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Статья посвящена анализу планировки мавзолеев города Мохши, исследованных в конце 50-х – 
начале 60-х гг. XX века. Пять мавзолеев относятся к четырем различным типам планировки. Самую 
простую форму имел мавзолей № 3, который был однокамерным, квадратным в плане с узким 
выступающим порталом. Эта постройка имеет широкий круг аналогий как в Золотой Орде, так и в 
Средней Азии. Остальные мавзолеи относятся к группе многокамерных зданий. Мавзолей № 2 состоял 
из двух помещений, он был поперечно-осевым и также имел портал. В Золотой Орде здания такого 
типа не известны, но в Средней Азии они достаточно распространены. Мавзолеи №№ 4 и 5 вытянуты 
вдоль продольной оси и состоят из прямоугольного тамбура и квадратной в плане усыпальницы. 
Такая планировка возникла в Золотой Орде. Самым интересным и сложным по плану был мавзолей 
№ 1. Он состоял из четырех помещений и имел Т-образную планировку. Здание имело выступающий 
портал и подземный склеп, в котором совершались погребения. Это здание по плану идентично 
мавзолею Наджмеддина Кубра в Куня-Ургенче. Состав и форма помещений в этих мавзолеях позволяет 
предположить, что они использовались не только как мемориальные постройки, но могли выполнять 
функции ханака.
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CENTRAL ASIAN PARALLELS 
IN THE MEMORIAL ARCHITECTURE OF MUKHSHI

E. D. Zilivinskaya

The paper deals with the results of analysis of the layout of the Mokhshi city mausoleums, studied in the 
late 50s – early 60s of XX century. Five mausoleums have four diff erent layouts. Mausoleum No. 3, which was 
single-chamber, square in plan with a narrow protruding portal, had the simplest form. This construction has a 
wide range of analogies both in the Golden Horde and in Central Asia. The rest of the mausoleums belong to 
the group of multi-chamber buildings. Mausoleum No. 2 consisted of two rooms, it was transverse-axial  and 
also had a portal. In the Golden Horde, buildings of this type are not known, but in Central Asia they are quite 
common. Mausoleums No. 4 and 5 are elongated along the longitudinal axis and consist of a rectangular lobby 
and a square in the plan of the sepulcher. This type of layout originated in the Golden Horde. According to the 
plan, mausoleum No. 1 was the most interesting and complex. It consisted of four rooms and had a T-shaped 
layout. The construction had a protruding portal and an underground crypt, where burials were made. This 
building is identical in plan to the mausoleum of Najm al-Din Kubra in Konye-Urgench. The composition and 
shape of the rooms in these mausoleums make it possible to suppose that they were used not only as memorial 
buildings, but could serve as a khanqah.

Keywords: archaeology, Golden Horde, Mukhshi, mausoleums, layout, single-chamber, multi-chamber, 
portal, Central Asia, khanqah.

В кон. 50-х – нач. 60-х гг. XX в. на Наров-
чатском городище, которое является остат-
ками Мохши, самого крупного города в 
мордовских землях, работала экспедиция под 
руководством А.Е. Алиховой. Во время раско-
пок были исследованы различные здания, 
часть из которых являлась мавзолеями. На так 
называемом Мизгитном поле было обнаруже-
но пять погребальных построек различного 
плана (Алихова, 1973, с. 226–237).

Самую простую планировку имел мавзо-
лей № 3 (рис. 1: 1). Стены его были сложены 

из квадратного кирпича на глиняном растворе 
и имели толщину 1,6–1,8 м. Здание квадрат-
ное в плане размером 7,4×7,4 м. С южной 
стороны находился портал, пилоны которого 
выступали за пределы стены на 2,6 м. Ширина 
портала была уже основного объема и состав-
ляла 6,3 м. Внутри мавзолея находились два 
погребения.

Мавзолей № 2 (рис. 1: 2) также был сложен 
из обожженного кирпича на глиняном раство-
ре и имел стены толщиной 1,3–1,5 м. Прямоу-
гольное в плане здание размерами 12,2×7,1 м 
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Рис. 1. Мавзолеи Мохши: 1 – № 3; 2 – № 2; 3 – № 4; 4 – № 5 (по А.Е. Алихова, 1973).
Fig. 1. Mausoleums of Mukhshi: 1 – No. 3; 2 – No. 2; 3 – No. 4; 4 – No. 5 (according to A.Ye. Alikhova, 1973).

