать степень только педагогических наук [4].

В соответствии с постановлением Совета На-
родных Комиссаров СССР «Об уче�ных степенях и 
званиях» 1937 года устанавливалось 18 отраслеи�  
наук, по которым присуждались уче�ные степени. 
Как отмечается в литературе, хотя количество от-
раслеи�  по сравнению с довоенным увеличилось 
вдвое, наи� ти единственное и всех устраивающее 
место очень многих научных отраслеи�  оказалось 
чрезвычаи� но трудно, и из регионов постоянно шли 
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12.00.04 Предпринимательское право; арби-
тражныи�  процесс.

12.00.05 Трудовое право; право социального 
обеспечения.

12.00.06 Природоресурсное право; аграрное 
право; экологическое право.

12.00.08 Уголовное право и криминология; 
уголовно-исполнительное право.

12.00.09 Уголовныи�  процесс; криминалистика; 
теория оперативно-розыскнои�  деятельности.

12.00.10 Международное право.
12.00.11 Судоустрои� ство; прокуратура; адвока-

тура; нотариат.
12.00.12 Финансовое право; бюджетное право; 

налоговое право; банковское право; валютно-пра-
вовое регулирование выпуска и обращения цен-
ных бумаг; правовые основы аудиторскои�  деятель-
ности.

12.00.13 Управление в социальных и экономи-
ческих системах (юридические аспекты); правовая 
информатика; применение математических мето-
дов и вычислительнои�  техники в юридическои�  де-
ятельности.

В Российской Федерации Номенклатура спе-
циальностеи�  научных работников (с 2015 г. Номен-
клатура научных специальностеи� ) определяется 
ведомственными актами:

1995 год – приказ Министерства науки и тех-
ническои�  политики России� скои�  Федерации, 

2000 год – приказ Министерства науки и тех-
нологии�  России� скои�  Федерации, 

2001 год – приказ Министерства промышлен-
ности, науки и технологии�  России� скои�  Федерации,

2009 год – приказ Министерства образования 
и науки России� скои�  Федерации.

2. Современное нормативно-правового 
регулирования номенклатуры научных 
специальностей

В соответствии с абзацем третьим пункта 2.1. ста-
тьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 г. 
№ 127-ФЗ (в ред. от 13 июля 2015 г.) «О науке и 
государственнои�  научно-техническои�  полити-
ке» [6] ученые степени кандидата наук, доктора 
наук присуждаются по научным специальностям 
в соответствии с номенклатурои� , утвержденнои�  
федеральным органом исполнительнои�  власти, 
осуществляющим функции по выработке государ-
ственнои�  политики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере научнои�  и научно-техническои�  
деятельности. Таким образом, законодатель упол-
номочил Минобрнауки России на составление и 
утверждение перечня конкретных научных специ-
альностеи� , в точном соответствии с которым про-
водятся диссертационные исследования.

Кроме того, в Номенклатуре 1963 года по-
явился резерв специальностеи� . Так, в группе «На-
учно-техническая информация» содержалась одна 
специальность – «Научная и техническая информа-
ция» и еи�  был присвоен номер 510, а следующеи�  – 
«Техника безопасности и противопожарная техни-
ка» – 520. Таким образом, можно было вводить еще 
19 специальностеи�  в группе «Научно-техническая 
информация». 

В научнои�  литературе отмечалось, что раз-
работчики Номенклатуры поняли, что по некото-
рым специальностям, а таковых набралось 62, не-
корректно присуждать степень исключительно по 
тои�  науке, в которои�  им было суждено оказаться. 
Перечень наук, по которым разрешили присуж-
дать степень по этим специальностям, перестал 
быть однозначным. Так, защитив диссертацию по 
механизации сельскохозяйственного производства, 
можно было получить степень доктора или кан-
дидата не только технических, но и сельскохозяи� -
ственных наук. Отнесение, скажем, истории науки 
и техники исключительно в область технических 
наук было признано условным, и диссертационные 
советы получили возможность присуждать сте-
пень доктора и кандидата не только технических, 
но и по всему спектру наук, предусмотренному Но-
менклатурои�  [4].

