
 

 
 
 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧЕНЫЙ И УМЕЛЫЙ ОРГАНИЗАТОР НАУКИ 

(К 90-летию со дня рождения Ашота Экмаляна)* 
 
Исполнилось 90 лет со дня рождения многоопытного организатора 

науки, высокоэрудированного и вдумчивого ученого-философа, внес-
шего большой и ценный вклад в раз-
витие философской и правовой нау-
ки, ведущего научного сотрудника 
Сектора финансового и банковского 
права Института государства и права 
Российской академии наук и профес-
сора кафедры финансового и бан-
ковского права при Российской ака-
демии народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте 
РФ, члена президиума Академии 

проблем  гуманизма, бывшего директора Института философии и права 
АН Армянской ССР, лауреата премии им. Степана Шаумяна, доктора 
философских наук, профессора Ашота Мамиконовича Экмаляна. 

А. Экмалян родился 2 мая 1930 г. в Одессе в семье профессио-
нального советского военнослужащего. После завершения в 1948 г. 
школы он поступил в Ереванский государственный университет на 
факультет международных отношений, который окончил в 1953 г. с 
отличием, был рекомендован и поступил в аспирантуру философского 
факультета Московского государственного университета. В тот год во 
всех вузах Советского Союза было введено преподавание философии 
(заметим, что до этого философию проходили лишь в университетах и 
педагогических вузах), что привело к большому дефициту препода-
вателей философии. В связи с этим, Правительством СССР было 
принято решение мобилизовать всех аспирантов философских факуль-
тетов вузов страны, успешно сдавших кандидатские минимумы, 
принять у них дополнительные экзамены на предмет присуждения зва-
ния «преподавателя философии» и распределить на работу по вузам 
страны. В их числе оказался и молодой перспективный аспирант А. Эк-
малян, который по распределению был направлен в Армению, где стал 
преподавать философию в вузах Еревана. Он быстро снискал заслужен-
ное уважение в вузовских коллективах, в которых работал. Этому 
способствовало то, что проводимые им лекции и семинарские занятия 
стали весьма популярны среди студентов и аспирантов, а также его 
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активное и плодотворное участие в распространении научных знаний в 
регионах республики, где его всегда ждали, и где он регулярно 
выступал с лекциями, пропагандируя достижения отечественной науки. 

В 1964 г. А. Экмалян успешно защитил диссертацию на тему «Агно-
стицизм и применение знания и веры в буржуазной идеологии» на 
соискание ученой степени кандидата философских наук. В том же году 
была издана его монография «Агностицизм и проблемы знания и веры 
в буржуазной философии». 

В 1965 г. А. Экмалян был назначен проректором по учебной работе 
одного из ведущих вузов Армении – Института русского и иностран-
ных языков им. Валерия Брюсова, в котором плодотворно проработал 
4,5 года. 

В 1969 г., в соответствии с решением ЦК КП Армении о создании в 
республике социологической службы, способной проводить конкретно-
социологические исследования, А. Экмаляну, который уже много лет 
занимался проблемами социологии и был членом Советской социоло-
гической ассоциации, поручается возглавить работу по решению этой 
задачи. С этой целью его переводят в Институт философии и права АН 
Армении, где он создал и возглавил отдел конкретной социологии, 
организовал работу по подготовке профессиональных кадров социоло-
гов, в которых крайне нуждалась Армения, и осуществил первое в рес-
публике масштабное конкретно-социологическое исследование, на-
правленное на выяснение причин отставания темпов социально-эконо-
мического развития Сюникского региона Армении от среднереспуб-
ликанских показателей. Результаты исследования были обсуждены в 
Академии наук, достойно оценены и доложены правительству Арме-
нии. В 1973 г. под редакцией А. Экмаляна и А. Тадевосяна был издан 
сборник «Вопросы методологии и методики конкретно-социологичес-
ких исследований» (на арм. яз.). Все это говорит о том, что Ашот Ма-
миконович внес существенный вклад в создание основ социологи-
ческой науки в Армении, которая в дальнейшем успешно развивалась. 

