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Центральные исторические районы городов 
Ирана обладают ценным историко-культурным 
наследием и имеют благоприятные предпосылки 
для развития туризма. Одним из средств эффек-
тивного использования туристских ресурсов яв-
ляется организация специальных историко-
культурных туристских зон. 

Введение. Проблема сохранения и эф-
фективного использования недвижимого 
историко-культурного наследия в горо-
дах Ирана является одной из цент-
ральных для градостроительства страны, 
поскольку она затрагивает вопросы 
реконструкции и переустройства их 
исторических центров. Во многих 
поселениях сохранились исторические 
достопримечательности, которые сов-
местно с уникальными природными 
условиями и культурными традициями 
составляют туристские ресурсы страны. 
Иран входит в десятку государств, 
наиболее привлекательных для туристов. 
В стране быстрыми темпами развивается 
туризм (4,1% в год), который рассма-
тривается как важнейшая отрасль 
экономики Ирана [1]. Наибольшую попу-
лярность в стране приобретают следую-
щие виды туризма: паломнический, куль-
турный, спортивный, природно-оздоро-
вительный. Правительством Ирана при-
нят документ «20-летнее видение тури-
стической отрасли», который преду-
сматривает достижение 20 миллионов 
туристов к 2025 году [1]. Всё это сви-
детельствует о важности разработки науч-
но-методических положений по совершен-
ствованию градостроительной организа-
ции исторических центров городов Ирана. 

Основная часть. Проблема сохране-
ния и использования недвижимого исто-
рико-культурного наследия занимает 
важное место в отечественном градо-
строительстве. Все направления исследо-
ваний в этой научной области можно по-
делить на следующие три категории: вы-
явление архитектурно-конструктивных 
особенностей отдельных объектов архи-
тектуры в рамках исторических или ис-
кусствоведческих работ; разработка ме-
тодов реконструкции и сохранения объ-
ектов архитектуры; изучение историче-
ских комплексов в градостроительном 
аспекте. Последнее направление исследо-
ваний представляет значительный инте-
рес для науки, так как в Иране не разра-
ботан вопрос реконструкции историче-
ских районов городов в соответствии с 
потребностями стремительно растущей 
индустрии туризма.  

Важным инструментом градострои-
тельного проектирования в условиях ре-
конструкции исторической застройки яв-
ляется выделение специальных зон, пред-
назначенных для активного использова-
ния туристами и экскурсантами. В науч-
ных источниках подобные территориаль-
ные образования называются культурно-
туристскими зонами (КТЗ) или зонами 
туристической активности [2, 3, 4].  

Общие методические подходы к архи-
тектурно-планировочной организации 
культурно-туристских зон содержатся в 
работах, выполненных для условий Бела-
руси и КНР [2, 3]. Так, границы КТЗ оп-
ределяются с учетом оптимальных радиу-
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сов пешеходной и транспортной доступ-
ности до туристических объектов [2]. При 
формировании КТЗ выделяются различ-
ные их типы (в зависимости от занимае-
мой площади, планировочных моделей 
структурной организации), производится 
расчет емкости КТЗ (чел./га), а также 
осуществляется подбор объектов турист-
ской инфраструктуры [2, 3]. 

Среди немногих работ, в которых раз-
рабатываются вопросы адаптации исто-
рических районов городов Ирана для ту-
ристического использования, следует на-
звать исследование по формированию зо-
ны туристической активности в городе 
Ширазе [4]. В этой работе предложены 
принципы оптимизации планировочной 
структуры (принцип активизации, прин-
цип консервации и принцип разгрузки), а 
также используются критерии пропуск-
ной способности основных структурных 
элементов, формирующих среду туристи-
ческой деятельности [4]. Такими струк-
турными элементами являются трассы и 
узлы концентрации туристического пото-
ка. Пропускная способность структурных 
элементов измеряется функциональной 
мощностью структурного элемента, ко-
личеством единовременных реализуемых 
занятий [4]. Однако данное исследование 
выполнено по материалам города Шираз 
и не может учитывать региональную спе-
цифику формирования туристских зон 
городов такой большой страны как Иран.  

