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В современных условиях особенную роль в градостро-
ительстве приобретает практика восстановления пост-
конфликтных территорий. Общий рост напряженности, 
систематическое увеличение зон активных конфликтов 
и интенсивное применение современного вооружения, 
в целом увеличивающего совокупные разрушения тер-
риторий, – все это часть вызова, бросаемого современ-
ному градостроительству. Новые регионы РФ, в соот-
ветствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 декабря 2023 года № 2255 «Об утверж-
дении государственной программы Российской Феде-
рации «Восстановление и социально-экономическое 
развитие Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики, Запорожской области, Херсон-
ской области», становятся сегодня одной из приори-
тетных областей архитектурной и градостроительной 
деятельности, направленной на общее повышение ка-
чества жизни до среднего по России. В таких условиях 
развитие методов комплексного восстановления пост-
конфликтных территорий становится поистине прио-
ритетной задачей. Исследование данного направления 
требует всестороннего изучения постконфликтных тер-
риторий, выявления основных источников организации 
их восстановления. 

Рис. 1. Схема локализации современных конфликтов

Постконфликтные территории рассматриваются в ра-
ботах С. Формана и Д. Соломонса и определяются как 
местности, где боевые действия снизились в достаточ-
ной для начала процессов восстановления и возвраще-
ния беженцев мере. Столь широкое определение по-
зволяет рассматривать огромный диапазон территорий 
в качестве постконфликтных и требует выработки со-
ответствующих градостроительных и архитектурных 
методов, направленных на их наиболее эффективное 
восстановление. В статье рассматривается роль обще-
ственных пространств в постконфликтных городских 
территориях. Исследование же показало, что обще-
ственные пространства становятся одним из ценных 
инструментов, позволяющих ускорить процесс восста-
новления.

Общественные пространства в постконфликтных 
территориях выполняют широкий спектр задач. В ис-
следовании предлагается рассмотреть, какими функци-
ями они обладают (как на примере зарубежного опыта, 
так и в рамках работы с постконфликтными террито-
риями новых регионов РФ). В последние десятилетия 
опыт восстановления постконфликтных территорий во 
многом опирается преимущественно на период Второй 
мировой войны. Связано это в том числе со спецификой 
современных конфликтов. Опыт послевоенного восста-
новления в период 1940–1950-х годов в большей степе-
ни представлен практиками развитых стран с мощной 
экономикой, в то время как современные конфликты 
в большей степени происходят в менее развитых ре-
гионах, ограниченных в ресурсах и населении, с избы-
точным количеством осложнений, в целом снижающих 
продуктивность многих процессов (рис. 1).

Хотя локализация современных конфликтов в целом 
относится к более южным территориям и происходит 
чаще в формате затяжных, но локальных столкнове-
ний, опыт восстановления в современной практике от-
мечается в качестве крайне релевантного и в контексте 
восстановления постконфликтных территорий разви-
тых стран. Так, опыт восстановления новых регионов  
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Российской Федерации в условиях ограниченных ресур-
сов и значительного накопленного объема проблем тре-
бует комплексного подхода и высокой степени интен-
сивности мероприятий по восстановлению территорий. 

В этих условиях наиболее естественной становится 
практика распределения всех мероприятий на три ус-
ловных этапа. 

Первый этап – подготовительный – начинается фак-
тически с завершением интенсивной фазы конфликта 
на территории и включает в себя ряд мероприятий, на-
правленных на обеспечение устойчивости функциони-
рования и безопасности населения постконфликтных 
территорий. Фактически уже на данном этапе крайне 
активно запускаются процессы как непосредственно-
го восстановления, так и менее интенсивного, но при 
этом более глубокого разрушения структуры общества 
на территории. 

В отличие от фазы конфликта, форсирующей все де-
стабилизирующие общество процессы на сравнительно 
короткой дистанции, постконфликтный период имеет 
куда более затяжной характер и потому оказывает раз-
рушительный эффект более последовательно и систем-
но. Важно отметить, что непосредственные разрушения 
территории не всегда носят характер полной ликвида-
ции всей структуры, но порой ограничиваются точеч-
ными, но крайне острыми ударами, способными бы-
стро нарушить всю деятельность на территории (рис. 2). 
В таких условиях перешедшие в терминальную стадию 
постконфликтные процессы становятся значительно 
более острой проблемой для территорий. 

Рис. 2. Разрушенная школа в г. Мариуполе

Рис. 3. Восстановленная мечеть в г. Хомсе, Сирия

На подготовительном этапе, таким образом, ликви-
дируется сама основа для полной утраты контроля за 
восстанавливаемыми территориями: обеспечивается 
восстановление первичной инженерной инфраструкту-
ры, создаются зоны размещения и ликвидируется риск 
эпидемиологической опасности для местного населе-
ния, проводится полная демилитаризация территории, 
а также собирается информация как о самих жителях, 
так и о структуре разрушений города, параллельно обе-
спечивается транспортная доступность для жителей 
пострадавших районов.

Второй этап – восстановление – относится уже не-
посредственно к проектной деятельности и сопрово-
ждается комплексом более масштабных мероприятий, 
которые не были бы возможны без предварительной 
подготовки территорий. Последовательное восстанов-
ление архитектурно-планировочной структуры города, 
реанимация его промышленных и сельскохозяйствен-
ных территорий в целях скорейшего восстановления 
социально-экономической активности, постепенная 
рекультивация нарушенных природных территорий – 
это задачи, которые решаются в рамках второго этапа. 

