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Аннотация. В статье рассматривается проблематика эволюции университетских кампусов и их взаимодействия 
с внешней средой. На сегодняшний день развитие университетских кампусов складывается на фоне глобальной 
трансформации сферы высшего образования; выделяются факторы и вызовы, оказывающие наиболее явное 
влияние на формирование запроса к университетским кампусам. На фоне стремительно меняющегося контекста 
происходит парадигмальный сдвиг в функциональном, пространственном и архитектурном осмыслении фор-
мирования и развития университетских кампусов, разрабатываются новые подходы к управлению кампусами, 
появляются новые тренды развития. На основе кейс-стади актуальных российских и международных примеров 
выявлены и представлены основные тренды развития университетских кампусов.
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Abstract. This article is devoted to the issues surrounding the evolution of university campuses and their interaction with 
the external environment. Currently, the development of university campuses unfolds against the backdrop of a global 
transformation in the sphere of higher education, with factors and challenges that exert the most signifi cant infl uence 
on shaping the demands placed on university campuses being identifi ed. Within a rapidly changing context, there is a 
paradigm shift in the functional, spatial, and architectural understanding of the formation and development of university 
campuses, leading to the emergence of new approaches to campus planning and management, as well as the identifi cation 
of new development trends. Based on case studies of relevant Russian and international examples, the main development 
trends of university campuses are identifi ed and presented.
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Введение
Проблематика эволюции университетских кам-

пусов и их взаимодействия с внешней средой ак-
туализируется в контексте реализации националь-
ного проекта «Наука и университеты», который 
предполагает создание в России университетских 

кампусов мирового уровня. Вопросы простран-
ственного взаимодействия кампусов и городов 
вызывают интерес исследователей на протяже-
нии длительного времени. Повышенное внима-
ние к данной тематике связывают со становле-
нием инновационной и креативной экономики 
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в постиндустриальную эпоху [1]. В дополнитель-
ном осмыслении нуждаются тенденции развития 
и модели организации кампусов, позволяющие 
наиболее полно реализовать интеллектуальный 
потенциал и системообразующую роль универ-
ситетов в инновационном развитии территории 
присутствия.

История того, как идентичность и самосо-
знание университета воплощаются в его физи-
ческой форме –  кампусе, сама по себе является 
достаточно захватывающей. Исконно, начиная 
со Средневековья, в континентальной Европе кол-
леджи и факультеты университетов располагались 
дисперсно на улицах города. Здания университе-
тов представляли собой замкнутое каре –  четы-
ре крыла и внутренний двор, –  отражая академи-
ческую интроспекцию и изоляцию от внешнего 
мира. Мы видим это на примере Университета 
Кембриджа, являющегося конфедерацией кол-
леджей и типичным городским университетом. 
В эпоху Просвещения университеты представля-
ли городу и общественности свои величественные 
фасады с колоннами и портиками. Здания уни-
верситетов приобрели форму разомкнутого каре 
из трех крыльев, открываясь для взаимодействия 
с внешним миром. По этому принципу многие 
университеты строились вплоть до начала ХХ ве-
ка [2]. В России здания большинства император-
ских университетов были возведены на основе 
вариаций этой формы.

Позднее, в XIX веке, американские универ-
ситеты и колледжи экспериментировали с но-
вым подходом, располагаясь в пригородной или 
сельской местности, в пасторальных ландшаф-
тах. Такая форма и получила название «кампус». 
Впервые так был назван имущественный комплекс 
Принстонского университета. В определенной сте-
пени этот тип физической формы университета, 
получивший также название «академическая де-
ревня», стал воплощением нового витка академи-
ческого изоляционизма. После посещения США 
в 1935 году, находясь под впечатлением от атмос-
феры американских колледжей и университетов, 
Лё Корбюзье написал следующее: «Всё ради спо-
койствия и безмятежности. Каждый колледж или 
университет сам по себе является городской еди-
ницей, маленьким или большим городом… уни-
верситет –  это целый мир» [3].

Этот подход в середине ХХ века распро-
странился и в Европе. В некотором смыс-
ле академический сепаратизм второй поло-
вины XX века –  это отклик на тенденцию, 
начавшуюся в США. Примерами могут слу-
жить Университет Уорвика (Великобритания), 

Университет Ольборга (Дания), Университет 
Твенте (Нидерланды), Технический университет 
Дортмунда (Германия) и многие другие. Ряд уни-
верситетов были «эвакуированы» из сердца го-
рода в пригород, другие изначально строились 
как гринфилд кампус в загородном ландшафте. 
Близость к природе, удаленность от индустриаль-
ного и городского шума считалась идеальной сре-
дой для академической деятельности. Некоторым 
университетам в то время удалось отстоять свои 
центральные локации и отклонить предложе-
ния о переносе кампуса (Технический универ-
ситет Вены, Лондонская школа экономики) [4]. 
В России эта тенденция воплотилась в строитель-
стве «Академгородков».

