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ФОРМИРОВАНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО КВАРТАЛА 
УНИВЕРСИТЕТСКОГО КАМПУСА 
В РАМКАХ РЕКОНСТРУКЦИИ ДЕПРЕССИВНОЙ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ  
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМБИНАТА «КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ» 
В ВОЛГОГРАДЕ 
 
В настоящее время перед урбанистическими центрами Российской Федерации 
стоит задача разработки и развития отечественных технологий, что предпола-
гает создание сети межвузовских кампусов и интеграцию образовательной и 
бизнес-сфер для достижения синергетического эффекта. Далеко не все города 
обладают возможностью интеграции кампуса в центральную плотную город-
скую структуру. При этом в последние десятилетия современные мегаполисы 
сталкиваются с комплексом проблем, связанных с деградацией территорий 
бывших промышленных зон, высокой транспортной нагрузкой, загрязнением 
воздуха и дефицитом рекреационных зон в условиях уплотнения застройки. 
Неэффективное использование территорий и низкий уровень экологической 
безопасности снижают качество жизни горожан. Эти вызовы требуют пере-
смотра традиционных подходов к планировке и реновации городских районов. 
В качестве альтернативы традиционному зонированию (жилые районы, про-
мышленные зоны, центр города, рекреационные зоны) предлагается модель 
самодостаточных территориальных единиц по типу университетских кампусов 
на основе mixed-use формата. В его структуре гармонично сочетаются жилые, 
рекреационные, образовательные и производственные функции, обеспечивая 
максимальную доступность и интеграцию различных сфер жизнедеятельности. 
Такая модель позволит комплексно решать накопившиеся в городах проблемы 
и формировать более устойчивую, энергоэффективную и сбалансированную 
городскую среду. В статье рассматриваются: исторический путь кампусов в 
мире, от зарождения термина до его трансформации на сегодняшний день; ми-
ровой опыт применения модели университетов на депрессивных территориях 
и анализ бывшей промышленной территории металлургического комбината 
«Красный Октябрь» г. Волгограда. Авторами предлагается размещение на 
бывшей промышленной территории одного из вариантов межвузовского кам-
пуса с оценкой перспективного развития территории.  
 
Ключевые слова: градостроительство, архитектура, реновация промышлен-
ных территорий, реконструкция, университет, кампус, депрессивные террито-
рии, городская среда. 
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Введение 
В настоящее время, в условиях глобализации и интенсивной урбаниза-

ции, становится актуальным вопрос создания и развития университетов. 
С одной стороны, это связано с необходимостью обеспечения высокого каче-
ства образования и научных исследований, а с другой, — с потребностью в 
интеграции университетов в городскую среду и создания комфортных усло-
вий для студентов и преподавателей.  

Согласно национальному проекту «Наука и университеты» в России 
должна сформироваться сеть современных университетских кампусов мирово-
го уровня, представляющих собой «площадки для развития важнейших техно-
логий и реализации Стратегии научно-технологического развития, которые 
позволят сформировать инфраструктуру нового типа для реализации передо-
вых образовательных и научных проектов, создать условия для притока ино-
странных студентов, организации внутренней мобильности студентов и препо-
давателей в России. При этом деятельность кампусов направлена на создание 
единой среды студенческого, научного и бизнес-сообщества, интегрированной 
в городское пространство и востребованной жителями города».1 

В последнем предложении стоит подчеркнуть, что одна из главных ре-
комендаций национального проекта — интеграция большого инфраструктур-
ного социального объекта в городскую среду регионов России. Такой объем 
внедрения новой застройки в городской ландшафт областных центров на се-
годняшний день проблематичен ввиду существующей плотности застройки и 
отсутствия необходимого набора критериев качества городской инфраструк-
туры и университетов. Наиболее распространенным решением размещения 
кампуса становится вынос на периферию или за границы города на обшир-
ные пустые участки, к которым требуются новые инженерные условия и ин-
фраструктура. Например, кампус Уральского федерального университета 
имени первого Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина (УрФУ) 
строится за пределами городского центра на территории, отличающейся низ-
кой плотностью застройки, в окружении аэропорта, транспортных магистра-
лей и эстакад, крупных гипермаркетов и индивидуальной жилой застройки. 
Или кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) в При-
морском крае построен на острове Русский, на котором до момента строи-
тельства кампуса отсутствовала прямая автотранспортная магистраль и необ-
ходимые инженерные коммуникации.  

