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Критический подход слушателей к конструктивному 
воплощению творческой концепции учебного проекта, 
в аспектах художественного осмысления формы и ста-
тической работы формообразующих конструкций, со-
ответствует данному В. Ф. Кринским определению тек-
тоники. Таким образом, тектоника как художественное 
средство архитектурной композиции является целью 
курса Конструкций; связанные задачи выявления за-
кономерностей статической работы конструктивных 
элементов здания направлены на реализацию програм-
мы Практической архитектуры Факультета повышения 
квалификации Московского архитектурного института.

Мы принимаем тезис о том, что архитектурное об-
разование может идти вразрез с общепринятыми нор-
мами и профессиональной [10] самодостаточностью, 
основанной на устоявшихся традициях. Тем не менее, 
фокус на рабочей документации предполагает приори-
тет консервативного подхода и нормативных требова-
ний в конструктивном разделе.
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Methods of recreating the lost “portrait of the environment” on the example of Kaliningrad
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема утраты исторической идентичности городской среды на примере 
Калининграда. Для решения проблемы автором предложен метод «метафоры», включающий три принципиальных 
приема: «наглядная/прямая» иллюстрация, «дендромоделирование» и «воссоздание физической формы». 
Приведена краткая ретроспектива практических и научных работ, посвященных данной тематике. 
Abstract. The article considers the problem of the loss of the historical identity of the urban environment on the example of 
Kaliningrad. To solve the problem, the author proposes the method of "metaphor", which includes three basic techniques: 
"visual/direct" illustration, “dendromodeling" and "recreation of physical form". A brief retrospective of practical and 
scientific works devoted to this topic is presented.

Бейрут, Алеппо, Советский Минск, всем известные 
Помпеи, погребенные под слоем пепла, затонувшая 
Молога, ушедшая под воду из-за землетрясения 
Александрия – многие города были стерты с лица зем-
ли или пострадали в результате стихийных бедствий, 
войн и иных причин. Одним из ярких примеров горо-
дов, подвергшихся серьезным разрушениям, является 
Калининград, находящийся в западной части России, за 

годы своего существования четырежды претерпевший 
смену государственности, а вместе с ней и стилистики 
облика городской среды. В настоящее время город про-
должает расти и развиваться, хотя значительная часть 
его исторической застройки была уничтожена во время 
Второй мировой войны и после нее. Проблема утраты 
историчности среды особенно заметна на сегодняшний 
день в Калининграде в связи с ускорившимися темпами 
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застройки городских территорий по проектам, над ко-
торыми зачастую «не мудрствовали лукаво».

Строительство Калининграда (или по-немецки Кё-
нигсберга) началось в 1255 году, когда на берегах реки 
Преголи прусскими завоевателями был построен Коро-
левский тевтонский замок. Вокруг замка обособленно 
друг от друга росли и развивались три средневековых 
города: Альтштадт, Кнайпхоф и Лёбенихт, объединен-
ные в единое городское образование город Кёнигсберг 
в 1724 году.

Отличительные черты застройки средневекового Ка-
лининграда прослеживались на всех этапах формиро-
вания генерального плана города и уровнях его ланд-
шафтной организации. Прямоугольная решетка улиц, 
характерная для прусских городов своего историческо-
го периода, готические ансамбли королевского замка  
и римско-католического собора на острове Канта 
(Кнайпхоф), выделяющиеся в среде в роли градостро-
ительных доминант, невысокая 3-4-этажная рядовая 
брандмауэрная застройка вдоль реки, ландшафтные 
фортификационные сооружения в виде земляных на-
сыпей и рвов с водой могут быть названы визуальны-
ми носителями культурного кода среды Калининграда.

После вступления Кёнигсберга в состав Германской 
империи в XVIII веке интенсивное развитие получи-
ла застройка городской территории, вокруг которой 
было выстроено несколько поясов фортификацион-
ных сооружений, утративших свое функциональное 
назначение к началу XX века и переоборудованных под 
руководством ландшафтного архитектора из Гданьска 
Эрнста Шнайдера в «зеленое кольцо» парковых ансам-

блей, сомкнувшееся вокруг плотно застроенного сред-
невекового города. 