В научных публикациях не существует едино-
го определения кампуса. Исследователи, как пра-
вило, выделяют в этом объекте черты, существен-
ные для их направления исследований. Так, кам-
пус можно определить как «кластерный комплекс, 
включающий в себя учебные, научно-лабораторные, 
опытно-производственные, общественно-рекреа-
ционные и жилые объекты и пространства на еди-
ной обособленной территории, принадлежащей од-
ной организации, с преимущественно пешеходной 
доступностью всех объектов комплекса» [5], или 
трактовать в целом как «место, где университет 
осуществляет свою деятельность» [6]. Кампус –  
это и социокультурное пространство, формирую-
щее студенческий опыт [7], и обучающая среда [8], 
и пространство трансфера технологий и трансля-
ции инноваций [9], а также «сложная адаптивная 
система» [10]. В действующем законодательстве 
Российской Федерации, строго говоря, понятие 
«кампус» также не закреплено, вместо него, как 
правило, используется понятие «имущественный 
комплекс университета». В российском правовом 
поле понятие «кампус» появляется лишь в контек-
сте вышеупомянутого проекта по созданию инно-
вационной образовательной среды (кампусов ми-
рового уровня) 1.

Термин «кампус» для обозначения своего 
имущественного комплекса сегодня используется 
не только университетами, но и многими другими 
организациями, которые осуществляют деятель-
ность в наукоёмкой сфере, связанной с трансляци-
ей информации, знаний и технологий. Существуют 

1 Постановление Правительства РФ от 28 июля 2021 г. N1268 
«О реализации проекта по созданию инновационной образователь-
ной среды (кампусов) с применением механизмов государственно-
частного партнерства и концессионных соглашений в рамках фе-
дерального проекта «Развитие инфраструктуры для научных ис-
следований и подготовки кадров» национального проекта «Наука 
и университеты»». URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/
doc/401486710/ (дата обращения: 24.04.2024).
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не только университетские, но и корпоративные 
и научно-исследовательские кампусы, зачастую 
играющие системообразующую роль в развитии 
территории присутствия. В условиях инноваци-
онной экономики и на основании предпосылки, 
что концентрация в едином пространстве людей 
с взаимодополняющими интеллектуальными ре-
сурсами, стимулируя междисциплинарное взаи-
модействие, является жизненно важной для про-
изводства знаний и технологий, сегодня фактиче-
ски можно говорить о кампусной модели развития 
территории.

На сегодняшний день развитие университет-
ских кампусов находится под влиянием глобаль-
ной трансформации сферы высшего образования. 
К факторам и вызовам, оказывающим наиболее яв-
ное влияние на формирование запроса к универ-
ситетским кампусам, можно отнести:

 – цифровую трансформацию и растущую кон-
куренцию с образовательными онлайн-платфор-
мами, что получило беспрецедентное ускорение 
в связи с пандемией COVID-19;

 – трансформацию образования и образователь-
ных технологий и, как следствие, формирование 
нового запроса к пространству, его структуре, мас-
штабу и функциональному наполнению [11];

 – геополитический контекст, влияющий 
на трансформацию мирового рынка высшего об-
разования в глобальном масштабе;

 – повестку устойчивого развития и экологи-
зацию, поскольку университеты являются значи-
мым игроком в обеспечении социального благопо-
лучия и борьбе с изменением климата [12].

Таким образом, на фоне зафиксированного на-
ми контекста, влияющего на формирование запроса 
к университетским кампусам, происходит парадиг-
мальный сдвиг в функциональном, пространствен-
ном и архитектурном подходе к формированию 
и развитию университетских кампусов. Кампус 
становится перспективным активом, раскрываю-
щим идентичность университета и его конкурент-
ные преимущества. Так, уникальность универси-
тета и его ключевые ценности, выраженные в ар-
хитектурно-пространственной форме, привлекают 
наиболее талантливых студентов, научно-педаго-
гических работников и индустриальных партнёров.

На смену сепаратистскому изоляционному под-
ходу середины ХХ века (академическая деревня) 
приходит современный подход интеграции терри-
тории кампуса в городскую ткань (городской уни-
верситет). Оба эти подхода не являются новыми. 
Большинство университетов берут свое название 
от города, в котором находятся, –  связь между ни-
ми не подлежит сомнению. Университет в городе 

всегда больше, чем здание или квартал. Он –  часть 
истории города, часто –  предмет его особой гордо-
сти, место работы ученых и рождения идей и кон-
цепций. Взаимодействие между университетом 
и городом важно как для реализации стратегий 
университета, так и для воплощения в жизнь ам-
биций города. Такое партнерство является осо-
бенно многообещающим в экономике, основанной 
на знаниях. Университет –  один из ключевых ре-
сурсов территории. Вместе с городом они задают 
темп динамики развития человеческого потенци-
ала, инновационного и социально-экономическо-
го развития, лучшего качества жизни.