В то же время в крупных и крупнейших городах России сохраняются де-
прессивные неэффективно используемые территории, которым требуются ме-
роприятия по реновации и повышению устойчивости, экологичности, плотно-

                                                 
1 Создание сети современных университетских кампусов. URL: https://xn--

80aapampemcchfmo7a3c9ehj.xn--p1ai/projects/nauka-i-universitety/kampusy (дата обра-
щения: 12.04.2024). 
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сти и качества застройки. В статье Д. В. Анисимова подчеркивается, что из-за 
высоких темпов урбанизации сокращается количество свободных земель в го-
роде, «что дает толчок к развитию заброшенных и деградирующих про-
странств». Такие территории «ограничивают развитие городов, препятствуют 
повышению инвестиционной привлекательности региона и увеличивают веро-
ятность оттока населения и маргинализацию общества». На примере линейного 
города Волгограда мы проанализируем одну из таких депрессивных террито-
рий, определим ее перспективность под новые вызовы, включающие внедре-
ние и адаптацию университетской среды в городскую ткань (Анисимов, 2024).  

 
Трансформация кампуса 

Но для начала необходимо разобраться, что такое кампус и каков путь 
его развития. Термин «кампус» появился в середине XVIII в. и в переводе с 
латыни означает «поле». Применять термин в этот период стали в Северной 
Америке во время строительства университетов за пределами городов в при-
родных ландшафтах. Первым учреждением высшего образования, который 
получил название «кампус», стал Принстонский университет в 1774 г. 
(рис. 1) (Hebbert, 2018).  

 

 
Рис. 1. Принстонский университет, США 

 
С появлением модели американских кампусов загородного открытого 

типа сформировался образ, который до сих пор широко применяется к дан-
ному термину. Кампусы состояли из образовательных и жилых объектов за-
стройки, позже добавилась рекреационная зона, которая функционировала 
как часть образовательного пространства. Например, академический городок 
Томаса Джефферсона в Вирджинии (рис. 2) стал хорошим примером высоко-
качественной и эстетичной архитектуры в окружении парковой зоны (Golo-
shubin, Pavlova, 2022). Природная составляющая становится неотъемлемой 
частью университетской жизни. По словам ландшафтного архитектора Фре-
дерика Олмстеда, «наслаждение пейзажем без устали задействует ум и в то 
же время упражняет его, успокаивает и в то же время оживляет его; и таким 
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образом, через влияние разума на тело, дает эффект освежения — отдых и 
оживление [всей] системы» (Harris-Huemmert, 2019).  

 

 
Рис. 2. Университет Вирджинии, США 

 
В центральной Европе, напротив, университеты строились близко к цен-

тру города и объединяли здания, которые находились в непосредственной 
близости друг от друга. Например, Парижский и Болонский университеты 
эпохи Средневековья, Марбургский (Германия) и Инсбрукский (Австрия) 
эпохи Возрождения (рис. 3) (Пучков, 2011; Пучков, 2020). 

 
Рис. 3. Европейские университеты 
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Лишь во второй половине XX в. в Европе появляются новые модернизи-
рованные университеты за пределами города в ответ на студенческие волне-
ния в Париже конца 1960-х гг. В Великобритании было создано 23 новых 
университета и 10 технологических, например Бакингемский (1976 г.), От-
крытый университет (1971 г.) и др. Во Франции количество университетов 
выросло с 23 до 63, а в самом Париже возникло 13 новых кампусов (Живо-
товская, 2013). При этом строительство кампусов за пределами урбанизиро-
ванных территорий, согласно статье Mary Luz Mouronte-L’opez на примере 
университета в Мадриде, повлекло за собой ряд негативных последствий. 
Например, трудности с транспортной доступностью и появление маятниково-
го передвижения от города к кампусу с последующим увеличением времени 
передвижения, социальная изоляция, ограничивающая возможности сетевого 
взаимодействия и участия студентов в общественной жизни и сокращение 
количества молодежи в центральной части города. Соответственно, это вле-
чет за собой инфраструктурные затраты (Mouronte-L’opez, L’opez, 2023). 

