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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются особенности любительской астрономии и различных 
инициатив и показана связь между любительской наукой и наукой профессио-
нальной. В исследовании анализировались научные публикации российских и за-
рубежных авторов по различным инициативам любительской астрономии. Всего 
были изучены 500 публикаций. Методом анализа выступает контент-анализ. Цель 
исследования – рассмотреть современное состояние любительских астрономи-
ческих инициатив и определить, как подобные инициативы связаны с профессио-
нальными исследованиями. На основании анализа публикаций были выделены три 
типа, характеризующие современное состояние любительских астрономических 
инициатив и взаимодействий учёных-профессионалов с любителями. Каждый из 
типов имеет свою специфику коммуникации и организации сообществ, а также ха-
рактеризуется определённой степенью открытости/закрытости сообществ. Также 
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в исследовании анализируется специфика становления любительской астрономии, 
и любительская астрономия рассматривается как одно из старейших направлений 
активного сотрудничества науки профессиональной и энтузиастов-исследовате-
лей. В статье показано, что подобные любительские инициативы имеют большое 
значение для прикладного сектора науки, развития новых идей и прогресса в на-
учной сфере. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
любительская астрономия, проекты любительской астрономии, исследовате-
ли-любители, исследователи-профессионалы, сотрудничествo любителей и про-
фессионалов  

ВВЕДЕНИЕ 

Одной из самых крупных сфер популярной науки сегодня выступает 
любительская астрономия, охватывающая в том числе и тему возмож-
ных космических путешествий и космонавтики. Уровень сегодняшнего 

интереса к космической сфере можно сравнить с тем, который был в период 
увлечения глобальными идеями научной фантастики в 1920-х годах в СССР 
и в 1960-х годах, когда первый полёт человека в космос вызвал восхищение 
перед достижениями советской космонавтикой [1].

В работах [2; 3; 4] космос рассматривается как объект социально-гума-
нитарного изучения с позиции истории, культурологии и антропологии, 
и основное внимание уделено историческому развитию советской науки и 
техники. При этом в работах отечественных авторов возможности развития 
любительской астрономии с позиции социальных исследований начали рас-
сматриваться только в последнее время. 

Развитие отечественной астрономии обязано любителям и любительским 
астрономическим обществам, кружкам. История самостоятельного изготов-
ления телескопов и других приборов для наблюдения за небом начиналась 
в России в XVIII веке, когда нижегородский мещанин И. П. Кулибин само-
стоятельно изготовил григорианский телескоп [5].

Дальнейшее развитие любительской астрономии приходится на середину 
XIX века. В этот период в России были созданы первые астрономические со-
общества, шла популяризация этой науки в широких общественных кругах, 
астрономические труды активно переводились на русский язык, в том числе 
сочинения французского астронома-популяризатора Ф. Арго [6].

Оформление же астрономов-любителей как исследователей, способных 
совершать крупные открытия, произошло в начале XX века, когда астроно-
мы-любители начали открывать звёзды. Известно, например, об открытии 
новой звезды в созвездии Персея киевским гимназистом, любителем астро-
номии А. Борисяком. В этот период и другие астрономы-любители открыли 
крупные небесные тела, кометы и звёзды [7]. 
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Исторически именно астрономия стала первой наукой в современном по-
нимании. У неё имелись программа исследований, сообщество специалистов, 
факты ставились под сомнение. За астрономией начали возникать другие 
нау ки [8]. Вместе с тем многие открытия были совершены любителями, на-
пример, планета Уран открыта У. Гершелем, оптиком и композитором [9]. 

При рассмотрении астрономических кружков и обществ исследователи 
обращают своё внимание на то, что важным элементом этих групп являют-
ся коммуникация и малотиражные публикации, которые создаются и рас-
пространяются в узких кругах [10]. Первые сообщества создавались через 
активное общение и обмен идеями, информацией, чаще всего в письмен-
ном виде. Следует отметить, что период развития идей об освоении космоса, 
изучения реактивного движения и целесообразности космических полётов 
был представлен отдельными энтузиастами, увлечёнными и очарованными 
космическими просторами [10]. Именно такие группы и кружки любителей 
были до активного освоения космоса аванпостом космонавтики, колыбелью 
большинства идей в отношении изучения космического пространства [11].