Тем не менее, простого присутствия универ-
ситета на территории для стимулирования инно-
ваций и повышения благополучия недостаточно. 
Важно обеспечить должное регулирование вза-
имодействия университета и города, отношения 
которых часто зависят от локальных условий. Это 
стратегическая задача. На тактическом уровне эф-
фективное развитие инфраструктуры научно-обра-
зовательного комплекса, кампусной среды стано-
вится неотъемлемым инструментом, предпосыл-
кой инновационного развития и благополучной 
социальной динамики. Кроме того, университет 
как средоточие экспертизы и ответственный ак-
тор социальной сферы на примере своего кампу-
са может предложить обществу пример террито-
рии устойчивого развития, достойный последую-
щего масштабирования.

Представленное исследование нацелено 
на выявление и анализ новых трендов и подходов 
к управлению развитием университетских кампу-
сов, которые формируются под влиянием вызовов 
трансформации сферы высшего образования. Для 
выявления актуальных закономерностей и новых 
трендов в развитии университетских кампусов ис-
пользуется метод множественного кейс-стади с эле-
ментами аналитической индукции, позволяющий 
анализировать и обобщать эмпирические данные 
в заданном пространственно-временном контексте. 
Выбор описанных в статье кейсов детерминиро-
ван соотнесенностью с выявленными актуальны-
ми трендами развития университетских кампу-
сов, а именно: комплексное развитие территории, 
развитие инфраструктуры совместного пользова-
ния, создание неформальных образовательных про-
странств, кампус как живая лаборатория. Каждый 
тренд в равной степени проиллюстрирован приме-
рами из российской и международной практики, 
исходя из того, что социокультурный контекст ис-
следования в большей степени определяется иден-
тичностью университета как социального инсти-
тута, нежели национальной спецификой.
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Комплексное
развитие территории

Исторически университеты сложились в за-
висимости от национального контекста либо как 
крупные землевладельцы, либо как крупные зем-
лепользователи. Сегодня ВУЗы все чаще играют 
роль движущей силы (а иногда –  и ключевого ак-
тора) в ревитализации своей и прилегающей тер-
ритории с акцентом на ее комплексное использо-
вание, временами выходя за пределы своих основ-
ных научно-образовательных функций. В условиях 
жесткой конкуренции в сфере высшего образова-
ния улучшение атмосферы, безопасности и эсте-
тики территории кампуса может обеспечить уни-
верситету конкурентное преимущество. Студенты 
сегодня ищут обучающую среду, которая обла-
дает яркостью, насыщенностью, ритмом жизни 
и комфортом, присущими городским центрам –  
c обилием кафе и ресторанов, креативных про-
странств, разнообразной событийной повесткой 
и т. д. Университетская модель комплексного раз-
вития территорий основана на интеграции кам-
пусной и городской среды. При этом университет 
привносит в городскую ткань дополнительные ме-
ста приложения труда и места обслуживания, соз-
дает условия для привлечения внебюджетных ис-
точников финансирования развития и обновления 
территорий, вносит вклад в их сбалансированное 
и устойчивое развитие. Кроме того, университет 
может выполнять функцию якорного объекта при 
формировании инновационных кластеров, что ста-
новится особенно актуальным для развития эконо-
мики знаний. Как правило, масштаб и стоимость 
таких комплексных многофункциональных про-
ектов означают, что данные инициативы реали-
зуются в партнерстве с органами власти разного 
уровня, частными застройщиками и инвесторами.

В кейсе развития северо-запада Кембриджа 
с созданием сателлитного поселения Эддингтон 
изначально ставились цели снижения чрезмерной 
плотности заселения исторической части города 
и сдерживания растущих цен на недвижимость. 
«Нынешнее расширение Кембриджа на северо-за-
пад», –  как заявил в 2014 г. действующий в то время 
премьер-министр Дэвид Кэмерон, – «один из клю-
чевых проектов в британской посткризисной эко-
номике» [13]. В Кембридже на протяжении веков 
отношения между университетом и городом скла-
дывались непросто, и лишь в сравнительно недав-
нее время стали улучшаться. Старт проекту дала 
инвестиция университета в 350 млн. £ и отведение 
для комплексного развития территории 150 гекта-
ров сельхозугодий, находящихся в собственности 
учебного заведения.

Эддингтон, названный в честь известного кем-
бриджского астрофизика сэра Артура Эддингтона, 
представляет собой многофункциональный ком-
плекс на окраине города Кембридж. Проект стал 
частью планов расширения Кембриджского уни-
верситета, в том числе в целях обеспечения доступ-
ного жилья для сотрудников и аспирантов. Будучи 
одним из ведущих университетов мира, Кембридж 
открывает следующую главу в своем развитии, соз-
давая новый динамичный район с эталонным обра-
зом жизни, работы и образования. Схема застройки 
сочетает в себе жилье, академические и исследо-
вательские объекты, общественный центр, торго-
вые площади, медицинскую инфраструктуру, на-
чальную школу и детские сады, а также откры-
тые зеленые зоны для отдыха местных жителей. 
Разработчики мастер-плана стремились воспро-
извести систему землепользования историческо-
го Кембриджа в среде XXI века.