К сожалению, во время Второй мировой войны го-
род пострадал от бомбардировок, в результате чего от 
многих исторических зданий и ансамблей не уцелело 
даже фрагментов.

В советское время руины тевтонского замка были 
демонтированы, поскольку даже в руинированном 
варианте замок считался идеологически не соответ-
ствующим среде социалистического города, а на осво-
бодившемся месте был построен Дом Советов (рис. 1, 2).

Современный Калининград продолжает терять исто-
рические памятники и связь с прошлым, выраженную 
некогда в средовой целостности. Многие европейские 
города, такие как Берлин, Дрезден, Любек, Варшава  
и др., оказавшиеся в аналогичной ситуации, после во-
йны были восстановлены с учетом их исторической 
идентичности и культурного значения. Для советско-
го и российского Калининграда восстановление путем 
реконструкции не рассматривалось ввиду экономиче-
ской нецелесообразности и дороговизны масштабной 
реконструкции в советский период истории, а по про-
шествии многих десятилетий с момента разрушений – 
ввиду осуществленного строительства советского пе-
риода, измененного зонирования в градостроительной 
ткани, утраты достоверных чертежей и исторических 
технологий строительства, использованных ранее при 
возведении города.

Единственным возможным способом трансляции за-
ложенных ранее в архитектурные объекты и среду исто-
рической идентичности культурных кодов и символов 

Рис. 1. Схема, отображающая характерные черты «портрета среды» Калининграда:  
а – до Второй мировой войны; б – после войны

а)                                                                                                                           б)
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средствами современной архитектурной практики яв-
ляется применение принципа «метафоры». 

В истории архитектуры можно найти огромное ко-
личество примеров использования метафор для пере-
дачи символического и культурного значения. К тако-
вым можно отнести крестообразный рисунок дорожек 
в средневековых католических монастырях, изобража-
ющих важный христианский символ – крест; японские 
«сады камней», предназначенные для отстранения от 
мирской суеты, медитации, гармонизации внутренне-
го мира; символические садово-парковые композиции 
периода романтизма; декоративно-прикладное искус-
ство шинуазри 1; фасадные композиции и декоративные 
элементы стиля модерн; отрицающую предшествующий 
опыт философию авангарда и модернизма; и взываю-
щие к историческому контексту произведения пост-
модернизма…

Среди современных примеров применения метафо-
рического принципа в архитектуре – Церковь Света Та-
дао Андо в Осаке (1987–1989) с прорезанным в бетон-

1 Шинуазри (китайщина) – декоративный стиль, распространен-
ный в европейских странах в XVII–XVIII веках, концепцией ко-
торого является адаптация традиционных элементов культуры 
восточных стран.

ной стене отверстием в виде креста. Чистый солнечный 
свет, льющийся в интерьер церкви, – средство, которое 
автор использовал для трансляции метафоры христи-
анского символа надежды и возрождения.

Другим примером может послужить памятник жерт-
вам Холокоста в Берлине, построенный в 2005 году по 
проекту архитектора Питера Эйзенмана. Мемориальная 
композиция состоит из 2271 граненого блока безжиз-
ненного серого цвета. Блоки расположены так близко 
друг к другу, что пройти между элементами компози-
ции посетителям удается только по тропинкам меж-
ду шеренгами блоков, причем только по одному, друг 
за другом, в затылок один за другим. Суровое колори-
стическое решение мемориала навевает депрессивные 
мысли о мертвом лесе, которому не суждено восстано-
виться после пожара. Ощущение конца жизни, одино-
чества и равенства погибших автору удалось передать 
метафорически.