Плодотворная деятельность А. Экмаляна была замечена и  адекват-
но оценена. В 1974 г. он назначается заместителем директора Инс-
титута философии и права АН Армении по науке. А в 1990 г., когда 
директор института, доктор философских наук, профессор Степан 
Суренович Товмасян подал в отставку по состоянию здоровья, Ашот 
Мамиконович был единогласно избран коллективом института на 
должность директора, а президиум АН Армении единогласно поддер-
жал это решение. 

Став директором института, А. Экмалян со свойственной ему энер-
гичностью и настойчивостью приступил к решению стоящих перед 
коллективом насущных задач. Успешной деятельности ученого на но-
вом посту способствовал опыт, приобретенный им в процессе много-
летней совместной работы в качестве заместителя директора с такими 
известными представителями философской науки Советской Армении, 
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докторами филосовских наук, профессорами, заслуженными деятелями 
науки, как Айказ Асланян, Степан Товмасян и Яков Хачикян, занимав-
шими в разные годы должность директора Института философии и 
права АН Армении. За годы совместной работы он творчески освоил 
все ценное и рациональное, что было присуще их стилю и методам ру-
ководства академическим научным учреждением и творческим коллек-
тивом. 

А. Экмаляну довелось работать директором Института философии и 
права АН Армении в сложное и тяжелое время – в первые годы пост-
советского периода, когда в стране стали доминировать процессы со-
циально-экономической и духовной деградации. В этих кризисных ус-
ловиях он приложил максимум усилий по обеспечению функциони-
рования коллектива, сохранению научного потенциала и организацион-
ной целостности института. 

Весьма широк круг научных интересов А. Экмаляна как ученого. Он 
включает философские, социальные и правовые проблемы науки, труда 
и техники, теории познания, истории философии, проблемы правового 
регулирования банковской деятельности, вопросы философии права, в 
исследование которых он внес заметную лепту. 

А. Экмалян является автором более шестидесяти научных публика-
ций, в том числе двадцати книг и брошюр. Особенно весом его вклад в 
теоретическое осмысление науки, ее генезиса и социальной функции. 
Научные результаты этих исследований были обобщены в его моногра-
фии «Наука: генезис и социальная функция», которая, по словам док-
тора философских наук, профессора Гургена Мхитаряна, «представ-
ляет собой фундаментальный труд, в котором дано глубокое теорети-
ческое обобщение и оригинальное и в то же время убедительное реше-
ние такой крупной научной проблемы, как вопрос о природе социаль-
ной функции науки и способе, каким наука выполняет эту обществен-
ную роль, проблемы, решение которой имеет сегодня важное теоре-
тическое и практическое значение»1.  

Монография А. Экмаляна, изданная по решению ученого совета 
Института философии и права АН Армянской ССР, посвящена иссле-
дованию весьма важной и актуальной проблемы. Анализируя основные 
направления в интерпретации понятия науки, автор проводит сопоста-
вительный анализ науки и обыденного познания и приходит к выводу, 
что наиболее близким к истине и наиболее плодотворным в эвристи-
ческом отношении пониманием науки является то, которое интерпре-
тирует науку как подсистему, как особую отрасль духовного произ-
водства, а именно – отрасль по производству научного знания. «В этой 
интерпретации, – пишет в своей рецензии Г. Мхитарян, – наука предс-

                                                            
1 Г.  Мх и т а р я н. А. М. Экмалян. Наука: генезис и социальная функция. 

Ереван, изд.-во АН Арм. ССР, 1983, 250 с. – «Вестник общественных наук» 
АН Арм. ССР, 1984, № 8, с. 90. 
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тает как внутренне целостный социальный организм, как единство 
деятельности по производству научного знания и самого научного зна-
ния; сущность этого единства, выражающаяся в диалектической взаи-
мообусловленности научной деятельности и научного знания и, в опре-
деленном отношении, переходящая в их тождество, состоит в том, что 
научное знание одновременно является и продуктом, и средством, и 
условием научной деятельности, а также олицетворяет присущий науч-
ной деятельности имманентный механизм развития. Интерпретируя 
науку как подсистему общества, автор рецензируемой работы ставит 
вопрос о роли этой подсистемы в общественной жизни. При этом он 
исходит из того правильного, на наш взгляд, положения, что имеется 
генетическая связь между социальной ролью науки как отрасли по 
производству научного знания и ролью человеческого познания вооб-
ще в жизни общества»2. 

