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В статье рассматриваются ключевые этапы становления и развития юннатского дви1
жения в СССР. Авторы актуализируют роль научного волонтерства и гражданской науки 
в контексте развития движения юннатов. Эмпирической базой исследования выступа1
ют научные статьи по философии, социологии и истории науки. Метод исследова1
ния, используемый в статье, — качественный контент1анализ. Используя данный метод,
удалось выделить этапы становления и развития юннатского движения в СССР и раз1
вития экологического просвещения в рамках движения юннатов. 1. Этап появления 
и институционализации юннатского движения (1918 –19301е гг.). 2. Идеологический
этап (1930 –19501е гг.). 3. Этап научной институционализации (1960 –19901е гг.). На ос1
новании проведенного исследования делается вывод о масштабности проекта юннат1
ского движения в СССР, а также утверждается, что подобное движение в СССР было
уникальным по своей сути, не имело аналогов по научной насыщенности и исследова1
тельской базе. Отличительной чертой юннатского движения в СССР выступает плано1
мерная институционализация и привлечение большого количества волонтеров1участ1
ников, а на более поздних этапах — активная работа по экологическому просвещению 
в школах и подготовка преподавательских кадров. Полученные в исследовании резуль1
таты важны и с точки зрения возрождения юннатского движения и экологического про1
свещения в современной России.
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ВВЕДЕНИЕ

Важной составляющей советского внешкольного образования была ориентация
на просвещение масс и развитие грамотности и культуры. В рамках советской

системы образования ставилась задача охвата всех детей школьного возраста вне/
школьной работой и участием в различных кружках, клубах и секциях (Пинаева,
2016; Никитин, 2017). Следует отметить, что основной акцент в этой системе ста/
вился на техническом и естественно/научном направлениях. Основной задачей
внешкольной работы было приобретение детьми и молодежью знаний и навыков,
применимых в повседневной жизни и дальнейшей профессиональной деятельнос/
ти (Левченко, Роговая, 2023). Исследователи отмечают, что даже после распада
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Советского Союза, несмотря на социальные, нравственные и экономические кри/
зисы, черты советского внешкольного образования сохраняются в современной
России (Заяц, Зинченко, Хаустова, 2023). Хотя в системе технического творчества 
и технических специальностей наблюдается спад, естественно/научное, и в частно/
сти экологическое, внешкольное образование сохраняет свою популярность. Мно/
гие исследователи подчеркивают важную роль внешкольных проектов в воспита/
нии школьников, особенно в контексте современной экологической проблематики
(Клюшина, 2014; Турдиева, Акрамова, 2021).

В XX в. отмечается глобальное ухудшение экологической обстановки на плане/
те Земля. Образованию придается ключевое значение в обеспечении позитивного
развития взаимодействия между человеком и окружающей средой. Развитие обра/
зования способствует формированию бережного отношения к природе и экологи/
зации массового сознания (Фертикова, 2019; Алексеев, 2018).

Важной составляющей этого процесса является развитие различных экологиче/
ских инициатив, направленных на активное вовлечение детей и молодежи в совме/
стную деятельность. Такие организации, как Greenpeace, а также другие экологи/
ческие движения играют существенную роль в этом процессе. Однако не менее
важным элементом является развитие кружков и организаций, занимающихся
экологическим просвещением и защитой природы.

В современном мире детское и молодежное экологическое движение приобре/
тает все большую активность. Именно эти движения способствуют формированию
экологической культуры и развитию осознанного взаимодействия с природой. Од/
ной из важнейших функций развития детских и молодежных экологических дви/
жений является обучение и приобретение ценного опыта для детей и подростков 
в решении возникающих экологических проблем.

В последние годы все больше внимания уделяется исследованиям, посвященным
развитию детских и молодежных экологических движений. Они рассматриваются
с позиций их образовательного потенциала и возможностей совершенствования
этого потенциала (Бодрова, 2012; Muxtarova, 2021). Однако для определения пер/
спектив развития экологического движения и экологического просвещения моло/
дежи необходимо также учитывать исторический контекст. Рассмотрение всех
этапов развития экологических движений и реализации их потенциала в разные
исторические периоды играет важную роль в анализе и планировании будущих
действий.

