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Устойчивое развитие Санкт-Петербургской агломерации является актуальным направ-
лением современных градостроительных исследований. Быстрое разрастание, экстенсив-
ное освоение периферийной зоны агломерации вокруг её ядра приводит к антиполярности
данных территорий с присущими им характеристиками [1]. Одной из самых важных харак-
теристик периферии ядра Санкт-Петербургской агломерации является социокультурная
— периферийная парадигма: на периферийных территориях не образуется целостная со-
циокультурная среда в восприятии жителей, не раскрывается идентичность, культурный
код «места».

Прямой корреляционной зависимости транспортной удалённости от центра Санкт-Пе-
тербургской агломерации и периферийности территории не выявлено. Периферийность
— сложное явление, как правило, свойственное разрастающимся территориям, окружаю-
щим ядро, однако исторически сложившиеся территории, удалённые от центра (Пушкин,
Сестрорецк, Павловск, Гатчина и др.) периферией не являются, обладают своими исто-
рико-культурными особенностями. Определено, что феномен периферии носит также и
ментально-психологический характер.

Данный феномен раскрывается через понятия социокультурной среды, а именно соци-
окультурного пространства, исследуются различные аспекты к определению понятия "со-
циокультурное пространство", включая культурологический и архитектурно-градострои-
тельный.
С учётом корреляции двух аспектов социокультурные пространства можно определить
как открытые пешеходные пространства городской среды с элементами социально-куль-
турного каркаса и наследия, с различными социальными коммуникациями и сценария-
ми со своей идентичностью (три уровня: пространственно-планировочный (функциональ-
ный), социологический и когнитивный (культурологический) [2,3].

При помощи историко-эволюционного исследования можно изучить существующие со-
циокультурные пространства периферийной зоны ядра Санкт-Петербургской агломера-
ции, в рамках которого важно проследить трансформацию функции, назначения, гра-
достроительной роли разных типов объектов культурно-досуговой инфраструктуры как
опорных элементов социокультурных пространств.

К сожалению, существующих программ по формированию социокультурных пространств
на периферии Санкт-Петербурга почти нет, они локальны, единичны. Развитие социокуль-
турных пространств позволит изменить "содержание" периферии, её антиполярность, рас-
кроет её потенциалы, позволит заложить те реперные точки комфортной рекреационной
среды, которые преобразуют существующую среду или дадут вектор для устойчивого раз-
вития новой.
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