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 ЖИЛЫХ  ТЕРРИТОРИЙ,  ПОСТРАДАВШИХ 
В  РЕЗУЛЬТАТЕ  БОЕВЫХ  ДЕЙСТВИЙ

URBAN PLANNING METHODOLOGY FOR ASSESSING 
THE DESTRUCTION OF RESIDENTIAL 
AREAS AFFECTED BY HOSTILITIES

Рассматривается задача разработки градострои-
тельной методики оценки степени разрушения 
жилых территорий, пострадавших в ходе военных 
действий в сирийских городах. Методика явится 
основой для теоретического обоснования процес-
са восстановления разрушенных жилых районов 
городов и их функционально-планировочной ор-
ганизации в условиях продолжающихся военных 
конфликтов. Исследования основаны на методо-
логии оценки степени разрушения зданий, пред-
ставленной в ГОСТ Р 42.2.01-2014 «Гражданская 
оборона. Оценка состояния потенциально опас-
ных объектов, объектов обороны и безопасности 
в условиях воздействия поражающих факторов 
обычных средств поражения». Факт разрушения 
зданий определяется в ходе спутниковой съемки, а 
также полевых испытаний. Параметры поражаю-
щих факторов устанавливаются аналитическим 
путем. Разработанная методика позволит опре-
делить степень разрушения жилых территорий 
в пределах радиуса очага разрушения, формируемого 
избыточным давлением взрывной волны и исполь-
зуемых взрывчатых веществ, а также оценить 
пригодность территории к восстановлению в ус-
ловиях продолжения боевых действий. На основа-
нии установленной степени разрушения жилых 
территорий построена схема градостроительного 
зонирования жилого района г. Хомс, Сирия.

This article discusses the task of developing an urban 
planning methodology for assessing the degree of de-
struction of residential areas aff ected by hostilities in 
Syrian cities. This methodology will be the basis for the 
theoretical substantiation of the process of restoration 
the destroyed residential areas of the cities and their 
functional planning organization in the context of on-
going military confl icts. The research is based on the 
methodology for assessing the degree of destruction of 
buildings presented in GOST R 42.2.01-20141 « Civil 
defense. Assessment of the state of potentially dangerous 
facilities, defense and security facilities under the infl u-
ence of damaging factors of conventional weapons» .The 
state of the buildings destruction is determined using 
satellite imagery as well as fi eld tests. The parameters of 
the damaging factors are determined analytically. The 
developed methodology makes it possible to determine 
the degree of destruction of residential areas within the 
radius of destruction formed by the excess pressure of 
the blast wave and the explosives used and to assess the 
suitability for recovery in the context of continued hos-
tilities. On the basis of the established degree of destruc-
tion of residential areas, a scheme of urban planning 
zoning of the residential area of Homs was made.
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Введение

Важнейшей градостроительной задачей яв-
ляется восстановление территорий жилых рай-
онов городов, разрушенных в результате боевых 
действий, и определение степени разрушения 
жилых зданий, находящихся на восстанавливае-
мой территории. Задача восстановления разру-
шенных территорий характеризуется особыми 

условиями повреждений зданий и сооружений, 
зависящими от района и интенсивности боевых 
действий. Особые условия являются градостро-
ительными ограничениями, накладывающими 
особенности восстановления в жилых районах, 
где военные действия закончились и (или) еще 
продолжаются. Следует отметить, что нача-
ло процесса восстановления и реконструкции 
жилых территорий может занять много време-
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ни, в зависимости от военно-полевой ситуации 
в регионах, и не может начаться, если военные 
действия не будут полностью завершены. Кро-
ме того, продолжающиеся военные действия, 
помимо градостроительного аспекта, имеют 
прежде всего негативные последствия для со-
циально-экономической обстановки, которая 
является одним из важнейших факторов начала 
процесса восстановления жизнедеятельности 
города в целом.

