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Одним из важнейших элементов совре-
менной науки выступают объекты научной 
инфраструктуры, используемые для прове-
дения исследований в различных областях 
знаний. К  ним относятся как физические 
объекты (научные установки), так и  вирту-
альные (базы данных, системы обработки 
научных данных). Географически исследо-
вательские инфраструктуры могут как на-
ходиться в одной локации, так и находить-
ся в  разных организациях и/или странах. 
По определению ЕС, исследовательские 

инфраструктуры могут включать научное 
оборудование, научные коллекции, архивы, 
базы данных или любой другой уникальный 
объект, который может быть использован 
в исследовательских целях [1].

В настоящее время в  российской прак-
тике четкое определение «исследователь-
ских инфраструктур» отсутствует. Зачастую 
используется расширенное толкование 
терминов «уникальные научные установ-
ки» [2] и «установки класса мегасайенс» [3], 
которые являются составной частью поня-
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тия «исследовательские инфраструктуры». 
В первом случае определение уникальной 
научной установки не учитывает специфику, 
добавляемую установке признаком «класса 
«мегасайенс»», а  уникальность трактуется 
как отсутствие аналогов внутри Российской 
Федерации. Определение термина «мега-
установок» в  программных документах от-
сутствует, хотя они и упоминаются в Страте-
гии научно-технологического развития Рос-
сийской Федерации [4]. Уточнением служит 
паспорт национального проекта «Наука», 
где в  разделе «Термины и  определения», 
поясняется, что для установок класса мега-
сайенс важным аспектом является наличие 
научной программы, позволяющей выйти 
за рамки современных знаний в  области 
фундаментальных наук и открывающей но-
вые возможности в  развитии технологий» 
[5]. Дополнительным критерием отнесения 
научной установки к  разряду уникальных 
является заинтересованность в  таких про-
ектах мирового научного сообщества. Уста-
новки класса мегасайенс всегда являются 
предметом международного научного со-
трудничества и  решают общемировые за-
дачи [6].

В научном сообществе отношение к  ис-
следовательским инфраструктурам неод-
нозначно: с одной стороны они способству-
ют реализации совместных международ-
ных проектов, встрече различных цивили-
зационных подходов, генерирующих в про-
цессе мозговых штурмов новые знания 
[7]. Расхваливается возможность доступа 
экономически слабых стран к достижениям 
крупных государств и  их исследователь-
ской инфраструктуре, выравнивающая го-
сударства [8]. С  другой стороны высказы-
ваются опасения о потере национальной 
идентичности и  возможности повторения 
пути глобальных корпораций [9].

Указывается, что крупные проекты — ре-
ализация возможных достижений и  науч-

но-технических прорывов одной страны, 
которая допускает к  ее участию иные го-
сударства на своих условиях [6,10]. Одна-
ко все сложности видятся лишь как фактор 
узконациональных особенностей, который 
будет легко преодолен при переходе к об-
щеевропейскому проекту, когда решением 
неизбежно возникающих проблем предпо-
лагается стандартизация и унификация [11].

Однако, несмотря на существующие мне-
ния, совместное использование научно-ис-
следовательской инфраструктуры заинте-
ресованными сторонами сегодня является 
структурообразующим фактором получе-
ния инноваций и  решений, значимых для 
функционирования и  развития человече-
ства в целом. В разных областях и, прежде 
всего, в междисциплинарных исследовани-
ях, сотрудничество в сфере создания круп-
ных объектов исследовательской инфра-
структуры расширяется на национальном 
и глобальном уровнях.

Материалы и методы
Информационной базой при проведе-

нии исследования служили: основы госу-
дарственной политики в  научно-техноло-
гической сфере и  смежных областях; про-
граммные документы (государственные, 
федеральные и  ведомственные целевые 
программы и  т.д.), предусматривающие 
проведение научных исследований и  раз-
работок; дорожные карты, отчеты, планы, 
относящиеся к  деятельности крупных ис-
следовательских инфраструктур.