В связи с тем, что в науке не принято 
общего определения специальных город-
ских туристских образований в рамках 
исследования используется термин «ис-
торико-культурная туристская зона» 
(ИКТЗ), который отражает концептуаль-
ный подход автора, заключающийся в 
первичности аспекта сохранения истори-
ко-культурного наследия и вторичности 
вопроса его использования. 

Северо-западный регион Ирана обла-
дает уникальным историко-культурным 
наследием и природными условиями. 
Рассматриваемая территория включает 
провинции исторической области Иран-
ский Азербайджан (Ардебиль, Занжан, 

Западный и Восточный Азербайджан) и 
провинцию Гилян. Среди исторических 
поселений северо-западного региона 
Ирана выделяются города-центры туриз-
ма, в которых сохранились не только от-
дельные памятники архитектуры, но и 
районы исторической планировки и за-
стройки, а также поселки, сохранившие 
уникальную архитектуру. В этих городах 
целесообразно формирование историко-
культурных туристских зон, в пределах 
которых локализуются туристские функ-
ции и обеспечиваются условия сохране-
ния и эффективного использования исто-
рико-культурных и природных ценно-
стей. Таким образом, при формировании 
ИКТЗ необходимо выделять туристиче-
ские объекты ( памятники культуры, при-
роды) и обслуживающую инфраструк-
туру, которую составляют объекты 
проживания, питания, развлечения и 
транспорта. 

В качестве объектов исследования бы-
ли выделены четыре города (Тебриз, Ар-
дебиль, Решт, Масуле), отличающиеся по 
численности населения, площади истори-
ческих районов, структуре комплексов 
историко-культурного наследия.  

Тебриз является столицей провинции 
Восточный Азербайджан, вторым инду-
стриальным центром страны (после Теге-
рана) и шестым по величине городом 
страны. Он расположен в горной долине 
на высоте I 340 м. над уровнем моря у 
озера Урмия и находится на расстоянии 
619 км от Тегерана и 150 км от границы с 
Азербайджаном. С севера, юга и востока 
город ограничен горными массивами, а с 
западной стороны примыкает к Тебриз-
ской равнине. Население города, в основ-
ном азербайджанцы, составляет 1553 тыс. 
человек (2016 г.). В Тебризе находится 
железнодорожная станция, аэропорт. 

Тебриз — это значимый историко-
культурный центр, в котором насчитыва-
ется значительное количество памятников 
архитектуры, главным из которых являет-
ся комплекс исторического базара, вклю-
ченный в список всемирного наследия 
ЮНЕСКО. К объектам, представляющим 
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интерес для туристов, следует отнести ис-
торические улицы города (Стамбул, Санг 
Фарш Тарбиат, Крепостной переулок). 

Город Ардебиль расположен на севе-
ро-западе иранского нагорья, на высоте 
1500 метров над уровнем моря вблизи гор 
Багру (Талеш) и Сабалана на реке Карасу. 
Он является административным центром 
одноименной провинции и самым круп-
ным ее городом, в котором проживает 
свыше 500 тыс. человек. Ардебиль – из-
вестный центр ковроткачества. В городе 
находится святилище шейха Сафи аль-
Дин, которое включено ЮНЕСКО в спи-
сок всемирного наследия. Кроме отдель-
ных памятников интерес для туристов 
представляют исторические улицы (Ша-
хидгах, Армянская, Табар, Учатган), ма-
халле (районы традиционной застройки) и 
мосты. 

Город Решт является административ-
ным центром провинции Гилян и круп-
ным аграрно-промышленным и торговым 
центром, который находится на расстоя-
нии 30 км от морского порта Энзели. Че-
рез территорию города проходит желез-
ная дорога. Население города, преимуще-
ственно гиланцы, составляет 620 тыс. чел. 
(2016 г.). 

