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того, значительная часть исторических зданий оказалась 
утрачена или в аварийном состоянии из-за неэффектив-
ного регулирования и недостаточных реставрационных 
работ. Система городских коммуникаций местами в не-
пригодном состоянии или вовсе частично отсутствует.

Вместе с тем в городе наблюдаются и позитивные тен-
денции. В последние годы возрос интерес к сохранению 
культурного наследия, реставрации исторических зда-
ний и адаптации их к современным потребностям. Ста-
ло больше внимания уделяться созданию общественных 
пространств и благоустройству территорий.

Основываясь на анализе исторического формиро-
вания исторического центра Самары, можно оценить 
текущее состояние:

Потеряна историческая идентичность. Хаотичное 
строительство многоэтажных зданий в центре горо-
да нарушило визуальную целостность и масштабность 
исторической среды. Вместо гармоничного сосуще-
ствования старой и новой архитектуры наблюдается 
конфликт между историческими зданиями и новыми 
высотными комплексами, часто не соответствующи-
ми культурно-историческому контексту. Такое сочета-
ние создает визуальный и функциональный диссонанс, 
снижая туристическую привлекательность и качество 
городской среды.

Ухудшилось состояние исторической застройки. 
Многие исторические здания и памятники архитекту-
ры в центре Самары пришли в аварийное состояние 
из-за недостаточного обслуживания и отсутствия си-
стемной реставрации. Это угрожает дальнейшим раз-
рушением культурного наследия и утратой ценных ар-
хитектурных объектов.

Наблюдается недостаток общественных пространств 
и инфраструктуры. Исторические кварталы характе-
ризуются замкнутой планировкой, отсутствием сквоз-
ных проездов и проходов, что затрудняет передвижение 
в центре города. Недостаточное количество современ-
ных общественных пространств, пешеходных улиц, 

а также проблемы с парковкой создают неудобства для 
жителей и снижают качество жизни.

Несмотря на существующие проблемы, исторические 
кварталы Самары обладают значительным потенциа-
лом для развития. Во-первых, в них сохранилось мно-
жество уникальных архитектурных объектов, пред-
ставляющих интерес для туристов и исследователей. 
Во-вторых, исторические кварталы способны стать цен-
трами культурной жизни и деловой активности, при-
влекая инвестиции в развитие новых общественных 
пространств и коммерческой инфраструктуры.

Для восстановления и дальнейшего развития исто-
рических кварталов Самары необходимо сбалансиро-
ванное сохранение культурного наследия с адаптацией 
его к современным потребностям города. Это подраз-
умевает:

 – внедрение строгих стандартов регулирования но-
вых строительных проектов в центре города для сохра-
нения масштаба и визуальной целостности;

 – разработку программы реставрации исторических 
зданий и памятников архитектуры, включая стимули-
рование частных инвестиций;

 – улучшение транспортной доступности и развитие 
сквозных проходов в исторических кварталах для повы-
шения их связности с остальной частью города;

 – создание современных многофункциональных об-
щественных пространств, отвечающих интересам раз-
ных групп населения;

 – формирование городских сообществ, поддержка 
уже существующих и повышение осведомленности жи-
телей о культурной ценности исторических кварталов.
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Аннотация. В статье рассматривается влияние архитектурных решений на социальное взаимодействие и общее 
благополучие населения инновационных центров и наукоградов. Анализируются положительные и отрицательные 
аспекты архитектурных решений, их влияние на психологическое, эмоциональное, физическое и социокультурное 
состояние жителей. Исследование базируется на изучении публично доступных градостроительных планов и 
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С ускоренным развитием науки и технологий в мире 
особое значение приобретает формирование и разви-
тие инновационных центров и наукоградов. Эти уни-
кальные комплексы становятся ключевыми элемента-
ми в структуре современного общества. Важную роль 
в их развитии играют архитектурные решения, которые 
формируют социальную среду и способствуют взаимо-
действию между участниками научного и образователь-
ного процессов.