Более жизнерадостным примером применения сра-
зу нескольких метафор в современном проектирова-
нии можно считать создание парка Тюфелева роща  
в Москве в 2018 году по проекту Джери ван Эйка. Даже 
в названии заложена историческая преемственность, 
ведь парк располагается на месте бывшего реликтового 

Рис. 2. Схема, отображающая характерные черты планировочной структуры Калининграда:  
а – до Второй мировой войны; б – после войны

а)                                                                                                                        б)

а)                                                                                  б)                                                                                  в)

Рис. 3. Авторские методы восстановления утраченного образа города:  
а – «наглядная (прямая) иллюстрация», б – «дендромоделирование», в – «воссоздание физической формы»
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леса. Организующий парковое пространство элемент – 
пергола, напоминающая конвейерную ленту, протянута 
через всю территорию объекта. Важной деталью этого 
реализованного проекта является использование в де-
коре поверхностей всех объектов парка (от урн до па-
вильонов) ржавого металла, что также служит для зри-
теля «намеком» на индустриальную историю места, где 
в советское время располагался автомобильный завод 
ЗИЛ 1. Авторам проекта удалось с помощью использо-
вании перголы, как символа потока, присвоения про-
екту названия «Тюфелева роща», применения в отделке 
материала, знаменующего связь памяти места проекти-
рования со страницей истории, посвященной работе 
именно с таким материалом, метафорически воссоздать 
память об автомобильном производстве, конвейерной 
ленте и истории места.

Изучение метафоры в профессиональном архитек-
турном сообществе началось после публикации книги 
«Язык архитектуры постмодернизма» Чарльза Дженк-
са в 1977 году. Позже поиск культурологических цен-
ностей среды нашел отражение в работах зарубежных 
и советских теоретиков: К. Линча, А. В. Иконникова,  
А. В. Гутнова, В. Л. Глазычева, А. Ф. Квасова.

Обобщая теоретический опыт, автором статьи пред-
лагаются к практическому использованию три принци-
пиальные модели применения принципа «метафоры»  
в архитектурно-ландшафтном проектировании: «нагляд-
ная/прямая иллюстрация», «дендромоделирование» 2  
и «восстановление физической формы». Каждая из на-
званных моделей в практической плоскости способству-
ет воссозданию утраченной культурной идентичности 
среды; при необходимости модели возможно комби-
нировать (рис. 3).

Добиться эффекта «наглядной/прямой иллюстрации» 
средствами средового дизайна проще всего ввиду того, 
что средством реализации такой метафоры может быть 
небольшая деталь или объект в среде, для создания ко-
торых зачастую не требуется больших затрат. Метафо-
рическим элементом средового дизайна может быть 
даже указатель – ориентир в пространственной среде. 
В качестве примеров использования приема «нагляд-
ная иллюстрация» можно привести группу объектов: 
идеально подобранный оттенок или рисунок кладки 
на фасаде; ассоциирующийся с местом материал; исто-
рический ритм оконных проемов; символичный цвет; 
световое шоу или инсталляция события как «проек-
ции» («отражения») фрагментов зданий, скульптур-
ных и ландшафтных композиций на полированных 
горизонтальных и вертикальных поверхностях, воде  
и т. д. Буквальным средством трансляции метафоры 
«наглядная иллюстрация» является текст, размещаемый 
на горизонтальной поверхности (тротуарной плитке, 
парковой скамейке, постаменте памятника), сопрово-

1 ЗИЛ (Завод имени Лихачева) – первое автомобилестроитель-
ное предприятие в Российской империи и СССР, основанное 
в 1916 г., прекратившее работу в 2013 г., территория которого 
передана под застройку в 2020 году.

2 Термин употребляется в трактовке проф. А. Ф. Квасова в учеб-
но-методическом пособии «Архитектурная дендрология».

ждающий как средство навигации траекторию движе-
ния пешехода, или текст, размещенный на вертикаль-
ной поверхности (подпорных стенках, ограждающих 
конструкциях, малых архитектурных формах, фасадах  
и т. д.), отсылающий к событиям, именам, образам, бук-
вально «рассказывающий» историю, описывающий со-
бытие или транслирующий легенду. Также нельзя за-
бывать о возможности использования топонимичных 
названий средовых объектов – символизме, заложен-
ном в названиях фрагментов среды, примерами чему 
могут быть: сквер Антропова яма, улица Земляной Вал 
в Москве и т. д. Таким образом, использование приема 
«прямой иллюстрации» как средства восстановления 
исторической идентичности места возможно даже при 
полной утрате визуального образа среды.