 Следующий этап – это развитие кружков астрономов-любителей в СССР, 
которое шло наиболее активно с начала 1960-х годов. Это было связано с ми-
фологизацией космоса, с надеждами на будущее и техническим прогрессом, 
который ассоциировался с освоением космического пространства, а также с 
приобщением школьников и студентов к космической науке, к космическим 
исследованиям [12; 13]. 

Сегодня тема любительской астрономии не перестаёт быть актуальной. 
Появляются новые исследования, связанные с развитием наблюдательной 
астрономии, а также технические проекты, определяющие использование 
любительских разработок для запуска спутников, такие как проект CubeSat 
[14; 15]. 

Исследователи-любители и добровольцы, как это отмечается во многих 
работах, способствуют проведению научно-технических дебатов, дискуссий, 
участвуют в просветительской работе [16]. А. Сиддики и А. Джепперт апел-
лируют к историческим фактам, поскольку изначально в астрономии про-
фессионализация не была закономерностью или возможностью обозначить 
данную отрасль, а выступала лишь способом оформления власти и разделе-
ния различных групп, владеющих теми или иными знаниями, то есть стре-
милась создать пусть и незначительную, но монополию на знания и научные 
открытия [10; 11].

Любительские и волонтёрские инициативы продолжают своё существова-
ние параллельно с космическими программами, которые находятся в ведении 
государственных институтов. Создание собственных спутников в гаражах, 
конструирование телескопов являются основой деятельности любительских 
астрономических обществ и способствуют научным исследованиях, развитию 
представлений о передвижениях небесных тел, изучению астрономических 
явлений. 

В дискуссиях, посвящённых роли астрономических знаний для образо-
вания, значительное место отведено низовым инициативам, где любители и 
волонтёры рассматриваются как полноценные акторы, которые способствуют 
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развитию исследований в космической сфере. Например, в США насчиты-
вается множество кружков, которые отслеживают движения комет, вносят 
существенный вклад в развитие профессионального сообщества астроно-
мов. Также существует группа энтузиастов, которая перезапускает старые 
космические аппараты и тем самым очищает орбиту Земли от космического 
мусора [17].

Таким образом, сфера любительской астрономии, сфера изучения и ос-
воения космоса остаётся одной из наиболее активно развивающихся сфер, в 
рамках которой происходит взаимодействие общества и науки. Именно это 
сочетание Б. Латур называет ключевым для появления и развития взаимо-
действия науки лабораторной (читай: профессиональной, по Б. Латуру) с 
наукой общественной [18]. 

В рамках настоящей статьи мы рассматриваем одну из наиболее попу-
лярных сфер взаимодействия профессиональных учёных с исследователя-
ми-любителями, а именно проекты и инициативы гражданской науки в рам-
ках изучения космоса. Целью работы выступает выделение актуальных на 
сегодняшний день направлений развития любительской астрономии для 
рекрутирования в науку. 

Основным методом настоящего исследования выступает контент-анализ 
публикаций, рассматривающих особенности любительской астрономии. 
Всего были проанализированы 500 публикаций, посвящённых той или иной 
сфере развития любительской астрономии и изучения космоса. 

ОТ ЭСТЕТИЧЕСКОГО СОЗЕРЦАНИЯ К НАБЛЮДЕНИЯМ 

Социологи и исследователи любительской астрономии отмечают важность 
рассмотрения космоса как конструкта, созвучного с прогрессом, наукой и 
высокими технологиями [19; 20]. Важным здесь выступают языки описания 
космоса, как вербальные, так и невербальные. Например, те же фотографии 
космоса, сделанные комическим телескопом «Хаббл», которые в целом эсте-
тизируют космос и при этом сообщают различные факты об изображённых 
объектах и аппаратуре, с помощью которой делаются фотоснимки [21]. Таким 
образом, описание загадочности космического пространства сочетается с 
демонстрацией высоких технологий, что становится стимулом к изучению 
и освоению космоса.

