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гов», поддержав стремления Мангытов возродить государственное правление «согласно шари'ату». С  именами этих же последователей муджаддидийа связан процесс установления правительственного контроля над вакуфным имуществом и деятельностью крупных суфийских учреждений (ханака, 
завийа) Мавараннахра, что привело к их фактическому превращению в часть государственного бюрократического аппарата.М . хв. Д . похоронен в Дахбиде подле своего знаменитого предка Махдум-и А ‘зама.Лит-pa: Хумули. Манакиб; он же. Та’рих-и Хумули; Маджзуб Намангани. Тазкират; Бадах- 
шани. Макамат; Амир Кулал. Муджаддидийа; Му
хаммад Сиддик. Тарджама-йи хал; Веселовский. Поездка, 87-94; СВ Р , III, 368-370; С В Р , X , 481- 484; Babadzanov. On the history, 391-393.

Б. Б.

Мусалла (араб, «место моления»), синоним 
намазгах (перс.) или ‘идгах (араб.-перс., «место праздника»)—  место праздничного моления, проводившегося дважды в год —  в праздники разговения (‘ ид ал-фитр, в Узбекистане ураза-хаййит , рамазан-хаййит; 1 -го шаввала) и жертвоприношения, заклания 
('ид ал-адха, ‘ид ал-курбан, ‘ид ан-нахр, в У збекистане курбан-хаййит; 10 зу-л-хиджжа). Первые М . в Средней Азии упоминаются в V III в., хотя в Северном Хурасане/Хорасане (Марв/Мерв, Наса/Ниса и т.д.) должны были появиться еще в V II в. Первую бухарскую М . Наршахи (X  в.) связывает с завоевателем Мавараннахра Кутайбой б. Муслимом (704- 715). Она (как и прочие ранние среднеазиатские М .) была, вероятно, подобна М . пророка Мухаммада в Куба близ ал-Мадины/Ме- дины, являвшей собой обширную площадь, обнесенную невысокой оградой с михрабом в кибловой стене. Принципиально не отличается от нее бухарский намазгах (Н.) 970- 71 г.: по данным продолжателя Наршахи, он имел прекрасный михраб с минбаром и возвышения для мукаббиров (повторявших слова и движения имама для тех молящихся, кто не мог видеть и слышать его из-за дальности расстояния). Таким же, в сущности, был и Н . Бухары 1119-20 г., дошедший (с перестройками) до наших дней и реконструируемый как кибловая стена с михрабом и

