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Аннотация: проведен анализ этапов становления научного искусства (сайнс-арта) в СССР и современ-
ной России. Авторы поднимают вопросы значимости данного направления, рассматривая его как важный 
инструмент взаимодействия науки и искусства. Особое внимание уделено ключевым этапам развития 
сайнс-арта в России. На основании анализа были выделены основные вехи, определившие характерное для 
данного направления синергетическое соединение научного знания и художественного выражения. 
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Abstract: the article analyzes the stages of the formation of scientifi c art (science art) in the USSR and modern 
Russia. The authors raise questions about the importance of this fi eld, considering it as an important tool for the 
interaction of science and art. Special attention is paid to the key stages of the development of science art in Rus-
sia. Based on the analysis, the main milestones were identifi ed, which determined the synergetic combination of 
scientifi c knowledge and artistic expression characteristic of this fi eld.
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В истории существует множество примеров, ког-
да значительные технические изобретения или на-
учные открытия становились источником вдохнове-
ния для литературы, научной фантастики и изобра-
зительного искусства. Это позволяет утверждать, что 
любое изобретение и открытие оставляют заметный 
след в культуре, часто закрепляясь в ее медийных 
слоях [1]. Такой процесс играет ключевую роль для 
глубоких источников прогресса, так как именно через 
этот механизм стимулируется создание новых техно-
логий и изобретений. В рамках общества формиру-
ется особая форма научной коммуникации, где по-
пуляризация изобретений способствует их широкому 
представлению и пониманию [2; 3].

Одним из значимых аспектов является диалог 
между наукой и культурой, который способствует 
развитию новых стилей и микрокультур [4; 5]. Важ-
ным фактором в этом процессе выступает восприятие 
обществом новых технологий и открытий. Вопрос 
общественного восприятия инноваций остается ак-
туальным для понимания того, как эти новшества 
принимаются и осмысливаются. Особую роль играет 
доверие к технологиям, которое может развиваться 
через их репрезентацию в искусстве [6]. Искусство 
не только демонстрирует полезность новых техноло-
гий, но и способствует их эмоциональному восприя-

тию, позволяя зрителю осмыслить и пережить их с 
помощью художественных образов.

Сайнс-арт становится важным каналом коммуни-
кации между исследователями и обществом. Через 
него ученые могут представить свои разработки и 
достижения в доступной и привлекательной форме 
[7]. Исследователи подчеркивают, что сайнс-арт от-
крывает новые возможности для демонстрации ин-
новаций, новых технологий и научных открытий, 
объединяя их с искусством. Это направление основа-
но на трех элементах научного знания: новейших 
технологиях, исследовательских методах и концеп-
туальных основах [8; 9]. Несмотря на критику, эти 
три элемента действительно находят свое отражение 
в практике сайнс-арта.

Однако на сегодняшний день сайнс-арт остается 
недостаточно изученной областью, особенно в рос-
сийском контексте. Это направление требует даль-
нейших исследований, чтобы понять его потенциал 
и определить перспективы развития. Важно изучать 
возможности сотрудничества науки и искусства для 
достижения общих целей. Также стоит учитывать 
перспективы институционализации сайнс-арта, соз-
дания исследовательских центров и лабораторий, где 
методы науки и достижения технического прогресса 
используются для создания новых художественных 
форм [10; 11].

В рамках данной статьи рассматриваются при-
меры развития сайнс-арта в СССР и России. Особое 
внимание уделено тому, как формировалось это на-
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правление, какие особенности ему присущи и какие 
барьеры возникали в процессе его становления. Ос-
новой исследования стали научные статьи, эмпири-
ческие данные, а также материалы с фестивалей и 
демонстраций, где применялись методы сайнс-арта. 
Проанализированы 100 научных публикаций и 50 ста-
тей в прессе, посвященных деятельности лабораторий 
и арт-центров, реализующих проекты сайнс-арта. Эти 
данные позволяют выявить ключевые аспекты раз-
вития данного направления и обозначить его значи-
мость для науки, искусства и общества.

Становление и развитие сайнс-арта в СССР: 
светомузыкальное и генеративное искусство 
В СССР, как и за рубежом, становление и развитие 

научного искусства (сайнс-арта) связано с появлени-
ем и эволюцией кибернетического искусства, а также 
с ростом интереса к кибернетике и инженерному делу 
[12]. Примечательной особенностью этого периода 
была вера в безграничные возможности техники и ее 
потенциал для реализации различных форм творче-
ства. Это нашло отражение в популяризации техни-
ческих журналов и создании кружков юных техников. 
Исследователи отмечают, что техническое развитие 
1960–1970-х гг. стало основой для сближения науки 
и искусства, что, в свою очередь, привело к созданию 
проектов, демонстрирующих научные открытия через 
выразительные средства искусства [13–15].