Например, в СССР активно развивались детские и молодежные экологические
движения, такие как юннатов. За период с момента возникновения движения юн/
натов и появления первой юннатской станции в 1918 г. до 1970 г. количество таких
станций составило 500 (Бакал: Электронный ресурс). Эти станции объединяли раз/
личные кружки, занимающиеся уходом за животными и растениями. В современ/
ной России более 200 станций юных натуралистов, однако не во всех школах есть
соответствующая база для развития подобных движений (Век юннатского … : Элек/
тронный ресурс).

Учитывая перспективы привлечения молодежи к научной деятельности и охра/
не природы, развитие детских и молодежных экологических движений становится
важным аспектом современной социальной политики. В современном мире, охва/
ченном вызовами изменения климата и экологического кризиса, необходимо ак/
тивное вовлечение молодежи в решение экологических проблем. В этом контексте
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возрождение традиций юннатских станций и кружков приобретает особую значи/
мость, поскольку они предоставляют молодым людям возможность не только по/
лучить знания об окружающей среде, но и активно участвовать в научно/исследо/
вательской деятельности и природоохранной работе.

Отмечая важность развития детских и молодежных экологических движений,
Президент Российской Федерации В. В. Путин подчеркнул этот аспект на встрече
с участниками экологического форума, проходившего на Камчатке: «…это же
очень хорошее движение было, очень хорошее, доброе и достаточно профессио/
нально хорошо организованное. Там работало много очень энтузиастов, препода/
ватели соответствующих дисциплин помогали, в рамках бывшей пионерской орга/
низации очень много хорошего было сделано в этом направлении» (цит. по: Про/
кофьев, 2022: Электронный ресурс).   

Исследование советского опыта развития движения юных натуралистов позво/
ляет переосмыслить этот период и рассмотреть все его особенности, проблемы и
успехи. Важным аспектом становится то обстоятельство, что периодизация дет/
ского экологического движения в России и его развитие в разные периоды не бы/
ли достаточно исследованы.

Целью настоящего исследования является изучение юннатского движения в
СССР и основных этапов его развития. Эмпирической базой данной статьи служат
работы по философии, социологии науки и развитию гражданской науки, где рас/
сматривается тема становления юннатского движения, а также исследования, по/
священные изучению исторического контекста его возникновения и развития. Все/
го было проанализировано 500 подобных работ. Метод исследования — качествен/
ный контент/анализ. Дополнительные данные включают информацию о развитии
юннатских станций, публикации в газетах, посвященные этой теме.

РЕЗУЛЬТАТЫ
1. Этап появления и институционализации юннатского движения

(1918–1930Cе гг.). Появление юннатского движения (движения юных натуралис/
тов) в СССР связано с открытием первой станции любителей природы, которая была
организована в Москве в парке «Сокольники». Эта станция, насчитывавшая 17 чело/
век, возникла благодаря усилиям энтузиастов. Изначально целью как самой стан/
ции, так и возникающего в тот период юннатского движения было просвещение де/
тей и подготовка их к будущей жизни, которая рассматривалась как новое будущее
с множеством возможностей и перспектив (Азарова, 2020). Несмотря на револю/
ционные времена, создатели первой станции юннатов в Сокольниках ставили пе/
ред собой весьма амбициозные задачи по воспитанию творческого настроя у детей,
развитию их воображения и научного мышления, а также формированию навыков
заботы и бережного отношения к природе (Петрова, 2015; Терехова, 2011). 

Исторический и социальный контекст данного периода характеризовался
стремлением к покорению природы и использованию ее ресурсов для развития мо/
лодого Советского государства. СССР как новое государство нуждался в новой
молодежной политике и образовании для детей, включая развитие наук и привле/
чение граждан к научно/исследовательской деятельности. В этот период также
происходил всплеск научной активности, включая поиск новых способов измене/
ния природы и человека, например через евгенические проекты Н. К. Кольцова
(Сидорчук, 2018).
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Важной проблемой периода было стремление к формированию нового совет/
ского человека, который бы отличался от предыдущих поколений своими качест/
вами и отношением к окружающему миру. Этот процесс включал в себя не только
создание новых социальных и культурных норм, но и изменение отношения к при/
роде как части общественной жизни (Синельникова, 2018). Трансформации в жиз/
ненных структурах общества требовали новых подходов к взаимодействию с окру/
жающей средой, что выдвигало на передний план задачу активной экологической
адаптации. В этом контексте движение юных натуралистов в СССР играло значи/
мую роль, так как оно способствовало формированию экологического сознания 
и практических навыков у молодого поколения, подготавливая его к более осо/
знанному и гармоничному взаимодействию с природой.

