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Тема гражданской науки находит свое отражение в многочисленных работах соци-
альных исследователей, вдохновленных взаимодействием строгого академизма и хаотич-
ной гражданской повседневности. В исследованиях citizen science прослеживаются несколь-
ко направлений. Во-первых, историки науки, рассматривающие гражданскую науку че-
рез оптику классического инструментария, включают это поле в контекст других су-
ществующих наук. Во-вторых, более узкий фокус исследования представлен социолога-
ми, рассматривающими гражданскую науку как, в определенном смысле, автономный эле-
мент, полноценный объект для исследования, разворачивающийся и действующий в теку-
щий момент времени и пространства.

В рамках данной темы рассмотрены основные практики и сценарии инициатив граж-
данской науки в городе с прикладными исследованиями и их роль в повышении инно-
вационного потенциала территории. Гражданская наука - концепция проведения науч-
ных исследований с привлечением широкого круга добровольцев-любителей (неспециали-
стов), является одной из форм взаимодействия ученых-профессионалов и различных со-
обществ [1]. Представляется в виде научных исследований с привлечением волонтеров, на-
учной коммуникации и популяризации научного знания и др.

Инновационным потенциалом территории является совокупность финансовых, кадро-
вых, информационных материально-технических возможностей, иных ресурсов необходи-
мых для осуществления инновационной деятельности. Существенной составляющей ин-
новационного потенциала является наличие новшеств, которые могли быть использова-
ны в общественном производстве региона [2]. Гражданская наука выступает связующим зве-
ном между официальными научными и образовательными институциями, обществом, про-
мышленным производством и бизнесом, осуществляет функционирование налаженных ка-
налов коммуникации и способствует взаимной поддержке каждого из элементов. В круп-
ном монопромышленном городе представлены прикладные исследования, что накладыва-
ет отпечаток на специфику и характер инициатив гражданской науки. В ряде территори-
альных образований система гражданской науки может выполнять функции экологиче-
ского мониторинга, каталогизации и систематизации наблюдений (с последующей переда-
чей данных ученым-профессионалам). Гражданская наука принадлежит к более глобаль-
ным идеям концепции открытой науки: это движение, направленное на то, чтобы сде-
лать научные исследования (включая публикации, данные, физические образцы и про-
граммное обеспечение) и их распространение доступными для всех слоев общества, лю-
бителей или профессионалов. Все это в совокупности способствует повышению интере-
са к научным исследованиям, технологическим разработкам, формированию новой эти-
ки в отношении научно-технологического развития, общему повышению инновационно-
го потенциала территории.

Таким образом, развертывание сетей взаимодействия между различными акторами спо-
собствует формированию единого коммуникативного пространства [4]. Повышение до-
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ступности научных знаний, вовлечение научных волонтеров (непрофессиональных уче-
ных) в проекты профессиональной науки в условиях монопромышленного города поз-
воляет создавать особые надстройки и сообщества, которые затем институционализиру-
ются, профессионализируются и приводят к укреплению сетей взаимодействия и разви-
тию инновационного потенциала.
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