Номенклатура специальностеи�  научных ра-
ботников», утвержденная 28 февраля 1995 г. № 24 
содержала 23 отрасли науки, 586 специальностеи� . 

По отраслям наук специальности научных ра-
ботников распределились следующим образом: 
физико-математические науки – 38; химические 
науки -19; биологические науки – 29; геолого-ми-
нералогические науки – 19; технические науки 
– 233; сельскохозяи� ственные науки – 23; истори-
ческие науки – 8; экономические науки – 19; фи-
лософские науки -10; филологические науки – 26; 
географические науки -10; юридические науки – 
12; педагогические науки – 8; медицинские науки 
– 48; фармацевтические науки – 2; ветеринарные 
науки – 8; искусствоведение – 6; архитектура – 3; 
психологические науки -13;  военные науки – 38; 
социологические науки – 6; политические науки – 
4; культурология – 4.

Применительно к юридическим наукам Но-
менклатура включала следующие специальности:

12.00.01 Теория права и государства; история 
права и государства; история политических и пра-
вовых учении� .

12.00.02 Конституционное право; государ-
ственное управление; административное право; 
муниципальное право.

12.00.03 Гражданское право; семеи� ное право; 
гражданскии�  процесс; международное частное 
право.

Научная жизнь
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«Безопасность деятельности человека», ученые 
степени могут присуждаться по следующим отрас-
лям науки: технические, психологические, социо-
логические, медицинские.

Наряду с этим в одну специальность могут 
объединяться разнородные специальности, на-
пример, специальность «Экономика и управление 
народным хозяи� ством» охватывает различные от-
расли и сферы деятельности, включая такие как: 
экономика, организация и управление предпри-
ятиями, отраслями, комплексами; управление ин-
новациями; региональная экономика; логистика; 
экономика труда; экономика народонаселения и 
демография; экономика природопользования; эко-
номика предпринимательства; маркетинг; менед-
жмент; ценообразование; экономическая безопас-
ность; стандартизация и управление качеством 
продукции; землеустрои� ство; рекреация и туризм.

Таким образом, критерии систематизации в 
номенклатуре научных специальностеи�  по уров-
ням заданы не в едином ключе, что не может не 
вызывать проблемы при определении предмета и 
методов исследования и экспертнои�  оценки дис-
сертационнои�  работы. 

Постановлением Правительства РФ от 23 сен-
тября 2013 г. № 836 (в ред. от 17 марта 2015 г.) «Об 
утверждении Положения о Высшеи�  аттестацион-
нои�  комиссии при Министерстве образования и 
науки России� скои�  Федерации» [10] предусмотрена 
лишь дача Высшеи�  аттестационнои�  комиссиеи�  Ми-
нистерству образования и науки РФ рекомендации 
по номенклатуре научных специальностеи�  работ-
ников. Однако каков порядок определения потреб-
ностеи�  в тех или иных научных специальностях, 
кто его устанавливает и чем при этом руковод-
ствуется ни закон, ни иные акты не определяют. 
Данное упущение можно расценивать как корруп-
ционныи�  фактор, поскольку корпоративным груп-
пам ученых предоставляется лазеи� ка для лобби-
рования своих интересов в ВАК с целью введения 
новых специальностеи�  и в последующем создание 
под них диссертационных советов.

Так, в частности в сфере юриспруденции уче-
ные отмечают, что большая часть заявленных в но-
менклатуре специальностеи�  «соответствует посто-
янно меняющимся и множащимся комплексным 
отраслям законодательства, но не отраслям права, 
на которые, очевидно, и должна ориентироваться 
юридическая наука, чтобы не терять целостность 
и эффективность системы права в угоду подвер-
женным различным конъюнктурным колебаниям 
динамичным комплексным отраслям. Фактически 
в деи� ствующеи�  номенклатуре комплексные от-
расли законодательства поставлены в один ряд и 
наделены одним статусом с базовыми отраслями 
права, что явно противоречит фундаментальным 