На первом этапе возникновения юннатского движения сами юные натуралисты
в основном ограничивались экскурсиями и рассказами учителей о животных, не
проводя серьезных исследований и наблюдений.

В период зарождения движения юных натуралистов одной из ключевых задач
было создание максимально близкой связи между школой и реальной жизнью, 
а также обучение детей пониманию природы и ее законов через непосредственное
наблюдение и самостоятельное исследование. Основной целью было не только за/
поминание фактов на уроках, но и активное взаимодействие с природным окруже/
нием (Русакова, 1977). В этот период активно формировались различные кружки
по интересам юных натуралистов, такие как огородничество, орнитология, изуче/
ние насекомых, анализ водных экосистем и гидрология. Популяризация естествен/
ных наук строилась на основе наглядных наблюдений, что во многом напоминало
методику, используемую в гражданской науке, включая движение по наблюдению
за птицами (Первая биостанция юннатов … , 2023: Электронный ресурс). Таким об/
разом, в период становления юннатского движения акцент делался на практиче/
ском взаимодействии с природой и активном участии детей в процессе ее изучения,
что способствовало более глубокому усвоению знаний и формированию экологи/
ческого сознания у молодого поколения.

Институционализация юннатского движения происходила в середине 1930/х гг.
и включала в себя организацию первого съезда юннатов, принятие устава организа/
ции ЦБЮН (Центральное бюро юных натуралистов) и интеграцию кружков в госу/
дарственную систему. Юннатские станции могли различаться по своей направлен/
ности — некоторые были идеологически ориентированными, а другие сконцентри/
ровались на научно/исследовательской и просветительской деятельности (Дунаев,
2020). Таким образом, юннатское движение на первом этапе своего развития стре/
милось не только к познанию природы, но и к формированию у детей ответствен/
ного отношения к окружающей среде и обретению навыков научного мышления.

2. Идеологический этап (1930–1950Cе гг.). Этот этап в развитии юннатского
движения в СССР характеризуется практически полной потерей научно/исследо/
вательского потенциала биостанций и переходом к идеологической составляющей
в подготовке юннатов. В это время вся научно/исследовательская работа основы/
валась на идеологии Т. Д. Лысенко, а преподаватели юннатских станций ставили 
в приоритет идеологическое воспитание, а не популяризацию научных знаний
(Швецова, 2021; Кременцов, 1994; Roll/Hansen, 2005). 

Исторический и социальный контекст этого периода был также связан с ориен/
тацией на производство и развитие аграрного сектора. Активное развитие науки 
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и включение всех граждан СССР в процесс создания продукции для стабильного
будущего страны были важными аспектами. Однако этот период также отмечен
чрезмерной идеологизацией научного знания и появлением псевдонаучных идей,
что привело к доминированию идеологических соображений в научном дискурсе
1930/х гг. (Kojevnikov, 2008). Важной задачей также было обеспечение индустриа/
лизации, развитие науки играло ключевую роль в этом процессе.

В указанный период происходит значительное изменение в содержании обра/
зования, предоставляемого на юннатских станциях и в кружках. Новые принципы
и правила участия юннатов переворачивают представление об их роли: теперь они
рассматриваются как агенты преобразования природы, а не только как любители,
стремящиеся к познанию разнообразных видов животных и углублению своих
знаний о них (Смирницкий, 2021). Сфера деятельности кружков и станций моло/
дых натуралистов заметно сужается, а приоритетными становятся сельскохозяй/
ственные исследования и практика. Юннаты начинают активно заниматься выра/
щиванием новых сортов растений и изучением адаптации различных видов к усло/
виям сельского хозяйства в СССР.