Эддингтон спроектирован с учетом высо-
ких требований в парадигме устойчивого разви-
тия, содействуя формированию здорового, актив-
ного и экологически сознательного сообщества. 
Примененные на территории проекта решения 
включают в себя использование возобновляемых 
и низкоуглеродных энергетических систем, сбор, 
обработку и повторное использование дождевой во-
ды, уникальную систему сбора и переработки от-
ходов, а также инфраструктуру для общественного 
транспорта, езды на велосипеде и пеших прогулок.

В Российской Федерации подобным примером 
является создание комплексного научно-образова-
тельного и инновационного центра ИТМО Хайпарк 
на базе Университета ИТМО, которое синхрони-
зировано с развитием города-спутника «Южный» 
и ведется в рамках государственной программы 
«Научно-технологическое развитие Российской 
Федерации». Возведение ИТМО Хайпарк расце-
нивается как драйвер развития для жилищного 
проекта, создающий новые места приложения тру-
да. На территории «Южного» должна появиться 
социальная инфраструктура: детские сады, шко-
ла, поликлиника, физкультурно-оздоровительный 
комплекс, креативные пространства и рекреаци-
онные зоны.

В основе стратегии комплексного развития 
территории ИТМО Хайпарк площадью 86 гек-
таров в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, 
в 15 км от аэропорта Пулково, лежит идея созда-
ния ИТ-кластера как экосистемы генерации зна-
ний и их трансфера в реальный сектор экономики, 
включающей кампус для магистрантов и аспиран-
тов, технологическую долину с льготным налого-
вым режимом для резидентов (в рамках ФЗ № 216 
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об Инновационных научно-технологических цен-
трах 2) и бизнес-парк для технологических компа-
ний. Финансирование масштабного проекта плани-
руется сложить из трех источников: 53 % из феде-
ральных средств, 12 % из регионального бюджета 
Санкт-Петербурга, 35 % составят частные инве-
стиции [14]. Смысловым фундаментом будущего 
научно-образовательного и инновационного цен-
тра должны стать следующие базовые ориенти-
ры: фронтирные исследования, наука для чело-
века, интердисциплинарные решения на базе ИТ, 
открытый код, динамика развития, академическая 
свобода и бизнес-мышление. Предполагается, что 
в ИТМО Хайпарк будет обучаться около 3,6 тыс. 
магистрантов и аспирантов, а также будет созда-
но 12 тыс. новых рабочих мест. В 2023 г. начато 
строительство первой очереди проекта, включаю-
щей главный учебный корпус, студенческий клуб 
и общежития, а также коммерческие объекты ин-
новационного парка. Одним из ключевых прин-
ципов проекта является экологичность и забота 
об окружающей среде: планируется уделить осо-
бое внимание технологиям раздельного сбора му-
сора, а в планировочную схему включить сеть до-
рожек для альтернативных средств индивидуаль-
ной мобильности.

В целом, реализация «университетских» мо-
делей комплексного развития территорий являет-
ся осязаемым примером перехода от академичес-
кой интроспекции к активному взаимодействию 
с внешним миром. Об этой набирающей полную 
силу тенденции свидетельствует еще один все бо-
лее часто встречающийся тренд развития, зачастую 
плотно связанный с комплексным развитием тер-
риторий –  совместное использование и/или адми-
нистрирование объектов инфраструктуры.

Инфраструктура совместного 
пользования

Для исследовательских университетов совмест-
ное с промышленными партнерами создание, ис-
пользование и администрирование научной инфра-
структуры влечет экономические выгоды и возмож-
ности междисциплинарных прорывов. Корпорации, 
в свою очередь, могут получить доступ к новей-
шим исследованиям в интересующей их обла-
сти и в реальных условиях отобрать перспектив-
ных студентов для трудоустройства и программ 

2 Федеральный закон от 29 июля 2017 г. N216-ФЗ «Об иннова-
ционных научно-технологических центрах и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изме-
нениями и дополнениями). URL: https://base.garant.ru/71732778/ (да-
та обращения: 24.04.2024).