Город Масуле – это важнейший тури-
стический центр провинции Гилян. Он 
основан в Х веке и расположен на рас-
стоянии 50 км от берега Каспийского мо-
ря. Население Масуле составляет лишь 
554 человека (2016 г.), однако поселение 
имеет административный статус города, 
так как является известным туристиче-
ским объектом. В городе проживают в 
основном талыши, большинство из них 
занято в сфере туризма. Масуле – уни-
кальный пример террасной застройки, 
привлекающий туристов со всего мира. В 
городе запрещено использовать автомо-
бильный транспорт. Правительство Ирана 
представило Масуле в качестве кандидата 
для включения в список Всемирного на-
следия. 
  Изучаемые поселения создавались и 
развивались под влиянием местных веро- 

ваний, идей зороастризма, ислама, а так-
же уникальных природных условий, ко-
торые нашли отражение в следующих ха-
рактерных особенностях планировки и 
застройки: 

– главные улицы городов являляют-
ся продолжением загородных дорог и в 
зависимости от рельефа местности (рав-
нинная или горная) приобретали ради-
ально-кольцевую структуру (Ардебиль, 
Табриз, Рашт) или свободную (Масуле);  

– планировка кварталов традицион-
ной жилой застройки построена по тупи-
ковой схеме;  

– в городах сохранились историче-
ские планировочные образования – ма-
халле, торговые улицы – базары, а также 
компактные комплексы мечетей, медресе, 
каравансараев;  

– основой планировочной структуры
городов является комплекс площади и 
главной торговой улицы – базара, кото-
рый может дополняться крепостными со-
оружениями; 

– в исторических центрах городов
наблюдается почти полное отсутствие зе-
леных насаждений. 

В результате картографического ана-
лиза и натурных обследований уста-
новлены границы историко-культурных 
туристских зон и их площадь, а также 
выявлено количество объектов недви-
жимого историко-культурного наследия 
(табл. 1). 
  Границами историко-культурных ту-
ристских зон были приняты урбанизи-
рованные (улицы) и природные планиро-
вочные рубежи (реки), которые отделяют 
исторический район от остальной части 
поселения. К исторической застройке и 
планировке относятся те кварталы, кото-
рые сложились до первой четверти ХХ 
века. Последующий период правления 
шаха Реза-хана Пехлеви связан с круп-
ными мероприятиями по модернизации 
городов страны, существенно нарушив-
шими своеобразие их планировки и 
застройки. 
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 Таблица 1. Градостроительная характеристика исторических центров северо-западного региона Ирана 

Наимено-
вание 
города 

Численность 
населения, 

чел.(2016 г.) 

Общая 
площадь 

га. 

Площадь куль-
турно-туристкой 

зоны, га. 

Количество историко-культурных 
ценностей 

междуна-
родного 
значения 

нацио-
нального 
значения 

местного 
значения 

Тебриз 1 558 693 178 100 443 1 4 32 
Ардебиль 529 374 17 900 193 1 5 18 
Решт 620 000 13 600 258 - 8 28
Масуле 554 100 16 - 5 -

В результате сопоставительного 
анализа установлено, что доля историче-
ских районов в общей площади города 
невелика и составляет от 0,25 % (Тебриз) 
до 1,9% (Решт), что свидетельствует о 
высоких темпах роста городов. Исключе-
нием является Масуле, в котором пло-
щадь историко-культурной туристской 
зоны составляет 16% от всей территории. 
Это обусловлено как горным рельефом 
местности, так и древней архитектурно-
планировочной структурой, которую не 
затронули социально-экономические пре-
образования в стране.  

Для всех изученных городов харак-
терна высокая степень сохранности ос-
новных элементов исторической плани-
ровочной структуры, зонирования и зем-
лепользования, сохранившихся со времен 
их основания. Для исторических районов 
городов характерны следующие особен-
ности: высокая плотность застройки; низ-
кая этажность (1-2 этажа); узкие улицы 
(3-6 м). Уникальна архитектура города 
Масуле, представляющего собой уни-
кальный пример террасной застройки, 

расположенной на горном склоне с пере-
падом отметок около 100 метров, при 
этом крыши нижних домов служат ули-
цами и дворами для верхних зданий. 