На идеологическом этапе развития юннатского движения происходит значи/
тельное преобразование, которое ведет к его расколу на несколько различных на/
правлений. Этот период характеризуется не только изменениями в содержании
образования на юннатских станциях и в кружках, но и изменением мировоззрения
самих участников движения. Одна часть участников продолжает следовать идеоло/
гическому курсу, вписанному в рамки официальной политики, при этом акценти/
руя свою деятельность на идеологическом воспитании и внедрении соответствующих
принципов в образовательный процесс. Они придерживаются установленных норм
и правил, ориентируясь на заданные цели и официальные требования (Самокиш,
2014). В то же время другие участники движения выбирают путь более практиче/
ской деятельности, отходя от идеологических формализмов и сосредоточиваясь на
конкретных действиях в области наблюдения за животными, растениями и фикса/
ции фактов из их жизни. Они активно взаимодействуют с животным и растительным
миром, работая в различных зоопарках и заказниках, где получают ценный опыт 
и знания (Волков, 2011). Такое разделение направлений внутри юннатского движе/
ния отражает разнообразие взглядов и интересов его участников, а также измене/
ния в общественно/политической обстановке, влияющие на формирование и раз/
витие молодежных организаций. Идеологический этап в развитии юннатского дви/
жения воспринимается многими исследователями как откат назад, который создал
множество проблем для юннатов и их деятельности. Он считается губительным
для изначальных целей движения, таких как развитие экологических и биологиче/
ских знаний о природе и независимое от идеологии исследование природы.

3. Этап научной институционализации (1960–1990Cе гг.). Этот период, кото/
рый многие исследователи называют «золотым», связан с развитием юннатского
движения в СССР начиная с 1960/х гг. Он отличается прогрессом в науке, развити/
ем космических технологий и значительной ролью научного знания в системе оте/
чественного образования. 

Исторический и социальный контексты периода 1960/х и первой половины
1970/х гг. отличается активным развитием науки и научной мысли в СССР, рассма/
триваемой как ключевой фактор прогресса. Идеи прогресса, направленные на бла/
го развития страны, становятся ведущими в этот период. Заметен значительный

98 ЗНАНИЕ. ПОНИМАНИЕ. УМЕНИЕ 2024 — №2



рост числа лиц, получающих высшее образование и научные степени кандидатов 
и докторов наук. Важным аспектом также является активное вовлечение населе/
ния в научно/исследовательскую деятельность (Graham, 1992).

В рамках этого периода возникают уникальные проекты юннатского движения,
связанные с созданием различных лабораторий и станций наблюдения. Одним из
примеров является станция наблюдения на Белом море, которая объединяла спор/
тивный лагерь для детей и научную лабораторию. На этой станции дети участвова/
ли в интересных практиках сбора биологического материала и изучении его вмес/
те с профессиональными исследователями (Александров, 1984; Горяшко, 2007).
Юннатское движение приобретало улучшенную материально/техническую базу 
и развивало различные инициативы по исследованию экологических проблем и био/
разнообразия. Появлялись многочисленные исследовательские лаборатории, та/
кие как лаборатория гидробиологии при Дворце творчества детей в Ленинграде, 
и другие экологические лаборатории (Янченко, 2015).

Этот период также отличался значительным развитием сети юннатских станций
и формированием различных объединений лабораторий с целью проведения сов/
местной научно/исследовательской и просветительской работы. Создание таких
объединений способствовало интеграции усилий молодых исследователей и обме/
ну опытом между ними и в конечном итоге более эффективной работе в области
науки и образования. Это время также отличалось активным научным сопровож/
дением исследований, что означало, что молодые исследователи получали под/
держку и руководство от опытных профессионалов в своей области (Макеева,
2019). Это помогало им развивать свои навыки и расширять знания, создавая науч/
ную базу для последующих исследований. Такие инициативы способствовали не
только повышению научной активности молодежи, но и формированию плодо/
творной среды для молодых ученых. Благодаря этому периоду молодые исследо/
ватели получали возможность не только расширить свой кругозор, но и внести
свой вклад в научные открытия и достижения.

