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Аннотация: рассматриваются ключевые этапы формирования гражданской науки в СССР. Авторы 
актуализируют роль научного волонтерства в контексте становления советской фундаментальной на-
уки. Выделены ключевые этапы формирования гражданской науки в СССР и анализируется специфика 
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Современная наука встроена в систему тесного 
взаимодействия с широким кругом лиц: от ученых-
профессионалов до волонтеров и специалистов без 
профильного образования. Перестраивание институ-
та науки в сторону большей социальной открытости 
привело к появлению особой сферы исследователь-
ской деятельности, не связанной с профессиональ-
ными знаниями и навыками. Данная сфера получила 
название «гражданская наука», что представляет 
собой несколько адаптированный перевод термина 
«добровольческая наука», предложенного впервые 
американским исследователем А. Ирвингом [1, р. 8].

В процессе работы с концептом «гражданская 
наука» у исследователя могут возникать некоторые 
разграничения в рамках аналитической работы. Клю-
чевыми в этих разграничениях выступают виды 
знаний, которые появляются в контексте профессио-
нальной или гражданской науки. Вместе с тем знания, 
полученные профессиональными способами в лабо-
раторных условиях, имеют более высокий эпистемо-
логический статус, в отличие от тех, что возникли 
спонтанно, стихийно в работе непрофессионалов (так 
называемых «гражданских ученых») [2, р. 978; 3, 
с. 17]. 

Современная гражданская наука в России как 
институт наследует иерархию задач советского пери-
ода данной области. Две ветви советской науки – про-
фессиональная и «гражданская» – были тесно связа-
ны между собой. Добровольческая, или «народная», 

наука выполняла важную роль в развитии советского 
общества, выступала одним из его инструментов и 
была открытой для всех [4, с. 118]. На начальном 
этапе своего становления советская наука не облада-
ла четкими иерархическими профессиональными 
границами и повторяла в некоторой степени путь 
«оформления» молодого государства.

Цель настоящей статьи – проследить особенности 
развития гражданской науки в СССР и постсоветский 
период в России. Нами рассмотрены формы реализа-
ции инициатив гражданской науки во временных 
границах СССР и России. Основной акцент в статье 
делается на трех основных стадиях: зарождение; рост 
и развитие; перестройка и переходный период, про-
водится анализ специфики идеологической подготов-
ки кадров и трансформации способов привлечения 
добровольцев к проектам науки. Эмпирическую базу 
исследования составляют научные работы, а также 
документы, фиксирующие развитие инициатив граж-
данской науки.

Исследовательский контекст 
Изучение социальной истории науки ставит перед 

исследователями ряд важных задач. Одной из таких 
задач выступает работа в междисциплинарном поле 
и на стыке истории, социологии и психологии. Спе-
цифика изучения гражданской науки в СССР при-
вела к необходимости синтеза различных подходов и 
обращению к влиятельным концепциям социологии 
и психологии науки. В данном контексте особенно 
важен интеракционистский подход, раскрывающий-
ся в анализе состояния науки не с точки зрения ее 



67ВЕСТНИК ВГУ. СЕРИЯ: ИСТОРИЯ. ПОЛИТОЛОГИЯ. СОЦИОЛОГИЯ. 2023. № 3

Формирование и развитие гражданской науки в СССР и России

отдельных индивидов, а с учетом групповой актив-
ности и научных сообществ, создающих гражданскую 
науку [5, с. 37]. Концепция научного поля П. Бурдье 
в фокусе исследований гражданской науки в СССР 
позволяет рассматривать поле как систему из отдель-
ных личностей, институтов и научных сообществ, 
имеющих свою иерархию и свою специфику развития 
на заданном этапе [6].

Важной исследовательской основой этапов раз-
вития научного волонтерства выступают сформиро-
ванные совокупности их реальных и потенциальных 
ресурсов, связанных с институционализированной 
сетью сообществ профессиональных ученых и ис-
следователей-любителей и их ролями в различные 
исторические эпохи [7, р. 180; 8, р. 274]. Исследова-
ния, посвященные изучению научного волонтерства 
в России, рассматривают 1920–1930-е гг. как основ-
ной период возникновения и развития науки в СССР 
и инициативных проектов, связанных с гражданской 
наукой. Затем формируется основная структура госу-
дарственно-гражданских коммуникаций и происходит 
разделение науки на академическую, ведомственную 
и вузовскую [9, с. 458].