последипломного образования. Студенты получают 
доступ к участию в актуальных проектах промыш-
ленного партнера, а университет более прицельно 
реализует подходы проблемно- и проектно-ориен-
тированного обучения. Кроме того, пространства 
такого типа предоставляют уникальную возмож-
ность внедрения элементов практико-ориентиро-
ванной проектной исследовательской деятельности 
в образовательный процесс. Подобные простран-
ства приобретают особую актуальность, посколь-
ку посредством индустриального симбиоза они 
создают благоприятные условия для трансфе-
ра технологий и инноваций. По мнению одного 
из создателей современной модели производства 
знаний Майка Гиббонса, «идея транзакционных 
пространств является расширением и обобщени-
ем концепции обменной зоны, выходом за преде-
лы взаимодействия между научными субкульту-
рами к более широкому взаимодействию, кото-
рое осуществляется как через дисциплинарные, 
так и через институциональные границы, форми-
руя среду трансфера знаний. Идея “транзакции” 
или “обмена” подразумевает, во-первых, что все 
партнеры привносят что-то, что можно обменять 
или обсудить, а во-вторых, что у них также есть 
ресурсы (интеллектуальные, а также материаль-
ные), чтобы иметь возможность получать что-то 
у других участников» [15]. Модель совместного ис-
пользования инфраструктуры может варьировать-
ся по формату и реализовываться не только с про-
мышленными партнерами, но и с другими вузами 
и научными центрами. Практика показывает, что 
успешное проектирование такого пространства яв-
ляется непростой задачей. Противоречивые тре-
бования и культурные различия партнерских ин-
ституций необходимо учитывать с самого нача-
ла в рамках комплексной программной стратегии. 
Часто подобные объекты пользуются поддержкой 
локальных администраций и муниципалитетов 
в силу потенциальной экономической и иннова-
ционной перспективности.

Уникальным примером симбиоза вуза и ком-
паний реального сектора экономики, опередив-
шим свое время, стал Московский физико-техни-
ческий институт (и модель Физтеха) как первая 
в мире сетевая структура в сфере высшего обра-
зования [16]. Создание в середине прошлого ве-
ка вуза нового типа было инициировано груп-
пой ведущих советских ученых (П. Л. Капицей, 
Л. Д. Ландау и Н. Н. Семеновым) для ускоренной 
подготовки научных кадров высшей квалифика-
ции и становления наукоемкой промышленности. 
В основу такого вуза была положена концепция ба-
зовых кафедр при исследовательских институтах 
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и промышленных предприятиях, на которых сту-
денты участвовали в решении научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских задач из ре-
альной жизни. Сегодня базовые кафедры «системы 
Физтеха» взаимодействуют с ведущими мировы-
ми научно-коммерческими организациями в сфере 
проблем передачи информации, такими как ком-
пании “Global One” и “Cisco Systems”, а также ли-
дирующими отечественными компаниями в об-
ласти фармакологии и биоинженерных техноло-
гий, среди которых –  Центр высоких технологий 
«ХимРар», «Акрихин», «Протек», «Фармстандарт», 
«Ниопик», «Фармзащита».

В настоящее время целевая модель МФТИ 
строится на «комплексном и непрерывном раз-
витии партнерств, коопераций и коммуникаций, 
обеспечивающих взаимный обмен идеями, талан-
тами и компетенциями и генерирующих непре-
рывный поток востребованных рынком иннова-
ционных продуктов и решений через создание ин-
фраструктуры и экосистемы кооперации». Одним 
из инструментов реализации целевой модели явля-
ется «создание выделенной территории взаимодей-
ствия с партнерами <…> и формирования на ней 
благоприятного регуляторного режима и матери-
альной инфраструктуры, необходимой для развития 
стратегических коопераций, включая лаборатор-
ную, экспериментальную, испытательную, вычис-
лительную базу, рекреационные и другие объекты 
комфортной среды» [17]. Так, в г. Долгопрудном 
и прилегающих территориях создается инноваци-
онный кластер «ФИЗТЕХ XXI», ядром которого 
является МФТИ. Кластер должен стать террито-
рией развития на основе синергетического взаимо-
действия крупного научно-образовательного цен-
тра и высокотехнологичных компаний со специа-
лизацией в области фармацевтики, биотехнологий 
и информационно-коммуникационных технологий.

White City Campus Имперского колледжа 
Лондона –  еще один пример инструмента разви-
тия экосистемы вовлечения предприятий-союз-
ников для создания синергии с исследователь-
ским потенциалом колледжа в формате платформ 
трансфера передовых технологий. Предприятиями-
союзниками считаются компании и корпорации, ак-
тивно вовлеченные в решение наукоемких техноло-
гических задач с целью получения коммерческой 
выгоды, с которыми Имперский колледж Лондона 
имеет потенциал создания совместных программ 
трансфера технологий и инноваций. Новый кампус 
Имперского колледжа Лондона создает динамич-
ную среду, которая позволяет трансформировать 
результаты исследований в технологии междуна-
родного значения. Модель совместного размещения 

предпринимателей и исследователей позволяет им 
обмениваться идеями и превращать научные и тех-
нологические открытия в новые продукты и услуги.