Поздний период этапа научной институционализации юннатских инициатив ха/
рактеризовался вниманием к экологическому образованию и просвещению. В этот
период подчеркивалось большое значение сохранения природы и активизации при/
родоохранной деятельности. Одной из целей педагогической работы становилось
формирование у детей нравственно/экологической культуры и экологического
воспитания. Развитие экологического образования в СССР продолжалось на про/
тяжении всего существования страны, вплоть до ее распада. Этот период ознаме/
новался активным стремлением к формированию экологических навыков у школь/
ников. Появление рекомендаций по данному вопросу стало важным шагом в раз/
витии экологического образования. Методические курсы и семинары для
педагогических кадров играли ключевую роль в подготовке учителей к эффектив/
ному внедрению принципов экологического просвещения в образовательный про/
цесс (Аветисян, 2023; Зверева, Суравегина, 1998). Таким образом, этот период в ис/
тории СССР характеризуется не только активным развитием экологического об/
разования, но и научными исследованиями, направленными на изучение и охрану
окружающей среды. Успехи в этой области сыграли важную роль в повышении
уровня осведомленности и гражданской активности молодежи в вопросах эколо/
гии, что стало необходимым фактором для будущего сохранения природы и обес/
печения устойчивого развития общества.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Рассмотренные в статье этапы развития юннатского движения в СССР свиде/

тельствуют о масштабности этого образовательного и научного проекта. Движе/
ние юных натуралистов в СССР уникально по своей сути и своему содержанию 
и представляет собой первый образец гражданской науки и ее инициатив. Уни/
кальность данного формата обусловлена тем, что в рамках юннатского движения
это направление сочетало в себе как элементы исследовательской деятельности 
и вовлечение исследователей/любителей в научную деятельность, так и образова/
тельную составляющую, а именно развитие на базе движения просветительской
работы и подготовки школьников к исследованиям через наблюдения и изучение
окружающего мира. Выделенные нами этапы показывают планомерную и целена/
правленную эволюцию движения юных натуралистов от самых основ до этапа на/
учной институционализации, в рамках которого движение представлено как пол/
ноценная инициатива гражданской науки. 

Рассмотренные этапы развития юннатского движения в СССР позволяют выде/
лить основную тенденцию смены ценностных ориентиров в его развитии. Проис/
ходит переход от стремления к покорению природы к акцентированию внимания
на научных исследованиях, развитии экокультурных ценностей, осознанному по/
треблению. Таким образом, юннатское движение выполняло две ключевые функ/
ции: научно/исследовательскую, способствуя развитию исследовательской дея/
тельности, и познавательную через воспитание бережного отношения к природе 
и развитие творческих навыков у школьников.  

В настоящий время в России юннатское движение начинает последовательно
возвращаться к прежнему состоянию, и для успешного завершения этого процес/
са необходимы следующие шаги: изменение преподавательских и просветитель/
ских практик в сфере экологического образования, подготовка педагогических 
кадров, совершенствование системы биологического и экологического образова/
ния, обращение к историческому опыту движения юных натуралистов периода
СССР. Для организации процесса качественных преобразований в этой сфере тре/
буется развитие научно обоснованной базы для подготовки преподавателей и экс/
пертов, укрепление взаимодействия вузов и научно/исследовательских институтов
со школами, издание научно/популярной периодики и активизация исследователь/
ского интереса у юных натуралистов к экологическим проблемам.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Аветисян, В. Р. (2023) Популяризация экологических знаний среди учащихся в 1980/е годы

(на примере Куйбышевской области) // Самарский научный вестник. Т. 12. №1. С. 207–210.
Азарова, С. П. (2020) Кружковое движение в России: история и современность // Большая

Евразия: развитие, безопасность, сотрудничество. №3–1. С. 584–590.
Александров, Д. А. (1984) О структуре бентоса на мелководьях Белого моря в связи с про/

блемами его картирования // Проблемы охраны природы в бассейне Белого моря / отв. ред.
Л. Н. Филиппова. Мурманск : Кн. изд/во. С. 98–106.

Алексеев, С. В. (2018) Образование и просвещение: две грани единого процесса (на приме/
ре формирования экологической культуры) // Непрерывное образование: XXI век. №2 (22).
С. 2–15.

Бакал, Л. «Жирафов не разделываем». Как в СССР появились юные натуралисты и чем
сейчас занимаются юннаты [Электронный ресурс] // МЕЛ. URL: https://mel.fm/zhizn/isto/
rii/5986734/zhirafov/ne/razdelyvayem/kak/v/sssr/poyavilis/yunyye/naturalisty/i/chem/seychas/
zanyaty/yunnaty (дата обращения: 02.04.2024). 