Определение основных направлений 
стратегии развития европейских исследо-
вательских инфраструктур проводилось на 
основе анализа рабочих программ Седь-
мой Рамочной программы ЕС и  Рамочной 
программы «Горизонт 2020», официальных 
отчетов Европейского стратегического фо-
рума по исследовательским инфраструкту-
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рам, заключений экспертных групп, а также 
анализа мировой научной литературы. 

Типы исследовательских инфраструктур 
Исходя из институциональной органи-

зации работы исследовательских инфра-
структур авторы выделяют 4 типа крупных 
исследовательских инфраструктур (Табли-
ца 1). В  рамках работ по проекту ФЦП № 
02.601.21.0008 «Прогноз и  перспективы 
развития крупных исследовательских ин-
фраструктур и  международных исследо-
вательских сетей» было выявлено 4 типа 
крупных исследовательских инфраструк-
тур, предложенных и утвержденных Мини-
стерством образования и науки Российской 
Федерации. В  качестве основного класси-
фикационного признака рассматривалась 
институциональная организация работы 
исследовательских инфраструктур. В  част-
ности, 

К I типу относятся международные орга-
низации, деятельность которых регулиру-
ется специализированными соглашениями 
и  договорами стран-участниц. В  этом слу-

чае необходимо говорить о наднациональ-
ном характере создаваемой инфраструк-
туры, когда географическая локализация 
не отражает ее характера создаваемой ин-
фраструктуры, и  она инфраструктура вы-
ступает отдельным субъектом права. Для 
создания установок I типа требуются суще-
ственные изменения национального зако-
нодательства.

Ко II типу относятся организации, рабо-
тающие на основании национального зако-
нодательства, но с международным участи-
ем, когда каждая страна-участник вносит 
свой вклад в проект и берет на себя опре-
деленные обязательства (прежде всего, по 
вопросам финансирования, но так же и по 
вопросам использования создаваемой ин-
фраструктуры). В  этом случае приоритет 
имеет страна-хозяин крупной исследова-
тельской инфраструктуры, на территории 
которой она располагается, а права и обя-
занности участников консорциума регу-
лируются специальными соглашениями, 
которые, как правило, являются многосто-
ронними. 

Таблица 1. 

Классификация исследовательских инфраструктур [12]
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К III типу относятся исследовательские 
инфраструктуры, созданные как нацио-
нальные организации, которые имеют пра-
во на привлечение к  своим работам ино-
странных участников. В  этом случае каж-
дый конкретный международный проект 
регулируется специальным соглашением 
(как правило, двусторонним), приоритет 
имеет национальное законодательство, 
а участие иностранных научных групп огра-
ничивается рамками конкретного проекта 
(эксперимента или серии работ) на базе 
имеющейся исследовательской инфра-
структуры. Привлекаемые участники в рам-
ках инфраструктур III типа не могут влиять 
на политику организации и  выступают, 
практически, пользователями уникального 
научного оборудования, предоставляемого 
им в рамках международного соглашения. 

К организациям IV типа логично отнести 
крупные исследовательские инфраструкту-
ры, не предусматривающие международ-
ного участия. К  таким объектам относятся 
китайские научные центры, исследова-
тельские инфраструктуры Индии и другие. 
В  перспективе, однако, допускается при-
влечение международного научного сооб-
щества к работе на указанных научных объ-
ектах, однако форма и сроки этого участия 
остаются неопределенными. 

Особенности организации работы 
исследовательских инфраструктур в ЕС

На протяжении нескольких десятилетий 
со времени своего создания Европейский 
Союз был сфокусирован на экономической, 
политической, производственной интегра-
ции. Однако ученые из разных стран ЕС ста-
ли стремиться к  проведению совместных 
научных исследований, что способствова-
ло развитию научной интеграции [13]. По-
степенно стало формироваться общее на-
учно-техническое пространство, которое 

было призвано определить объединенный 
научный потенциал, научные цели и задачи 
и связать их с целями развития ЕС. Для этой 
цели было предложено создать Единое ис-
следовательское пространство (ЕИП), ко-
торое способствовало бы выработке еди-
ных общеевропейских исследовательских 
приоритетов, по мере реализации которых 
европейская наука могла бы обеспечить 
прорывы мирового значения. С  возникно-
вением ЕИП стало очевидным, что достиже-
ние его целей невозможно без наличия со-
вместных исследовательских инфраструк-
тур мирового уровня.

