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 В формировании городской среды в странах Среднего Востока нашел 
отражение характер географической среды, природы и климата, эстетические и 
религиозные факторы, вкусы и потребности широких слоев населения. В 
историческом развитии городская среда постоянно видоизменялась с учетом 
утилитарных и эстетических потребностей населения, а также под 
воздействием социально-экономического и политического развития стран 
Среднего Востока к которым относятся Иран, Пакистан и Афганистан. 
 Процесс формирования городской среды в этих странах осуществлялся 
поэтапно. На процесс формирования городской среды первоначально оказали 
влияние социальные и природно-климатические факторы. 
 Письменные и картографические источники свидетельствуют о том, что в 
древности в городах Среднего Востока складывались территориальные 
общности со своим неформальным аппаратом управления, во главе которого 
стоял самый авторитетный, справедливый и умудренный жизненным опытом 
человек. Создавались своеобразные жилые образования – махалли1. [1] 

  
1Махалля  или Махалла, также Гузар (араб. محلة maHálla – «перевалочная станция», 

«привал»; «лагерь»; «городской квартал», от حل Hálla «развязывать», «распутывать»; тат. 
мәһәллә; турецк. mahalle; тадж. махалла; узб. mahalla; уйг. مەھەللە/мәһәллә) – в исламском мире 
часть города размером с квартал, жители которого осуществляют местное самоуправление. 
Как правило, центром такого квартала – махалли  – является мечеть, служащая своего рода 
культурным центром, в котором проходят пятничные собрания населения махалли и 
совершается торжественная пятничная молитва (намаз). 
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Эти жилые образования, организовывающиеся естественным путем, не 
имели административных границ, и вместе с тем в старину они чаще всего 
были закрыты для посторонних людей. Жители здесь чувствовали 
защищенность от внешних и внутренних неурядиц.  

Совокупность махаллей на одной территории в итоге привела к 
появлению городов в странах Среднего Востока. 
 В настоящее время застройка городов в этих странах осуществляется в 
основном с применением европейских приемов организации городской среды, 
и недостаточно учитываются ее исторические особенности развития. 

  
Цель работы – выявить исторические особенности формирования 

городской среды с системой общественных пространств. 
Задачи исследования: 

1. Определить основные морфотипы городской среды с системой общественных 
пространств в процессе ее исторического развития. 

2. Выявить дифференциацию общественных пространств как узлов наибольшей 
социальной активности населения.  

Проведенный анализ формирования городской среды в странах Среднего 
Востока свидетельствует о преемственности махалли как первичной 
структурной единицы городской среды.  
 Первоначально, во многих городах стран Среднего Востока структура 
городской среды включала 1шахристан и несколько махаллей.  
 Так, например, древнеперсидский город возникший в 6-5 вв. до н. э. 
Персеполь имел именно такую структуру. В Шахристане находились дворцы, 
правительственные учреждения с общественными пространствами, постоялые 
дворы и жилища. Махалли размещались рядом с шахристаном. [2] 
 Формирование средневекового города на ранних этапах развития 
цивилизации в странах Среднего Востока осуществлялось на основе 
ремесленного производства. Внешне процесс образования структуры города 
выразился в отмирании в большинстве случаев шахристана (перс; арабский 
синоним медика), т.е. старинной части города с усадьбами дехканской знати, и 
в переходе центра хозяйственной жизни города в рабад (араб.; персидский 
синоним бирун), т.е. ремесленное предместье или новый город. Отмирание 
шахристанов и рост рабадов изменили экономическую, вместе с тем и 
топографическую структуру многих городов стран Среднего Востока. 
  

1Шахристан (перс. شهرستان  от перс. شهر  [ʃāhɾ] – город и перс. ستان  [stān] – место), 
хисар — в Средние века часть иранского и среднеазиатсткого города, находившаяся внутри 
городских стен, но снаружи цитадели. Обычно имел геометрическое правильные очертания 
городских стен и иногда планировку улиц.  
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Эти города в период раннего средневековья являлись центрами ремесла. 
Наиболее крупные города, с сотнями тысяч жителей, более значительные 

и населенные, нежели среднеевропейские города, лежали на путях караванной 
и морской торговли, связывавших страны Среднего Востока, Закавказья и Вос-
точной Европы со Средней Азией, Аравией, Индией и Китаем. 
 Центром общественной жизни города был базар, точнее целый ряд база-
ров. Средоточием базаров был покрытый куполом перекресток главных улиц, 
называемый чорсу, вблизи которого происходила крупная оптовая торговля в 
специальных зданиях караван-сараях. Караван-сараи служили одновременно 
гостиницами для приезжих и иногородних складами товаров и биржами 
оптовой торговли. 
 В городах стран Среднего Востока Х-ХІІ вв. было четыре основных 
центра с системой общественных пространств: шахристан с главной площадью 
и усадьбами феодальной знати; медресе (мусульманское учебное заведение), 
мечети и другие мусульманские религиозные учреждения с небольшими 
площадями; чорсу с караван-сараями, крупным купечеством и оптовой 
торговлей, а также махалли (кварталы) ремесленников с их корпорациями и 
второстепенные базары с мелкой розничной торговлей и небольшими 
общественными пространствами. 
 Анализ формирования городской среды в период развитого 
средневековья также свидетельствует об особенностях сложившейся 
градостроительной структуры городов с системой махалли. [3]    
 Квартал-махалля становится фиксированной территориальной единицей в 
виде совокупности домов, расположенных таким образом, чтобы отделить ее от 
остального города. Жители махалли представляли собой социум, единый по 
национальности, религии, профессии или территориальной принадлежности 
при рождении. Размер каждого махалля определялся размерами конкретного 
социума в отдельно взятом городе, в нем могло жить от нескольких десятков до 
нескольких сотен жителей. Совокупность нескольких махалли образовывала 
махаллат. Количество махалли в махаллате также зависело от социальной 
структуры каждого города. [4] 
 Развитию групп махаллей и формированию махаллат способствовали  два 
важных фактора: 