было ориентировано длинной осью по линии 
запад – восток. Внутреннее пространство 
мавзолея разделено поперечной стеной на два 
квадратных помещения размерами 4,0×4,0 м. 
Помещения соединялись скользящим прохо-
дом шириной 60 см, который находился в 
южной части разделительной стены. С южной 
стороны был сделан портал, от которого 
сохранились фундаменты пилонов длиной 1,5 
и толщиной 1,1 м. Портал располагался не по 
центру фасада, а был смещен к западу, следо-
вательно, вход с улицы вел в западное поме-
щение. Единственное погребение находилось 
в восточном помещении. При раскопках были 
найдены фрагменты мозаики и множество 
синих и голубых изразцов. 

Мавзолей № 4 (рис. 1: 3) был сложен из 
камня или имел каменный цоколь. Стены его 
были почти полностью выбраны, на матери-
ке прослеживался лишь нижний слой щебня 
с отдельными камнями кладки. Толщина стен 
2,0 м, а у входа – 1,4 м. Прямоугольное в плане 
здание было вытянуто по оси ССЗ–ЮЮВ. 
Внутренне пространство его разделено на два 
помещения. Вход шириной 2,7 м находился с 

южной стороны и вел в прямоугольную комна-
ту размерами 6,0×2,3 м. Квадратное в плане 
северное помещение имело размеры 6,0×6,0 
м. В нем были обнаружены два погребения.

Точно такую же планировку имел мавзолей 
№ 5 (рис. 1: 4), но стены его были сложены 
из обожженного кирпича на глиняном раство-
ре. Размеры здания составляли 12,4×9,0 м, 
внутреннее пространство было разделено 
на два помещения. Прямоугольное южное 
помещение (6,0×2,4 м) открывалось на улицу 
широким проходом в южной стене. Помеще-
ние усыпальницы в северной части имело 
форму квадрата со стороной 6,0 м. В нем было 
найдено двенадцать погребений. Мавзолей 
был декорирован мозаиками, сложенными из 
изразцов синего и голубого цветов. 

Самой крупной постройкой из исследован-
ных являлся мавзолей № 1. Он имел сложную 
планировку и состоял из четырех помещений 
(рис. 2: 1). Стены его сохранились на уровне 
фундамента, который был сложен из буто-
вого камня. Верхняя часть стен была полно-
стью или частично сложена из обожженно-
го кирпича. Длина здания по оси север – юг 
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Рис. 2. Мавзолей № 1 в Мохши: 1 – план мавзолея; 2 – разрез мавзолея; 3 – план склепа; 4 – кирпичный пол 
склепа; 5 – разрезы склепа (по А.Е. Алихова, 1973).

Fig. 2. Mausoleum No. 1 in Mukhshi: 1 – plan of the mausoleum; 2 – section of the mausoleum; 3 – plan of the crypt; 
4 – brick fl oor of the crypt; 5 – sections of the crypt (according to A.Ye. Alikhova, 1973).

составляла 18,5 м, ширина точно не просле-
живалась, но была близкой длине. С южной 
стороны находился вход, оформленный 
выступающим порталом. Массивные пилоны 
портала имели толщину 3 м и длину 1,15–1,4 
м. Входной айван был утоплен в объем здания 
и имел ширину 4,5 м и глубину 3,5 м. К северу 
от портала находилось небольшое тамбурное 
помещение размером 4,0×2,0 м. Его мери-
диональные стены являлись продолжением 
пилонов портала и имели такую же толщину, 
северная и южная стены были более узкими. 
С восточной и западной сторон от тамбу-
ра находились две квадратные (4,35×4,45 м) 
комнаты. Стены их имели толщину 1,3–1,5 
м. Внешние южные углы этих комнат оформ-
лены квадратными в плане (2,9×3,0 м) пило-
нами, которые, вероятно, являлись основа-
ниями угловых башен. К внешним северным 
углам были пристроены трехчетвертные 
круглые башенки диаметром 2 м. В углах, 
образованных северными стенами боковых 
комнат и меридиональными стенами основ-

ного помещения мавзолея, прослеживались 
прямоугольные в плане (1,5×1,2 м) основания 
пилястр.