100 ЗНАНИЕ. ПОНИМАНИЕ. УМЕНИЕ 2024 — №2



Бодрова, Л. А. (2012) Проектная деятельность как средство формирования экологической
культуры школьников // Ярославский педагогический вестник. Т. 2. №1. С. 69–72.

Век юннатского вируса: что пережило движение юных натуралистов за сто лет своего су/
ществования и что происходит с ним сейчас [Электронный ресурс] // ТАСС. URL: https://
tass.ru/spec/unnaty (дата обращения: 02.04.2024). 

Волков, В. С. (2011) Борис Евгеньевич Райков — ученый, педагог, личность // Universum:
Вестник Герценовского университета. №5. С. 65–72.

Горяшко, А. (2007) Мы — члены юннатского кружка // Биология. Еженедельное прило/
жение к газете «Первое». №14. С. 16–31.

Дунаев, Е. А. (2020) Мысли о юннатском движении // Исследователь / Researcher. №3 (31).
С. 138–157.

Заяц, П. В., Зинченко, Я. Г., Хаустова, А. К. (2023) Идейная основа и учебно/методическое
сопровождение юннатского движения (1918–1991 гг.) // Гуманитарий Юга России. Т. 12.
№4. С. 147–159.

Зверева, И. Д., Суравегина, И. Т. (1988) Отношение школьников к природе. М. : Педагоги/
ка. 128 с.

Клюшина, Т. И. (2014) Роль экологического образования в духовно/нравственном воспи/
тании детей // Теория и практика современных гуманитарных и естественных наук : сб. на/
уч. ст. ежегодной межрегиональной научно/практической конференции. Вып. 4. Ч. 1 / отв.
ред. В. В. Давыдов, О. В. Шереметьева. С. 110–116. 

Кременцов, Н. Л. (1994) Равнение на ВАСХНИЛ // Репрессированная наука. №2. 
С. 83–96.

Левченко, Н. В., Роговая, А. В. (2023) Экологическое образование как условие формиро/
вания человеческого потенциала // Вопросы управления. №2 (81). С. 45–57.

Макеева, Е. Д. (2019) Документы региональных архивов Среднего и Нижнего Поволжья
как источник для изучения истории охраны природы в СССР // Известия Самарского науч/
ного центра Российской академии наук. Исторические науки. Т. 1. №3. С. 90–97.

Никитин, Е. Д. (2017) Популяризация почвоведения как актуальная философско/научно/
культурная проблема // Этносоциум и межнациональная культура. №7. С. 52–62.

Первая биостанция юннатов была создана более века назад в Сокольниках (2023) [Элек/
тронный ресурс]. URL: yunnaty/kasimov.rzn.muzkult.ru (дата обращения: 03.04.2024).

Петрова, И. В. (2015) Размышления педагога об исследовательской составляющей в эко/
лого/биологическом дополнительном образовании школьников. История и современность //
Биосфера. Т. 7. №1. С. 113–130.

Пинаева, Д. А. (2016) Популяризация экологических знаний в СССР в 1960–1980/е гг. //
Хартия Земли — практический инструмент решения фундаментальных проблем устойчиво/
го развития : сб. материалов Международной научно/практической конференции, посвя/
щенной 15/летию реализации принципов Хартии Земли в Республике Татарстан. Казань,
27–28 октября 2016 г. / отв. ред. Р. Р. Шагидуллин. Казань : Татарское книжное изд/во. 
С. 478–483. 

Прокофьев, В. (2022) Путин поддержал идею возрождения движения юных натуралистов
[Электронный ресурс] // ТАСС. URL: https://tass.ru/obschestvo/15649419 (дата обращения:
02.04.2024). 

Русакова, Е. (1977) Подвиг большевика // Юный натуралист. №10. С. 10–11.
Самокиш, А. В. (2014) Школьные и инструкторские биологические станции в Петрограде/

Ленинграде // Историко/биологические исследования. Т. 6. №1. C. 215–218.
Сидорчук, И. В. (2018) Дискуссии о «физическом вырождении пролетариата» и советский

евгенический проект 1920/х гг. // Известия Уральского федерального университета. Серия 2.
Гуманитарные науки. Т. 20. №3 (178). С. 71–84.