Наиболее важным моментом в процессе 
восстановления жилых территорий с прида-
нием им новых функций и качества (рекон-
струкции, регенерации), а также воссоздания 
утраченного наследия является сокращение 
времени, необходимого для начала данного 
процесса, поэтому необходимо провести эко-
номический, социальный, архитектурно-пла-
нировочный и пространственно-организаци-
онный анализы, необходимые для разработки 
восстановительных мероприятий, осуществля-
емых после окончания военных действий.

При решении вопросов по восстановлению 
жилых территорий, разрушенных в результате 
военных действий, необходим индивидуаль-
ный подход, учитывающий городскую иден-
тичность и историческую ценность застройки, 
социально-экономические факторы и техниче-
ское состояние зданий. Поиск решения может 
быть найден на основе комплексного анализа 
состояния объектов культурного наследия, ис-
следований ресурсов и ценностей территории, 
оценки степени разрушения жилых зданий, а 
также инженерных сооружений, что необходи-
мо для разработки стратегии и плана восста-
новления территории и последующего градо-
строительного зонирования [1].

В Западной Европе особое значение при-
давалось развитию центров городов и рекон-
струкции исторических площадей и памятни-
ков архитектуры, разрушенных в годы Второй 
мировой войны. Одновременно в теорию гра-
достроительства было обоснованно введено 
понятие о районной планировке [2, 3]. Кроме 
того, предусматривались различные меры госу-
дарственного влияния на преодоление жилищ-
ного кризиса в городах после войны, например 
комплексной локальной реконструкции жи-
лых кварталов.

Масштабы изменений и спектр проблем, 
возникавших в процессе трансформации по-
слевоенной городской среды, во многом схожи 
с современными проблемами – это сочетание 
новых и существовавших ранее архитектурных 
форм в системе исторических городов, измене-
ние планировочной структуры квартальной за-
стройки и её взаимосвязь с новыми градострои-
тельно-архитектурными решениями [4].

Для стран Восточной Европы послевоен-
ных десятилетий можно выделить стратегию 
восстановления, в которой «целенаправленно-
му разрушению их центров противопоставля-
лось поэтапное, планомерное, максимально 
точное восстановление» [5]. Особенно ценным 
считается тот факт, когда при проведении ре-
конструкции в перечень объектов восстановле-
ния заносились не только фрагменты плани-
ровки и застройки, но и единая историческая 
среда города [5].

Современные боевые действия на Ближнем 
Востоке и в Северной Африке приняли харак-
тер, отличный от тех боевых действий, которые 
были характерны для периода Второй мировой 
войны [6]. 

Сирия является одной из этих стран, ко-
торая в наибольшей степени пострадала в ре-
зультате боевых действий, поскольку ее города 
были сильно разрушены. В связи с этим пред-
ставляется необходимым быстро перейти к 
определению стратегии восстановления жилых 
территорий, несмотря на продолжение воен-
ных действий, чтобы сократить время, необхо-
димое для начала процесса восстановления не 
только после окончания войны.

В Сирийской Арабской Республике следу-
ет отметить следующие особенности прошед-
ших боевых действий: 

– локальный характер, направленный на 
разрушение государственных структур и свя-
зей;

– возникновение в любом населённом горо-
де или районе при условии доставки оружия, 
финансирования и возможности получать не-
обходимые ресурсы для длительного противо-
стояния;

– использование современных средств пе-
хоты, которые позволяют при высоком уровне 
снабжения вести успешные боевые действия 
против регулярных подразделений, обладая 
современными видами стрелкового вооруже-
ния;

– применение новой тактики ведения бое-
вых действий и скрытых манёвров;

– использование сложившейся современ-
ной застройки, имеющей высокую плотность, 
многоэтажную застройку по всему периметру 
квартала, общие подвалы для прокладки ком-
муникаций и узкие улицы [7, 8]. Такая застройка, 
с одной стороны, существенно затрудняет ис-
пользование тяжёлой техники для ведения на-
ступательных действий, но с другой – обеспечи-
вает широкую возможность укрытия, манёвра, 
рытья подземных ходов и возможность органи-
зации длительной обороны.

