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Традиционная архитектура южного Ливана 
имеет немало общих черт с архитектурой сосед-
них территорий со схожими географическими и 
природно-климатическими условиями. Но особен-
ности исторического развития способствовали 
формированию здесь особых типологических, ар-
хитектурно-конструктивных и художественных 
решений, определяющих своеобразие застройки 
поселений. В статье рассматриваются возмож-
ные для юга Ливана варианты архитектурных ре-
шений, направленные на восстановление разрушен-
ных во время войны жилых домов. 

Введение. Военные действия во время 
израильско-ливанского конфликта 2006 г. 
(“Июльская война”) наиболее разруши-
тельными были на юге Ливана. Массиро-
ванные бомбардировки и ракетные об-
стрелы населенных пунктов самые серьез-
ные разрушения принесли в этой части 
страны именно жилым зданиям. Военные 
действия продолжались два месяца, а на 
восстановительные работы потребовались 
годы. Продолжаются они и сейчас. Начав-
шись с обычных ремонтов домов с целью 
как можно быстрее обеспечить укрытие 
населения, они постепенно превратились в 
движение, охватившее ливанское обще-
ство и направившее архитектурно-строи-
тельную деятельность на создание среды, 
формирующуюся на основе идентификаци-
онных характеристик национальной архи-
тектуры во всех ее элементах и приемах 
формообразования. Достаточно быстро за-
казы на выполнение работ по упрощенным 
схемам, ставившим самые простые задачи, 
становились все менее значимыми в про-
центном отношении к заданиям, опреде-
лявшим высокие цели глобального харак-
тера, ориентированные на воссоздание об-
разов региональной архитектуры, что 

должно было возрождать интерес к стране 
с тысячелетней историей. Данный процесс 
должен был учитывать и то, что в это время 
промышленность и строительные техноло-
гии предложили широкий спектр иннова-
ционных направлений восстановления жи-
лищ, хотя и не всегда ориентированных на 
местные климатические условия, особен-
ности быта и культуры местного населе-
ния. Архитектурные решения, закрепляв-
шие традиции местной архитектуры, тем не 
менее оказались востребованными и ис-
пользовались как осознанная ценность, а 
также и во взаимодействии с достижени-
ями современности, обеспечивающими по-
вышение комфорта проживания и отража-
ющими динамику общественных процес-
сов ХХI столетия. 

Однако опыт проведения подобных ра-
бот на юге Ливана не получил еще освеще-
ния в специальной литературе. Но он мо-
жет представлять интерес для архитектур-
ной практики, как в целом в Ливане, так и 
в других странах, восстанавливающихся 
после военных конфликтов или природ-
ных катастроф. 

Основная часть. После завершения во-
енных действий начались восстановитель-
ные работы, прежде всего жилых зданий. 
Достаточно быстро установилась иерархия 
целей предстоящей работы, что предопре-
деляло степень участия в этих работах ар-
хитекторов. Фактически, иерархия целей, 
обычная для нормальной жизни, не под-
вергшейся войне и исходом населения – 
глобальные и локальные цели [1, с. 172], 
была скорректирована. То, что всегда опре-
деляло достижения архитектуры (глобаль-
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ные цели), а это принятые проектировщи-
ками творческие и технические решения, 
обеспечивающие за счет их качественно-
сти, оптимальности и творческого гения, 
долгое, на столетия существование объ-
екта, признание его, если не как достиже-
ния, то как здания, заслуживающего уважи-
тельного отношения, было отодвинуто на 
второй план. В процессе восстановления 
разрушенных жилиц достаточно конкретно 
можно определить два временных периода: 
первый – с 2006 г. по 2010 г.; второй – с 
2010 г. – по настоящее время. 

На начальном этапе восстановительных 
работ основным было обеспечение хотя бы 
минимальных условий проживания постра-
давших людей, в том числе и создание усло-
вий для возвращения жителей, покинувших 
свои дома во время военных действий. Пер-
воначальным на пять лет (2006–2010 гг.) 
стало восстановление разрушенных домов, 
вплоть до обычных ремонтов (разбор зава-
лов, заделка пробоин в стенах и крышах, вос-
становление заполнений оконных и дверных 
проемов, остекление окон, восстановление 
инженерных систем жилых домов и др.). Это 
то, что всегда в архитектурном творчестве 
относилось с проблемам вторичным, – к ло-
кальным целям, достижение которых гото-
вило переход к решению более сложных за-
дач. Задачи более серьезного улучшения 
условий проживания за счет переплани-
ровки при реконструкции жилых домов, их 
расширения или надстройки и т. д. отодви-
гались. Поэтому участие архитектора порой 
ограничивалось рекомендациями и совета-
ми, составлением только сметной докумен-
тации и спецификаций требуемых изделий и 
материалов. Работа архитекторов на юге 
Ливана (в городах Бент Жбейль, Срифа, 
Айната, Айта аш-Шаб и др.) в этот период 
была больше связана с непосредственным 
участием в натурном обследовании, выпол-
нении обмерочных чертежей, производстве 
строительных работ, при выполнении ко-
торых решались и неизбежно возникавшие 
проблемы архитектуры. Хотя архитектор по-
рой к таким работам мог и вовсе не прив-
лекаться, потому что семья, восстанавли-
вавшая свой дом, обходилась своими cи-