Политика формирования научных ин-
фраструктур ЕС отдает предпочтение ка-
честву над количеством: определение при-
оритетных для Европейского сообщества 
исследований происходит согласно «Кри-
териям Райзенхубера» [14,15]

— исследования, требующие больших 
затрат, чем может себе позволить на их про-
ведение одна страна;

— исследования, которые экономиче-
ски выгоднее проводить на многосторон-
ней основе;

— исследования, по своей природе, 
способные принести больший результат, 
если они проводятся в широком диапазоне, 
в том числе географическом;

— исследования, способствующие соз-
данию единого рынка и  межстрановому 
объединению науки и техники;

— исследования, способствующие со-
циальному и экономическому сплочению;

— исследования, поощряющие мобиль-
ность научно-технических кадров и  ко-
ординацию научно-технических политик 
стран-членов.

В рамках Седьмой рамочной програм-
мы по развитию научных исследований 
и  технологий ЕС был запущен специаль-
ный проект София, изучавший особенности 
применения исследовательской инфра-
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структуры в  ЕС и  использования позитив-
ного опыта в  дальнейшем [16]. Развитием 
проекта София можно считать отдельный 
проект  — Европейский стратегический 
форум по исследовательским инфраструк-
турам (ESFRI  — European Strategic Forum 
for Research Infrastructures), который был 
запущен в 2002 г. для выработки единой ев-
ропейской стратегии развития исследова-
тельских инфраструктур [17]. Деятельность 
Форума нацелена на преодоление фраг-
ментарности между национальными и  ре-
гиональными инфраструктурами в различ-
ных тематических областях, обеспечение 
доступа, как европейских исследователей, 
так и ученых из третьих стран, а также ин-
теграцию европейских исследовательских 
инфраструктур в глобальную систему.

ESFRI определяет и  регулярно актуали-
зирует перечень приоритетных проектов 
по научным инфраструктурам. Результатом 
работ является Дорожная карта развития 
европейских исследовательских инфра-
структур. Первая дорожная карта (подго-
товленная в 2006 году) включала 35 иссле-
довательских инфраструктур; обновления 
дорожной карты проводились в 2008, 2010, 
2016 и 2018 годах. Новая редакция дорож-
ной карты будет готова в течение 2021 года. 

В дорожной карте ESFRI введено разде-
ление научных и  исследовательских ин-

фраструктур на «проекты» (Projects) и «зна-
ковые объекты» (Landmarks). В  отношении 
первых ведутся подготовительные работы 
и их реализация ожидается в срок до 10 лет, 
Landmarks — уже создающиеся (строящие-
ся) инфраструктуры.

По требованию Европейской Комиссии 
все государства-члены ESFRI должны объе-
динить свои Дорожные карты по исследо-
вательской инфраструктуре с европейской 
Дорожной картой ESFRI. Данная работа 
выполнена наиболее крупными страна-
ми-участницами, и находится в постоянном 
процессе обновления и уточнения (в част-
ности, по причине выхода Великобритании 
из ЕС). 

Жизненный цикл исследовательских 
инфраструктур согласно дорожной карте 
ESFRI составляет от 20 до 40 лет (от форми-
рования ее концепции до ее эксплуатации) 
и содержит 6 этапов [18]:

1-й этап: Формирование концепции ин-
фраструктуры. 

2-й этап: Дизайн-проект инфраструкту-
ры. 

3-й этап: Подготовительная фаза. 
4-й этап: Создание инфраструктуры.
5-й этап: Введение в эксплуатацию. 
6-й этап: Прекращение деятельности ин-

фраструктуры. 