Позднее европейцы пришли к выводу, что отделение университета от го-
рода является социально и экономически нецелесообразным решением 
(Daisy, Hafezi, Liu, Millward, 2018). По словам датского архитектора Хелле 
Юуль (основательницы архитектурного бюро Juul | Frost Architects), в работе 
с загородным кампусом Örebro universitet в Швеции (рис. 4), который сфор-
мировался в конце 1960-х гг., ставилась задача его интеграции в городскую 
среду. Проектное решение представляло собой «создать не просто городок, а 
бизнес-кампус городок…, который предполагал сотрудничество бизнеса, го-
рода и кампуса, создавая ядро, которое могло бы четко сформулировать тро-
пу для сотрудничества»2. 

 

    
Рис. 4. Örebro universitet, Швеция 

 

Хелле Юуоль также рассказала о проекте кампуса DTU Skylab (рис. 5) на 
окраине Копенгагена, который также построен в конце 1960-х гг. Внутри 
кампуса сформировались пустующие здания, которые находились далеко от 
центра университета. Проектом было предложено создать узел междисцип-
линарной деятельности, сформировать функцию для коммуникации студен-
                                                 

2 Новый центр городской жизни: тенденции развития межвузовских кампусов. 
Программа «Городские практики». URL: https://www.youtube.com/live/SZebZyc-
9sw?feature=share (дата обращения: 22.09.2024). 
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тов и бизнеса. «Это пример того, как кампус является стратегией городского 
развития, при этом является экономической движущей силой». 

 

     

Рис. 5. DTU Skylab, Дания 
 

С подобной проблемой в России столкнулся и Дальневосточный феде-
ральный университет, построенный на о. Русский (рис. 6). По словам жителей 
Владивостока, сократилось число студентов в центральной части города, что 
повлекло за собой исключение большой и активной социальной группы из 
городской жизни.  
 

 
Рис. 6. Дальневосточный федеральный университет, Владивосток 

 
Если проследить исторический опыт интеграции мировых кампусов в 

городскую структуру, то мы можем прийти к выводу, что изолированный за-
городный тип кампуса стремится к объединению с городом (рис. 7). Исследо-
вания показывают, что функциональное отделение университета от города 
повлекло множество инфраструктурных, социальных, логистических и эко-
номических проблем (Davison, Ahern, Hine, 2015). Потому на сегодняшний 
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день кампус трансформируется в некий симбиоз между университетом, биз-
несом и городом, создается единая многофункциональная среда с возможно-
стью дальнейшего развития. По словам архитектора Хелле Юуоль, «кам-
пус — это не просто элемент городской стратегии, это очаг развития города». 

 

 
Рис. 7. Историко-градостроительное развитие университетов в мире  

 
Согласно докладу «Университетские кампусы и город: кооперация ради 

конкурентоспособности» от Центра стратегических разработок, сформирова-
лась модель целевого образа кампуса нового типа — «адаптация инфраструк-
туры и моделей управления под новые запросы образования, науки и третьей 
миссии», включающие «интеграцию университетов в структуру города с 
обеспечением баланса функций для удобной жизни, учебы и работы». В ре-
зультате кампус строится на принципах разнообразия инфраструктуры и зо-
нирования территории, положительно влияя на городскую среду. Помимо 
основных образовательных корпусов и общежитий кампус наполняется пло-
щадками для совместных разработок исследователей и бизнеса, научно-
образовательными и инновационными научно-технологическими центрами, 
объектами культуры, выставочными пространствами, спортивным комплек-
сом и множеством общественно-деловых функций. Такое многообразие кам-
пуса отображает принадлежность городу и всем его пользователям, от жите-
лей и гостей города до бизнес-сообществ и креативных пространств, обеспе-
чивая тем самым экономическую сбалансированность (НО Фонд…, 2021). 