Основой для популяризации научных знаний в данном случае выступает 
конструирование различных моделей космоса и дополнение часто непол-
ных и фрагментарных знаний о космосе новыми фактами и идеями. И здесь 
наиболее популярным направлением выступает так называемая «бульвар-
ная астрономия», которая преследует исключительно эстетические цели на-
блюдения за небом, фото- и видеорегистрации наблюдаемых объектов [22]. 
Важным здесь выступает конструирование смыслов загадочности и необъят-
ности космоса, связанных с повседневными увлечениями и возможностью 
приобщиться к практикам, которые выполняют (и выполняли ранее) астро-
номы: это наблюдение за небесными телами. Как отмечают социальные ан-



192

Управление наукой: теория и практика n Том 5, № 4. 2023.

В поисках утраченного жанра (популярная наука)

тропологи, в таком ключе представления о космосе, равно как о космических 
исследованиях, редуцируются до упрощённых моделей, как правило, свя-
занных с эстетикой и особым романтизмом астрономических наблюдений и 
чтением специализированной литературы о космосе [23]. При этом важным 
выступает перевод открытий на «земной» язык, то есть на язык, связанный 
с восприятием видеосюжетов, публичных лекций, предполагающий исполь-
зование широкого спектра фото- и видеоматериалов для описания космоса и 
его романтической составляющей. 

Важным направлением в рамках эстетической функции развития инте-
реса к исследованиям космоса и астрономии выступает контент, представ-
ленный в социальных сетях. К примеру, А. Стейнберг, исследующий в соав-
торстве с другими учёными роль популяризации знаний о космосе в рамках 
социальных сетей, приходит к выводу, что именно через социальные сети 
происходит появление интереса к изучению космического пространства и 
космическим открытиям. Также исследователь отмечает важность использо-
вания коротких постов под фотографиями для описания каких-либо научных 
открытий, которые способствуют приобщению участников к теме исследова-
ния космического пространства через его созерцание [24]. 

С точки зрения определения науки непрофессиональной, предложенной 
Б. Латуром, просвещение через созерцание космоса выполняет важную роль, 
а именно способствует коммуникации общества и исследователей через об-
суждение и изучение интересных фактов о космосе. Как отмечают отечествен-
ные социологи и антропологи, занимающиеся изучением социальной роли 
освоения космического пространства, в данном случае срабатывает коммуни-
кационный миф через представление интересных сведений о космосе, проис-
ходит создание скрытого идеологического уровня важности науки, научных 
исследований и открытий через освоение и изучение космоса, перевода на 
«обыденный» язык созерцания и наслаждения прекрасным, то есть перевода 
открытий в сфере астрономии и освоения космоса на язык искусства [25; 26]. 
Как правило, сфера взаимодействия общества и исследователей не связана 
с конкретными исследовательскими действиями, например, с открытием 
астрономами-любителями небесных тел, но способствует более глубокому 
пониманию науки в обществе, пониманию того, как высокотехнологичные 
исследования космического пространства ведут к улучшению жизни людей. 

Таким образом, роль науки становится созвучной с прогрессом в его об-
щем понимании, с возможностью открывать что-либо новое, улучшая тем 
самым жизнь людей. Коммуникация происходит здесь преимущественно че-
рез визуальные материалы и по схеме, когда сами исследователи-професси-
оналы, обозначая важный факт своей работы, стараются донести идеи своих 
открытий до любителей, тем самым приобщая их к исследованиям. Похожая 
ситуация существовала и в наблюдательной астрономии России в начале XX 
века, когда исследователи-профессионалы старались провести грань между 
профессионалом и любителем через переход от простого созерцания объек-
тов в телескопы к развитию систематических и фиксируемых наблюдений. 
При этом именно созерцание выступает в данном случае начальным шагом 
к появлению интереса к наблюдениям за небесными объектами, к развитию 
интереса к астрономии как науке.
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РАЗВИТИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ 
АСТРОНОМИИ И ОСВОЕНИЯ КОСМОСА 