Наиболее важной проблемой восстано-
вительного процесса и задачей настоящего 
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исследования является определение степени 
разрушения крупных городов с высокой плот-
ностью населения и жилья, имеющих важ-
нейшее экономическое, социальное и истори-
ческое значение при восстановлении жилых 
территорий.

Обзор литературы

В последнее время выполнен ряд иссле-
дований, направленных на получение новых 
научных результатов анализа традиционной 
городской формы арабского города и влияния 
национальной культуры на формирование 
архитектурной среды (В. М. Шувалов, Халиль 
Иван). Эти исследования трактуют необходи-
мость учета выявленных архитектурно-плани-
ровочных особенностей арабского города при 
градостроительном проектировании жилых 
районов и заключаются в определении наибо-
лее актуальных на данный момент принци-
пов архитектурно-строительных решений ма-
лоэтажных жилых зданий в Сирии на основе 
уже существующих аналогов в мировой (в част-
ности – сирийской) практике проектирования 
и строительства.

В условиях радикальных изменений эконо-
мических и социальных условий на Ближнем 
Востоке особую значимость приобретают ис-
следования, связанные с сохранением объектов 
исторического наследия городов, пострадав-
ших в результате военных действий (Е.В. Щер-
бина, М.М.Алсус). В исследовании [9] с учетом 
возникающих конфликтов в провинции Паль-
мира выявлены противоречия и механизм го-
родского развития в регионе, базирующийся 
на оценке ресурсного потенциала в регионе 
и принципов устойчивого развития. Отмече-
на возможность реконструкции пострадавших 
городских районов на базе сохранения исто-
рических мест, грамотной реставрации и вос-
создания утраченных объектов. Разработана 
методология проектирования новых городских 
структур при сохранении городской идентич-
ности района, что совместимо с планами раз-
вития региона.

Исследованиям и разработке комплекса 
мероприятий по реконструкции, реставра-
ции, восстановлению и обновлению арабских 
городов посвящены работы Е.В. Щербины 
и А.А. Белала. Содержащиеся в исследовании 
[1] научные результаты направлены на сохране-
ние исторического наследия, элементов древ-
ней планировки города и исторических цен-
тров сирийских городов, разрушенных войной.

Проблема определения степени разру-
шения и восстановления территорий городов, 
в первую очередь жилых, являлась предметом 

внимания отечественных и зарубежных ученых. 
В России следует выделить работы А.Б. Некра-
сова [5], Н.П. Былинкина [11], И.В. Сосуновой 
[12], М.И. Фалеева [13], А.В. Крашенникова, 
А.С. Щенкова [3], А.Л Шерешевского [4].

Среди зарубежных ученых в этой области 
наиболее известные Luis de Garrido, Thomas 
Herzog, Rolf Disch, Frank Lloyd Wright, Bart 
Goldhoorn, Абдлмасих Ашша, Джаклин Так-
так, Хуайда Хузам, Мухаммад Хакими.

Вместе с тем исследования, направленные 
на получение новых научных результатов для 
определения степени разрушения жилых зда-
ний и восстановления жилых районов городов, 
пострадавших в ходе боевых действий, на сегод-
няшний день не только актуальны, но и мало 
представлены в научной литературе.

Материалы и методы исследования

Для визуализации факта разрушения 
зданий используются методы спутниковой 
съемки и полевых испытаний. Метод спутни-
ковой съемки позволяет получать высокока-
чественные изображения последствий боевых 
действий. Данная информация также играет 
важную роль в реструктуризации и формиро-
вании плана города, чтобы преодолеть про-
шлые ошибки. Но этих результатов бывает 
недостаточно для определения степени разру-
шения жилых зданий [9].

Полевая съемка производится для каждо-
го разрушенного или пострадавшего здания 
в отдельности, что занимает много времени, но 
результаты экспериментального исследования 
точны. Ограничениями применения данного 
метода служат повреждения зданий, скопле-
ния остатков разрушенных зданий, а также 
наличие невзорвавшихся элементов, представ-
ляющих опасность для жизни людей, участву-
ющих в полевом обследовании [10].