White City Campus расположен на западе 
Лондона и занимает 9,3 гектара земли в районе, 
находящемся в состоянии активной ревитализации. 
Новые пространства включают инкубатор, акселе-
ратор, офисные помещения для размещения гиб-
ких модульных объектов открытой планировки, 
коворкинги, а также адаптируемые оборудован-
ные лаборатории преимущественно биотехноло-
гической направленности. Пространство кампуса –  
фактически новый дом для инноваций и сотрудни-
чества, мультидисциплинарный инновационный 
район для исследователей, бизнеса и партнеров. 
Imperial объединяет организации на разных ста-
диях их роста, чтобы работать вместе, проводить 
передовые исследования и открывать новые сферы 
приложения результатов. Объекты, объединенные 
под брендом Imperial College ThinkSpace, часто свя-
заны с конкретными исследовательскими колла-
борациями, поэтому партнерство с Imperial зало-
жено изначально [18]. Новый кампус Имперского 
колледжа Лондона создан по сетевому принципу, 
который соединяет различные организации и парт-
неров и основывается на принципе пространствен-
ной близости и концентрации. Совместное распо-
ложение различных акторов обеспечивает свобод-
ное движение идей и быстрое применение теорий 
на практике.

Неформальные образовательные 
пространства

Развитие современных университетских кам-
пусов находится под мощнейшим влиянием циф-
ровых технологий. Взаимодействие между препо-
давателями и студентами может осуществляться 
онлайн без одновременного присутствия в опре-
деленном физическом пространстве, размывают-
ся границы между академической и социальной 
жизнью, появляется потребность в местах, объ-
единяющих функции обучения, досуга и комму-
никации. Кен Фишер, один из ведущих специа-
листов в дизайне образовательных пространств, 
считает, что это происходит в контексте трех 
модальностей университетского пространства: 
пространств, ориентированных на преподавате-
ля (формальных), пространств, ориентированных 
на студента (неформальных) и социальных про-
странств («третьих мест») [10]. Соотношение меж-
ду этими модальностями быстро меняется от ау-
диторной модели, ориентированной на препода-
вателя, к мультимодальной модели, в которой все 



472024; 28(2): 41–51 Университетское управление: практика и анализ / University Management: Practice and Analysis

Organizational Models and Infrastructure

меньше прямого взаимодействия с преподавате-
лем, но больше взаимодействия на равных, и со-
циальной коммуникации как в самом кампусе, так 
и за его пределами, с размытием границ обозначен-
ных модальностей. Неформальные образователь-
ные пространства, где студенты могут взаимодей-
ствовать друг с другом и с преподавателями или 
работать индивидуально, становятся фундамен-
тальными для приобретения студенческого опы-
та. С распространением и популяризацией циф-
рового формата обучения подобные гибридные 
многофункциональные пространства становят-
ся все более востребованной формой: в некото-
рых кампусах соотношение формального и нефор-
мального уже достигает 50:50 [19]. Исследования 
показывают, что неформальные образовательные 
пространства разнообразны и неоднородны: ва-
рьируется принцип доступа пользователей, спектр 
поддерживаемых активностей и функций, причи-
ны и способ создания и появления подобных про-
странств [20]. Отличительными общими характе-
ристиками данного типа пространств является их 
гибридный характер (сплав образовательной, соци-
альной и рекреационной функций); меньшая, чем 
у традиционного академического пространства, 
степень специализации; проектирование на осно-
ве моделей и практик человеческого взаимодей-
ствия, а не потребностей отдельных кафедр или 
научных дисциплин.

Зачастую развитие сети неформальных обра-
зовательных пространств начинается с универси-
тетской библиотеки. Так, в Научной библиотеке 
Томского государственного университета задума-
лись о смене организационной парадигмы с обеспе-
чения взаимодействия читателей с книгами на на-
лаживание связи между библиотечным простран-
ством и процессом обучения [21]. Для библиотечной 
науки дискуссия о трансформации пространства 
становится особенно актуальной в контексте циф-
ровизации. Согласно Перспективному плану разви-
тия Научной библиотеки ТГУ, пространство вузов-
ской библиотеки понимается как одно из главных 
общественных пространств университета, открытое 
не только для студентов и сотрудников, но и для 
горожан. Был создан Информационный центр 24/7, 
функционирующий круглосуточно, оснащенный 
комфортной мебелью, комнатой для групповой 
работы и зоной питания. Также в соответствии 
с актуальными потребностями пользователей был 
переосмыслен Исследовательский зал, в котором 
появились кабинки для групповой и индивидуаль-
ной работы, доступные для бронирования посе-
тителями библиотеки. Кроме того, в университе-
те в рамках деятельности по созданию среды для 

самостоятельной работы студентов была разрабо-
тана концепция создания академических коворкин-
гов #PixelPlaceTSU и реализовано несколько пилот-
ных неформальных образовательных пространств.