Общий вектор науки в СССР исследователи ха-
рактеризуют как изоляционистский и центристский. 
Следует отметить, что границы научного сообщества 
в контексте развития науки в СССР чаще всего опре-
делялись жесткой системой профессионализации 
через обучение, внутри объединения существовала 
система специализированной коммуникации между 
его членами с использованием особого языка, по-
нятного и доступного только узкому кругу лиц [10, 
с. 83; 11, с. 30]. Дихотомическая связь между сегре-
гированной, во многом недоступной для простых 
граждан научной системой и ориентацией на вовле-
чение добровольцев в исследовательскую деятель-
ность и так называемую «бытовую науку» (например, 
научно-технические кружки) создала уникальный 
социальный ландшафт, определивший развитие на-
учно-образовательной среды в целом.

Первый этап. Становление
Этап становления в 1920-е гг. пришелся на мас-

штабные организационные изменения в рамках всей 
советской науки. Ученые стали получать заработную 
плату и также участвовать в профессиональной на-
учной деятельности, которая нередко была недоступ-
ной для исследователей в годы гражданской войны. 
Возобновление международного академического 
обмена способствовало укреплению позиций моло-
дого государства. Наряду с фундаментальными целя-
ми Академии наук СССР в 1920-х гг. наметился пере-
ход к решению практических задач, появлению новых 
научных теорий [12, с. 93]. Также уделялось внимание 
применению результатов исследований на практике. 

В период становления Академии наук СССР выдели-
лись несколько секторов науки: первый из них связан 
с фундаментальными и академическими изыскания-
ми (преимущественно развивается в высших учебных 
заведениях, а также в рамках крупных академических 
институтов). Этот сектор, как правило, определен тем, 
что был довольно закрытым для развития различных 
научных инициатив и достаточно ограниченным.

Второй сектор развития советской науки – от-
раслевой. Его возглавляли научно-организационные 
подразделения при наркоматах и других ведомствах. 
В рамках этого сектора в деятельность научно-ис-
следовательских институтов и крупных специализи-
рованных лабораторий при заводах включались и 
активно внедрялись волонтеры-исследователи [13, 
c. 410]. Они способствовали развитию науки с при-
менением новых методов или рационализаторских 
предложений на предприятии и повышали тем самым 
качество работы, улучшая в целом само производство. 
Например, различные исследования металлов и ма-
териалов для авиационной промышленности, совер-
шенствование работы станков и оборудования – все 
это было связано с развитием советской промышлен-
ности и проведением научно-исследовательских ра-
бот непосредственно на крупных заводах [14, c. 85]. 
При этом, как отражено в трудах теоретиков, совет-
ская наука возникала не в университетах, а на пред-
приятиях и заводах. Именно энтузиасты должны были 
стать пространством развития научных исследований 
[15, c. 14].

Как отмечает А. Гастев, предприятия того пери-
ода времени выполняют не только исключительно 
производственную функцию, но и включают в свой 
состав научно-исследовательские лаборатории, по-
зволяющие реализовывать идеи и разработки в при-
кладной сфере [16, c. 128]. Именно «наука у станков» 
(лозунг «наука – производству») становится массо-
вой, для развития которой привлекаются в том числе 
и народные таланты и энтузиасты, которые привносят 
новые тенденции и веяния в уже имеющиеся иссле-
довательские направления академической сферы [17, 
c. 208]. Становление гражданской науки отразилось 
в массовом создании различных добровольческих 
инженерно-научных и конструкторских сообществ, 
объединивших людей по всему СССР. 

Наибольшее распространение в 1920-х гг. полу-
чили движения изобретателей и рационализаторов, 
насчитывающих около 300 тыс. энтузиастов, а также 
географические и краеведческие общества, распро-
странившиеся во всех регионах СССР. В рамках таких 
объединений наука становилась более автономной, в 
то время как развитие академической сферы к концу 
1920-х гг. приобрело большую бюрократизирован-
ность, строгую подчиненность государственному 
аппарату. 
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Таким образом, с позиции властно-гражданских 
отношений, присутствующих в научной сфере на 
этапе становления, следует рассматривать особен-
ности развития именно «низовой», инициативной 
науки. На этапе становления советская гражданская 
наука прежде всего представляла собой коллективный 
процесс познания, который был организован по прин-
ципу участия в нем всех членов общества. Академи-
ческая наука выполняла роль элемента, указывающе-
го направление, по которому должны были следовать 
многочисленные прикладные дисциплины и различ-
ные ответвления научно-исследовательских школ [18, 
c. 1118].

Как отмечают исследователи, основным принци-
пом развития гражданской науки в СССР на этапе 
становления выступает ее открытость и интеграция 
всех достижений в общий прогресс молодого совет-
ского государства. При этом вузовская и фундамен-
тальная академическая наука оказалась практически 
лишенной какой-либо автономии в рамках подобных 
инициатив. Наблюдались сложности с идеями и пер-
спективами развития «добровольческой» науки, ин-
теграции волонтеров в научное знание и их участия 
в решении исследовательских задач.