Полезным в плане методов исследования 
может оказаться анализ опыта восстановления 
города Волгограда (Сталинграда) и других рос-
сийских городов, разрушенных в ходе Второй 
мировой войны, для которых первоочеред-
ными задачами в восстановительный период 
явились: проведение освидетельствования ха-
рактера и степени разрушений капитальных 
строений и коммуникаций, разборка и разми-
нирование завалов улиц, составление визуаль-
ного опорного плана с нанесением характера 
разрушений и оценки их по степени возмож-
ного дальнейшего использования, проведение 
инструментального исследования состояния 
несущих конструкций уцелевшего жилого 
фонда, борьба с самовольным сооружением 
временных построек [11].
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В международной практике зачастую ори-
ентируются на приблизительные методы оцен-
ки с возможной ошибкой, чтобы определить 
полный ущерб и перейти к поиску стратегий 
и механизмов восстановления на других уров-
нях (экономическом и социальном), особен-
но в случае определения степени разрушения 
в особых обстоятельствах – ведения боевых дей-
ствий. 

Обобщая опыт СССР и Европейских госу-
дарств, представляется необходимым исполь-
зовать прежде всего аналитический метод для 
проведения необходимых расчетов и теоре-
тического обоснования определения степени 
разрушения жилых территорий города. При-
нятый нами в работе аналитический метод ис-
следования базируется на методологии оценки 
степени разрушения зданий, представленной 
в ГОСТ Р 42.2.01-2014 «Гражданская оборона. 
Оценка состояния потенциально опасных объ-
ектов, объектов обороны и безопасности в ус-
ловиях воздействия поражающих факторов 
обычных средств поражения ». Как показы-
вает анализ последствий террористических 
актов, использующих взрывчатку, большин-
ство таковых сопровождается взрывом в зда-
ниях и в непосредственной близости от зда-
ний и сооружений. В этих случаях степень 
разрушения зданий целесообразно опреде-
лять путем сопоставления давлений, характе-
ризующих воздействие взрыва. В зависимости 
от вида взрывчатых веществ, их эффективной 
массы, характера подстилающей поверхности 
и расстояния до центра взрыва определяются 
параметры разрушения зданий и прилегаю-
щей территории. Вначале определяют приве-
денный радиус R, а затем избыточное давление 
воздушной взрывной волны [12 – 14]:

(1)

где Q – масса ВВ, кг;
r – расстояние от центра взрыва взрывчато-

го вещества, м;
Кэфф – коэффициент приведения рассма-

триваемого вида взрывчатого вещества;
η – коэффициент, учитывающий характер 

подстилающей поверхности, принимаемый 
равным: для металла 1, для бетона 0,95, для 
грунта и дерева 0,6 – 0,8;

Затем вычисляют избыточное давление ΔP 
по одной из следующих формул:

(2)

(3)

Практическое использование названных 
методов имело место в случаях отдельно сто-
ящих зданий, тем не менее применение рас-
смотренного выше метода целесообразно и на 
уровне жилых территорий, пострадавших в ре-
зультате боевых действий.

Градостроительная методика опреде-
ления степени разрушения жилых зданий 
и пригодности жилых территорий, постра-
давших в результате боевых действий, к вос-
становлению

Первым этапом разрабатываемой градо-
строительной методики является определение 
степени разрушения жилых зданий в зависи-
мости от установленной величины избыточного 
давления. С этой целью нами была использова-
на классификация степени разрушения зданий 
согласно ГОСТ Р 42.2.01–2014: полные (ΔРф ≥ 50 
кПа); сильные (30 ≤ ΔРф < 50 кПа); средние (20 ≤ 
ΔРф < 30 кПа); слабые (10 ≤ ΔРф < 20 кПа). 

Степень разрушения разных типов кон-
структивной системы и этажности зданий, как 
отмечалось выше, определяется путем сопо-
ставления со значениями избыточного давле-
ния воздушной взрывной волны. Применитель-
но к жилой застройке разных типов получим 
следующее соответствие (см. таблицу). 

