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религиозные цели) существовали лишь в Крыму и Средней Азии и по закону составляли «основные средства на содержание мечетей, училищ и определенного при мечетях духовенства».На самой низшей ступени иерархии в округах Оренбургского собрания и Таврического правления находились муэдзины. По российским законам полагалось иметь по одному муэдзину при каждой мечети, с основной обязанностью возвещать громким пением азана, о наступлении времени очередного намаза. В обязанности муэдзинов входило также чтение вслух перед началом богослужения (икама) особой молитвы —  
дога (араб, да'ва). Кроме того, они должны были содержать в порядке и чистоте мечети и исполнять по поручению мулл отдельные второстепенные религиозные обряды. По 
шари'ату каждый мусульманин, услышав 
азан, должен приступить к молитве, поэтому основная обязанность муэдзина считалась богоугодным делом и нередко исполнялась бескорыстно на общественных началах. Так, в 1911г. в пределах Оренбургского муф- 
тиата указных муэдзинов числилось 3885, в то время как мусульманских общин было 5771. Это означало, что почти в каждой третьей общине обязанность призыва односельчан на молитву добровольно брал на себя кто-либо из местных жителей или сам 
имам мечети.

Муэдзины, как и муллы, не пользовались большими льготами и не получали казенного содержания. И х служба также напрямую оплачивалась прихожанами, но в меньших размерах, чем труд ахунов, хатибов и има
мов. Основным источником доходов азанчи было личное хозяйство, а поступления от мечети служили лишь подспорьем; по образу жизни и имущественному положению они редко отличались от основной массы населения.Несколько иным было политико-правовое и социально-экономическое положение М . д. в Казахстане (Акмолинская, Семипалатинская, Уральская и Тургайская области), Тур- кистане (Сырдарьинская, Ферганская, С а маркандская, Закаспийская и Семиреченская области), а также в Бухарском эмирате и Хивинском ханстве (мусульманских государствах, находившихся под протекторатом

России). В этих регионах оно регулировалось преимущественно ш ариатскими нормами, а российская администрация редко вмешивалась во внутреннюю жизнь местных мусульманских обществ.В дореволюционной России численность М . д. постоянно росла и достигла в 1911 г. 46 492 человек. П о регионам империи оно распределялось следующим образом:
Регион Количествомусульман мечетей д у х о в н ы хлицОкруг Оренбургского собрания 4 572 276 6 144 12 341

О к р у г  Т а в р и ч е с к о го управления 22 4  365 845 981Уральская область 505 525 59 50Сырдарьинскаяобласть 1 382 839 2 373 3 924Ферганская область 2 017 889 7 496 14 660Самаркандскаяобласть 967 719 3 469 6 478Семиреченскаяобласть 1 031 953 288 189Дагестанская область 631 687 1 954 2 104Кавказ и другие 4 997 105 4 341 5 765Итого 16 331 358 26 969 46 492Лит-pa: Сборник законов о Мусульманском духовенстве в Таврическом и Оренбургском округах и о Магометанских учебных заведениях. Казань, 1898 (2-е изд. Казань, 1902); Я.Д.Коблов. О  магометанских муллах. Казань, 1907.
М. Ф .