Синельникова, Е. Ф. (2018) Конструируя советскую науку: научные общества в 1920/е го/
ды // Советский проект. 1917–1930/е гг.: этапы и механизмы реализации / под ред. Е. Ф. Си/
нельниковой. Екатеринбург : Изд/во Урал. ун/та. С. 454–463.

Социология и жизнь 1012024 — №2



Смирницкий, А. Е. (2021) Проблемы развития юннатского движения в СССР в 1940/е–1950/е гг.
(по материалам Горьковской области) // Вопросы исторического и экологического регионо/
ведения : сб. ст. участников II региональной научно/практической конференции / отв. ред. 
В. И. Грубов, науч. ред. А. А. Исаков. С. 116–122.

Терехова, О. П. (2011) Из истории юннатского движения Чувашии // Вестник Чувашско/
го университета. №1. С. 209–214.

Турдиева, Н. С., Акрамова, У. И. (2021) Роль развития экологического образования и эко/
логической культуры младших школьников в современном обществе // Barqarolik va yetakchi
tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnall. Т. 1. №5. С. 477–483. URL: https://sciencebox.uz/index.php/
jars/article/view/383 (дата обращения: 02.04.2024).

Фертикова, Е. П. (2019) Актуальные вопросы организации экологического образования 
и просвещения в Российской Федерации // Общество. Среда. Развитие (Terra Humana). 
№1 (50). С. 86–91.

Швецова, Д. А. (2021) Экологическое образование в школах СССР в 1920–1930/е гг. // Шаг
в историческую науку : материалы XXI Всероссийской научно/практической конференции
молодых ученых. Екатеринбург. С. 390–393.

Янченко, И. А. (2015) Программа профильного областного экологического лагеря на базе
оздоровительного лагеря // Мастер/класс. №3. С. 60–63.

Graham, L. R. (1992) Big science in the last years of the big Soviet Union // Osiris. Vol. 7. 
Pp. 49–71.

Kojevnikov, A. (2008) The phenomenon of Soviet science // Osiris. Vol. 23. №1. Pp. 115–135.
Muxtarova, L. A. (2021) Ways of formation of ecological culture in children of primary age //

Asian Journal оf Multidimensional Research. Vol. 10. №4. Pp. 648–652.
Roll/Hansen, N. (2005) The Lysenko effect: undermining the autonomy of science // Endeavour.

Vol. 29. №4. Pp. 143–147.

Дата поступления: 05.04.2024 г.

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN THE USSR 
IN THE CONTEXT OF THE DEVELOPMENT 

OF THE YUNNATS (YOUNG NATURALISTS) MOVEMENT
E. N. RASSOLOVA, K. A. GALKIN

RAS SOCIOLOGICAL INSTITUTE — BRANCH OF FCTAS RAS

The article examines the key stages of the formation and development of the Yunnats movement
in the USSR. The authors actualize the role of scientific volunteerism and civic science in the con/
text of the development of the young naturalists movement. The empirical basis of the research is
scientific articles on philosophy, sociology of science and on the history of the development of sci/
ence. The research method used in the article is qualitative content analysis. Using this method the
authors were able to identify the stages of formation and development of the Yunnats movement in
the USSR and the development of environmental education within the framework of the Yunnats
movement. In total, the following stages have been identified: the stage of the emergence and in/
stitutionalization of the Yunnats movement in the 1918–1930s; the ideological stage in the
1930s–1950s; the stage of scientific institutionalization in the 1960s–1990s. Based on the conducted
research, the authors were able to conclude about the scale of the project of the Yunnats move/
ment in the USSR, and also determine that such a movement in the USSR was unique in its essence
and in its development, unprecedented in its scientific saturation and research base. A distinctive
feature of the Yunnats movement in the USSR is the systematic institutionalization and involve/
ment of a large number of volunteer participants, and at later stages — active work on environ/
mental education in schools and training of teaching staff. The results obtained in the study are also
important from the point of view of the revival of the Yunnats movement in Russia, and environ/
mental education in modern Russia.
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