Особую роль в этом процессе сыграла лаборато-
рия НИИ «Прометей», основанная в 1962 г. при Ка-
занском авиационном институте [16]. Основное на-
правление ее работы заключалось в разработке све-
томузыкальных технологий. В лаборатории сотруд-
ничали музыканты, художники и инженеры, что по-
зволило внедрять технические новшества в проекты 
и инсталляции [17]. Первый этап деятельности НИИ 
«Прометей» был посвящен созданию синтеза света 
и музыки, где цветовые иллюстрации дополняли 
музыкальные произведения. Важной задачей стало 
создание единого образного представления, соединя-
ющего звуковые и световые эффекты [18; 19]. В этот 
период активно велись практические разработки с 
участием студентов Казанского авиационного инсти-
тута и Казанской консерватории.

На втором этапе, охватывающем период до на-
чала 1990-х гг., лаборатория обрела международную 
известность. Разработанный светомузыкальный при-
бор «Кристалл» стал ключевым проектом этого вре-
мени. Его использование позволило визуализировать 
музыкальные произведения через световые жесты, 
подчеркивающие динамику музыки [20]. Концерты с 
применением «Кристалла» проводились как в СССР, 
так и за рубежом, укрепляя популярность лаборатории 
[21]. В 1970–1980-х гг. НИИ «Прометей» стал более 
институционализированным, а его концерты собира-

ли все больше зрителей. Развитие этой лаборатории 
способствовало интеграции науки и искусства, сти-
мулируя появление новых инженерных и световых 
решений.

Другими примерами развития сайнс-арта в СССР 
стали светоконцерты в Харькове под руководством 
Ю. А. Правдюка и создание светомузыкальной студии 
в музее А. Н. Скрябина [22; 23]. Эти инициативы, 
хотя и носили точечный характер, демонстрировали 
потенциал соединения науки и искусства. Однако они 
не достигли уровня синтеза, характерного для «Про-
метея».

Еще одним важным направлением стало генера-
тивное искусство. Оно развивалось через написание 
музыкальных пьес для ЭВМ и их исполнение. При-
мером является произведение «Уральские мотивы» 
Р. Х. Зарипова, созданное на машине «Урал» [24]. 
Генеративное искусство способствовало развитию 
кибернетики и графических технологий, что, в свою 
очередь, популяризировало ЭВМ среди обществен-
ности и стимулировало дальнейшее развитие науки 
и искусства [25].

Развитие сайнс-арта в СССР выполняло две 
основные функции: популяризацию научных знаний 
и развитие науки через взаимодействие с искус-
ством. Это направление способствовало созданию 
новых технологий, реализуемых только в рамках 
такого сотрудничества. Подобное развитие отража-
ло культ науки и техники, характерный для СССР 
1960–1970-х гг., и заложило основы для дальнейше-
го прогресса в области научного искусства.

Сайнс-арт в России: энтузиасты, локальные 
сообщества, город 

Мировые тенденции развития сайнс-арта в на-
стоящее время связаны с его все более активной ин-
теграцией в городское пространство. Это направление 
рассматривается как неотъемлемая часть процесса 
урбанизации, охватывающего как инфраструктурное, 
так и культурное развитие [26; 27]. Сайнс-арт тесно 
переплетается с деятельностью университетов, ис-
следовательских центров и других научных учреж-
дений, расположенных в крупных городах. В разви-
тых странах данное направление становится ключе-
вым элементом научного прогресса, способствуя 
популяризации достижений науки и техники [28; 29]. 
Одним из приоритетов в этом процессе выступает 
открытость научного сообщества и взаимодействие 
между художниками и учеными, которое создает 
уникальные условия для появления инновационных 
проектов и обмена идеями.

Одной из главных современных тенденций сайнс-
арта является его институционализация, что позво-
ляет закрепить это направление на междисциплинар-
ной платформе [30]. Сегодня все больше проектов 

Развитие сайнс-арта в СССР и России как формы сотрудничества науки и искусства
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осуществляется в рамках научных лабораторий и 
специализированных центров, где ученые, художни-
ки и музыканты работают над созданием совместных 
произведений [31]. Кроме того, проекты сайнс-арта 
все чаще связаны с городской средой, включая раз-
работку новых форм городского дизайна и внедрение 
технологий в общественное пространство [32]. Эти 
проекты не только трансформируют облик городов, 
но и создают предпосылки для более глубокого во-
влечения граждан в научное творчество.

