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В данной статье рассматриваются специфи-
ческие особенности архитектурно-простран-
ственной организации общественных террито-
рий в иранских городах. 
Введение. В Иране исторические горо-

да сталкиваются с проблемой разрушения 
исторической архитектурно-планиро-
вочной структуры. Это вызвано: быстрым 
ростом населения, интенсивным строи-
тельством, разрушением культурного 
наследия, развитием транспорта [1]. 

При градостроительном проектирова-
нии важно учитывать сложившиеся тра-
диции структуризации городского про-
странства. Вместе с тем, в специальной 
литературе содержится недостаточно ин-
формации о типах градостроительных об-
разований, особенно о специфике про-

странственной организации их общест-
венных территорий. 
Основная часть. Согласно историче-

ским исследованиям, архитектурно-пла-
нировочная организация городов Ирана 
часто подвергалась трансформации в 
результате многочисленных войн. Однако 
структура города оставалась неизменной 
до начала ХХ века. Модернизация исто-
рических городов особенно интенсивно 
проводилась в 30-е гг. прошлого века в 
эпоху правления шаха Пехлеви. Строи-
тельство крупных автомобильных и же-
лезнодорожных магистралей привело к 
расчленению городских пространств и 
нарушению традиционной ткани города. 
В исторических центрах городов Ирана 
эта проблема проявилась особенно остро - 
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по соседству с памятниками истории и 
культуры располагаются высотные зда-
ния, проходят широкие магистрали [2]. 
Это препятствует сохранению облика ис-
торической архитектуры и сдерживает 
развитие туризма. 

В Иране принята следующая класси-
фикация городов: 

 крупнейшие, (с населением свыше 
500 тыс. чел.), Тегеран (8,7 млн. чел.), 
Мешхед (2,4 млн. чел.), Кередж (1,6 млн. 
чел.), Исфахан (1,6 млн. чел.), Тебриз (1,5 
млн. чел.), Арак (520 тыс. чел.) и др.), 
всего 18 городов;  

 крупные (100 до 500 тыс. чел.), 80 
городов; 

 средние (50 до 100 тыс. чел.), 
95 городов;  

 малые города – население менее 50 
тыс. человек (1167 городов) [7]. 

Как правило, в планировочной струк-
туре городов Ирана выделяются следую-
щие типы градостроительных образова-
ний: соседство, махалле, нахие, планиро-
вочный район, центральный район. В 
каждом из названных градостроительных 
образований исторически складываются 
или целенаправленно проектируются об-
щественные территории – кварталы пре-
имущественно используемые под торго-
во-бытовые, административные, культур-
ные, религиозные функции, а также 
открытые общественные пространства 
(площади, улицы, общественные дворы, 
скверы, парки) [1, 3, 4, 5]. 

I. Центр махалле и соседства 
Соседство — это жилое образование, 

которое состоит из нескольких домов, 
расположенных вдоль улицы или переул-
ка. Соседства могли быть закрытыми и 
иметь ворота (в исторических городах 
Ирана), а жители контролировали движе-
ние иностранцев [4]. В центре соседства 
иногда располагалось открытое простран-
ство, которое принадлежало нескольким 
домохозяйствам. Это общественное про-
странство ограниченного пользования 
служило своеобразным двором для не-
скольких домов. Площадь соседства не 
превышала нескольких гектаров (от 1 до 3 

га) и в его застройке отсутствовали обще-
ственные здания. Кроме центральной 
площади, другими общественными про-
странствами на территории соседства яв-
лялись улицы и переулки. 

Несколько соседств формировали бо-
лее крупное жилое образование – махал-
ле. Махалле формировались на основе 
этнической, религиозной общности, но 
никогда в них не было разделения между 
богатыми и бедными. Некоторые махалле 
были укреплены. В их центре находились 
жилые дома с объектами общественного 
обслуживания (образовательные, дело-
вые, духовный центр, мечеть). На терри-
тории некоторых махалле (расположен-
ных в периферийной зоне города) нахо-
дились собственные кладбища. 

Площадь махалле, его общественного 
центра зависело от величины города и ко-
личества жителей:  

 малые города: население 400 – 
4000 чел., средняя площадь 14 га, средняя 
площадь центра 1 га; 

 средние города: 4000 – 8000 чел., 
средняя площадь 40 га, площадь центра 
1,5-2 га; 

 крупные города: 8000 – 20000 чел., 
средняя площадь 90 га, площадь центра 2-
3 га; 

 метрополия: 20000 – 70000 чел., 
средняя площадь 210 га, площадь центра 
3-5 га [6, 7].  

Количество махалле весьма разнооб-
разно и может колебаться от 4 (для малых 
исторических городов Ирана как Давар-
зан) до 30 для крупных исторических го-
родов (Тегеран, Исфахан и др.).  

Открытыми общественными простран-
ствами на территории махалле являются 
улицы, переулки, площади, скверы, двор 
духовного центра или мечети. 

