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Архитектура Казахстана в целом представляет собой своеобразный феномен.
Географически находясь в центре Евразийского континента, территория Республики
и её полиэтническое население за многовековую историю неоднократно
оказывались вовлеченными в крупные политические конфликты и экономические
катаклизмы, чередовавшиеся периодами относительно равномерного развития. Это
естественным образом отражалось на темпах формирования и преобразования
среды для жизнедеятельности.

Социальные процессы последней четверти XX и начала XXI века
характеризуются постепенной кристаллизацией доминирования
глобально-территориального культурно-регионального евразийского феномена, где
наличие достаточно ярких субрегиональных особенностей активизирует развитие
региональных культурных связей.

Многофакторная уникальность зодчества последней четверти XX и начала
XXI века  ярко прослеживается и в процессе развития
архитектурно-художественных форм университетских комплексов, культурных
центров, вузов специальности искусства. Вообще, несмотря на то, что проблемы
развития собственно архитектурно-художественных форм являются постоянно
исследуемой темой на протяжении последних столетий, особое внимание они
привлекают именно в XX веке, когда частая смена художественных направлений
резко актуализировала различные аспекты этого вопроса. Существенное значение
приобрели соответственно и проблемы осмысления мирового архитектурного
процесса, активность исследования которых значительно возросла к концу XX века.

Архитектура университетских городков лучше всего подходит для
воплощения новейших научных и философских идей. Научно-образовательные
центры играют важную роль в жизни страны, определяя её будущее развитие. Кроме
того, они влияют на интеллектуальные силы общества, представляя собой ещё одну
ветвь власти, и крайне актуальным становится облечь эти фокусные точки,
сосредотачивающие в себе цвет науки и образования, в достойные формы.

Современное преобразование учебного процесса в Казахстане должно
отразиться в структуре реорганизующихся и строящихся вновь университетских
городков и образовательных комплексов нашей страны. Наиболее полезным для
использования в Казахстане условиях будет опыт строительства университетских
городков в климатических условиях, схожих по основным параметрам с климатом
средней полосы и северных регионов нашей страны. При проектировании
необходимо учитывать не только новые тенденции и новые веяния в архитектуре, но
и региональные особенности, могущие сильно повлиять на создание структуры того
или иного студгородка. Кроме этого, объединение исследовательской и
образовательной деятельности обеспечивает практичность и конкурентные



преимущества образовательных технологий и новых кадров по сравнению с
традиционными университетами. Эти университеты формируют кадровый
потенциал для деятелей искусства.

Одновременно необходимо отметить, что изучение зарубежного опыта важно
для выявления идей, функциональных структур, которые могут быть применены в
современной североказахстанской практике строительства таких городков. Сейчас
наша страна также встает на этот путь и важно воплотить идею создания
перспективных кампусных моделей в жизнь, учтя специфику казахстанского
климата, результаты социально-географических исследований,
национально-исторические особенности.

На современном этапе в Казахстане существует проблема строительства
межвузовских и университетских студенческих городков. Она заключается в слабой
заинтересованности крупных корпораций в обучении и подготовке новых кадров,
которые не спонсируют создание в рамках университетов собственных учебных
лабораторий, исследовательских институтов, культурных центров для творческой
реализации. В большинстве казахстанских университетов нет единой
упорядоченной структуры городка, превращающей его в единое целое и дающей
ему возможность продуктивно функционировать. Общежития и учебные корпуса
существуют отдельно друг от друга, слабо развита инфраструктура. Инновации и
результаты научных исследований приходят слишком поздно, мало развиты
научно-теоретические и практические аспекты деятельности. Нехватка
материальной базы порождает недостаточную практическую подготовку студентов.
В состав городков не интегрированы составляющие научно-исследовательской
деятельности, нет пространств для неформального общения преподавателей и
студентов.

В формировании  студенческих городков следует учитывать климатические
условия, предусматривая крытые связи между учебной частью и жилой, а также
учитывать уже сформировавшийся архитектурный стиль Северного Казахстана
конца ХХ нач. ХХI вв.
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