Несмотря на высокий научный потенциал и бо-
гатое наследие школ сайнс-арта времен СССР, в 
России данное направление сталкивается с серьезны-
ми проблемами. Одной из главных сложностей явля-
ется тенденция к деинституционализации, что вы-
ражается в отсутствии устойчивой поддержки со 
стороны государства и научных организаций. В от-
личие от советского периода, когда развитие сайнс-
арта носило организованный и системный характер, 
современные проекты зачастую реализуются в раз-
розненных форматах и на локальном уровне [33]. На 
сегодняшний день развитие сайнс-арта в России со-
средоточено в трех ключевых направлениях: 

1) лаборатории и образовательные программы, 
функционирующие преимущественно в крупных 
городах, таких как Калининград и Санкт-Петербург, 
играют ключевую роль в развитии сайнс-арта. Эти 
программы направлены на привлечение молодежи, 
студентов и профессионалов к участию в междисци-
плинарных проектах [34; 35]. Они включают прове-
дение семинаров, воркшопов и практических занятий, 
где участники могут получить навыки интеграции 
научных достижений в искусство. Кроме того, такие 
программы способствуют созданию исследователь-
ских лабораторий, где ученые и художники работают 
совместно, создавая новые формы визуализации и 
популяризации научных открытий. Например, в 
Санкт-Петербурге развиваются инициативы на базе 
местных университетов, включающие как создание 
инновационных проектов, так и их публичную де-
монстрацию. 

2) локальные сообщества энтузиастов, такие 
как объединение «Куда бегут собаки?» в Екатерин-
бурге, активно продвигают сайнс-арт на уровне го-
родских сообществ. Эти объединения организуют 
выставки, лекции, фестивали и перформансы, на-
правленные на популяризацию науки и искусства [36]. 
Часто такие инициативы возникают благодаря энер-
гии и энтузиазму независимых художников, инжене-
ров и исследователей, которые видят в сайнс-арте 
способ привлечь внимание к актуальным научным 
проблемам. Эти сообщества играют важную роль в 
формировании локальных культурных идентично-
стей, создавая площадки для обсуждения и обмена 
идеями [37]. Например, в Екатеринбурге проводятся 

выставки, демонстрирующие результаты взаимодей-
ствия науки и искусства, привлекая внимание широ-
кой аудитории;

3) разовые инициативы, такие как перформансы 
и проекты в области наноарта, представляют собой 
еще одно важное направление развития сайнс-арта. 
Наноарт, в частности, активно развивается в иссле-
довательских лабораториях, таких как Научно-ис-
следовательский институт физических проблем 
имени Ф. В. Лукина [38]. Здесь научные достижения 
в области нанотехнологий используются для создания 
уникальных художественных произведений. Эти 
произведения, как правило, демонстрируются на 
специализированных выставках или в рамках между-
народных конференций, что способствует привлече-
нию внимания к научным достижениям через призму 
искусства. Разовые инициативы включают в себя 
перформансы, где зрители могут взаимодействовать 
с научными объектами, преобразованными в художе-
ственные формы. Такие мероприятия часто направ-
лены на популяризацию сложных научных концепций 
и привлечение общественного интереса к технологи-
ям и их влиянию на современную культуру.

Тем не менее большинство проектов сайнс-арта 
в России чаще классифицируются как художествен-
ные, а не научно-художественные. Это создает опре-
деленные трудности для интеграции искусства и 
науки в единое междисциплинарное направление. 
В международной практике сайнс-арт все чаще рас-
сматривается как «третья культура», объединяющая 
науку и искусство в равной степени. В России же этот 
синтез воспринимается как преимущественно худо-
жественная деятельность. Среди причин замедлен-
ного развития сайнс-арта в России можно выделить 
несколько ключевых факторов: заметное запаздыва-
ние развития современного искусства; недостаточное 
финансирование проектов в сфере науки и искусства; 
отсутствие полноценного диалога между учеными и 
художниками, что затрудняет реализацию совместных 
инициатив; недостаточная популяризация и непри-
знание сайнс-арта как значимого направления, со-
четающего науку и искусство.

Дополнительно в России сохраняется проблема 
терминологической путаницы и нечеткости опреде-
ления сайнс-арта. Многие проекты рассматриваются 
скорее как бренд, чем как результат полноценного 
сотрудничества науки и искусства. Это затрудняет 
процесс институционализации и формирование 
устойчивой теоретической базы для данного направ-
ления.