В настоящее время перечень научных специ-
альностеи� , по которым присуждаются ученые сте-
пени, утвержден Приказом Минобрнауки России 
от 25 февраля 2009 г. № 59 «Об утверждении Но-
менклатуры научных специальностеи� , по которым 
присуждаются ученые степени» (зарегистрирова-
но в Минюсте России 20 марта 2009 г. № 13561) [7]. 
В указанныи�  приказ вносились изменения – прика-
зами от 11 августа 2009 г. № 294, от 16 ноября 2009 
г. № 603, от 10 января 2012 г. № 5, от 20 февраля 
2015 г. № 114. Изменения в перечень специаль-
ностеи�  касались преимущественно гуманитарных 
наук. Так, приказом от 20 февраля 2015 г. № 114 
«О внесении изменении�  в приказ Министерства 
образования и науки России� скои�  Федерации от 
25 февраля 2009 г. № 59 «Об утверждении Номен-
клатуры специальностеи�  научных работников» 
(зарегистрировано в Минюсте России 21 апреля 
2015 г. № 36946) в Номенклатуру введена новая 
специальность «Теология» с присуждением ученых 
степенеи�  по следующим отраслям науки: философ-
ские, филологические, педагогические, социологи-
ческие, культурология [8].

Необходимо отметить отсутствие норматив-
ного регулирования методики составления но-
менклатуры научных специальностеи� , а также 
правового порядка инициирования и введения 
новых специальностеи� , их критериев и принципов 
отграничения от профессиональных специально-
стеи� . Понятие научнои�  специальности также зако-
нодательно не определяется. Ученые под научной 
специальностью понимают «устои� чиво сформи-
ровавшуюся сферу исследовании� , включающую 
определенное количество исследовательских про-
блем по однои�  научнои�  дисциплине, включая об-
ласть ее применения» [9].

Номенклатура – классификатор научных спе-
циальностеи�  составлена по нескольким уровням 
систематизации: конкретная специальность (с 
шифром) → группа специальностеи�  → отрасль нау-
ки. Определяется также отрасль науки, по которои�  
присуждается ученая степень. 

Следует отметить, что не все специальности 
объединяются в группу специальностеи� . Кроме 
того одна и та же специальность, входящая в опре-
деленную группу специальностеи�  и принадлежа-
щая согласно номенклатуре к определеннои�  от-
расли науки, наряду с этим может относиться и к 
другим отраслям науки, поскольку по даннои�  спе-
циальности допускается присуждение ученых сте-
пенеи�  по этим отраслям. Например, специальность 
«Экология» входит в группу специальностеи�  «Об-
щая биология», а диссертации могут защищаться 
по 4 отраслям науки –  биологическим, химиче-
ским, медицинским и техническим. Специальность 
«Охрана труда» входит в группу специальностеи�  
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− сведения о количестве изданных рецензиру-
емых монографии�  по тематике, отвечающеи�  
новои�  специальности, а также препринтов, 
размещенных в международных исследова-
тельских сетях, об иных публикациях по тема-
тике новои�  специальности, за последние 5 лет;

− сведения о научных исследованиях, соответ-
ствующих новои�  специальности, за последние 
пять лет;

− данные о наличии образовательных организа-
ции�  высшего образования, образовательных 
организации�  дополнительного профессио-
нального образования и научных организации� , 
осуществляющих научные исследования и вы-
полняющих опытно-конструкторские и техно-
логические работы по областям знании� , соот-
ветствующим новои�  специальности;

− информацию о статусе новои�  специальности 
за рубежом, основных научных исследованиях 
по даннои�  специальности и публикациях по ее 
тематике. 
Подавая в Минобрнауки России предложение 

о включении в Номенклатуру новои�  специально-
сти, организация обязана приложить к нему следу-
ющие документы:
− прогноз потребности производительных сил 

экономики в подготовке специалистов выс-
шеи�  научнои�  квалификации по новои�  специ-
альности на ближаи� шую, среднесрочную и 
далекую перспективу, их территориальному 
размещению и организациям, на базе которых 
возможна организация подготовки таких спе-
циалистов; 

− отзывы о целесообразности дополнения но-
менклатуры новои�  специальностью от следу-
ющих субъектов правоотношении� :

	 России� ская академия наук;
 федеральныи�  орган исполнительнои�  власти, 

уполномоченныи�  в сфере деятельности, соот-
ветствующеи�  новои�  специальности; 

 научная организация, широко известная свои-
ми достижениями в сфере деятельности, соот-
ветствующеи�  новои�  специальности (не менее 
3 отзывов);

