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С 17 по 21 октября 2022 г. на базе 
Санкт-Петербургского филиала Инс - 
титута истории естествознания и тех-
ники им. С. И. Вавилова РАН про-
ходила VIII Научная школа молодых 
ученых ИИЕТ РАН «Формальные 
и неформальные институции в раз-
витии науки». Тематика школы по-
зволила обратиться к изучению раз-
личных вопросов истории научного 
сообщества и эффективности взаи-
модействия внутри корпорации уче-
ных через анализ механизмов воз-
никновения формальных и нефор-
мальных институтов.

Участие в школе принимали 43 мо-
лодых ученых – научных сотруд-
ников, аспирантов и магистрантов 
из ведущих научных и образователь-
ных центров России, Азербайджа-
на, Беларуси и Германии. Участни-
ки представляли 21 научное и об-
разовательное учреждение: СПбФ 
ИИЕТ РАН, ИИЕТ РАН, Коми науч - 
ный центр УрО РАН, Российский 

государственный гуманитарный уни-
верситет, Институт всеобщей исто-
рии РАН и др.

Школа молодых ученых открылась 
приветствием Героя России, чле-
на-корреспондента РАН Ю. М. Ба-
турина и приветственным выступ-
лением директора СПбФ ИИЕТ 
РАН Н. А. Ащеуловой. Структу-
ра учебного блока школы включала 
в себя три составляющих: лекции и 
мастер-классы ведущих специалис-
тов в области истории науки и тех-
ники, тематические секции, а так-
же учебные экскурсии в музейные, 
научные и образовательные центры 
Санкт-Петербурга.

Для участников школы были про-
ведены четыре мастер-класса. В пер-
вом из них «Формальные и нефор-
мальные институции: системный 
подход», который был проведен 
Ю. М. Батуриным, рассматривалась 
методология системного анализа для 
работы с понятиями «неформальный 
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институт» и «формальный институт». 
На мастер-классе директора Школы 
исследований окружающей среды и 
общества (Антропошкола), руково-
дителя сетевого исследовательского 
центра «Человек, природа, техноло-
гии» А. Н. Сорокина (ТюмГУ) ана-
лизировался кейс Антропошколы 
Тюменского государственного уни-
верситета как пример организации 
и развития научно-образовательной 
институции в области environmental 
humanities (гуманитарно-экологиче-
ские исследования).

Мастер класс Н. И. Кузнецовой 
(ИИЕТ РАН) был посвящен исто-
рии Московского методологиче-
ского кружка советского философа 
и методолога Г. П. Щедровицкого 
(1929–1994), для реконструкции ко-
торой использовался метод авто-
интервью. Здесь также обсуждалась 
проблема дефиниции научной шко-
лы в современных исследованиях 
по социальной истории науки. В фо-
кусе внимания мастер-класса «Фор-
мальные и неформальные научные 
сообщества Санкт-Петербургского 
университета (XIX – начало ХХ в.)» 
Е. А. Ростовцева (Институт истории 
СПбГУ) был процесс вхождения мо-
лодого поколения историков в науку 
в рамках социальных практик, свя-
занных с деятельностью формаль-
ных и неформальных институций 
исторической науки. Именно в этом 
контексте рассматривалась деятель-
ность научных обществ, в том числе 
студенческих, и кружков, основным 
местом деятельности которых яв-
лялся Санкт-Петербургский (Петро-
градский) университет.

В рамках школы была проведена 
открытая лекция «Научно-образо-
вательная политика России в 1990–
2020-е годы» М. В. Грибовского 

(ТГУ), в которой на основе социоло-
гических данных были представлены 
актуальные проблемы научно-обра-
зовательной политики, а также ана-
лизировалась история взаимоотно-
шений ученых и власти в последние 
тридцать лет.

Результаты своих научных иссле-
дований молодые ученые-участ-
ники школы презентовали на пяти 
секциях. На первой из них – «Меж-
дународное научное сотрудничест-
во: исторический аспект», – мо-
дераторами которой выступали 
Т. И. Ульянкина (ИИЕТ РАН) и за-
меститель директора СПбФ ИИЕТ 
РАН С. В. Шалимов, были заслу-
шаны четыре доклада. Наибольшее 
внимание в ходе работы секции было 
уделено истории советско-французс-
ких взаи моотношений в  области 
естест венных наук. Им были посвя-
щены следующие доклады: Е. С. Хаб-
ловой (СПбФ ИИЕТ РАН) «Рецеп-
ция научного наследия Н. И. Ва-
вилова Анд ре-Жоржем Одрикуром 
в контексте зарождения этнобота-
ники во Франции», Е. А. Ванисовой 
(ИИЕТ РАН) «Формы сотрудничест-
ва советских биологов с Линнеевс-
ким обществом Лиона», А. В. Соби-
севича (ИИЕТ РАН) «Международ-
ное географическое сотрудничество 
по проектам “Альпы – Кавказ” и 
“Кавказ – Стара-Планина”».