Учитывая типологию территории арабско-
го города, ущерб от разрушения можно разде-
лить на несколько уровней:

– локальные территории (жилые, произ-
водственные, общественные и др.);

– государственные территории;
– инфраструктура.
Методика определения степени разруше-

ния зданий и выявления пригодности жилых 
территорий к восстановлению включает в себя 
следующие этапы:

1) натурное и аналитическое исследования 
районов, подверженных разрушению. В ходе ис-
следования выявляется тип зданий (жилые, про-
мышленные, общественные и т. д.); определяет-
ся плотность населения и плотность застройки; 
дается оценка используемых строительных ма-
териалов и конструкционных систем;

2) выявление с помощью спутниковых 
снимков эпицентров взрывов. Эти данные могут 
быть использованы для определения характера 
военных действий и характера бомбардировки;

3) определение диаметров разрушения тер-
ритории в зависимости от используемых взрыв-
чатых элементов и характера взрывов: снаряды 
прямо на здании; взрывы внутри здания; фраг-
менты обломков здания разлетелись от здания 
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к зданию. Диаметры разрушения определя-
ются путем определения взрывной силы ис-
пользуемых снарядов и бомб и их различного 
воздействия на здания в зависимости от типа 
здания, строительных материалов и конструк-
тивной системы здания. Используя математи-
ческие формулы (1), (2) и (3), можно определить 
радиус взрывов. Радиусы взрывов целесообраз-
но отразить на полевых архитектурных картах. 
Рекомендуется на рабочую карту или план тер-
ритории нанести зоны с установленными ради-
усами, соответствующими избыточному давле-
нию ΔРф = 100; 50; 30; 20; 10 кПа; установление 
степени разрушения зданий (слабая, средняя, 
сильная, полная) и пригодности жилых терри-
торий, пострадавших в результате боевых дей-
ствий, к восстановлению. После определения 
степени разрушения жилых зданий решается 
градостроительная задача – разработка страте-
гии восстановления жилых территорий. Извест-
ными на сегодняшний день являются: ревалори-
зация (поддержание, воссоздание и повышение 
ценности пространственных качеств наследия), 
ревитализация (повышение за счёт увеличения 
функций качества реконструктивно-восстано-
вительных работ в исторической части города), 
регенерация (возрождение деятельности в це-
лях ревалоризации и ревитализации путём вос-
становления утраченных частей) и реновация 
(деятельность по обновлению, реконструкции 
и модернизации градостроительных и архитек-
турных объектов). 

Принятие решения зависит от: степени раз-
рушения зданий и возможности восстановления 
и дальнейшего развития территории [15]. 

Комплекс мероприятий по реконструк-
ции, реставрации, восстановлению и обновле-

нию жилых территорий города должен быть 
направлен не только на сохранение историче-
ского наследия, элементов древней планиров-
ки города, но и включение планировочных зон 
для размещения объектов социально-бытово-
го обслуживания населения, а также развития 
экономической деятельности. Это требует раз-
работки нового генерального плана города с 
учетом сложившегося градостроительного кар-
каса и ткани города, а также его исторического 
потенциала для создания комфортных и безо-
пасных условий проживания населения и соци-
ально-экономического развития [16].

Результаты исследования

В качестве объекта исследования был выбран 
город Хомс – один из сирийских городов, наи-
более пострадавший в результате военных дей-
ствий. Ущерб, нанесенный крупным сирийским 
городам, например Алеппо, удвоился за послед-
ние два года; в Хомсе он увеличился на треть.

Хомс является одним из сирийских го-
родов, географическое положение которого 
имеет важное экономическое и стратегическое 
значение. Город Хомс – это также главная ось 
между севером и югом страны (рис. 1).

В городе обследовался район Баба Амр – 
один из жилых районов (рис. 2), который был 
разрушен в результате военных действий. Он 
характеризуется высокой плотностью застрой-
ки мало- и многоэтажными жилыми кирпич-
ными и железобетонными зданиями . Ширина 
улиц составляет от 3 до 9 м. 