 научныи�  работник (исследователь), обладаю-
щии�  уче�нои�  степенью доктора наук по соот-
ветствующеи�  группе специальностеи�  или от-
расли науки (не менее 20 отзывов).
Отзыв от России� скои�  академии наук, которыи�  

дает ее президиум на основе заключения профиль-
ного отделения РАН, должен содержать: 
− оценку научнои�  специфики новои�  специально-

сти, ее отличия от иных специальностеи�  груп-
пы специальностеи�  либо отрасли науки; 

− оценку количества и качества публикации�  по 
тематике новои�  специальности, научных ис-

устоям самого права и правовои�  науки» [11].  Не-
редко возникают ситуации, когда соискатель начи-
нает писать диссертацию по однои�  специальности, 
а к моменту завершения им диссертационнои�  ра-
боты эта специальность исчезает или существенно 
видоизменяется [11].

Представляется целесообразным нормативно 
определить процедуру включения в Номенклатуру 
научных специальностеи�  новых специальностеи� , 
которая должна быть усложненнои� , обоснованнои�  
и гласнои� .

Предлагается следующии�  алгоритм этои�  про-
цедуры. Предложение о включении в Номенклату-
ру новои�  специальности разрабатывается научнои�  
организациеи�  либо образовательнои�  организаци-
еи�  высшего образования, известнои�  своими до-
стижениями в науке и подается в Минобрнауки 
России. К этому предложению должно прилагаться 
обоснование целесообразности включения новои�  
специальности в Номенклатуру, а также проект па-
спорта новои�  научнои�  специальности.

Обоснование должно включать в себя:
− описание новои�  специальности, включающее 

указание на научную специфику даннои�  спе-
циальности и обоснование целесообразности 
введения даннои�  специальности в Номенкла-
туру научных специальностеи� ;

− отличительные признаки новои�  специально-
сти от иных близких специальностеи�  внутри 
группы специальностеи� ; новои�  отрасли науки 
– от смежных отраслеи�  науки;

− соответствие новои�  специальности направле-
ниям подготовки научно-педагогических ка-
дров в аспирантуре (адъюнктуре); 

− информацию о соотнесении новои�  специаль-
ности с перечнями профессии� , должностеи� , 
специальностеи�  работников;

− сведения о наличии докторов наук, кандида-
тов наук, являющихся специалистами по про-
блемам новои�  специальности, включая инфор-
мацию о публикациях за последние пять лет 
по тематике новои�  специальности, данные о 
цитируемости в России� ском индексе научного 
цитирования, информацию об участии с до-
кладами по тематике новои�  специальности 
на международных конференциях, организа-
торами которых являются ведущие между-
народные профессиональные ассоциации в 
соответствующеи�  области знании� , а также 
организации, входящие в перечень иностран-
ных образовательных организации�  и научных 
организации� , иностранные ученые степени 
и иностранные ученые звания, полученные 
в которых, признаются в России� скои�  Федера-
ции, утверждаемыи�  Правительством РФ, за по-
следние 5 лет;
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сиеи� . ВАК (или президиум ВАК) дает рекоменда-
цию по вопросу дополнения номенклатуры новои�  
специальностью на основе заключения профиль-
ного экспертного совета ВАК.

По результатам рассмотрения предложения, 
мнении� , высказанных в ходе общественного об-
суждения, рекомендации�  рабочеи�  группы и ВАК 
Минобрнауки России издает приказ о внесении 
изменении�  в Номенклатуру научных специально-
стеи� , либо отклоняет поступившее предложение.

Такая сложная процедура направлена на пре-
одоление необоснованных, сиюминутных желании�  
включения в Номенклатуру все новых и новых спе-
циальностеи� .