Несмотря на эти сложности, развитие сайнс-арта 
в России демонстрирует положительные тенденции. 
Важным достижением является рост интереса к про-
изведениям сайнс-арта и активное участие локальных 
сообществ в продвижении этого направления. В раз-
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личных городах страны появляются новые инициа-
тивы, направленные на популяризацию науки через 
искусство, а также на создание новых форм взаимо-
действия между исследователями и художниками.

Для полноценного развития сайнс-арта в России 
необходимы институциональная поддержка, форми-
рование специализированных пространств и решение 
проблемы синтеза науки и искусства. Также требует-
ся создание условий для более активного взаимодей-
ствия между представителями двух сфер и популя-
ризация данного направления на государственном 
уровне.

В будущем преодоление существующих барьеров 
позволит сайнс-арту стать полноценной платформой 
для междисциплинарного сотрудничества. Это от-
кроет новые горизонты как для науки, так и для ис-
кусства, укрепляя их взаимодействие и создавая 
уникальные возможности для их совместного раз-
вития. Опыт международной практики показывает, 
что объединение науки и искусства может не только 
популяризировать научные достижения, но и способ-
ствовать развитию инноваций в городской среде и 
культуре.

Рассмотренные в статье этапы развития сайнс-
арта в СССР и России свидетельствуют о том, что 
данное направление в советский период было доста-
точно хорошо институционализировано. Оно разви-
валось в рамках классических представлений о сайнс-
арте, акцентируя внимание на тесном сотрудничестве 
науки и искусства. Основной целью являлось объеди-
нение двух сфер для достижения взаимного обогаще-
ния и популяризации научных знаний через художе-
ственные средства.

В советское время развитие сайнс-арта проис-
ходило системно и было поддержано государствен-
ными структурами. Институциональная база, вклю-
чающая исследовательские центры, лаборатории и 
культурные учреждения, способствовала реализации 
крупных проектов и экспериментов, направленных 
на интеграцию научных открытий в искусство. Благо-
даря этому сотрудничество науки и искусства носило 
целостный и продуктивный характер.

Для современной России характерна утрата мно-
гих достижений и опыта, накопленных в советский 
период. Развитие сайнс-арта сегодня представлено в 
основном локальными и точечными инициативами. 
Эти проекты часто возникают на базе отдельных 
энтузиастов, университетов или научных сообществ, 
что затрудняет создание единой платформы для про-
движения данного направления.

Одним из главных барьеров для развития сайнс-
арта в России остается его восприятие исключитель-
но как части сферы искусства. Недостаточное по-
нимание значимости интеграции науки и искусства 
мешает раскрытию потенциала данного направления. 

Важно отметить, что полноценное сотрудничество 
между наукой и искусством требует не только твор-
ческой, но и научной основы, способной обеспечить 
междисциплинарный диалог и создание устойчивой 
инфраструктуры для развития сайнс-арта. Для даль-
нейшего прогресса в этой области необходимы воз-
рождение и адаптация советского опыта к современ-
ным реалиям, что включает анализ успешных моде-
лей прошлого и их интеграцию в современную 
практику с учетом новых технологических и соци-
альных условий. Это может быть реализовано через 
восстановление и модернизацию лабораторий, соз-
дание программ поддержки и привлечение экспертов 
из различных областей, создание устойчивых инсти-
туциональных механизмов для поддержки проектов 
сайнс-арта, таких как специализированные фонды, 
грантовые программы, а также партнерские отноше-
ния между научными учреждениями, музеями и 
частным сектором. Эти механизмы должны преду-
сматривать долгосрочную поддержку и стимулиро-
вать развитие инновационных проектов. Формирова-
ние пространства для диалога между учеными и ху-
дожниками может включать проведение регулярных 
конференций, семинаров и воркшопов. Эти меропри-
ятия создадут платформу для обмена идеями, обсуж-
дения перспективных направлений и разработки со-
вместных проектов. Особое внимание следует уде-
лить созданию междисциплинарных программ в 
университетах и культурных центрах, популяризации 
сайнс-арта через образовательные программы, фе-
стивали и международное сотрудничество. Важно 
организовывать выставки, публичные лекции, меди-
апроекты и создавать онлайн-ресурсы, которые по-
могут широкой аудитории узнать о возможностях 
соединения науки и искусства. Международное 
партнерство с лидирующими институциями в этой 
сфере также станет важным шагом для продвижения 
российских проектов на глобальной арене.
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