Рис. 1. Этапы создания и развития исследовательских инфраструктур ЕС [18]
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Согласно дорожной карте ESFRI евро-
пейские исследовательские инфраструкту-
ры делятся по 6 направлениям (тематиче-
ским доменам):

•  энергетика, 

•  окружающая среда, 

•  здравоохранение и пища, 

•  физические науки и инженерия,

•  социальные и  культурные иннова-
ции, цифровые технологии. 

Научный ландшафт любого направления 
расписан заранее с  целью избежать ду-
блирования. Цели работ поставлены в  со-
ответствие научным инфраструктурам (су-
ществующим и  планируемым) и  наоборот. 
Указанные особенности приводят к допол-
нительным временным затратам на разра-
ботку и  согласование планов и  дорожных 
карт развития каждой инфраструктуры, 
однако такой подход позволяет как обе-
спечить достижение поставленных целей, 
так и  способствует выстраиванию связи 
наука — прикладные исследования — ком-
мерциализация. 

Несмотря на широкую сферу деятельно-
сти Форума, ESFRI не финансирует иссле-
довательские инфраструктуры. Его роль 
не заключается в указании приоритетов по 
конкретным источникам финансирования 
(национальным или международным, вклю-
чая Рамочную Программу) или по научным 
программам, связанным с  исследователь-
скими инфраструктурами. Все проекты 
ESFRI финансируются различными группа-
ми государств-членов и  ассоциированных 
членов Европейского Союза. Европейская 
комиссия предоставляет финансирование 
для подготовительного этапа проектов. Фи-
нансовая поддержка со стороны европей-
ских региональных структурных фондов 
также будет играть важную роль на этапе 

строительства крупных объектов. ESFRI спо-
собствовал расширению регионального 
сотрудничества в  целях содействия более 
равномерному распределению объектов 
исследовательской инфраструктуры меж-
ду государствами-членами. Делегаты ESFRI 
играют решающую роль в  работе с  прави-
тельствами и  Европейской комиссией по 
вопросу оказания помощи в  связи с  ис-
пользованием структурных фондов. Пер-
вым проектом ESFRI стал проект Extreme 
Light Infrastructure (ELI), финансируемый 
региональными структурными фондами 
(Венгрия, Чехия и Румыния) [19].

В 2009 году для придания инфраструкту-
рам юридического статуса был создан Ев-
ропейский консорциум исследовательских 
инфраструктур (ERIC  — European Research 
Infrastructure Consortium). Статус ERIC при-
сваивается вновь созданной или существу-
ющей инфраструктуре по одобрению заяв-
ки Европейской Комиссией, при этом ин-
фраструктура становится международной 
организацией. Основной вид деятельности 
ERIC-инфраструктуры  — некоммерческая 
деятельность, при этом коммерческая со-
ставляющая должна иметь исключительно 
второстепенное значение. Если инфра-
структура начинает иметь коммерческий 
успех, то существует возможность созда-
ния спин-оф компании на базе данной ис-
следовательской инфраструктуры [20]. Ин-
фраструктуры, получившие данный статус, 
в  обязательном порядке должны к  своему 
названию добавить аббревиатуру ERIC. 

Следует отметить, что частно-государ-
ственное партнерство становится важней-
шим механизмом реализации инноваци-
онной политики в ЕС. Понимание важности 
для генерации инноваций взаимодействий 
между хозяйствующими субъектами и науч-
но  — исследовательскими учреждениями 
сформировалось под влиянием новой тео-
рии экономического роста: исследования 
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Г. Ицковица и Л. Лейдесдорфа в области си-
стем взаимодействий акторов основных ин-
ституциональных сфер показали первосте-
пенную значимость для инновационного 
развития экономики партнерства научного, 
предпринимательского и  государственно-
го секторов [21, 22]. Разработанная ими мо-
дель «тройной спирали» продемонстриро-
вала перераспределение функций между 
институциональными акторами с  последу-
ющим расширением сфер их деятельности 
в инновационном процессе.