Кроме того целесообразно начать процеду-
ру сокращения существующих специальностеи�  в 
области гуманитарных наук. Так, целесообразно 
существенно сократить количество научных спе-
циальностеи�  по юриспруденции, необходимо «при-
вязать» их к базовым отраслям права. Это должно 
послужить проведению диссертационных иссле-
довании� , ориентированных на базовые отрасли, 
обретению фундаментального научного уклона, 
которого не хватает в подавляющем большинстве 
современных диссертации� . По мнению заместите-
ля директора ИЗиСП, профессор Н.Г. Доронинои� , 
право является особои�  сферои�  знании� , которая 
имеет определенную систему отраслеи�  права. Каж-
дои�  отрасли присущ свои�  предмет и метод регули-
рования. В Номенклатуре научных специальностеи�  
эта особенность права не учитывается. Многие на-
учные специальности выделяются по критерию 
деятельности (как, впрочем, и во многих других 
областях знании� , например, медицине). Данныи�  
подход является поверхностным и вряд ли оправ-
дан для науки. Основным критерием при создании 
Номенклатуры научных специальностеи�  должен 
оставаться отраслевои�  подход, новые направления 
в рамках отрасли права нельзя отделять от основ-
ного «корневого дерева» [12].

Вместе с тем в публикациях ученых-юристов 
преобладает прямо противоположная точка зре-
ния [13-18].

Необходимо также обратить внимание на от-
сутствие нормативно-правового закрепления по-
рядка составления и утверждения паспортов на-
учных специальностеи� , позволяющих отграничить 
одну специальность от другои� , определить направ-
ления научных исследовании�  в рамках конкретнои�  
специальности, конкретизировать область исследо-
вании�  и описать в общих чертах методику научно-
го исследования. При этом отдельные ученые даже 
не подозревают, что столь серьезные документы, 
дополняющие Номенклатуру научных специально-
стеи� , не утверждены государственным органом. Так, 
А.Ф. Воронов полагает, что паспорта научных специ-

следовании� , соответствующих новои�  специ-
альности, прогноз их развития; 

− оценку представленного на рассмотрение обо-
снования;

− оценку проекта паспорта новои�  научнои�  спе-
циальности;

− заключение о целесообразности дополнения 
Номенклатуры новои�  специальностью.
Отзыв федерального органа исполнительнои�  

власти, уполномоченного в сфере деятельности, 
соответствующеи�  новои�  специальности, научнои�  
организации, научного работника (исследователя) 
должен содержать:
− оценку состояния подготовки научно-педаго-

гических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) 
по направлениям, соответствующим новои�  
специальности;

− оценку наличия образовательных организа-
ции�  высшего образования, образовательных 
организации�  дополнительного профессио-
нального образования и научных организации� , 
осуществляющих научные исследования и вы-
полняющих опытно-конструкторские и техно-
логические работы по областям знании� , соот-
ветствующим новои�  специальности, докторов 
наук, кандидатов наук, являющихся специали-
стами по проблемам новои�  специальности;

− оценку представленного на рассмотрение обо-
снования;

− заключение о целесообразности дополнения 
Номенклатуры новои�  специальностью.
Отзыв федерального органа исполнительнои�  

власти, уполномоченного в сфере деятельности, 
соответствующеи�  новои�  специальности, а также 
отзыв научнои�  организации должен быть утверж-
ден ее�  руководителем. 

Комплект документов (предложение с обосно-
ванием и прилагаемые документы), переданные 
в Минобрнауки России, рассматриваются рабочеи�  
группои� , состав которои�  должен утверждаться при-
казом Минобрнауки России. В случае выявления 
несоответствия комплекта документов установлен-
ным требованиям он должен быть возвращен авто-
ру инициативы с указанием причины возврата.

При соответствии комплекта документов 
предъявляемым требованиям, комплект докумен-
тов размещается на официальном саи� те Высшеи�  
аттестационнои�  комиссии при Минобрнауки Рос-
сии в сети «Интернет» для общественного обсуж-
дения. Срок общественного обсуждения составля-
ет не менее одного месяца и не более трех месяцев. 

В течение 45 днеи�  после завершения обще-
ственного обсуждения предложение с обоснова-
нием и прилагаемые документы, а также мнения, 
высказанные в ходе общественного обсуждения, 
рассматриваются Высшеи�  аттестационнои�  Комис-
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гим научным специальностям. В случае выявления 
несоответствия научнои�  специальности, заявлен-
нои�  в диссертации, паспорту даннои�  специально-
сти, наступают неблагоприятные для соискателя 
юридические последствия – Минобрнауки России 
отменяет решение диссертационного совета о при-
суждении ученои�  степени.  