На спутниковых снимках было обнаруже-
но, что наиболее подверженные воздействию 
снарядов жилые кварталы находились в пери-

Степени разрушения жилых зданий от избыточного давления
воздушной ударной волны 

Тип застройки 
Степень разрушения зданий 

при избыточных давлениях ΔРф, кПа

слабая средная сильная полная

Кирпичные и каменные

Малоэтажная (один-два этажа) 10-20 20-35 35-50 50-70

Многоэтажная (три этажа и более) 10-15 15-30 30-45 45-60

Железобетонные крупнопанельные

Малоэтажная 10-30 30-45 45-70 70-90

Многоэтажная 10-25 25-40 40-60 60-80

Железобетонные монолитные

Многоэтажная 25-50 50-115 115-180 180-250

Повышенной этажности 25-45 45-105 105-170 170-215
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ферийных и центральных частях района Баба 
Амр (рис. 2).

Снаряды, использованные в военных дей-
ствиях, характеризовались разнообразием и ве-
сили от 25 до 200 кг, т. е. масса взрывчатого ве-
щества следующая: Q = 25, 50, 100, 200 кг.

Расстояние до центра взрыва r составило: 
10, 25, 50 и 100 м.

Применяя математические формулы (1), 
(2) и (3), были определены: приведенный ра-

Рис. 1. Спутниковая карта города Хомс (https://www.google.com/maps/)

а б

Рис. 2. Район Баба Амр , г. Хомс : 
а – схема направления ведения военных действий; 

б – схема функционального зонирования жилого района Баба Амр (рисунок А. Юнис)

диус R, избыточное давление ΔРф. Ранее уста-
новленным соответствием (см. таблицу ) была 
определена степень разрушения жилого райо-
на (рис. 3).

Выполненное обследование и установленные 
радиусы взрывной волны (рис. 3, б) позволили 
построить схему, отражающую степень разруше-
ния зданий жилого района Баба Амр г. Хомс.

На схеме можно выделить различный харак-
тер разрушения зданий: от слабого до полного. 
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В соответствии с предварительно установ-
ленной степенью разрушения зданий построена 
карта зонирования территории жилого района 
(рис. 3, в).

Полученная в ходе зонирования информа-
ция позволит установить функционально-пла-
нировочную структуру жилых районов горо-
да и параметров их планируемого развития, 
определенных генеральным планом поселения 

Рис. 3. Степени разрушения Район Баба Амр, г. Хомс: а – степени разрушения жилых зданий от избыточного 
давления воздушной ударной волны (см. таблицу); б – схема места падения снарядов; в – карта градостроитель-
ного зонирования территории жилого района Баба Амр, г. Хомс по степени разрушения (рисунок А. Юнис)

и схемой территориального планирования му-
ниципального района, включающих учет градо-
строительных и природных особенностей тер-
ритории, взаимоувязанное размещение жилых 
домов, общественных зданий и сооружений, 
улично-дорожной сети, озелененных террито-
рий общего пользования и других объектов, 
выразительность объемно-пространственного 
решения застройки.

а

б в
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Заключение

Результаты исследовательской работы при-
вели к разработке градостроительной методики, 
базирующейся на оценке степени разрушения 
жилых территорий, пострадавших в результа-
те боевых действий. Использование предлагае-
мой методики позволит сэкономить время при 
оценке причиненного вреда объектам капиталь-
ного строительства, которые формируют основу 
для начала процесса восстановления городов 
и обеспечения его базовой основы на всех других 
уровнях территориального планирования и гра-
достроительного проектирования. Важность 
использования этого подхода состоит в том, что 
он дает возможность определить степень разру-
шения жилых территорий в особых обстоятель-
ствах – ведения боевых действий в городе и воз-
никающей сложности полевой оценки.

Достигнутые результаты могут быть рас-
пространены на большинство крупных сирий-
ских городов, поскольку они обладают общим 
архитектурным, планировочным и социальным 
характером и подвергаются воздействию одно-
типных механизмов и оружия уничтожения.
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