 
Университет как стимул развития депрессивных территорий 

Опираясь на функциональное разнообразие и наполняемость, кампусы 
фактически становятся кластерами современного производства. Могут фор-
мироваться новые инновационно-образовательные кварталы, которые объе-
диняют передовые институты и компании со стартапами, бизнес-
инкубаторами и акселераторами. Близкое взаимодействие помогает создавать 
новые образовательные и бизнес-возможности для компаний и предпринима-
телей, что повышает производительность и стимулирует синергетический 
эффект между участниками и всей экосистемой (муниципаль-
ной/региональной) (Там же, 2021). Подобные кластеры в мировом опыте реа-
лизуются не только на свободной от застройки территории, но и на бывших 
нерентабельных промышленных районах. Такие пространства становятся 
крупными бизнес-центрами, деловыми и образовательными кварталами, ко-
торые влияют на экономический и социальный рост города, тем самым спо-
собствуя оздоровлению городской среды и повышению качества жизни и 
эмоционального состояния горожан.  
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Например, бизнес-кластер Барселоны «22@ Barcelona» (рис. 8, 9), кото-
рый сформировался на 200 га промышленной зоны Побленоу. Цели проек-
та — преобразование огромной депрессивной территории в центр технологий 
и инноваций, повышение рекреационной привлекательности и комфорта-
бельности жилых зон. Помимо бизнес-пространств городской совет Барсело-
ны поставил задачу внедрить университеты и учебные центры: Universitat 
Pompeu Fabra (Кампус информационных и коммуникационных наук и техно-
логий), Universitat de Barcelona — Institut de Formació Contínua (Университет 
Барселоны — Институт непрерывного обучения), Centro de Diseño de Barce-
lona (Центр дизайна в Барселоне), Estudis de Ciències de la Salut (Открытый 
университет Каталонии, Центр исследований в области медицинских наук), 
Escuela de Negocios Europea de Barcelona (Европейская бизнес школа Барсе-
лоны). Одним из последних построенных кампусов в этом районе в 2024 г. 
стал LCI Barcelona международной сети университетов LCI, который специа-
лизируется на креативных профессиях. Такая концентрация университетов 
привела к крупной миграции новых студентов на новую территорию.  

 

 
Рис. 8. Район «22@Barcelona», Испания 

 

 
Рис. 9. Схема района «22@Barcelona», Испания 
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Проект запущен в 2000 г. по инициативе городского совета Барселоны с 
вовлечением собственников земельных участков, которые желали обновить 
устаревшие элементы городского планирования, появившиеся еще в конце 
XIX и начале XX в. С момента его создания было открыто около 130 тыс. ра-
бочих мест и 4 тыс. новых субсидируемых единиц жилья. С 2000 г. более 
4 тыс. новых компаний переехали в реконструированный район, что обусло-
вило рост числа резидентов на 105,5 %, из которых значительную часть со-
ставляют стартапы (около 50 %) и наукоемкие компании (27 %). За указан-
ный период численность населения в районе увеличилась на 23 %, что пре-
вышает средний рост населения в Барселоне на 15 %. Модель кластера в 
«22@Barcelona» позволяет компаниям напрямую взаимодействовать друг с 
другом, тем самым повышая устойчивость их бизнеса и способствуя разви-
тию самого района3. 

Один из самых знаменитых примеров ревитализации промышленных 
территорий — район King’s Cross в Лондоне (рис. 10). Некогда промышлен-
ная площадка вблизи одноименного железнодорожного вокзала была преоб-
разована новыми улицами, площадями и парками, жилой застройкой, школа-
ми и университетом, магазинами, офисами, галереями, барами и ресторанами. 

 
Рис. 10. План района King’s Cross в Лондоне 

 
В отреставрированном здании зернохранилища Кингс-Кросс располага-

ется всемирно известный колледж искусств — Central Saint Martins (рис. 11), 
в котором некоторые части университета открыты для публики. Знаковое 
здание служит основным входом в новый университетский кампус, который 
простирается на 180 м на север и окружен транзитными ангарами с обеих 
сторон. Архитектурное оформление данного сооружения определяет стиль 
северной части застройки Кингс-Кросс. 