В рамках работы секции «Фор-
мальные / неформальные научные 
коммуникации» были заслушаны 
четыре доклада, два из которых были 
посвящены истории научных ком-
муникаций в XVII в., а остальные – 
проблемам современной истории 
науки. Модерировали заседание сек-
ции Н. И. Кузнецова и В. А. Куприя-
нов (СПбФ ИИЕТ РАН). Особен-
ный интерес вызвало выступление 
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Г. В. Шпака (УрФу / ИВИ РАН) «Об-
раз научных сообществ в английской 
утопии XVII в. На примере трактата 
М. Кавендиш “Пылающий мир”», 
в котором это произведение было 
рассмотрено с точки зрения исто-
рии науки. Его перевод с английс-
кого языка был осуществлен и из-
дан молодым исследователем самос-
тоятельно. В совместном докладе 
А. Ю. Саркисовой и Д. О. Дунаевой 
(ТГУ) «Структурно-сетевые особен-
ности российского сообщества на-
учных волонтеров “Люди науки”» 
на основе социологических данных 
был проанализирован феномен лю-
бительской науки в России.

В ходе работы секции «Дисципли-
нарные структуры в науке», модера-
торами которой были заведующий 
отделом истории физико-математи-
ческих наук ИИЕТ РАН К. В. Ива-
нов и А. А. Федорова (СПбФ ИИЕТ 
РАН), обсуждались вопросы исто-
рии отдельных научных институ-
тов, дисциплин и исследовательских 
нап равлений. Так, востоковедению 
был посвящен доклад Н. А. Нурие-
ва (Институт истории науки НАН 
Азербайджана) «Исторические сле-
ды развития криптографии в арабс-
ких источниках в свете исследова-
ний по востоковедению в России», 
буддологии – доклад А. Ф. Железно-
ва (Институт востоковедения РАН) 
«Из истории буддологии в России». 
Вопросы истории медицины рассмат- 
ривались в докладе К. С. Барабано-
вой (СурГУ / ТюмГУ) «Популяриза-
ция санитарно-гигиенических све-
дений в Омске в конце XIX – нача-
ле XX века». Интересная страница 
истории отечественной астрономии 
освещалась в докладе Г. Радулеску 
(Берлинский технический универ-
ситет) «Исследования советских 

ученых в рамках поиска внеземного 
разума в 1960-х гг.». Несмотря на раз-
нообразие рассматриваемых в док-
ладах вопросов, участникам секции 
удалось проследить закономерности 
процесса институционализации на-
учных дисциплин.

В рамках работы секции «Фор-
мальные институции в истории нау-
ки» состоялись два заседания, первое 
из которых модерировали О. А. Валь-
кова (ИИЕТ РАН) и П. А. Захарчук 
(ИИЕТ РАН), второе – Т. И. Юсу-
пова (СПбФ ИИЕТ РАН) и заведую-
щий сектором истории Академии 
наук и научных учреждений СПбФ 
ИИЕТ РАН А. Ю. Скрыдлов. Ос-
новное внимание докладчиков было 
уделено истории Российской акаде-
мии наук, ее научным структурам 
и исследовательским институтам, а 
также истории университетской нау-
ки. Целый ряд докладов был посвя-
щен истории лабораторий как места 
производства научного знания. Сре-
ди них можно выделить выступле-
ния Е. Ю. Жаровой (СПбФ ИИЕТ 
РАН) «Биологические станции уни-
верситетов на рубеже XIX–XX вв.» и 
Н. В. Никифоровой (СПбФ ИИЕТ 
РАН) «Формальные и неформальные 
места производства научного знания. 
Становление лаборатории».

