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УНИВЕРСИТЕТ КАК КРЕАТИВНОЕ ПУБЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО 
Современный университет может рассматриваться как центральный элемент 

городской культуры. Будучи активным участником образовательного и научного процессов, 
«вуз выступает организатором разработки различных проектов, обеспечивающих решение 
городских и региональных проблем; их обсуждение и поиск способов решения 
осуществляется с привлечением молодежи города, что обеспечивает преемственность, связь 
между поколениями» [4]. Но вовлечь студенческую молодежь в университетскую жизнь 
сейчас становится все труднее, поскольку зачастую ее интересы сосредоточены на общении 
вне стен кампуса. Развитие информационных технологий обеспечило беспрепятственный 
доступ в интернет где угодно, однако выход в сеть используется в основном для общения и 
развлечения, но не образования. Даже присутствуя на занятиях, учащиеся больше 
поглощены информацией в интернете, нежели происходящим в аудитории. 

В связи со сложившейся ситуацией возможны два ответа на возникшие вызовы. 
Первый представляет собой стратегию геймификации и виртуализации, т. е. представление 
учебных материалов в занимательном виде, превращение обучения в развлечение 
(«эдьютеймент»), повышение его интерактивности (тесты как кроссворды, контрольные 
работы как конкурсы, состязания в аудиториях и т. п.). Возможность дистанционного 
обучения решает проблему удаленного доступа (электронные версии курсов или материалы 
лекций вывешены на сайте вуза), а интерактивность образования может быть реализована 
на технологических онлайн-платформах, но это трансформирует и привычные офф-лайн 
практики. Сейчас баланс между коммуникацией в сети и вне ее очень зыбок – и чем больше 
мы инвестируем наши усилия в интернет, тем меньше остается возможностей вовлечь 
студента во взаимодействие в пространстве аудитории. 

Ведь совсем скоро «преподаватель перестанет быть специалистом по передаче 
определенных знаний и станет специалистом по тому, как помогать людям учиться. Уже 
сейчас появляется такая вещь, как «перевернутая классная комната», где студенты 
самостоятельно читают, узнают какие-то факты, а придя на урок, систематизируют 
полученные знания и закрепляют их. И в этом будет заключаться новая роль учителя: это 
организация самостоятельной работы учеников дома и в классе» [3]. В таком случае лекция 
уже не может проводиться только по образцу своей электронной версии – нужно 
достаточно много фактического, актуального материала по каждому тезису, что не 
отображено в учебных пособиях и электронных материалах. Ключевую роль играет и 
личность лектора, его эрудиция и аналитические способности, позволяющие не только 
компетентно изложить материал, но и связать его с социальным контекстом, интересно 
представить в проблемном ключе, обсудить со студентами, чтобы увлечь и 
заинтересовать их. 

Вторая стратегия – замещение виртуализации либо ее использование в других целях: 
превращение университета в открытое креативное пространство через выстраивание сетей 
(социальных, а не только электронных). Для этого можно использовать уже сложившуюся 
инфраструктуру для вовлечения студентов в различные формы университетской жизни на 
основе деятельности студсоюзов факультетов, профсоюзов и отдельных активных 
студентов. Сети формируются в конкретных локациях благодаря созданию связей между 
факультетами – естественными, гуманитарными и техническими, с учетом количественного 
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перевеса в них юношей или девушек (для выравнивания гендерного дисбаланса и 
мотивации для личных встреч). 

Активности могут быть реализованы на базе имеющихся площадок (холлы и 
вестибюли на факультетах, читальные залы факультетских библиотек, кафе «Гаудеамус», 
кампус в целом), которые можно трансформировать в креативные пространства – 
всевозможные лофты и коворкинги, старт-ап хабы и пр. Применительно к 
университетскому кампусу концепт коворкинга может выглядеть как публичное 
пространство для студенческой аудитории, которое «должно обрастать смыслами, 
мероприятиями, событиями и традициями, результатом чего становится его развитие от 
места для совместного общения до культурного или креативного центра» [1]. Такие места 
могут использоваться не только для досуга, но и для профессиональной деятельности 
студентов вне учебного процесса. Так, в декабре 2016 года в научной библиотеке БНТУ 
открылся «первый в Минске библиотечный коворкинг «КБ-16», где могут реализовываться 
самые различные студенческие инициативы: от музыкальных проектов и настольных игр до 
программирования и конструирования систем» [2]. 

Также необходимо учитывать возможность трансформаций учебного пространства, 
помещений аудиторий в определенном стиле – не просто насыщение их наглядно-
иллюстративным материалом, но и создание возможностей для общения студентов друг с 
другом и преподавателем. В БГУ на ФФСН уже есть замечательный пример обустройства 
аудитории для занятий в интерактивном ключе, с использованием коммуникационных 
технологий и вовлечением студентов в учебный процесс через погружение в специально 
организованную среду: в рамках курса юридической психологии для тренировок студентов 
на факультете создали лабораторию и полигон – «уникальный образовательный комплекс, 
аналогов которому пока нет на всей территории СНГ» [5]. Здесь применяются весьма 
экзотические материалы и наглядные образцы – в коллекции имеются даже стенд с 
оружием и модели поясов шахида. 

Используя моду на различные геолокационные игры (вроде «Pokemon Go»), 
выманивающие пользователей из виртуальной в физическую реальность, общение в сетях 
может дополняться/замещаться реальными контактами и инициативами (встречи, 
обсуждения, совместные проекты). В этом тренде можно организовать различные клубы по 
интересам, студенческие сообщества и творческие коллективы для самых разных видов 
неформальной деятельности, способствуя росту активности университета. 

В идеале у нас должны сложиться критерии, необходимые для устойчивого развития 
кампуса и университета в целом, что подразумевает «наличие сильной и открытой идеи и 
видения концепции развития. Обязательно наличие программы развития, поскольку 
современный университетский кампус – это не здания, а учебные программы, под которые 
пространство трансформируется и меняется, которая интегрирована в архитектуру и 
пространственную структуру ландшафта. Эти идеи проявляются в планировке, а также 
архитектурном облике зданий и сооружений» [6]. 

Если объединить усилия всех факультетов БГУ и скоординировать деятельность уже 
сложившихся на них всевозможных инициатив и коллективов (клубы театралов и 
спортсменов, кинолюбителей и туристов), можно создать сети студенческих и 
преподавательских сообществ, превратив тем самым ведущий вуз страны в динамично 
развивающийся университет как креативное публичное пространство. 
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