                                                 
3 Опыт создания инновационных городских районов на примере проекта 

«22@Barcelona» представят на XII Международной конференции Тройной спирали в 
Томске. URL: https://tusur.ru/ru/novosti-i-meropriyatiya/novosti/prosmotr/-/novost-opyt-
sozdaniya-innovatsionnyh-gorodskih-rayonov-na-primere-proekta-22-barcelona-
predstavyat-na-xii (дата обращения: 30.09.2024). 
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Рис. 11. Кампус Central Saint Martins в King’s Cross, Лондон 

 
Внутренние пространства включают студии, мастерские и лекционные 

аудитории, организованные вокруг широкой крытой «улицы» с надземными 
переходами. Это интегрированное пространство способствует взаимодейст-
вию между студентами и сотрудниками различных подразделений, укрепляя 
сотрудничество и творческое вдохновение. В здании также предусмотрены 
помещения для проведения представлений и выставок, включая театр 
Platform на 350 мест и галерею Lethaby. Бывшие конюшни переоборудованы 
для хранения до 275 велосипедов, что способствует поддержанию устойчиво-
го транспортного решения4.  

Сравнивая два примера реновации промышленных территорий, мы уви-
дим разницу в приоритетах внедрения университетов. В первом случае, в 
Барселоне, университеты не являлись центральным звеном в развитии района 
Побленоу и были внедрены позднее. Необходимость добавления университе-
тов основывалась на близости взаимодействия между образовательной сре-
дой и бизнес-сообществом, университет разнообразил социальную среду в 
новом районе. Во втором случае университет Central Saint Martins стал цен-
тром общественной жизни района King’s Cross и активировал экономический 
рост за счет активной социальной группы. Можно утверждать, что универси-
тет и его окружение — одни из ключевых элементов современной городской 
структуры, которые становятся точками притяжения. Потому при развитии 
нерентабельных депрессивных территорий важно внедрять широкий и актив-
ный социальной слой населения города, который может стать ядром эконо-
мического роста.  

                                                 
4 Central Saint Martins. The world-famous art college is at King’s Cross». URL: 

https://www.kingscross.co.uk/central-saint-martins (accessed: 30.09.2024). 
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Анализ депрессивной территории в Волгограде  
Рассмотрим одну из депрессивных территорий в Волгограде, которая 

может стать перспективной точкой архитектурно-градостроительного и эко-
номического развития за счет внедрения нового типа кампуса.  

Основной предпосылкой для исследования является то, что Волгоград 
выступает промышленным центром и сформировался в результате объедине-
ния рабочих поселков, расположенных вдоль реки Волги, где были размеще-
ны крупные индустриальные производства. Масштабы строительства заводов 
в начале XX в. имели огромный размах: «были реконструированы старые и 
построено свыше 50 новых заводов», что повлекло за собой рост числа рабо-
чих мест и населения соответственно. За счет присоединения рабочих посел-
ков площадь города увеличилась в 3 раза по сравнению с границами Цари-
цына от 1915 г. (Антюфеев, Птичникова, 2018). 

Параллельно с развитием города формировались и первые высшие учеб-
ные заведения для нужд экономики и народного хозяйства. В 1930-е гг. в 
Сталинграде открылись такие институты, как тракторостроительный, строи-
тельный, педагогический и медицинский. В годы войны многие учебные за-
ведения были эвакуированы или прекратили свою работу из-за нехватки ре-
сурсов и персонала, однако обучение продолжалось в условиях военной эко-
номики. 