Выход же постконфликтных территорий на уровень 
до начала их непосредственного разрушения являет-
ся сигналом о завершении острой постконфликтной 
стадии восстановления. Третий этап, таким образом, 
в большей степени относится к развитию уже мирно-
го в целом города, который достиг как необходимой 
динамики роста, так и достаточной устойчивости для 
прекращения столь комплексной работы над его си-
стемами. Этот этап, таким образом, обозначается как 
поддерживающий. 

Особую роль в данном случае играет непосредствен-
но социальная и культурно-историческая инфраструк-
тура города. В условиях значительных разрушений 
постконфликтных территорий особенную роль играет 
именно социальная, общественная, культурно-истори-
ческая застройка, выступающая в качестве первичных 
точек притяжения населения на самых ранних этапах 
восстановления. Помимо социальных функций, осо-
бенностью такой инфраструктуры является ее плани-
ровочное положение. Размещенные в центре микрорай-
онов, на ключевых композиционных и планировочных 
осях квартальной сети города, такие объекты являются 
естественными точками притяжения населения. Имен-
но на их основе в рамках работы по восстановлению 
постконфликтных территорий новых регионов РФ воз-
можно разворачивание общей программы возрождения 
населенных пунктов.

Аналогичный опыт прослеживается на многих пост-
конфликтных территориях. Так, именно социальная 
и общественная функции стали первыми после транс-
портной и инженерной в ходе восстановления Сталин-
града. Уже через два месяца после освобождения города 
было восстановлено сначала пригородное сообщение, 
только затем почтовые отделения, кинотеатр, хлебопе-
карни. В работе И. В. Абакумовой [2] отдельно отмечает-
ся, что снижение социальной напряженности – одна из 
первичных задач стабилизации и восстановления пост-
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конфликтных территорий. Эти же идеи продолжаются 
в работах конфликтологов С. В. Сколова, Е. В. Бутовой. 

Этап примирения, ликвидации первичных проблем 
населения, налаживание диалога внутри него – важный 
этап восстановления любой постконфликтной террито-
рии. Связано это в том числе с необходимостью отча-
сти искусственного перезапуска социально-экономи-
ческой активности населения. Подобная «реанимация» 
постконфликтных территорий возможна исключитель-
но в условиях выявления центров общественного взаи-
модействия на территории, направленного воздействия 
на эти территории. Постепенное разворачивание торго-
вой деятельности в таких центрах, концентрация в них 
гуманитарной и медицинской помощи – первый шаг 
в возрождении постконфликтных территорий.

Отметим, что в современной практике постконфликт-
ного восстановления подобные мероприятия проявля-
ются аналогичным образом и в других регионах плане-
ты. Так, сирийский город Хомс, пострадавший в ходе 
конфликтов в Сирии, сегодня постепенно восстанав-
ливается в условиях крайне ограниченных ресурсов 
(рис. 3). Восстановление в целом сильно пострадав-
шего города в отдельных случаях начиналось именно 
с восстановления мечети, выступающей центром со-
циальной, общественной и культурной жизни города. 
С градостроительной точки зрения подобные меропри-
ятия становятся способом привлечения населения по-
страдавших постконфликтных территорий в определен-
ные зоны, которые естественным путем превращаются 
в самые стабильные пространства, тем самым становясь 
наиболее динамично развивающимися центрами пост-
конфликтных территорий. 

Безусловно, эффект от подобных мероприятий может 
быть не вполне заметен, однако процессы восстанов-
ления постконфликтных территорий требуют значи-
тельного количества времени и происходят постепенно. 
В условиях крайней неустойчивости любые шаги, на-
правленные на высвобождение ресурсов территории, 
стабилизацию ее социальных процессов, активизацию 
деятельности, приобретают большое значение, в целом 
позитивно воздействуя на постконфликтные террито-
рии в ходе их восстановления. 

Подобные примеры известны и в практике посткон-
фликтного восстановления в Европе. После Второй 
мировой войны оказалось утрачено множество куль-
турно-исторических и в т. ч. архитектурных объектов. 

Подходы к их восстановлению в контексте данной темы 
представляют особый интерес. Особняком в вопросе 
восстановления исторических и культурных центров 
стоит город Любек, потерявший около 30% всего исто-
рического ансамбля в ходе бомбардировок. 

Практика восстановления этих территорий свелась 
к попытке воссоздания утраченного архитектурного 
облика. Часть города была возрождена не столько до-
словно, сколько в стиле исторического центра. На фоне 
практики замещения утраченной застройки стилисти-
чески новой, принятое в Любеке решение остается отча-
сти уникальным. Тем не менее, итогом на сегодняшний 
день стало превращение города в ценный туристиче-
ский центр, а органично интегрированные новые здания 
позволили восстановить утраченный ансамбль. Важно 
отметить при этом, что именно новая застройка оказа-
лась вне зоны охраны ЮНЕСКО. 

Роль социальной и общественной инфраструкту-
ры, культурно-исторических объектов постконфликт-
ных территорий в современных условиях выражает-
ся в возможности их градостроительного применения 
в качестве драйверов восстановления территорий, пере-
запуска и реанимации социально-экономической дея-
тельности, снижения социальной напряженности, а так-
же контроля населения постконфликтных территорий. 
Учет специфики положения таких территорий в соста-
ве архитектурно-планировочной структуры посткон-
фликтных территорий – важный шаг в формировании 
комплексных методик их восстановления.
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