Данное направление, отмеченное учёными-социологами, рассматривает пре-
имущественно развитие любительских технических средств для освоения 
космоса и изучения того, как достижения любителей в сфере технического 
освоения космоса меняют «земные» технологии, способствуют развитию про-
фессиональных технологий освоения космоса. Последние являются вопло-
щением прогресса, в данном случае дают ресурсы и вдохновляют любителей 
на то, чтобы воплощать свои идеи и создавать новые способы для решения 
глобальных проблем. Например, С. Мадри отмечает, что использование лю-
бительских спутников и программы CubeSat позволяет профессиональным 
исследователям продвинуться в зондировании земной поверхности, изуче-
нии климата Земли и экологических проблем [27]. Таким образом, люби-
тельская программа изучения космоса, измерения космических температур 
и анализа экологии даёт данные для профессиональных исследователей. 
В свою очередь, сами любители – участники программы CubeSat – исполь-
зуют возможности этой программы для развития инженерных навыков, на-
выков конструирования и создания космических аппаратов [28; 29]. 

Развитие технических инициатив представляет собой наиболее закры-
тую коммуникацию между учёными-любителями и профессионалами. Как 
правило, такие инициативы развиваются в рамках специализированных 
инженерных кружков и программ, подобных спутникам CubeSat. Однако их 
развитие требует особой коммуникации, во многом более профессионализи-
рованной, с исследователями и любителями, а также развития доступности 
специализированных технических средств для построения тех или иных 
проектов.

НАБЛЮДАТЕЛЬНАЯ АСТРОНОМИЯ И ОТКРЫТИЕ ОБЪЕКТОВ

Данное направление можно обозначить как наиболее цельное исторически 
сложившееся в контексте развития изучения небесных тел. Это направление 
следует обозначить как отчасти профессиональное: многие астрономы-лю-
бители становились затем профессионалами или делали ряд важнейших 
открытий, которые позже стали частью профессиональной астрономии. 
Например, комета Хейла–Боппа была открыта одновременно любителем 
Томасом Боппом и профессионалом-астрономом Аланом Хейлом.

Также в рамках настоящего направления любительская наблюдательная 
астрономия всегда предполагает наличие сообщества, которое выстроено в 
форме клуба. Коммуникативная составляющая (общение и взаимодействие) 
становится в таком клубе одной из ключевых для астрономов-любителей. 
Важными объединяющими факторами в рамках сообществ астрономов-люби-
телей выступает наличие оборудования для наблюдений, изданий (как прави-
ло, печатных), а также коммуникация, которая может происходить и онлайн, 
но в любом случае способствует тому, что через обмен мнениями в сообществе 
возникают комьюнити по интересам [30; 31]. Коммуникация – изначально 
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в форме писем учёных, а затем в формате диалога в социальных сетях – вы-
ступает одним из важных критериев для появления новых идей и открытий, 
выполняет терапевтическую функцию через обсуждение астрономами-люби-
телями хобби, способствует поиску единомышленников в общении. 

Среди русскоязычных порталов, предназначенных для обмена мнения-
ми между астрономами-любителями, следует выделить «Астрофорум» и 
Astrotalks. Особенностью сообществ любителей наблюдательной астрономии, 
как отмечают многие исследователи, считаются демократичность и лояль-
ность астрономов-профессионалов в отношении любителей, что способствует 
их общению и развитию хобби. Например, сотрудники Государственного 
астрономического института им. П. К. Штернберга, астрокосмического цен-
тра ФИАН и ряда научных центров выступают с научно-популярными лекци-
ями для любителей науки, а также консультируют по вопросам проведения 
наблюдений за космическими объектами.

Следует отметить разветвлённые возможности для получения астроно-
мической информации. Это и получение практически без ограничений фо-
тографий и карт, доступных на различных сайтах, и наличие неограничен-
ных технических возможностей для обработки фотографий или сигналов, 
поступающих от крупных радиотелескопов. Всё это создаёт благоприятные 
условия для развития астрономических наблюдений, для расширения круга 
участников наблюдательной астрономии [32; 33]. 