В ходе исследования была осуществ-
лена комплексная балльная оценка усло-
вий развития туризма в изучаемых горо-
дах (таблица 2). Во внимание принима-
лись следующие факторы: ценность исто-
рико-культурного наследия (мировое зна-
чение – 10 баллов, кандидат в список 
ЮНЕСКО – 9 баллов; национальное зна-
чения – 6-8; местное значение – 2-5 бал-
лов); площадь историко-культурной ту-
ристской зоны (свыше 300 га – 10 баллов, 
от 200 до 300 га – 9 баллов, от 100 до 200 
– 8 баллов, от 50 до 100 – 7 баллов, от 10
до 50 га – 6 баллов); транспортная инфра-
структура (наличие международного аэ-
ропорта, железнодорожной связи, мор-
ского порта – 10 баллов, наличие между-
народного аэропорта, железнодорожной 
связи – 9 баллов, местного аэродрома – 8 
баллов, железнодорожного и автомобиль-
ного сообщения – 7 баллов, автомобиль-
ных дорог 2-6 баллов).  

Таблица 2. Оценка условий развития туризма исторических центров северо-западного региона Ирана 

Наименовани
е города 

Ценность историко-
культурного наследия 

города 

Площадь куль-
турно-

туристских зон 

Транспортна
я доступность 

города 

Комплексна
я оценка 

Тебриз 10 10 9 9,6

Ардебиль 10 8 8 8,6

Решт 8 9 7 8

Масуле 9 6 6 7

9-10 баллов - оптимальные, 7-8 - благоприятные, 5-6- допустимые, 3-4 – неблагоприятные 
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Комплексная оценка условий разви-
тия туризма выявила достаточно высокий 
потенциал исследуемых городов в этой 
сфере, который во многом обеспечивает-
ся близостью к международному аэро-
порту Тебриза, наличием железнодорож-
ного сообщения (Тебриз, Решт) и разви-
той сеть магистральных автодорог. Не-
сколько ниже показатели у Масуле 
(7 баллов), что объясняется горным рас-
положением и небольшой величиной. 
Вместе с тем, Масуле располагается вбли-
зи города Решт (25 км.) и побережья Кас-
пийского моря (50 км.), и легкодоступен 
автомобильным транспортом. 

В результате анализа выявлены сле-
дующие типы историко-культурных ту-
ристских зон по величине занимаемой тер-
ритории. Первый тип ИКТЗ (пешеходные) – 
это территориальные образования пло-
щадью до 50 га, с удобной пешеходной до-
ступностью всех туристских объектов (Ма-
суле). ИКТЗ второго типа (пешеходно-
транспортные) занимают территорию 50-
200 га. (Ардебиль), которая попадает в мак-
симальный радиус пешеходной доступ-
ности (800 м.) и допускает использование 
транспортных средств; ИКТЗ третьего типа 
(транспортно-пешеходные) располагаются 
на значительной территории (200 -500 га) и 

предполагают использование транспорта для 
передвижения туристов (г. Тебриз и г. Решт). 

В планировочной организации ИКТЗ 
выявлено наличие планировочных цен-
тров. В городе Табриз такими центрами 
выступают комплекс исторического база-
ра, крепость, Голубая мечеть с соседними 
зданиями, в Ардебиле - святилище шейха 
Сафи аль-Дин. В городе Масуле центр 
формируется компактно расположенными 
историческими объектами (зданием мече-
ти, комплексом рынка, тремя зданиями 
музеев). Комплекс исторической площади 
и рынка, а также махалле Сагарисазан 
формируют два исторических центра в 
ИКТЗ города Решта. В зависимости от 
количества планировочных центров мож-
но выделить моноцентрический тип исто-
рико-культурной туристской зоны (ИКТЗ-
1), площадь которой, как правило, не пре-
вышает 50 га, парный тип ИКТЗ-2 (терри-
тория 50-200 га) и полицентрический тип 
ИКТЗ-3 (территория свыше 200 га). 