Вместе с тем, социальное взаимодействие оказыва-
ет многоаспектное влияние на благополучие человека, 
начиная с психологической и эмоциональной стабиль-
ности до физического здоровья и социокультурной ин-
теграции. Регулярное общение с семьей, друзьями или 
случайные встречи в общественных пространствах, та-
ких как парки и культурные центры, снижает стресс 
и анксиозность, укрепляет эмоциональное благополу-
чие и способствует эмоциональной устойчивости. Ак-
тивное участие в социальной жизни не только улучшает 
физическое здоровье за счет повышенной активности, 
но и обогащает культурный ландшафт. В контексте гра-
достроительных и архитектурных решений это взаимо-
действие становится еще более значимым, поскольку 
физическое пространство может как способствовать, 
так и препятствовать социальной интеграции и обще-
нию между людьми.

Исследования в области архитектурной организа-
ции пространства показывают, что научные центры, 
эффективно интегрирующие рабочие, образователь-
ные и жилые зоны, способствуют повышению соци-
альной активности и улучшению общего благополучия 
населения. Пространственное планирование и доступ-
ность инфраструктуры напрямую влияют на качество 
жизни жителей и их участие в научной и обществен-
ной жизни города.

В рамках исследования были выбраны крупные на-
учные центры России: Сколково, Иннополис, Ново-
сибирский Академгородок, Зеленоград, Королёв, Чер-
ноголовка, Апатиты, Пущино, Обнинск и др. Анализ 
проводился на основе градостроительных планов, до-
ступных публикаций и архитектурных обзоров, а также 
на анализе статей и отчетов, публикуемых в интернете, 
касающихся социальной активности и урбанистиче-
ского развития наукоградов. Этот подход позволил со-
брать и систематизировать информацию об особенно-
стях планирования и влиянии архитектурных решений 
на социальную среду данных наукоградов. Исследова-
ние включало сравнение уровней социальной интегра-
ции в разных наукоградах с целью выявления ключевых 
архитектурных и градостроительных решений, которые 

способствовали или препятствовали социальному вза-
имодействию.

Рассмотрим несколько ключевых элементов, способ-
ствующих социальному взаимодействию в данных го-
родах:

Развитая транспортная инфраструктура. В Дубне, 
например, компактное расположение научных и обра-
зовательных учреждений рядом с жилыми зонами упро-
щает перемещение горожан. Эффективная транспорт-
ная система обеспечивает приток людей и способствует 
их взаимодействию в различных точках города. Инте-
грированные транспортные узлы, такие как автобусные 
и железнодорожные станции с облегченным доступом, 
ускоряют и упрощают коммуникацию и перемещения.

Наличие культурных и досуговых центров. В Зеле-
нограде созданы многофункциональные культурные 
центры, такие как дома культуры и библиотеки, кото-
рые становятся местами для случайных встреч и обме-
на идеями между специалистами разных профилей. Эти 
центры часто включают выставочные залы, театраль-
ные и кинозалы, которые служат не только культур-
ным, но и образовательным целям, обогащая социаль-
ную жизнь сообщества. Примерами таких культурных 
и досуговых центров в Зеленограде могут быть культур-
ный центр «Зеленоград», ДК МИЭТ, Культурный центр 
«Новый Акрополь», Дом культуры «Радуга», Центр до-
суга «Ладья», Зеленоградский дворец творчества детей 
и молодежи и др.

Озеленение и зеленые зоны. В Обнинске парки 
и скверы не только улучшают экологию города, но и слу-
жат местами для отдыха и неформального общения, 
способствуя социальной интеграции. Ученые и исследо-
ватели находят в таких зонах место для отдыха и релак-
сации, что способствует их психологическому благопо-
лучию. В Обнинске расположены такие парки, как Парк 
«Усадьба Белкино», Городской парк, Гурьяновский лесо-
парк, Сквер Fox Fitness, Парк 35-летия Победы, Нижний 
парк, Аллея Гагарина, Сквер Шацкого, Сквер МиГ-29, 
Сквер Юности. Они распределены по всей территории 
города Обнинска (рис. 1).

Площади и открытые пространства. В Королёве 
и Зеленограде, например, на городских площадях про-
водятся публичные мероприятия, ярмарки и фестивали, 
которые усиливают социальное взаимодействие среди 
жителей. Эти пространства используются таким обра-
зом, чтобы стимулировать взаимодействие через орга-
низацию общедоступных мероприятий и праздников.