лами или помощью строителей ремеслен-
ного уровня. Но в определенной мере это 
все же содействовало использованию тра-
диционных решений и обеспечению сох-
ранности идентификационных характерис-
тик местной архитектуры. Планировочные 
решения жилых домов при таких работах, 
как правило, не менялись, несмотря на из-
менения количества членов семьи, их воз-
раста и др. Все происходило с сохране-
нием прежних параметров зданий. Мак-
симально применяли строительные мате-
риалы, которые признавались пригодными 
для использования после разборки раз-
рушений. Косвенно это предопределялось 
сложным экономическим положением хо-
зяйств, отсутствием достаточных средств 
для выполнения более сложных рекон-
структивных работ, даже если они были 
необходимы. 

В этот период медленно происходил 
процесс изменений в проектной практи-
ке: в начале заказов на восстановитель-
ные работы, которые предусматривали бы 
и реконструкцию жилого дома было не 
более 3%, то к 2010 г. такие работы были 
уже более востребованными – до 15% ко-
личества договоров.

Всякие перемены, которые были насущ-
ными для семей, откладывались на буду-
щее. При всей простоте выполнявшихся в 
этот период работ, однако, реализовывались 
и весьма важные для архитектуры прин-
ципы, направленные на создание привыч-
ной, психологически воспринимаемой для 
жителей среды проживания, вплоть до ос-
нов национального образа жизни: 

– закрепление прежних границ земле-
владений; 

– максимальное использование мест-
ных строительных материалов, местных 
строительных технологий и опыта мест-
ных строителей; 

– обеспечение стилистической согла-
сованности строений, ансамблевости за-
стройки, 

– восстановление общего фона и ком-
плексности традиционной застройки улиц, 
кварталов, поселений и, в целом, региона.
    Практически все это относится к гло-
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бальным целям, которые обычно ставит 
архитектор перед собой, приступая к раз-
работке проектной документации. Осо-
бенно важно достижение таких целей при 
работе в исторической застройке, в посе-
лениях и на территориях заселения с древ-
нейших времен. Юг Ливана относится 
именно к таким территориям, известным с 
древнейших времен человеческой циви-
лизации. Поэтому у ливанского общества 
есть понимание того, что здесь не могут 
появиться случайные строения или строе-
ния с внешним видом, вызывающим недо-
умение у местных жителей. 

В своеобразной форме этому содей-
ствовало и не восстановление разрушен-
ных зданий, если у семьи было второе 
место проживания. Пустовали такие дома 
по 10–15 лет, а то и больше, если вла-
дельцы не были уверены в установлении 
политической стабильности: сдерживал-
ось решение об инвестировании в пере-
стройку своего, обычно старинного родо-
вого дома; откладывалось решение о его 
продаже до других времен. Возвраща-
лись к реконструкции таких домов, ког-
да ситуация стабилизировалась. Но по-
добная консервация содействовала со-
хранению исторического образа зас-
тройки поселения, несмотря на то, что 
внешний вид улицы или квартала с 
находящимися там разрушенными зда-
ниями, а то и руинами, был достаточно 
долго неопрятным. 

Второй этап восстановительных работ 
начался с 2010 г. Активизировалась эко-
номика, увеличились инвестиции в 
строительную отрасль. К этому времени 
значительно возросли стандарты, опре-
деляющие потребительские качества жи-
лых по-мещений, прежде всего в части их 
сани-тарного и технического состояния. 

С одной стороны, демографическая 
статистика показывает сокращение рож-
даемости в Ливане и, соответственно, 
уменьшение среднего размера семьи. Это 
могло бы способствовать улучшению 
условий проживания, так как возрастало 
количе-ство жилой площади на одного 
члена семьи. Но возрастали и требования 
к организации жилых квартир (рис. 1–3).  

Рис. 1. Разрушения жилого дом 1905 г. 
строительства в г. Адайси. 2006 г. 

Рис. 2. Проект реконструкции жилого дома 1905 г. 
строительства в г. Адайси. План 2-го этажа.  

Проект. Арх. Бошар Мохсен 

Рис.3. Жилой дом 1905 г. строительства
 в г. Адайси после реконструкции. 2019 г. 

Еще более существенным стало стремле-
ние увеличить в жилом доме количество 
вспомогательных помещений, обеспечива-
ющих комфорт проживания: дополнитель-
ные санитарные узлы (гостевой, при спаль-
нях), прачечная, новое представление о 
кухне с ее современным оборудованием и 
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др. Наличие в доме современного санитар-
ного узла стало обязательным требованием. 
Обеспечить это без перепланировки жилого 
дома было невозможно. 