Сформированная к концу 1920-х гг. советская 
наука по своей структуре напоминала равнобедрен-
ный треугольник, вершину которого занимала акаде-
мическая наука с разветвленной сетью научно-ис-
следовательских институтов, которые помимо фун-
даментальных исследований должны были макси-
мально учитывать запросы и потребности экономики. 
Двумя другими вершинами выступали вузовская и 
прикладная наука. Вузовская ветвь выполняла функ-
ции кузницы кадров для остальных направлений 
науки, создавала основу для масштабных прикладных 
разработок на предприятиях и строгих академических 
фундаментальных исследований.

Второй этап. Рост и развитие 
Этап роста и развития советской науки охваты-

вает временной отрезок с 1930-х до 1970-х гг.: мас-
штабные преобразования и репрессии, Великая 
Отечественная война, эпоха освоения космического 
пространства. Данный период отмечен тем, что для 
науки в эти годы характерны чрезмерная бюрократи-
зация и контроль, значимость со стороны власти. 
Заданный И. В. Сталиным курс на «овладение» нау-
кой предполагал в первую очередь создание множе-
ства учебных заведений для подготовки кадров, в том 
числе научных, которые будут обслуживать произ-
водства, расширять возможности советского государ-
ства в плане освоения и развития новых технологий 
[19, c. 235]. При этом одной из важных тенденций для 
1930-х гг. выступил изоляционизм советской науки, 
усиливавшийся день ото дня. В частности, существо-

вавшие запреты на зарубежные публикации и контак-
ты с коллегами из других стран оказали влияние в 
том числе и на систему гражданской науки. Следует 
отметить, что активный рост научных сообществ по 
ряду дисциплин, характерных для первого предво-
енного этапа становления (1920-е гг.) советской на-
уки, затронул и гражданскую. Важной частью того 
времени выступило развитие инфраструктуры и, 
следовательно, различных общественных идей и 
инициатив, нацеленных в том числе на расширение 
добровольческого и волонтерского участия в научных 
и научно-исследовательских проектах [20, c. 65].

Послевоенный период развития гражданской на-
уки в СССР был обусловлен бюрократизацией раз-
личных инициатив. В частности, любые гражданские 
инициативы регулировались сверху Всесоюзным 
советом научно-технических обществ. Их деятель-
ность была достаточно жестко регламентированной 
и вписанной в определенные рамки. При этом для 
этапа развития советской науки было характерным 
создание множества различных обществ, охвативших 
не только лиц школьного возраста, но и взрослых. 
Здесь стоит обратить внимание в том числе на помощь 
научным инициативам со стороны юннатов (юных 
натуралистов), выход в свет таких произведений, как 
«Лесная газета» В. Бианки, и развитие научно-техни-
ческих обществ, авиа- и судомоделизма [21, c. 24]. 
Все это привлекало лиц школьного возраста к серьез-
ным исследовательским инициативам. 

При этом в официальных документах сама граж-
данская наука позиционируется как неотрывная часть 
от общих партийных инициатив и идей. Например, 
на съездах партии звучали лозунги о том, что добро-
вольческие научные инициативы должны плодотвор-
но служить советскому народу и быть надеждой в 
борьбе за светлое будущее [22; 23; 24, с. 178]. 

1960–1970-е гг. в развитии науки СССР были 
связаны с тотальной бюрократизацией любых ини-
циатив и их идеологизацией, но при этом постепен-
ным проникновением зарубежного исследовательско-
го опыта в академическую и гражданскую науку. 
По-прежнему был достаточно силен идеологический 
контекст исследований, связи науки с производством, 
произошел ввод понятия «научно-технических, юн-
натских сообществ» (сообществ гражданской науки) 
в перечень научных достижений советской власти и 
развития различных направлений СССР [25, с. 118; 
26, с. 67]. Гражданская наука в этот период времени 
являлась производной от академической науки и под-
чинялась напрямую решениям органов государствен-
ной власти. Инициативы гражданской науки в данном 
случае выступали дополняющими возможности 
академической и вузовской науки, в первую очередь 
по подготовке научно-исследовательских кадров, 
обслуживающих советское общество.
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Третий этап. Стагнация и переход к рынку
Поздний период этапа роста и развития связан со 

стагнацией, которая была характерной для всей со-
ветской науки и ее производных. Период стагнации, 
который начался с середины 1970-х гг. и продлился 
до середины 1980-х, был связан прежде всего с раз-
витием глобальных инициатив и НТР [27, с. 48]. В тот 
период наука была в основном ориентирована на 
военную сферу, в партии было понимание того, что 
без сильных фундаментальных, преимущественно 
технических исследований и разработок невозможно 
выиграть гонку вооружений. Среди основных ориен-
тиров в науке в это время можно отметить использо-
вание ЭВМ, развитие атомной энергии и космических 
исследований [28, с. 7736; 29, с. 36]. Советская наука 
столкнулась со сложностями в преодолении барьеров 
и разрывов, обусловленных в первую очередь отста-
ванием прикладных исследований от фундаменталь-
ных, которые развивались достаточно интенсивно и 
имели различные направления.