минбаром в глубине обнесенного оградой двора с возвышениями для мукаббиров. О снову Н . Мерва (первая треть X II  в.) составляла длинная кибловая стена, фланкированная двумя башнями. Таким образом, перечисленные М ., по существу, еще не были мечетями. Но уже в домонгольское время в местах праздничных богослужений появляются и специальные молитвенные здания —  собственно мечети. Такова трехкамерная мечеть Ш ир-Кабир (Н. Дахистана в Южном Туркменистане, X I - X I I  вв.) с выделенным средним купольным залом и двумя боковыми помещениями.Все последующие М . (по крайней мере сохранившиеся) —  тоже многокамерные сооружения. Таковы в X I I I - X I V  вв. М . Нисы (3 помещения), в X V I - X V I I  вв. —  М . Бухары (3), Карши (9), Исфары (13), Касби (5), С а марканда (13), в X V I I I - X I X  в в .—  Кермина (7), Вабкента (3), Касана (5), Ташкента (17). Для всех них характерны объемное выделение главного ядра (михрабного зала) порталом и куполом и тесная взаимосвязь здания и пространства двора за счет широких проходов по всем трем фасадам. В ряде случаев боковые крылья сильно разрастаются как по фронту (пятичастное членение главного фасада в Исфаре, Карши, Ташкенте), так и в глубину (2 ряда помещений в Самарканде и Ташкенте, 3 ряда —  в Исфаре).К иному типу принадлежит гузарский Н. 1900-01 г. в виде открытого во двор многоколонного айвана; аналогичны Н . X I X  в. в Ш ахрисабзе и Китабе. В  композиционнопланировочном отношении эти постройки близки к некоторым летним и пятничным мечетям.Еще один архитектурный тип Н. представлен Н . в Кабил-мазаро (1902 г.) близ Заамина. Это перекрытый плоской кровлей михрабный зал с трехсторонним колонным 
айваном. Такое решение более характерно для квартальных мечетей.Как правило, М . возводились из жженого кирпича, изредка из сырца (Касан, X I X  в.) или камня (Ниса, X I I I - X I V  вв.). В Н . айван- ного типа, относящихся к X I X —  началу X X  в. (Гузар, Ш ахрисабз, Китаб), обильно использовалось дерево.Почти все места праздничных молений имели обнесенные оградой дворы. В X I X  —
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начале X X  в. на территории двора устраивали один или несколько водоемов (хауз) и сад, но традиция эта более древняя (сад засвидетельствован в ‘идгахъ Харата/Герата X V  в.). Размеры двора обычно зависели от величины соответствующего населенного пункта: в Кабш-мазаре его площадь была около четверти га, в столичной Бухаре —  около 15 га; впрочем, в относительно небольшом Китабе X I X  в. двор Н . достигал будто бы 50 га.В соответствии с традицией, восходящей к пророку Мухаммаду, М . устраивали обычно вне населенного пункта. Однако в пору арабского завоевания из-за нападений «неверных» М . размещали иногда внутри города, как, например, в Бухаре при Кутайбе б. Муслиме. Вероятно, вследствие кризиса X V III  в., сопровождавшегося запустением значительных городских территорий, некоторые поздние Н . оказались внутри города (в Андижане, Канибадаме, Ходженде, Джизаке).Большинство М . были городскими. В домонгольское время это М . Марва, Нисы, Дахистана, Тирмиза/Термеза, Фараба, Кеша, Насафа, Бухары, Самарканда, Ахсиката, в X III—X V II  вв. —  Нисы, Карши, Касби, Бухары, Самарканда, Исфары, Андижана, Вазира, в X V II I  —  начале X X  в. —  Гиссара, Чард- жуя, Карши, Касби, Касана, Камаши, Чирак- чи, Яккабага, Шахрисабза, Китаба, Бухары, Вабкента, Гидждувана, Кермина, Самарканда, Джизака, Канибадама, Ходженда, Кукан- да/Коканда, Ташкента, Хивы . Реже устраивались места праздничных молений в селениях. Таковы в V III в. М . Алина, Навша, Фа- нина (в области Мерва), в X I V  в. —  Даргама (близ Самарканда), в X I X  —  начале X X  в. —  Кала-и Панджшанбе и Рарза (в бассейне Зе- равшана), Кабил-мазара и Ургутабада (близ Заамина), Занги-Ата (около Ташкента).Этот перечень показывает, что по крайней мере в Средней Азии М./Н. были не столь редкими сооружениями, как это обычно считается.Лит-pa: Пугаченкова. Памятники Нисы; Коч- 
нев. Сооружения.

Б. К.

Мусалла Марва находилась близ г. Бай- рам-Ал и Марыйской области (Туркмени

стан), в 200 м к западу от стен Султан-Калы, городища средневекового Марва/Мерва, на территории западного рабада. Памятник практически не сохранился, по археологическим данным, относится к первой трети X II в. Основу композиции составляла возведенная из жженого кирпича кибловая стена длиной 52,3 м, шириной 1,1-1,2 м. В середине фланкированной двумя подквадратными в плане башнями стены располагалась выступающая наружу ниша михраба. Обильный декор, особенно богатый в районе мих
раба, включает шлифованные кирпичи, резные фигурные кирпичики более 60 типов, надписи из отдельных скрепленных ганчем терракотовых элементов (найдено выполненное насхом слово «М ухаммад»), изразцы голубой глазури, резной штук, роспись по штукатурке (на отдельных обломках штукатурки сохранились фрагменты процарапанных посетительских надписей). К северу и северо-востоку от михраба находились неясного назначения кладки из жженого кирпича. После монгольского завоевания М . М . была временно заброшена, и ее территория частично обживалась (в X III  в.?), а затем (в X I V  в.?) был произведен незначительный ремонт. В дальнейшем (возможно, в X V  в.) постройка была почти полностью разобрана ради кирпича.М . М . упоминается (без подробностей) в «Китаб ал-ансаб» ас-С ам ‘ани (ум. в 1167 г.) и в «А бу Муслим-нама» ат-Тартуси (X II в.).Из всех средневековых мусалла Средней Азии М . М . была наиболее масштабным и богато декорированным сооружением —  возможно потому, что Мере в первой половине X II  в. являлся столицей государства Великих Сельджуков.Лит-pa: Бартольд. К истории Мерва, 188, 192; 
Кочнев. Сооружения, 22-30.

Б  К.

Мусульманская фракция Государственной думы России (1906-1917)—  парламентская фракция, образованная по религиознонациональному принципу и объединившая представителей в основном тюрко-мусульманского населения Российской империи —  татар (поволжских и крымских), башкир, казахов, азербайджанцев и др. В Государст