Наньянский технологический университет при 
создании Образовательного хаба The Hive сделал 
акцент на современных форматах обучения и кон-
тексте цифровой революции, позволившей осущест-
влять образовательный процесс практически где 
угодно. Самой важной функцией нового объекта 
кампуса стало создание условий, в которых сту-
денты и преподаватели различных дисциплин мог-
ли встречаться и взаимодействовать друг с другом. 
Результатом стала структура, которая переплетает 
социальное и учебное пространство, культивируя 
открытую динамичную среду, максимально благо-
приятствующую спонтанной коммуникации сту-
дентов друг с другом и с преподавателями. Здание 
состоит из двенадцати башен, каждая из которых 
представляет собой «стопку» округлых аудиторий, 
сужающихся у основания, вокруг просторного об-
щественного пространства центрального атриума. 
Образовательное пространство нового поколения 
спроектировано для поддержки активного обуче-
ния и взаимодействия в малых группах в гибком 
формате. Профессор Наньянского технологиче-
ского университета Кам Чан Хин так описыва-
ет новый объект кампуса: «The Hive представля-
ет собой захватывающее сочетание учебных, об-
щественных и рекреационных пространств для 
студентов, профессоров и исследователей универ-
ситета, представляющих различные сферы зна-
ния, где они могут собираться и взаимодейство-
вать. Объединяя людей и их идеи, университет мо-
жет стимулировать будущие инновации и новые 
открытия, которые все чаще возникают на стыке 
научных дисциплин» [22].

Кампус как живая лаборатория

Университеты сегодня все больше внима-
ния уделяют своему вкладу в устойчивое разви-
тие, формируя «зеленые» кампусы и стимулируя 
ответственное внедрение научных результатов. 
Имущественные комплексы университетов служат 
неформальной средой обучения и испытательным 
полигоном для студентов и исследователей, местом, 
где можно продемонстрировать и протестировать 
свои разработки и инновации, а академическое сооб-
щество становится коллективным экспертным субъ-
ектом для создания решений, направленных на фор-
мирование комфортной, инклюзивной, безопасной 
и устойчивой среды. Университеты всего мира и са-
ми оставляют значительный экологический след: 
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совокупно они составляют существенную часть на-
селения планеты (около 3 %), их кампусы занимают 
примерно 1 500 км2, а инфраструктура обеспечива-
ет 1,4 % глобальных выбросов СО2 [12]. На сегод-
няшнем этапе развития системы высшего образо-
вания особенно сильны ожидания, что универси-
теты будут всё в большей степени ориентироваться 
на потребности общества и стремиться улучшить 
условия жизни людей.

Живые лаборатории (Living Labs) представ-
ляют собой новые способы создания инноваций 
и определяются как ориентированные на пользо-
вателя открытые инновационные экосистемы. Они 
основаны на систематическом подходе к созида-
нию и соединяют исследовательские и инновацион-
ные процессы в реальных сообществах и условиях. 
Кампус как живая лаборатория представляет собой 
интегрированный организационный, технологиче-
ский и социально-экономический подход, при ко-
тором университет использует свои активы и воз-
можности для исследований, разработки, тестиро-
вания и демонстрации инновационных технологий 
или услуг совместно с сообществом и для него [12].

Так, Живая лаборатория Университета Генуи, 
расположенная в кампусе Савоны, сфокусирова-
на на возобновляемой энергии и тестировании ин-
теллектуальных электросетей и инновационных 
систем управления энергопотреблением. Кампус 
Савоны площадью 55 тыс. м2, насчитывающий 
примерно две тысячи жителей (в основном сту-
дентов факультетов социальных наук, медици-
ны и инженерии), представляет собой небольшой 
городской район. Ключевая задача заключалась 
в обеспечении его энергетической устойчивости 
за счет использования возобновляемых источников 
энергии и систем ее хранения, а также подключе-
ния всех зданий кампуса к интеллектуальной се-
ти. Центральным элементом Живой лаборатории 
Университета Генуи стало первое в Италии полнос-
тью автономное здание (Smart Energy Building, SEB) 
с нулевыми выбросами углекислого газа. Здание 
оборудовано тепло- и звукоизоляцией, энергоэф-
фективными системами освещения и подключе-
но исключительно к университетской микросети. 
Энергия полностью поставляется фотоэлектриче-
ской установкой, котельной, работающей на гео-
термальном тепловом насосе, а также, в меньшей 
степени, цифровым тренажерным залом U-Gym, 
где можно преобразовывать в электроэнергию фи-
зические нагрузки тех, кто тренируется на вело- 
и эллиптических тренажерах.

Живая лаборатория финансируется из государ-
ственных средств в рамках проекта Университета 
Генуи «Энергия 2020» (8 млн. € от Министерства 

окружающей среды, Министерства образования 
и Администрации Лигурии) при поддержке компа-
ний Enel и Siemens. Долгосрочным эффектом реали-
зации проекта должно стать удовлетворение расту-
щего спроса на электроэнергию посредством техно-
логических инноваций и устойчивого развития [23].

Одним из первых российских кейсов стала 
Живая лаборатория Томска –  территория экспе-
риментов в условиях реальной городской среды. 
Идея создания Живой лаборатории Томска появи-
лась в 2017 г. и развивалась при поддержке между-
народного консорциума партнеров, сформирован-
ного на основе модели «Тройной спирали» с уча-
стием университетов, Администрации Томской 
области и представителей бизнеса. Для Томска, где 
при относительной компактности присутствует 
высокая концентрация интеллектуального потен-
циала –  большая доля студентов в общей числен-
ности населения и большая доля занятых в обра-
зовании и научно-технической деятельности в об-
щей численности занятых, –  характерным способом 
взаимодействия человека с окружающей реально-
стью и с городской средой является эксперимент. 
Дополнительно проявить такую специфику Томска 
позволил формат Живой лаборатории.