- Миграция (переезд в города групп населения из других населенных 
пунктов) привела как к увеличению численности населения и дополнительной 
потребности в жилье, так и к стремлению приезжих, образовывать общины по 
разным признакам (религиозным – махалля иудеев, национальным – махалля 
армян, территориальной принадлежности – махалля жителей Исфахана и т.д.); 
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- Естественный прирост населения – естественный рост потребности в 
жилье. В тот момент, когда появляется новая группа населения, жителям 
имеющейся махалли становится тесно или некомфортно (с точки зрения вме-
стимости как улиц и площадей махалли, так и основных центральных сооруже-
ний – мечети, базара, хамама), появляются новые мечеть и хамам, иногда к ним 
присоединяется базар, и дома вокруг них. Таким образом, появлялись так назы-
ваемая вторая, третья и так далее махалли в городах стран Среднего Востока. 
Торговля – это первый важнейший фактор, влияющий на появление города, 
потому что именно торговля определяет развитие городской среды в этих 
странах. Базар – одно из важнейших мест в городах стран Среднего Востока, 
которое олицетворяет общественное пространство с торговой функцией. Как 
правило, базары являются композиционными центрами махалля и махаллата. 
Кроме того в каждой махалле имеется также мечеть (место молитвы) и хамам 
(сохранение чистоты). Вокруг данных сооружений возводилось жилье в виде 
частных домов. Возведение указанных знаковых сооружений и давало начало 
появлению конкретной махалле. Позже в пределах махалли появляется школа. 
В махалле имеются общественные пространства в виде площадей, которые 
могут представлять собой как открытое, так и закрытое пространство; 

При анализе положительных сторон жизни в махалля в первую очередь 
следует выделить безопасную среду жизнедеятельности, как на физическом 
уровне, так и на уровне психологического комфорта. Также можно выделить 
высокий уровень обеспеченности жизненных потребностей, полностью 
покрывающихся развитой инфраструктурой махаллата. По сути, махалля, 
строящаяся на территории городов в странах Среднего Востока более тысячи 
лет назад, аналогична по уровню обслуживания современному микрорайону, а 
махаллат аналогичен жилому району. 
 Структура махаллатов мало отличается от города к городу. Проана-
лизировано строение махаллатов в разных городах стран Среднего Востока и 
определена его типичная структурная схема: правило организации махалля – 
объединение жителей по единому социальному признаку (религиозному, 
национальному, профессиональному); правило закрытости территории квар-
тала – махалля; правило обеспечения пешеходной доступности всех частей 
махаллат; правило обеспечения махаллат основными социально значимыми 
объектами (мечеть, базар, медресе), наличие центральной площади; правило 
обеспечения местами отдыха и общения (кафе, хамам, спортивный комплекс, 
культурно-развлекательный комплекс); правило отдаленности махаллат от 
магистральных и транзитных дорог и организация дорожной сети местного 
пользования; правило применения малоэтажной (1-3 этажа) высокоплотной 
застройки; правило учета климатических зон в градостроительной планировке 
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жилых групп и планировке жилых домов. Учреждения здравоохранения 
размещались в городской среде, но не в каждом махаллате. До середины XX в. 
в пределах махаллата и махалля не предусматривалась возможность доступа 
автомобилей. После проводились работы по проложению автомобильных дорог 
с учетом специфики застройки. 
 В заключении проведенного исследования необходимо сформулировать 
следующие выводы: 

1. Формирование городской среды в странах Среднего Востока 
характеризуют устойчивые градостроительные морфотипы – махалля (квартал) 
и махаллат (жилой район).  
 Продолжительное формирование городской среды посредством примене-
ния первичной структурной единицы махалле обусловлено целым рядом на-
циональных традиций: 

• традиция удовлетворять все базовые потребности населения (покупка 
продуктов свежего хлеба, одежды, отдых, занятия спортом, социальное обще-
ние и т.д.), что в пределах ограниченного социума определяет ограниченную 
территорию градостроительного образования; 

• культура поддержания психологического комфорта по требованию засе-
ления в пределы махалли (квартала) жителей схожих социальных уровней; 

• традиция социального общения определяет потребность поддерживать 
существование соседских сообществ путем выделения в пределах махалли – 
мест для общения первичных общественных пространств; 

• национальные традиции (проведение праздников, трауров) определяют 
выделение общего двора на несколько домов (соседей), как правило, 
общественных пространств.  

2. К началу XX ст. в городах стран Среднего Востока сформировалась 
система общественных пространств: 

• общественные пространства с торговой функцией расположенные в 
структуре махалли и махаллата; 

• культовые общественные пространства с религиозной функцией             
(площади возле соборов и мечетей); 

• сакральные общественные пространства (в структуре махали – площадь, 
а также мавзолеи, монастыри для религиозных обрядов с площадями); 

• коммуникационные общественные пространства – различные 
пешеходные площади и пешеходные улицы, особенно в торговых зонах 
города; 

• рекреационные общественные пространства в структуре махалли – 
махилла (места для общения в виде небольших дворов). 
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Анотація 
Визначено особливості формування міського середовища з системою 

суспільних просторів в країнах Середнього Сходу в процесі розвитку 
цивілізації, зумовлені національними традиціями. Виявлена диференціація 
громадських просторів з урахуванням їх функціонального призначення. 
 

Annotation 
The features of the urban environment formation with the system of public 

spaces in the Middle East in the development of civilization due to national 
traditions. Detected differentiation of public spaces in view of their functional 
purpose.  
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