II. Центр нахие
Несколько махалле объединяются в 

нахие – своеобразные планировочные 
районы [8]. Как правило, разделение на 
нахие осуществляется по главным ули-
цам, труднопреодолимым преградам – 
рекам, сельскохозяйственным территори-
ям, грядам холмов. В городах, возникших 

89



РАЗДЕЛ 2 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И ЛАНДШАФТНАЯ АРХИТЕКТУРА 

в результате слияния нескольких посел-
ков, нахие формируются на основе наи-
более крупного из них.  

Население нахие, его площадь и терри-
тория общественного центра характери-
зуется следующими параметрами:  

 малые города: население 2000 – 
7000 чел., площадь от 25 до 150 га, сред-
няя площадь центра 1-2 га; 

 средние города: 5000 – 20000 чел., 
площадь от 150 до 400 га, средняя пло-
щадь центра 2-4 га; 

 крупные города: 20000 – 70000 
чел., средняя площадь 400- га; площадь от 
400 до 900 га, средняя площадь центра 4-
10 га; 

 метрополия: 70000 и выше чел., 
площадь от 1000 и выше га, средняя пло-
щадь центра 10-30 га [6, 7, 10].  

Отличие состава объектов обслужива-
ния, размещаемых в нахие, заключается в 
расширении списка услуг. Так, стандарт-
ный список объектов обслуживания, ха-
рактерный для махалле, дополняется объ-
ектами периодического пользования (ма-
газины хозяйственных товаров, пред-
приятия бытового обслуживания и 
общественного питания, отделение поли-
клиники, банка, школа), духовными цен-
трами (мечеть), базаром (базар нахие и 
часть центрального базара).  

Открытыми общественными простран-
ствами на территории нахие являются 
улицы, переулки. Так, в нахие формиру-
ется специфическая торговая улица Расте, 
характерная для восточного градострои-
тельства. Система улиц нахие дополняет-
ся улицей районного значения, соеди-
няющей отдельные нахие между собой 
или центральным районом.  

III. Центр планировочного района
Зачастую в городах Ирана складывает-

ся расчлененная планировочная структу-
ра, для которой характерна полицентри-
ческая система общественного обслужи-
вания населения. Крупнейшие города 
(Тегеран, Эсфахан и т.д.) состоят из само-
стоятельных планировочных районов 
(групп нахие или махалле), в которых 
формируется центр планировочного рай-

она, связанный магистральной улицей с 
общегородским центром. В городах с 
меньшей численностью населения поли-
центрическая организация обусловлена 
расчлененной или рассредоточенной пла-
нировочной структурой расселения. На-
пример, город состоит из нескольких объ-
единенных поселков (города Мешкат, Га-
дерабад, Рудбар и т.д.). Полицентри-
ческая структура городов Ирана начала 
распространяться только в ХХ веке в свя-
зи с урбанизацией. 

IV. Общегородской центр
Планировочная структура историче-

ских городов Ирана является моноцен-
трической и отличается только размерами 
(население, величина города).  

Объекты общественного обслужива-
ния, расположенные в центре города, 
включают: городской базар, предприятия 
бытового обслуживания и общественного 
питания, больница, банк, пятничная ме-
четь, общественная баня, абанбар (водо-
хранилище), правительственные здания. 
Практически все центральные улицы яв-
ляются частью городского базара. По ме-
ре удаления от центра города к перифе-
рийной зоне, уменьшается количество ма-
газинов и увеличивается количество 
жилых домов.  

Общественный центр города обычно 
является историческим районом с боль-
шим количеством узких улиц с низкой 
пропускной способностью, а также не-
достатком парковочных мест для авто-
транспорта [10]. Во многих городах эта 
территория закрыта для автомобильного 
движения. Территория центра города за-
висит от величины города, его базара и 
количества центров. (2-5 га в малом горо-
де и до нескольких десятков гектар в 
крупных городах).  

Пятничная мечеть (джума – пятница) 
является самым важным объектом струк-
туры общественного центра города – его 
духовным центром (рис. 1). Во двор ме-
чети с прилегающих улиц ведут много 
входов. У крупных мечетей формирова-
лись системы площадей, где располага-
лись места для торговли [9]. Купол и ми-
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нарет главной мечети были видны почти 
из любой точки города, помогая людям 
ориентироваться в его пространстве. Как 
правило, джума мечеть располагается 
вблизи центрального базара. 

Рис. 1. Мечеть джума, г. Исфахан 

Главный городской базар расположен 
в центре городов и обычно имеет линей-
ную форму. В зависимости от величины 
города, протяженность торговых рядов 
может составлять от полукилометра до 
нескольких километров. 

Базар включает в себя два ряда магази-
нов, которые часто соединяются по вто-
рому ярусу. В структуре застройки базара 
кроме торговых рядов можно выделить 
дополняющие основную функцию здания 
(гостиница, тимче, дарбанд, чарсуг, ме-
четь, школа, хранилище воды и тому по-
добное) (рис. 2).  