Немало сложностеи�  возникает и при защите 
диссертации�  по двум, а то и трем специальностям. В 
данном случае диссертация должна быть выполне-
на не просто с учетом смежных наук, а деи� ствитель-
но в полнои�  мере отвечать требованиям каждои�  
из научных специальностеи� , по которым она пред-
ставляется к защите. Но зачастую исследования по 
разным специальностям существенно различаются, 
так как имеют свои�  исследовательскии�  инструмен-
тарии� , свои критерии. Помимо того вряд ли можно 
в однои�  диссертации иметь два, тем более три пред-
мета исследования, поскольку нарушится логика 
исследования, целостность диссертации, так или 
иначе превалировать будет одна специальность с 
вкраплениями других специальностеи� . 

В научнои�  литературе редко, но можно встре-
тить мнение о том, что «номенклатура научных 
специальностеи� , на основании которои�  защищают-
ся сегодня диссертации на соискание ученых сте-
пенеи�  кандидата и доктора наук, не соответствует 
реальным потребностям жизни и во многом явля-
ется результатом конъюнктуры на, увы, бурно раз-
вившемся рынке диссертационных услуг. В резуль-
тате наука постоянно отдаляется от практических 
сфер ее применения, не говоря уже о сложившихся 
в России исторически проблемах так называемои�  
коммерциализации результатов научных исследо-
вании� » [11, с. 23-30].  «Как результат, высокотехно-
логичные отрасли экономики недополучают необ-
ходимых специалистов, а научные исследования так 
и не находят выхода на национальныи�  и глобаль-
ныи�  международныи�  экономическии�  рынок» [21].

Современные условия диктуют необходимость 
новых, прогрессивных, научно обоснованных под-
ходов к систематизации научных знании� . Особен-
но это актуально для наук гуманитарного цикла, в 
том числе юридических. Модернизация Номенкла-
туры научных специальностеи�  в настоящее время 
– одна из актуальных государственных задач.

альностеи�  утверждаются приказами заместителя 
Министра как для каждои�  специальности отдельно, 
так и «единыи�  паспорт для всеи�  номенклатуры спе-
циальностеи�  научных работников» [19].

Как известно, научная специальность, по кото-
рои�  защищается диссертация, определяется соот-
ветствием ее содержания определенному паспорту. 
В содержание паспорта специальности входят раз-
делы: 1) отрасли науки, по которым присуждают-
ся ученые степени; 2) формула специальности; 3) 
области исследовании� ; 4) шифры и наименования 
смежных специальностеи� . Единои�  методики состав-
ления паспортов не разработано, на практике па-
спорта научных специальностеи� , разные по объему 
и по подходам закрепления содержания, составляют 
«специалисты именно в этои�  конкретнои�  области, 
которые, несмотря на призывы экспертов, занима-
лись только своим направлением, и не глядели, что 
делается в других, даже «соседних», паспортах. Раз-
работать единые универсальные критерии для всех 
паспортов, чтобы добиться хотя бы видимои�  уни-
версальности, не удалось. Как не удалось этого сде-
лать при разработке самои�  номенклатуры научных 
специальностеи�  по тем же самым причинам». [20].

Диссертационные исследования и принимае-
мые диссертационными советами заключения по 
ним должны строго соответствовать научным спе-
циальностям, по которым написаны диссертации и 
по которым диссертационным советам предостав-
лено право проводить защиты.

В литературе отмечается, что трудности, с ко-
торыми сталкивается ученыи�  при определении на-
учнои�  специальности и которые ему следует в пер-
вую очередь преодолеть, сводятся к следующему: 
1) избежать пересечения научных специальностеи� ; 
2) не допускать двои� ных толковании�  области на-
учных исследовании�  (например, историю вопроса 
уголовно-правовои�  проблемы полностью считать 
проблемои�  теории и истории права); 3) не разре-
шать произвольно и расширительно толковать 
границы специальности [20].

Следует отметить, что нередко экспертные со-
веты Высшеи�  аттестационнои�  комиссии не могут 
однозначно определить научную специальность 
конкретнои�  диссертации. В таком случае прово-
дятся консультации в экспертных советах по дру-
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