В монографии четко сформулированы необходимые и достаточные 
признаки науки как социального феномена и на этой основе освещены 
проблемы ее генезиса и социальной функции. Исследование проблемы 
генезиса науки, проведенное А. Экмаляном, выгодно отличается от 
многих работ подобного рода тем, что базируется на тщательном ана-
лизе технологических, экономических, политических, психологических 
и социокультурных характеристик древнегреческого общества и дру-
гих древних цивилизаций, а также соответствующего историко-фило-
софского и историко-научного материала. Предложенные А. Экмаля-
ном решения и сегодня сохраняют свою научную ценность. 

Монография удостоилась премии им. Степана Шаумяна – высшей 
для общественных наук Армении, и за это исследование ВАК СССР 
присвоил А. Экмаляну ученую степень доктора философских наук. 

В 1994 г. А. Экмалян был приглашен на работу в Москву. Здесь сов-
местно с известным ученым-юристом и банковским деятелем, академи-
ком Российской академии наук, доктором юридических наук, профес-
сором Гарегином Ашотовичем Тосуняном он создает и возглавляет 
Научно-исследовательский центр при Межбанковском финансовом 
доме, в задачи которого входила комплексная разработка философских, 
правовых и социально-экономических проблем банковской системы и 
банковского законодательства в Российской Федерации, а также проб-
лем подготовки специалистов в области формирующегося в стране 
банковского права. Под руководством Г. А. Тосуняна в 1997 г. А. Эк-
малян осуществляет работу по созданию в Академии народного хозяйства 
первой в России вузовской кафедры банковского права, а год спустя – 
сектора финансового и банковского права в Институте государства и 
права Российской академии наук, первого в стране специализированного 
научно-исследовательского подразделения по исследованию банковс-
кого права. 
                                                            

2 Там же, с. 87. 
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В 1999 г. он в соавторстве с Г. А. Тосуняном и известным российс-
ким ученым-юристом, специалистом банковского права, доктором 
юридических наук А. Ю. Викулиным публикует в Москве первый в 
новой России вузовский учебник «Банковское право Российской Феде-
рации. Общая часть», издание которого оказало решающее воздействие 
на процесс формирования в России нового научного направления – 
банковского права. В учебнике обосновывается важный тезис о том, 
что банковское право – комплексная и относительно самостоятельная 
отрасль российского права. Авторами исследованы предмет, принци-
пы, методы правового регулирования, структура и источники банковс-
кого права, разработаны теоретические аспекты науки банковского 
права: методология, понятийный аппарат, структура, а также програм-
ма учебного курса «Банковское право РФ. Общая часть» и библиогра-
фия. Рассмотрен исторический опыт и перспективы правового регули-
рования банковской деятельности в России с учетом уроков банковс-
кого кризиса 1997–1998 гг. При этом прилагается наиболее полный 
библиографический указатель работ по банковскому праву, изданных 
на русском языке до 1999 г.  

Поздравляя нашего дорогого юбиляра с днем рождения, желаем ему 
олимпийского здоровья, неиссякаемой жизненной энергии, долгих лет 
активной и плодотворной деятельности, благополучия и большого 
человеческого счастья на благо укрепления и развития всестороннего 
сотрудничества между Арменией и Россией, между нашими братскими 
народами. 

      
          ГРИГОР АСАТРЯН  

 
Д. филос. н., президент Академии проблем гуманизма, руководитель 
Центра научных исследований, новаторских программ и поствузовс-
кого профессионального образования Северного университета. Науч-
ные интересы: теоретическая философия, философия науки, вопросы 
теории и истории гуманизма, проблемы современного гуманизма, 
разработка гуманистической парадигмы нового тысячелетия. Автор 2 
монографий, около 60 статей. grigorasatryan@humanist.am 
 