И хотя жилые дома во многом строились 
при использовании общих принципов фор-
мирования жилищ в Ливане [2, с. 123, 165–
167], но откровенно типовых решений не 
было – все жилые дома характеризует ин-
дивидуальность архитектурно-планировоч-
ных и художественных решений. Именно 
поэтому в начале второго периода восста-
новительных работ значительно возрос ин-
терес заказчиков к реконструкции своих до-
мов. Уже только около 10% заказов отно-
сились к несложным работам, обеспечи-
вающими лишь капитальный ремонт жилых 
зданий или минимальное вмешательство в 
планировку (перенос дверного проема в пе-
регородке, установка перегородки при раз-
делении крупного помещения и др.). Эти 
работы стали развиваться в модерниза-
цию, – более существенную перепланиров-
ку, не затрагивающую параметры сущест-
вующего здания. Остальные проектные ра-
боты – реконструкция, увеличивающая ко-
личество спален, количество санитарных 
узлов, возведение второго этажа, пристрой-
ка нового объем, встройка между двумя жи-
лыми зданиям и т.д. 

Важно, что в данный период увеличи-
лось поступление в Ливан новых строи-
тельных материалов, использование ко-
торых существенно влияло на внешний 
облик зданий (оконные и дверные блоки, 
железобетонные и пластмассовые изде-
лия, новые кровельные материалы и др.). 
Однако в обществе возрастало и пони-
мание ценности уже сложившейся среды 
с ее масштабностью, соответствующей 
человеку, с ее экологическим основами, 
обеспечивающими соблюдение санитар-
ных норм, с ее привычными, испытан-
ными временем художественными обра-
зами, легендарными и интересными зару-
бежным туристам. Терять это было неже-
лательно. 

Стали появляться новые жилые дома, ко-
торые строили под влиянием архитектуры 
западных образцов жилых домов. В боль-

шей мере это были объекты нового строи-
тельства, очень редко – результат рекон-
струкции (рис. 4). 

Рис. 4. Жилой дом в г. Бент Жбейль. 2018 г. 
Проект. Арх. Бошар Мохсен.  

 Но и при реконструкции старались ис-
пользовать не только новые материалы, 
например, получавший популярность желе-
зобетон, но и элементы прежней каменной 
кладки, с выявлением ее на фасадах, без ис-
пользования штукатурки. Поскольку размер 
каменного блока почти стандартный, то 
этим сохранялась привычная масштабность 
застройки, даже если здание получало плос-
кую крышу вместо традиционной скатной с 
черепичной кровлей. 

Оживление экономики содействовало 
расширению работ по реконструкции с из-
менением функции зданий. Жилая функ-
ция могла даже вовсе быть замененной на 
другую, например, связанную с обслужи-
ванием населения: торговля, медицинские 
и бытовые услуги, общественное питание: 
рестораны, кафе (рис. 5). 

Фасад жилого дома в г. Набатия 
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План 2 этажа до реконструкции 

План 2 этажа после реконструкции 
Рис. 5. Жилой дом 1906 г. строительства в 

г. Набатия. Реконструкция с изменением функции 
под ресторан традиционной ливанской кухни. 

2015 г.  Проект. Арх. Бошар Мохсен 

Заключение. Набор элементов (стена, 
проем, опора, арка, перекрытие, балка, 
лестница и т.д.), который используется в 
архитектуре Ливана [3, с.19–21] в опреде-
ленной мере можно рассматривать как 
традиционный, даже канонизированный. 
Принципы сочетания этих элементов так-
же являются для строителей своеобраз-
ными общими основами. Все разнообра-
зие архитектурных форм неизбежно соз-
давалось с применением одних и тех же 
элементов или на основе их варьирования 
в связи с тем, что в специфике самой архи-
тектуры заложена тенденция к общности, 
основанной на использовании ряда опре-
деленных канонических положений. 

Поэтому постановка локальных и гло-
бальных целей фактически является след-
ствием одного из важнейших принципов 
архитектурного творчества: взаимозави-
симость общего и частного. При решении 

частной проблемы – восстановление или 
реконструкция конкретного жилого дома, 
формируется общее – застройка улицы, 
поселения или региона страны. И, наобо-
рот, знание общих приемов формирования 
архитектурной среды региона всегда упро-
щает проектные работы на конкретном 
объекте архитектуры. Поэтому общее все-
гда выступает в неразрывной связи с част-
ным. Единство общего и частного лежит в 
основе разнообразия форм и приемов ар-
хитектуры юга Ливана. Именно это 
направляет работы по реконструкции жи-
лых домов на юге Ливана на сохранение 
идентификационных характеристик тра-
диционной архитектуры. 
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RECONSTRUCTION OF RESIDENTIAL 
BUILDINGS IN THE SOUTH OF LEBANON: 
FACTOR OF GLOBAL AND LOCAL GOALS 

Mohsen Besher 
Belarusian National Technical University 

The traditional architecture of southern Lebanon has 
many similarities with the architecture of neighboring 
territories. But the peculiarities of historical develop-
ment contributed to the formation of special typologi-
cal, architectural, constructive and artistic solutions 
here, which determine the originality of the develop-
ment of settlements. The article discusses possible ar-
chitectural options for southern Lebanon, which are 
aimed at restoring houses destroyed during the war. 
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