Таким образом, у участников проектов наблюдательной астрономии, в 
отличие от участников проектов других дисциплин, есть возможность через 
общение, взаимодействие и доступ к большим базам данных стать частью 
сообщества, в том числе сообщества профессионалов, и достаточно быстро 
интегрироваться в исследовательскую среду. Можно привести в пример 
участие школьников в проекте «Здравствуй, Галактика!» в рамках исполь-
зования РТ-22 (Пущино) [34]. В данном контексте коммуникация между 
любителями и профессионалами строится преимущественно через развитие 
астрономических сообществ, через обсуждение открытий и общение, которое 
и происходит в такой среде.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сегодня и астрономы-любители, и профессиональные исследователи косми-
ческого пространства являются объектом для изучения не только социологов 
науки и антропологов, но и исследователей всего спектра гражданской науки 
и развития её инициатив. Как отмечает Б. Латур, гражданская наука пред-
ставлена прежде всего сочетанием коммуникации общественности с учёны-
ми – профессиональными исследователями, в рамках которой и развиваются 
инициативы науки гражданской. 

В рамках настоящего исследования мы анализировали современное состо-
яние астрономических любительских инициатив и их развитие в контексте 
взаимодействия профессионалов и любителей, не имеющих профильного 
образования, на одном из старейших примеров: увлечении любительской 
астрономией. Нами был проведён анализ публикаций, которые рассматри-
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вали различные гражданские инициативы в рамках развития астрономии, 
анализировали современное состояние проектов гражданской науки в рам-
ках развития этих инициатив. Также в работе мы рассмотрели специфику 
наиболее успешных проектов. 

В рамках анализа публикаций мы определили три типа взаимодействия 
общества и учёных-профессионалов в сфере развития астрономии и косми-
ческих исследований. Каждый из них отличается спецификой коммуника-
ции, ролью исследователей-любителей, а также значением для последних 
астрономии как науки.

Два обозначенных типа – наблюдательная астрономия и развитие тех-
нического творчества через изучение космоса и использование космических 
технологий – отличаются достаточно закрытыми сообществами, использо-
ванием специальной литературы и технических средств, а также наиболее 
тесными контактами с исследователями-профессионалами. Аспект эстети-
зации и просвещения через неё, напротив, обусловлены преимущественно 
любованием комическими объектами, приобщением к возможным космиче-
скими инициативам через их созерцание.

Современное состояние проектов гражданской науки в сфере астрономии 
и освоения космоса показывает, таким образом, что данная сфера – одна из 
наиболее развитых в плане коммуникации и взаимодействия с учёными-про-
фессионалами. Развитие данной сферы характеризуется ростом, постоянным 
появлением новых исследовательских сообществ, связанных с наблюдатель-
ной и эстетической астрономией. Этот факт, который был продемонстриро-
ван в материалах настоящей статьи, свидетельствует о том, что важными 
факторами развития гражданской науки выступают: наличие сообществ и 
их открытость, популярность исследовательской сферы, исторические пер-
спективы науки об освоении космического пространства и их исторический 
фундамент. И астрономия, и другие науки о космосе наилучшим образом 
демонстрируют идею успешности инициатив гражданской науки через раз-
витие коммуникации между исследователями-любителями и учёными-про-
фессионалами.
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Abstract. The article examines the features of amateur astronomy and various initiatives and 
shows the connection between amateur science and professional science. The research 
analyzes scientific publications of Russian and foreign authors on various initiatives of ama-
teur astronomy. A total of 500 publications were studied. The method of analysis is content 
analysis. The purpose of the study is to examine the current state of amateur astronomical 
initiatives and analyze how such initiatives are related to professional research. Relying on the 
analysis of publications, we have identified three types that characterize the current state of 
amateur astronomical initiatives and interactions between professional scientists and ama-
teurs. Each type has its specifics of communication and organization of amateur communities. 
It is also characterized by a certain degree of openness or closeness of such communities. 
Also, the study analyzes the specifics of the development of amateur astronomy. Amateur 
astronomy is considered as one of the oldest areas of active cooperation between profes-
sional scientists and enthusiastic researchers. The study shows that such amateur initiatives 
are of great importance for the applied sector of science, the development of new ideas and 
progress in the scientific field.

Keywords:  amateur astronomy, amateur astronomy projects, amateur researchers, professional 
researchers, amateurs and professionals
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