  

 

Рис. 12. Схема расположения вузов Волгограда 
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Одной из особенностей развития институтов в городе стало размещение 
учебных заведений вблизи предприятий (рис. 12). Например, Сталинградский 
тракторостроительный институт базировался и в центре города, и рядом со 
Сталинградским тракторным заводом, где студент уже имел возможность 
практиковаться. В целях улучшения условий проживания работников инсти-
тута рядом с образовательным учреждением возвели жилой дом для профес-
сорско-преподавательского состава (улица Дзержинского, 5). Помимо этого 
была благоустроена центральная пешеходная улица Дзержинского, ведущая к 
заводу. Это дополнительно подчеркивало синергию учебного процесса и эф-
фективность использования территории (Олейников, 2012). 

На сегодняшний день такая концепция взаимодействия между учебным 
процессом, профессиональной практикой и проживанием специалистов в горо-
де отсутствует. Высшие учебные заведения Волгограда неравномерно дистан-
цированы друг от друга (см. рис. 12). С одной стороны, в центральной части 
района сформировалась группа главных университетов — педагогический 
(ВГСПУ), технический (ВолгГТУ), медицинский (ВолгГМУ) и консерватория 
им. Серебрякова с хорошей пешеходной доступностью друг от друга, с рекреа-
ционными и общественно-деловыми зонами. С другой стороны, в условиях 
плотной застройки исторического центра перспективы развития территории в 
качестве межвузовского кампуса крайне ограничены. В то же время ВолГУ 
расположен относительно далеко от центральной части города, что затрудняет 
межвузовскую коммуникацию. Однако из-за линейной протяженности города 
ВолГУ притягивает к себе часть потоков пользователей вуза из южных рай-
онов. 

В рамках исследования мы рассмотрим перспективную территорию, 
которая находится в пределах 3 км от опорного вуза (ВолгГТУ), что 
соответствует допустимому расстоянию между существующими вузами и 
кампусом согласно Стандарту инновационной образовательной среды 
(кампус) (Стандарт инновационной образовательной среды…, 2024). 

Одним из крупных промышленных гигантов стал металлургический за-
вод «Красный Октябрь», расположенный в северной части города вдоль реки 
Волги в Краснооктябрьском районе. Его площадь в городской структуре за-
нимает порядка 560 га, из них около 100 га не используется заводом. Не-
функционирующая территория была переведена в общественно-деловую зону 
(согласно решению Волгоградской городской думы «О внесении изменения в 
Правила землепользования и застройки городского округа город-герой Вол-
гоград» №28/893 от 29.04.2015) (рис. 13). 

На сегодняшний день южная часть завода является депрессивной терри-
торией, на которой сохраняются нефункционирующие объекты складских 
помещений и производственные цехи металлургического комбината «Крас-
ный Октябрь». При этом, анализируя окружение, мы выявили положительные 
особенности неиспользуемой территории: близость к главной достопримеча-
тельности города-героя Волгограда — Мамаеву кургану, к Центральному 
стадиону «Волгоград-Арена» и Научному городку; незавершенное строи-
тельство баскетбольного клуба «Красный Октябрь»; наличие хорошей транс-
портной доступности (1-я и 0-я Продольные магистрали, общественный 
транспорт). Кроме того, с объекта раскрывается вид на Волгу и он имеет 
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большой потенциал для развития набережной (рис. 14, 15). Такие критерии 
благоприятно влияют и на внедрение кампусной среды путем формирования 
mixed-use5 пространства на крупных кластерных территориях (Макарова, Ла-
дик, Киселев, 2019). 

 

 
Рис. 13. Внесение изменений в ПЗЗ г. Волгограда территориальной зоны П 1-2 

(производственных и коммунально-складских объектов II и III класса вредности) на 
Д 3 (застройка объектами общественно-делового назначения) 

 

Для формирования современного образовательного пространства и 
повышения качества жизни предлагается один из вариантов концептуального 
решения по преобразованию перспективной территории в рамках проекта 
межвузовского кампуса (рис. 16). Территория объединяет несколько функ-
циональных зон методом синергии, энергоэффективности и естественного 
функционирования: образовательная, жилая, общественно-деловая, культур-
ная, рекреационная, спортивная и зона обслуживания. 