Концентрация объектов интереса вблизи откры-
тых пространств. В Новосибирском Академгородке 
расположение университетов, исследовательских цен-

социальной активности инновационных центров и наукоградов, истории разработки общественных пространств 
и интеграции образовательных и научных учреждений.
Abstract. This article examines the impact of architectural decisions on social interaction and the overall well-being of 
populations in innovation hubs and science cities. It analyzes both positive and negative aspects of architectural designs, 
assessing their effects on the psychological, emotional, physical, and sociocultural states of residents. The research is 
grounded in the examination of publicly accessible urban planning documents and the social activity of innovation centers 
and science cities, as well as the history of public space development and the integration of educational and scientific 
institutions.
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Рис. 1. Карта зон города Обнинска. Зеленым обозначены зоны озеленения (парки, скверы, рощи и т. п.)

Рис. 2. Расположение университетов, исследовательских центров  
и жилых комплексов в Новосибирском Академгородке
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тров и жилых комплексов в непосредственной близости 
друг от друга создает условия для случайных и плано-
вых встреч между исследователями и студентами. Такая 
концентрация способствует созданию синергии между 
различными дисциплинами и специализациями.

Общие точки пересечения в рамках одного здания. 
Примером могут служить атриумы или общие холлы 
в  научных институтах Сколково, где учёные могут 
встречаться и обсуждать свои проекты в неформаль-
ной обстановке. Такие пространства часто оборудованы 
креслами или скамейками, зелеными зонами и элемен-
тами воды, создавая комфортную и стимулирующую 
среду для общения (рис. 3).

Но вместе с тем, архитектурные решения могут играть 
значительную роль не только в поддержке социального 
взаимодействия в научных городах, и препятствовать 
ему, создавая барьеры и ограничения, которые меша-
ют естественному общению и взаимодействию между 
людьми. Рассмотрим несколько ключевых примеров та-
ких архитектурных и планировочных ошибок:

Отсутствие развитой инфраструктуры, культурных 
центров и зеленых зон. В Черноголовке основные на-
учные и исследовательские учреждения располагаются 
на окраинах города. Такое изолированное расположение 
в том числе является одной из причин социальной изо-
ляции и затрудняет создание устойчивой и динамичной 
общественной среды.

Изолированное расположение научных учрежде-
ний. В Черноголовке, где основные научные и иссле-
довательские учреждения располагаются на окраинах 
города, далеко от основных жилых комплексов, сотруд-
ники и студенты испытывают трудности с доступом 
к рабочим местам и образовательным учреждениям. 
Это приводит к социальной изоляции и затрудняет соз-
дание устойчивой и динамичной общественной среды.

Отсутствие жилой застройки вблизи научных цен-
тров. Города, такие как Иннополис, до недавнего вре-
мени страдали от отсутствия достаточного количества 
жилья для резидентов, студентов и научных сотрудни-
ков. Это приводило к тому, что многие сотрудники вы-
нуждены были коммутировать из более крупных горо-
дов, что уменьшало их вовлеченность в местное научное 
и социальное сообщество.

Рис. 3. Атриум в Технопарке Сколково

Недостаточная интеграция образовательных и иссле-
довательских учреждений с общественными простран-
ствами. В Зеленограде долгое время было недостаточно 
мест для социальной активности, связывающих научные 
учреждения с общественной жизнью города. Это ограни-
чивало возможности для неформального общения и обме-
на знаниями между специалистами различных дисциплин.

Таким образом, результаты исследования подчерки-
вают важность комплексного подхода к планированию 
и развитию наукоградов, где каждый аспект архитек-
туры, включая пространственное планирование, до-
ступность инфраструктуры, интеграцию транспорт-
ных узлов, а также наличие культурных и досуговых 
центров, должен способствовать созданию открытого, 
доступного и функционально насыщенного простран-
ства. Эффективные архитектурные решения в обще-
ственных пространствах, такие как развитие зеленых 
зон и организация открытых площадей для публичных 
мероприятий, не только улучшают качество жизни, но 
и способствуют интеграции научного сообщества, что 
в свою очередь стимулирует инновационное разви-
тие и научные исследования. Для дальнейшего разви-
тия и совершенствования наукоградов необходимо бо-
лее тесное сотрудничество между градостроителями,  
архитекторами, учеными и местным населением. По-
нимание вышеперечисленных аспектов архитектурных 
решений может значительно повысить эффективность 
развития инновационных центров и наукоградов, делая 
их не только местами научного прогресса, но и центра-
ми социального и культурного развития.
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