Первый эксперимент был направлен на созда-
ние общественных пространств. Их локация была 
выбрана с учетом анализа потоков мобильности 
студентов на территории, объединяющей земель-
ные участки в пользовании университета и му-
ниципальные земли. Пространства, ранее выпол-
нявшие функцию буферной зоны между зданиями 
и проезжей частью, стали более «проницаемыми» 
и доступными для посетителей, возникли новые 
способы взаимодействия со средой, новые моде-
ли поведения, у территории явно появилась более 
позитивная эмоциональная окраска. Интересные 
результаты были получены и во взаимодействии 
с бизнес-сообществом: возникли новые объекты 
стрит-фуда, была установлена система интеллек-
туального видеонаблюдения, которая позволила 
получить интересные и полезные данные во время 
действия ограничений, связанных с пандемией [24]. 
В целом, помимо повышения качества кампусной 
и городской среды, проект внес вклад в создание 
механизмов взаимодействия между участниками 
модели «Тройной спирали».

Выводы

В статье представлены актуальные тренды 
развития университетских кампусов, позволяю-
щие наиболее полно реализовать интеллектуаль-
ный потенциал университетов в социальной сфере 
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и в развитии территории присутствия. Данные 
тренды отражают ключевые направления изме-
нений, внедряемые в управление развитием уни-
верситетских кампусов, такие как университет-
ская модель комплексного развития территории, 
развитие инфраструктуры совместного пользо-
вания, создание неформальных образователь-
ных пространств и кампус как живая лаборато-
рия. Сформулированы факторы, влияющие на фор-
мирование запроса к университетским кампусам.

На современном этапе эволюции университет-
ских кампусов значительное влияние на их разви-
тие оказывает цифровая трансформация общест-
ва, появление беспроводной широкополосной свя-
зи и мобильных цифровых устройств. Несмотря 
на то, что преподаватели и студенты сегодня мо-
гут взаимодействовать онлайн практически в лю-
бое время и в любом месте, социальное построе-
ние знаний часто обусловлено прямым контактом 
в едином физическом пространстве (в противовес 
виртуальному). Так, наиболее проактивные уни-
верситеты сегодня преобразуют библиотеки и не-
которые лекционные аудитории в неформальные 
образовательные пространства и смешанные поме-
щения для активного обучения, создавая новые воз-
можности для междисциплинарной коммуникации.

Преобразуется и само образование, и образова-
тельные технологии. Большая часть существующей 
университетской инфраструктуры XIX и XX вв. 
сконструирована для преимущественно пассив-
ной педагогики, ориентированной на преподава-
теля. Переформатирование университетских про-
странств под модель активного обучения, вклю-
чающую студентов как равноценных участников 
процесса, либо под модель интегрированного обу-
чения, вовлекающую индустриальных партнеров 
в постановку научно-образовательных задач, про-
исходит очень медленно. При этом необходимость 
модернизации устаревших объектов университет-
ских кампусов открывает множество возможно-
стей для экспериментов с новыми топологиями 
учебного пространства.

В условиях растущей конкуренции в сфере 
образования, когда вузы конкурируют не только 
друг с другом, но и с образовательными онлайн-
платформами, кампус становится тем преимуще-
ством, которое абитуриенты, студенты и привле-
ченные НПР учитывают при принятии решений 
о выборе университета. Однако в процессе выбора 
учитывается не только непосредственно кампус-
ная среда, но и город присутствия университета. 
Университетские кампусы становятся все более 
открытыми, а их границы –  более проницаемыми. 
Интеграция кампусной и городской среды может 

принимать различные формы, такие как универси-
тетская модель комплексного развития территорий, 
инфраструктура совместного пользования (как ин-
новационная с индустриальными партнерами, так 
и рекреационная с горожанами). Принимая во вни-
мание обширную географию университетского со-
общества во всем мире и растущую актуальность 
повестки устойчивого развития, кампусная среда 
предлагает множество возможностей для прове-
дения научно-технологических и социальных экс-
периментов в реальной среде и тестирования пе-
редовых решений в формате живых лабораторий.

«Образ кампуса сопровождает нас на протя-
жении всей жизни», –  писал один из основопо-
ложников постмодернизма в архитектуре Роберт 
Вентури [25]. У университетских кампусов весьма 
ответственная миссия: именно в кампусной среде 
социальные взаимодействия академического со-
общества превращаются в социальный капитал 
и социальное благо. Кампусная среда оказывает 
влияние на студенческий опыт и формирование 
у обучающихся целостной картины мира, в кам-
пусной среде складывается образ будущего, по-
этому важно уделять внимание анализу трендов 
развития университетских кампусов и подходить 
с особой ответственностью к формированию кам-
пусной среды.
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