На сегодня концепция частно-государ-
ственного партнерства нашла свое приме-
нение — как в Российской Федерации, так 
и в ЕС — через формат привлечения «инду-
стриального партнера». 

Заключение 
Ключевой идеей стратегии научно-тех-

нического развития государств Европей-
ского Союза является построение научной 
инфраструктуры, обеспечивающей эффек-
тивное взаимодействие исследователей, 
правительств и  общества. Одновременно 
научно-исследовательская инфраструкту-
ра признается принципиальным инстру-
ментом, позволяющим как решать уже по-
ставленные исследовательские задачи, так 
и  выявлять новые направления научного 
поиска [23]. С целью решения возникающих 
противоречий и  постепенной унификации 
процессов, связанных с  генерацией зна-
ний, используется 3 основных механизма: 
общее законодательство о патентах (общий 
патентный ландшафт, действующий во всех 
странах ЕС); технологический трансфер (пе-
ренос знаний в  промышленность, при ло-
кализации центров науки и  производства 
в разных странах ЕС) и стандартизация (об-
щий стандарт для всех стран ЕС).

С российской стороны создание круп-
ных исследовательских инфраструктур на 

территории Российской Федерации при-
звано обеспечить лидирующие позиции 
России в  рынке глобальных исследований 
и, несомненно, будет способствовать ин-
новационному развитию российской эко-
номики. При этом процесс формирования 
адекватной задачам устойчивого развития 
научной инфраструктуры в  Российской 
Федерации с учетом международного раз-
деления труда требует от государства по-
вышенного внимания к  ряду требований 
к ней. Так, для выработки соответствующих 
управленческих решений необходимо чет-
кое определение как наиболее перспектив-
ных направлений исследований (с анали-
зом и Российской и мировой практики), так 
и  оптимальных форматов участия России 
в международных научных проектах с уче-
том имеющегося опыта, и  исходя из задач 
развития научно-технической сферы Рос-
сийской Федерации [24]. 

Потенциально представляется возмож-
ным участие России в совместных проектах 
с ЕС и/или адаптация опыта ЕС в собствен-
ных высокотехнологичных проектах. Так, 
обсуждается возможность переноса ряда 
методов и  подходов Европейского страте-
гического форума по исследовательским 
инфраструктурам ESFRI при развитии науч-
ной инфраструктуры стран БРИКС. Со сто-
роны ЕС вопросы развития международ-
ного сотрудничества официально заявле-
ны как одна из целей программы Горизонт 
2020 [25,26]. 

Таким образом, видно, что развитие на-
учной инфраструктуры выступает драйве-
ром экономического развития в  высоко-
технологичных областях. С  точки зрения 
ЕС, реализуется стратегия построения во-
круг элементов научной инфраструктуры 
центров компетенций, ориентированных 
на создание и практическое внедрение до-
стижений науки. Более того, опыт реализа-
ции совместных проектов может быть пе-
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ренесен в  другие страны и  области науки, 
хабы инноваций (по терминологии ЕС) не 
являются узкоспециализированными, а мо-
гут относиться к  разным областям знаний. 
Региональные инновационные инкубаторы 
могут быть адаптированы под нужды кон-
кретной страны (региона) и  способствуют 
построению новых экономических отно-
шений, опирающихся на экономику знаний 
[27].

В нашей стране схожий подход реализо-
ван в  рамках Федерального проекта «Раз-
витие передовой инфраструктуры для про-
ведения исследований и разработок в РФ», 
который является одним из трех федераль-
ных проектов Национального проекта «На-
ука» [5] и  призван способствовать «разви-
тию передовой инфраструктуры научных 
исследований и  разработок, инновацион-
ной деятельности, включая создание и раз-
витие сети уникальных установок класса 
мегасайенс». Для решения узкоспециали-
зированных задач принимаются отдель-
ные управленческие решения: в частности, 
в сфере физики высоких энергий развитие 
установок класса мегасайенс происходит 
в  рамках федеральной программы разви-
тия синхротронных и нейтронных исследо-
ваний [28].
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