Анализ туристской инфраструктуры 
показал, что во всех городах недостаточ-
но развита система проживания и питания 
посетителей, отсутствуют места парковки 
для туристических автобусов. Ключевые 
данные по туристской инфраструктуре 
сведены в табл. 3. 

Таблица 3. Основные объекты туристской инфраструктуры поселений северо-западного региона Ирана 

Гостиницы Предприятия общественного питания 

3 звез-
ды 

2 звез-
ды 

1 звез-
да 

Место 
прожи-
вания 

Рестораны 
националь-
ной кухни 

Рестораны 
смешан-

ной кухни 

Заку-
сочные Кафе 

Тебриз 3 5 2 - 7 - 4 5 

Ардебиль 1 1 1 - 11 - 2 1 

Решт - 3 1 - 1 2 3 11

Масуле - 1 - 6 10 - - 2 

Плотность объектов туристской ин-
фраструктуры невелика и минимальна в 
Тебризе (0,057 объект/га). Несколько вы-
ше плотность объектов обслуживания в 
Ардебиле (0,085) и Реште (0,081). Макси-
мальная плотность объектов обслужива-

ния выявлена в Масуле (1,1 объект/га), 
что обусловлено компактностью истори-
ко-культурной туристской зоны. 
Выводы. 
1. В результате исследования городов

северо-западного региона Ирана (Тебриз, 
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Ардебиль, Решт, Масуле), обладающих 
уникальным историко-культурным на-
следием и природными условиями, выяв-
лены исторические районы, на основе ко-
торых предложено формирование специ-
альных историко-культурных туристских 
зон, характеризующихся особыми режи-
мами землепользования и застройки, спо-
собствующими развитию индустрии ту-
ризма.  

2. Территория предлагаемых историко-
культурных туристских зон занимает не-
большую долю в общей площади крупных 
городов (около 1%) и совпадает с террито-
рией исторического города в границах
ХIХ – начала ХХ века. Значительную долю к
общей территории поселения (около 16 %) 
составляет историко-культурные туристские 
зоны в малом городе. 

3. Установлено, что в зависимости от
пространственной доступности все ИКТЗ 
можно разделить на три типа: пешеход-
ные территориальные образования (пло-
щадью до 50 га), пешеходно-транс-
портные ИКТЗ (территория 50-200 га.) 
с преобладанием пешеходных связей; 
транспортно-пешеходные ИКТЗ, которые 
занимают значительную территорию 
(200 - 500 га) и предполагают использо-
вание транспортных средств. 

4. Натурные обследования выявили
высокую степень сохранности опорной 
исторической застройки и планировки 
ИКТЗ, вместе с тем показали достаточно 
низкую плотность объектов туристской 
инфраструктуры на их территории (менее 
1 объекта на гектар). Исключением стал 
город Масуле, где установлена относи-
тельно высокая плотность объектов тури-
стской инфраструктуры (1,1 объект/га.). 

5. В планировке исторических районов
обследованных городов выявлены плани-
ровочные центры, которые состоят из 
наиболее значимых объектов историко-
культурного наследия – памятников ми-
рового и национального значения. В за-
висимости от количества планировочных 
центров выделены следующие типы 
ИКТЗ: моноцентрический, парный и по-
лицентрический. 

Заключение. Проведенный анализ го-
родов северо-западного региона Ирана 
подтверждает предположение о том, что 
их исторические районы обладают значи-
тельным туристским потенциалом и низ-
ким уровнем развития туристской инфра-
структуры. Это свидетельствует о целе-
сообразности формирования специальных 
историко-культурных туристских зон, для 
которых необходима разработка реко-
мендаций по их совершенствованию, 
учитывающих региональные особенности 
Ирана и потребности развивающейся ту-
ристической сферы. 
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