С помощью «дендромоделирования», специализиро-
ванного средства ландшафтной архитектуры, представ-
ляется возможным добиться более образного эффекта 
метафоры, ввиду того что природные материалы сами 
по себе живые и «мифические», они продолжают расти 
и меняться даже после формирования композиции. Са-
мым понятным таким средством является топиарное 
искусство – стрижка деревьев и кустов в определенной 
форме, напоминающей архитектурные детали и эле-
менты (арки, колонны, комнаты и даже целые здания  
и лабиринты). Более образным инструментом метафоры  
в ландшафтной архитектуре следует выделить сим-
волизм, который в каждой культуре приписывается 
природным элементам или отдельным растениям: на-
пример, символизм как принцип пространственной ор-
ганизации в саду камней Рёан-дзи в японском Киото,  
в котором никогда не видно 15-й камень.

Архитектурные средства, которыми осуществляется 
«восстановление физической формы», самые масштаб-
ные и трудные в реализации, но одновременно и са-
мые эффектные. Важными критериями качества такой 
метафоры является изначальное наличие фотографий  
и чертежей объекта, по которым можно придумать или 
воссоздать его, четко повторяя пропорции, масштаб  
и силуэт. А вот средства и материалы исполнения мо-
гут быть самыми разными: от временной инсталляции 
и лазерного шоу до капитальных построек из проволоч-
ной сетки, контрастного или идентичного исходному 
(историческому) материала. 

Метафорические приемы архитектурно-ландшафт-
ного проектирования могут дополнить арсенал средств 
воссоздания утрат среды, возглавляет который, бес-
спорно, реставрация, но при этом не превращая про-
цесс в подражание оригиналу в виде дешевого ново-
строя: архитектурная метафора не должна полностью 
повторять изначальный объект, а лишь призвана пред-
лагать образную отсылку к историческому прототипу, 
воссоздавая его образ художественными средствами.

Включение метафорических принципов рассматри-
вается как подход к проектированию в центральной 
части города Калининграда, результатом применения 
которого станет восстановление утраченной памяти 
места и воссоздание облика среды путем трансляции 
символов и культурологических знаков при создании 
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многогранных архитектурно-ландшафтных проектов  
с опорой на исторический контекст.

Применение принципа метафоры в сложившемся на 
сегодняшний день средовом градостроительном кон-
тексте позволит восстановить частично утраченный 
«портрет среды» довоенного Калининграда, включая 
градостроительный рисунок, силуэты города, масштаб 
застройки, формы объектов, ритмометрические харак-
теристики, цветовые решения, символические знаки  
в декоративных элементах, и свяжет современный го-
род с его историческим прошлым.
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Школа большого города. Метод оценки образовательной среды
Big City School. Educational Environments’ Assessment Method
Ключевые слова: школа, школьная среда, метод оценки, образовательная среда, общественный центр, школьные 
ресурсы, Москва
Keywords: school, school environment, assessment method, educational environment, community hub, educational 
facility, Moscow
Аннотация. В статье приведен анализ планировочных элементов школьной инфраструктуры крупных городов 
как продолжения городской среды и предложен метод оценки образовательного пространства.
Abstract. The article analyses metropolitan school environments as an extension of urban area and proposes educational 
environments’ assessment method.

Социальное конструирование – это переживание пространства, 
опосредованное такими социальными процессами,
 как взаимодействие, конфликт и контроль.

Дьюи, Дж. Школа и общество
Школа и город находятся в постоянном взаимодей-
ствии, и это совместное существование оказывает вли-
яние на развитие разных аспектов города и школы – на 
пространство повседневности. Для масштабного город-
ского планирования характерно проведение предвари-
тельного анализа градостроительной ситуации, напри-
мер, транспортных потоков, количества пользователей 
среды и их интересов. Подход к проектированию шко-

лы как города может позволить на самых ранних этапах 
создания нового объекта образования проанализиро-
вать потребности участников образовательного про-
цесса и спрогнозировать сценарии пространственно-
го поведения. Для насыщенной и успешной городской 
среды важно предусмотреть комплекс мероприятий, 
которые смогут активно поддерживать жизнедеятель-
ность этой среды и препятствовать ее запустению [4]. 
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