                                                 
5 Mixed-use development (MXD) — практика создания архитектурного или гра-

достроительного проекта, которая предполагает функционально разнообразное на-
значение и использование зданий и территорий. URL: https://rera.by/mixed-use (дата 
обращения: 21.11.2024). 
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Рис. 14. Ситуационная схема расположения исследуемой территории 

 

 
Рис. 15. Аэрофотосъемка исследуемой территории 
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Кольцевое сооружение главного корпуса символизирует академические 
циклы, а его форма воплощает эту идею, в которой каждый этаж указывает на 
определенное научное направление. В центре круга располагается парк, 
внутри которого формируются общественные пространства для проведения 
открытых лекций. Территория обеспечивается общежитиями и апартамента-
ми для профессорско-преподавательского состава, технопарком для бизнес-
сообщества и многофункциональным центром с культурным, образователь-
ным и коммерческим наполнением. Спортивная функция формируется за 
счет новых рекреационных зон и существующих объектов: баскетбольного 
клуба, гимнастической арены и тренировочного стадиона. Новая рекреацион-
ная зона объединяется с существующей набережной, образуя связанный зе-
леный каркас. При этом учитывается формирование эспланады и подход к 
Мамаеву кургану, которые замыкают рекреационный путь вокруг всей терри-
тории. Террасированный ландшафт создает естественную среду, дополняется 
смотровой площадкой и прогулочной аллеей, ведущей к главному корпусу 
кампуса. Хотелось бы отметить преимущество территории за счет наличия 
возможности дальнейшего перспективного развития кампуса, возможность 
формирования деловых и инновационно-образовательных кварталов. 

 

 
Рис. 16. Концептуальное предложение формирования межвузовского кампуса 

(ВКР В. В. Гребеньковой) 
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Заключение 
Процесс создания единой среды студенческого, научного и бизнес-

сообщества, интегрированного в городское пространство, достаточно слож-
ный и требует междисциплинарного подхода. Исходя из исследования, мож-
но сказать, что не все крупные и крупнейшие города России имеют возмож-
ность сформировать кампус внутри плотной застройки. Линейная структура 
Волгограда в этом случае имеет преимущество перед другими городами за 
счет межрайонных «пробелов» и наличия промышленных депрессивных уча-
стков. Потому кампус на исследуемой территории становится связующим 
элементом между Центральным и Краснооктябрьским районами и дает тол-
чок для архитектурно-градостроительного и экономического развития.  
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THE FORMATION OF AN ENERGY-EFFICIENT QUARTER 
OF THE UNIVERSITY CAMPUS AS PART OF THE RECONSTRUCTION 
OF THE DEPRESSED PRODUCTION AREA 
OF THE KRASNY OKTYABR METALLURGICAL PLANT 
IN VOLGOGRAD  

 
Abstract. Today, Russian cities face the task of creating and developing sovereign 
technologies through the introduction of a network of interuniversity campuses. Not all 
cities have the ability to integrate a campus into a dense urban structure. At the same 
time, in recent decades, modern megacities have faced a complex of problems related 
to the degradation of territories of former industrial zones, high traffic load, air 
pollution and a shortage of recreational areas in conditions of compaction of buildings. 
Inefficient use of territories and a low level of environmental safety reduces the quality 
of life of citizens. These challenges require a revision of traditional approaches to the 
planning and renovation of urban areas. As an alternative to traditional zoning 
(residential areas, industrial zones, city center, recreational areas), a model of self-
sufficient territorial units like university campuses based on the mixed-use format is 
proposed. Its structure harmoniously combines residential, recreational, educational and 
industrial functions, ensuring maximum accessibility and integration of various spheres 
of life. Such a model will make it possible to comprehensively solve the problems 
accumulated in cities and create a more sustainable, energy-efficient and balanced urban 
environment. The article examines: the historical path of campuses in the world, from 
the origin of the term to its transformation; the world experience of applying the 
university model in depressed territories and the analysis of the former industrial 
territory of the Krasny Oktyabr Metallurgical Combine in Volgograd. The authors 
propose to place one of the variants of the conceptual proposal of the interuniversity 
campus on the former industrial territory with an assessment of the prospective 
development of the territory. 
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