Общая риторика советской науки связана с геро-
изацией и мифологизацией ее составных элементов, 
ее развитием как способа решения множественных 
проблем человечества и общими представлениями о 
важности данной сферы для молодежи. Вместе с тем 
в условиях подчинения административному аппарату 
и на фоне конструирования красивого мифа о «со-
ветской героической науке» вокруг научно-исследо-
вательской системы выстраиваются многочисленные 
дискуссии о векторах ее развития и важности децен-
трализации и дебюрократизации. Также следует от-
метить, что на данном этапе практически не развива-
ются новые инициативы гражданской науки и она 
существует на прежнем уровне 1960-х гг. 

Историческая эпоха, известная в историографии 
как перестройка, связана с сокращением масштабов 
финансирования и свертыванием многих исследова-
тельских программ ввиду общественно-политических 
и экономических трансформаций. В это время наука 
как профессия теряет свои позиции, сокращается 
сектор естественно-научных исследований. Инициа-
тивы гражданской науки в период 1985–1991 гг. полу-
чили развитие в поле общественных наук. Гумани-
тарные науки, которые во время СССР практически 
все время были отодвинутыми на второй план, вновь 
становятся востребованными в обществе, что приво-
дит к тому, что как многие инициативы гражданской 
науки, так и научное волонтерство начинают разви-
ваться именно в этом векторе [30, с. 75]. При этом 
происходит переосмысление советского опыта орга-
низации массового научного просвещения и произ-
водства знаний в виде возрождающихся инициатив 
по образцу общества «Знание». Появление лаборато-
рий в исследовательских университетах, где наряду 
с профессиональными учеными в научных проектах 

могут принимать участие и студенты, и добровольцы, 
создает новые возможности для взаимного развития 
академической и гражданской науки [31, с. 8]. 

В целом период стагнации характеризуется общей 
разобщенностью фундаментальной и академической 
сферы с гражданскими научными инициативами и 
общей критической настроенностью в адрес «офи-
циальной» науки. При этом сама власть отдаляется 
от научной системы и включается вновь только с 
начала 2000-х гг.

Итак, на протяжении всего советского периода 
научное волонтерство рассматривалось как приложе-
ние и дополнение фундаментальной науки. С 1930-х гг. 
наука оформилась как государственный институт, что 
способствовало тому, что инициативы научного во-
лонтерства также интегрировались в ведомственные 
организации и решения. Вместе с тем в это время 
сформировался особый вектор на прикладную ис-
следовательскую деятельность, выраженную в связи 
науки и производства.

В более позднее время официальная коммунисти-
ческая идеология подчиняет себе как фундаменталь-
ную (официальную, профессиональную), так и 
гражданскую науку. Наука служит коммунизму и его 
целям, «вредные» идеи проходят отсев, распростра-
нение получает «лысенковщина» [32, с. 15]. Иници-
ативы гражданской науки становятся все более ори-
ентированными на профильные кружки, наставниче-
ство и образование, но при этом серьезные проекты 
и исследования возможны только у ученых-профес-
сионалов. Наибольшее предпочтение отдано есте-
ственно-научным и техническим дисциплинам, со-
ставляющим опору всей науки СССР.

Перестройка (период 1985–1991 гг.) внесла кор-
рективы в намеченный ранее курс развития науки, в 
профессиональной и «добровольческой» сферах за-
метно преобладание гуманитарных и общественных 
дисциплин. Со временем произошло ослабление 
бюрократического давления на развитие инициатив 
гражданской науки, что привело к некоторому раз-
рыву научного волонтерства и профессиональных 
исследователей. В это же время заложены основы для 
развития современной гражданской науки, остающи-
еся значимыми и на сегодняшний день. Следует от-
метить, что в качестве основных препятствий на пути 
развертывания инициатив гражданской науки в СССР 
и России можно выделить сильное влияние офици-
альной идеологии, административные и бюрократи-
ческие барьеры, а также сложности в построении 
коммуникационной системы между научными во-
лонтерами и профессиональными учеными, что вы-
ражено в определенной оторванности от фундамен-
тальной науки. 

Формирование и развитие гражданской науки в СССР и России
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