
Примером реконструкции части городской территории является Орша. 
Этот город при впадении в Днепр р. Оршицы впервые упоминается в «По-
вести временных лет» под 1067 г. как «Ръша». В начале 12 в. вошла в со-
став Витебского княжества, с 1320 г. – в Великое княжество Литовское.  

На клинообразном мысу между левым берегом Оршицы и Днепром 
сформировалась веерно-дуговая схема улиц, а в Заоршинье наблюдалось 
сочетание ребристой и перекрестной схем. 

Очевидно, во второй половине XVI или первой половине XVII в. на 
левобережье трассированы геометризованные направления улиц. Регуляр-
ная схема охватила значительную территорию, вытянувшись вдоль Днеп-
ра. Главная улица района, сохраняя правильные очертания, в точности 
следовала параллельно береговой линии реки, а регулярные более корот-
кие поперечные направления трассировались почти перпендикулярно бе-
регу. Характер планировки улиц позволяет утверждать, что одним из 
принципов средневекового градостроения была связанность с ландшафт-
ными рубежами, попытка избежать ожидаемого от регулярности противо-
поставления геометрически четкой схемы и холмистого рельефа местно-
сти.  

Готический генезис формообразования подтверждается характером 
примыкания к углам прямоугольной площади пяти улиц. Типичным сред-
невековым градостроительным приемом, способствующим транспортному 
транзиту через торг, было то обстоятельство, что ось главной улицы, пере-
секающей площадь под углом, составляла прямую линию. Эта черта отли-
чает рассматриваемую градостроительную культуру от просторных гео-
метризованных планировочных построений классицизма, появившихся в 
белорусских городах и, в частности, на правобережье Орши, спустя двести 
лет. 
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Иранское градостроительство раннего Каджарского периода 

Хеджазиния А. 
Белорусский национальный технический университет 

История архитектуры стран Ближнего и Среднего Востока представля-
ет большой интерес для науки. В эпохи, соответствующие греческой и 
римской античности, государства в границах современного Ирана, а также 
Ирака и в прилегающем ареале обладали высокоразвитой градостроитель-
ной культурой. Последующее формирование зодчества приходится на пе-
риоды, определяемые в Европе как раннее и позднее Средневековье, Ре-
нессанс и Просвещение. Наследие Ирана этого времени имеет неоценимую 
значимость для мировой цивилизации и отличается слабой изученностью. 
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Среди иранских городов, каждый из которых по-своему примечателен, 
выделается Хоррамабад с лаконичной и выразительной структурой, раз-
мещенный в уникальных ландшафтных условиях. 

Город сложился в узкой долине реки Хоррамабад, одним из притоков 
большей р.Керджи. С двух сторон долина ограничена высокими горными 
кряжами. Застройка как бы «сдавлена» горными хребтами и с одной сто-
роны выходит непосредственно к воде, а с другой – упирается в подножие 
огромного массива горы Сефид Кух. Река делает выразительную излучину 
наподобие полуокружности. В нее «вписана» близкая к кругу территория, 
опоясанная оборонительной стеной и занимающая около трети всего посе-
ления. К западу и северо-западу простираются кварталы жилой, массовой 
застройки с прямоугольно-прямолинейной сетью улиц. Внутри периметра 
оборонительной стены в южной части – регулярная прямоугольная плани-
ровочная структура с вытянутыми кварталами.  

Весьма примечательный элемент – высокий холм естественного проис-
хождения, или скала с крутыми склонами почти посередине круга. На 
вершине она имела небольшое плато неправильной формы, по краю кото-
рого проходила крепостная стена. 

Таким образом, сложилась структура, формально близкая структуре 
древнерусского города. Роль детинца, или кремля, града как наиболее ук-
репленной зоны выполняла крепость на скале, или Арк, Галэ гадими. Роль 
окольного города – зона, охваченная второй оборонительной линией, не-
укрепленного посада – остальная селитьба. Как и в других городах, крепо-
стные стены состояли из прямых прясел и бастионов в виде полукруглых 
выступов разного диаметра. Так, первая оборонительная линия включала 9 
таких башен-бастионов, вторая – 14. 
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Малые города – центры административных районов, имеют тесные и 
многосторонние связи с поселениями своего района. В них размещаются 
органы управления, административные и юридические службы, строи-
тельные, транспортные, ремонтные и другие организации, обслуживающие 
население района. Для этой категории городов особое значение имеет ра-
циональная планировочная организация городских территорий, обеспечи-
вающая удобные связи жителей района с организациями и предприятиями 
межселенного обслуживания.  
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