Мухаммад Казн, М ухаммад б. Бурхан ад- дин ал-Мискин ас-Самарканди (ок. 1451— 1516)—  крупнейший представитель братства накшбандийа в Мавараннахре. Родился в г. Ахсикате, по преданию, происходил из семьи касанских саййидов. Когда М . К. был еще в юношеском возрасте, его отец перевез семью в Самарканд и стал там судьей (кази) в одном из кварталов (гузар). К тому времени М . К. учился в Мадрасе Ахсиката, где стал учеником Мир Саййид А ‘зама —  шайха суфийского братства ‘ ишкийа. В Самарканде он продолжил учебу в Мадрасе У  луг-бека и затем непродолжительное время занимал должность квартального кази вместо покойного отца. Вскоре, «остыв к мирским де
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лам», он стал учеником знаменитого на- кшбандийского гиай:са хваджи Ахрара (ум. в 1490 г.) и находился у него «в услужении» 12 лет. Только однажды М . К ., из-за конфликта с сыновьями хваджи Ахрара, на полгода покинул последнего и провел это время у знаменитого богослова и поэта ‘Абд ар- Рахмана Джами (ум. в 1492 г.). Вернувшись из Харата/Герата, М . К. вновь отправляется «в услужение» к хвадже Ахрару в Ташкент, где они «завоевали душ у смирения и пленили сердце покорности» ташкентского правителя, сына Йунус-хана (ум. в 1487 г.), Султан Махмуд-хана (1487-1509). Позже (конец 1502 г.) по просьбе этого правителя М . К. пытается урегулировать его отношения с Ш ай- банидами (1500-1598), но безуспешно: С ултан Махмуд-хан не смог избежать военного столкновения и был вынужден уступить свои наследственные территории Шайбанидам.В дальнейшем М . К. сблизился с Ш айба- нидом М ахмуд Султаном (1500-1504), который перевез гиайха в свой удел —  Бухару. После смерти Махмуд Султана (весна 1504 г.) при дворе его сына и преемника ‘Убайд А л- лах-хана (1504-1540) сложилась сильная оппозиция М . К ., который, опасаясь своих противников, отказался от проповедей и даже не держал у себя в доме «книг по суфизму». Тем не менее он прожил в Бухаре еще 6 лет и даже принял участие в спасении знаменитого историка Мирзы Хайдара (1500-1551), которого по приказу Шайбани-хана (1500— 1510) должны были убить. После смерти последнего М . К. покинул Бухару и поселился в Фаргане/Фергане; здесь на некоторое время установилось правление С а ‘ ид Султана —  выходца из дома Моголов, с которыми у М . К. были давние и прочные связи. Когда в 1514 г. С а ‘ ид Султан покинул Фергану под давлением Шайбанидов, М . К. остался в Ахсикате, откуда его увез с собой Ш айбанид Суйунч-хадж а  в свой ташкентский удел. Там М . К. вскоре умер в возрасте между 60 и 70 годами. Он похоронен на кладбище при знаменитом мазаръ хваджи Ахрара (в 6 км к юго-западу от Самарканда).М . К . оставил несколько сочинений (точное количество пока не установлено). Наиболее известны из них биография его учителя хваджи Ахрара «Силсилат ал-‘ арифин» и небольшой трактат «О  правилах управления

государством» (название условное). И хотя этот трактат составлен под влиянием аналогичного сочинения Насихат-нама, приписываемого ‘А бд Аллаху ал-Ансари ал-Харави (ум. в 1088-89 г.), М . К . достаточно ярко отразил в нем политические неурядицы своей эпохи. Менее известно его сочинение Таз- кират ал-аулийа’ . П о структуре и содержанию оно довольно близко к Силсилат, однако содержит ряд любопытных отрывков из неизвестных биографий мавараннахрских 
ьиайхов, взгляды автора на практику и «секреты Пути накшбандийа» и т.п.Пытаясь вывести накшбандийа из стагнации, в которую попало братство после смерти хваджи Ахрара, М . К . предпринял попытку реформировать его ритуальную практику. Основную цель этих реформ М . К. видел в том, чтобы превратить накшбандийа в «соль и квинтэссенцию всех суфийских братств», в Путь, «приемлемый и тюрку, и таджику». Так, М . К ., вопреки своему учителю, не возбранял практику сама‘ на суфийских собраниях, которые проводились при большом стечении народа, также принимавшего участие в распевании бесхитростных по содержанию стихов. Эти и другие «новшества» в ритуале накшбандийа вызывали возражения и осуждения со стороны других учеников 
хваджи Ахрара, хотя часть членов братства все же поддержала его. Реформирование ритуалов братства продолжил ученик М . К. —  Махдум-и А ‘зам.Лит-pa: М ухам м ад Кази. Силсилат; он ж е. Тазкират; Каилифи. Рашахат, 11, 626-631; Ахм ад  
Касан и. Насихат; он ж е. Танбих, 141-142; Д уст  
М ухамм ад б. Ф ахр ад-дин ал-Киш и. Силсилат ас- садики н ва-анис ал-‘ашикин. Рук. ИВ А Н  РУз., № 2471; М ухам м ад Х а й да р . Тарих-и Рашиди, 140— 143, 194-196, 283-288 и далее.

Б. Б.

Мухаммад Парса, хваджа М ухаммад б. Мухаммад б. М ахмуд Ш аме ад-дин ал-Хафи- зи ал-Бухари (ум. в 1420 г .) —  известный богослов-ханафит и идеолог братства накшбандийа. Родился (точная дата неизвестна: называют 1345, 1348 и 1355 гг.) в бухарской семье ханафитских богословов, одним из его предков был Хафиз ад-дин ал-Кабир ал-Бухари (ум. в 1291 или 1294 г .) —  круп