Открытыми общественными простран-
ствами на территории общегородского 
центра являются улицы, площади, парки. 

Уличная сеть. В соответствии с исто-
рическими традициями и нормативами, 
улицы городов подразделяются на три 

категории: магистральные улицы первого 
класса (общегородского значения), маги-
стральные улицы второго класса (район-
ного значения или Расте) и местные (го-
зар и бонбаст). Основное назначение ма-
гистралей второго класса – это соеди-
нение отдельных районов города между 
собой. Местные улицы в основном 
выполняли две функции – подъезда и 
подхода к зданиям и сооружениям, ланд-
шафтным объектам [6]. 

Рис. 2. Базары городов Кашан, Тебриз и Арак 

 Местные улицы 
1) Переулок второстепенного значения

(бонбаст– тупик) обычно имел прямую, 
ломаную или криволинейную форму (это 
зависело от рельефа города или доступ-
ности к участку) и его длина не превыша-
ла 100 метров, его ширина составляла 4-6 
метров). Фактически эти тупики счита-
лись полуприватной территорией и ис-
пользовались только жителями и их 
гостями. 

2) Переулок основной (Куй и Гозар)
объединял несколько тупиков и вел в 
центр махалле (рис. 3). Его длина не пре-
вышала 200 метров, а ширина была обыч-
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но до 6 метров. Эти улицы использова-
лись жителями махалле и здесь распола-
гались несколько магазинов продовольст-
венных товаров.  

 Магистральные улицы второго 
класса (районного значения или Расте, 
главный гозар) объединяли махалле с 
центром нахие и основными путями го-
рода и базара. Его длина не превышала 
500 метров, а ширина была обычно до 12 
метров. В больших исторических городах 
Ирана такие улицы использовали для 
продажи однородных товаров или для 
объединения однородных специальностей 
(как расте столяров, расте художников, 
расте продавцов ковров и т.д.). 

Рис. 3. Узкие гозар г. Кашан 

 Магистральные улицы первого 
класса (общегородского значения) выпол-
няют, прежде всего, транспортную функ-
цию, связывая поселение с прилегающи-
ми территориями. Магистральные улицы 
первого класса объединяли центр нахие и 
центр города с входом-выходом города. 
Их длина составляла 1,5 км и больше (за-
висит от величины города, базара и его 
расстояния до конца города), их ширина 
была обычно до 24 метров. 

Надо отметить, что второстепенные 
улицы исторически сложившихся центров 
городов зачастую не соответствуют реко-
мендациям нормативов по ширине и рас-
ширение улиц коснулось в основном уве-
личения ширины проезжей части без 
должного внимания к организации пеше-
ходной зоны.  
Заключение. 
В результате изучения исторических 

городов Ирана установлены следующие 
особенности их архитектурно-простран-
ственной организации:  

 общественных территории городов 
Ирана состоят из центра соседства, цен-
тра махалле, центра нахие, центра плани-
ровочного района, общегородского цен-
тра, в которых выделяются специальные 
общественные зоны и открытые общест-
венные пространства; 

 градостроительные параметры 
общественных территорий зависят от ве-
личины города и его планировочных об-
разований; 

 значимую роль в архитектурно-
планировочной организации общегород-
ского центра играет базар и джума ме-
четь, которые функционально и визуаль-
но объединяют пространство города;  

 система улиц города является важ-
ным открытым общественным простран-
ством города, связывающим его планиро-
вочные образования между собой и при-
городными территориями.  
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В статье рассматривается и обосновывается 
возможность и необходимость единого и ком-
плексного подхода к изучению, планированию и 
прогнозированию развития Байкальского макро-
региона, как территориального субъекта Россий-
ской Федерации. В пространственной организа-
ции градостроительных систем Байкальского 
макрорегиона (Иркутская область, Республика 
Бурятия и Забайкальский край) краеугольную роль 
призвана играть природная территория озера 
Байкал. 
Введение. Ещё 20 лет назад академик 

РААСН И.М. Смоляр отмечал, что градо-
строительство не включено в перечень 
предметов ведения федерального уровня 
государственной власти, а также в пере-
чень предметов совместного ведения фе-
деральной власти и субъектов Российской 
Федерации [1]. Сегодня ситуация в рассе-
лении страны на государственном уровне 
осознана и, наконец, принят важный до-
кумент – концепция стратегии простран-

ственного развития страны до 2035 года с 
перспективой до 2050 года [2]. 

По предложениям Минэкономразви-
тия Россия делится на 14 макрорегионов, 
среди которых Байкальский макроре-
гион представляет Иркутскую область, 
Республику Бурятия и Забайкальский 
край [3] (рис. 1).  

Рис. 1. Байкальский макрорегион 
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