Состоялись два заседания сек-
ции «Неформальные институции 
в истории науки», руководили кото-
рыми заведующая отделом гумани-
тарных междисциплинарных иссле-
дований с группой «Научный архив» 
ФИЦ Коми НЦ УрО РАН А. А. Бро-
вина и ученый секретарь СПбФ 
ИИЕТ РАН Е. Ф. Синельникова. 
Тематика представленных докладов 
была весьма широкой, она включа-
ла рассмотрение деятельности та-
ких неформальных институций, как  
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научные общества, научные семьи, 
кружки, научные школы, в которых 
дружеские и семейные связи тес-
но сплетались с образованием и со-
циализацией их членов. Развива-
ясь параллельно с официальными, 
эти неформальные институции яв-
лялись местом встречи и обсужде-
ния широкого круга научных и со-
циально-культурных проблем пред-
ставителями самых разных областей 
знания. В докладах О. В. Марасано-
вой (ПГНИУ) «Его создали в ПГУ: 
неформальные практики в орга-
низации вычислительного центра 
в Пермском государственном уни-
верситете» и М. В. Платоновой (По-
литехнический музей) «Формальные 
и неформальные направления дея-
тельности Политехнического музея 
по истории науки и техники» была 
сделана попытка изучения того, как 
неформальные институции влия-
ют на функционирование учрежде-
ний. В выступлении И. В. Созинова 
(ИИЕТ РАН) «Роль неформальных 
институций в продвижении “науч-
ной продукции” О. Б. Лепешинс-
кой» на основе источниковедческо-
го анализа определялись материалы, 
отражающие неформальные связи 
биолога.

Для участников Школы молодых 
ученых были организованы учеб-
ные экскурсии. В первый день ра-
боты школы ее участники посети-
ли историческое здание Российской 
академии наук на Университетской 
набережной. Специфике хранения 
и работы с историческими источ-
никами были посвящены экскур-
сии в Российском государственном 
архиве Военно-морского флота и 
в Институте восточных рукописей 
РАН. Для освещения проблем ис-
пользования в историко-научных 

и историко-технических исследо-
ваниях вещественных источни-
ков была организована экскурсия 
по Горному музею, в котором пред-
ставлена богатая коллекция не толь-
ко по минералогии и геологии, но и 
по истории металлургии и палеонто-
логии. Знакомство с вещественны-
ми источниками по истории науки 
было продолжено во время экскур-
сии по новой постоянной экспози-
ции «Петровская Кунсткамера, или 
Башня знаний» Музея антрополо-
гии и этнографии им. Петра Велико-
го (Кунсткамера) РАН. Здесь участ-
ников школы приветствовал дирек-
тор музея, член-корреспондент РАН 
А. В. Головнёв.

Завершилась экскурсионная прог - 
рамма посещением Музея академи-
ка И. П. Павлова в Колтушах. Экс-
курсанты побывали в историчес-
ком здании Лаборатории экспе-
риментальной генетики высшей 
нервной деятельности, так на-
зываемой Старой лаборатории, 
на первом этаже которой в нас-
тоящее время представлена вы-
ставка современного искусства 
под названием «Новая антропо-
логия», посвященная нейрофи-
зиологии, генетике, биофизике и 
когнитивистике. Она была созда-
на благодаря экспериментальному 
сотрудничес тву ученых Институ-
та физио логии им. И. П. Павло-
ва РАН и российских художников, 
работаю щих в области art & science, 
медиа- арта, саунд-арта. Экспози-
ция на втором этаже здания, где 
в летнее время проживала семья 
Павлова, посвящена пребыванию 
ученого в Колтушах, его научной 
работе и увлечениям. Здесь экспо-
нируются мемориальные предме-
ты: мебель, картины, личные вещи 
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ученого и членов его семьи. Участ-
никам экскурсии показали сохра-
ненную в здании Старой лаборато-
рии звуконепроницаемую камеру 
для исследования условных реф-
лексов на собаках 1937 г. построй-
ки. В целом следует отметить, что 
хорошо подготовленная экскурси-
онная программа расширила исто-
рико-научный и общекультурный 
кругозор участников школы.

Доклады участников VIII Науч-
ной школы молодых ученых ИИЕТ 
РАН были положены в основу ста-
тей, опубликованных в специальном 
выпуске международного ежегодни-
ка «Проблемы деятельности ученого 
и научных коллективов» 1.

1  Проблемы деятельности ученых и 
научных коллективов. СПб: «Скифия- 
принт», 2022. Вып. 8 (38).