В северной части здания находилось 
обширное почти квадратное в плане помеще-
ние с толстыми (2,0 м) стенами. Размеры его 
составляли 7×6,8 м. Северные внешние углы 
помещения также были оформлены прямоу-
гольными (2,5×2,7 м) пилонами. Внутри него 
найдены тщательно обработанные камни от 
облицовки стен и фрагменты желобчатого 
карниза.

Под этим помещением находился склеп 
глубиной около 2 м (рис. 2: 3–5). С восточной 
стороны его был сделан вход, который закры-
вался дверью, о чем свидетельствуют выру-
бленные в углах прохода пазы и остатки дере-
вянного порога. Снаружи к двери вел коридор 
длиной 6,1 м и шириной 80 см. Входной проем 
коридора был оформлен двумя небольшими 
полуколоннами. Две высокие ступеньки вели 
в небольшое помещение тамбура размером 
2,1×1,8 м, который соединялся с коридором.
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Стены склепа были сложены из целого 
и битого квадратного кирпича и оштукату-
рены. В стенах сделаны ниши шириной по 
2,86 м и глубиной 1,4 м, из-за чего помеще-
ние имело крестовидную планировку. Общие 
размеры его 5,4×5,8 м. Ниши имели сводча-
тые перекрытия, на высоте 80 см от пола в 
них сделаны маленькие наклонные окошки. 
Пол был вымощен кирпичом. В полу склепа 
найдены интересные сооружения для погре-
бения трех человек, из которых лучше всего 
сохранилось центральное. А.Е. Алихова 
назвала их погребальными местами (Алихо-
ва, 1973, с. 230). Для их сооружения в земле 
были выкопаны прямоугольные в плане ямы 
размерами 2,6×1,5 м и глубиной 47 см. По 
периметру края ямы выкладывались рядом 
обожженных кирпичей, положенных плашмя 
в три слоя. Сверху ряд кирпичей поставлен 
на ребро перпендикулярно краю ямы. В углах 
кладки кирпичи установлены горизонталь-
но. Внутри этих стенок находилась вымост-
ка из четырех слоев горизонтально лежащих 
кирпичей. Поверх этой кладки вся площадь 
внутри обрамления была заложена кирпича-
ми, поставленными на ребро и ориентирован-
ными вдоль длинной оси могилы, то есть по 
линии запад – восток. Предположительно на 
эти площадки устанавливались гробы с тела-
ми умерших. А.Е. Алихова отмечала необыч-
ность погребальных конструкций, служащих 
для изоляции умершего от земли. По мнению 
исследовательницы, их наличие может свиде-
тельствовать о том, что погребенные могли 
исповедовать зороастризм (Алихова, 1973, с. 
232). 

Мавзолей № 1 в Мохши представлял 
собой крупную многокомнатную построй-
ку. За высоким порталом с обширным айва-
ном следовал небольшой распределительный 
тамбур, из которого можно было попасть в 
боковые комнаты и северное помещение, под 
которым находился склеп крестообразного 
плана, перекрытый куполом. По предположе-
нию А.Е. Алиховой, основное северное поме-
щение было перекрыто куполом на барабане 
(Алихова, 1973, с. 230–233). Квадратные в 
плане боковые комнаты, скорее всего, также 
перекрывались куполами, но несколько мень-
ших размеров и высоты. Все внешние углы 
здания были оформлены колоннами различно-
го диаметра, причем самые крупные фланки-
ровали фасад. При раскопках найдена медная 
монета сарайского чекана времени Тохтамы-
ша, что позволяет датировать постройку или 
одно из захоронений в ней концом XIV в. 

Проанализировав планировку здания, 
учитывая его размеры и наличие декора-
тивных элементов, А.Е. Алихова высказала 
предположение, что одновременно с мавзо-
леем здесь могла находиться мечеть (Алихо-
ва, 1973, с. 233). Однако эта гипотеза кажется 
сомнительной. Постройка ориентирована по 
сторонам света, а не на киблу, как все мечети. 
Кроме того, здесь нет места для михраба, так 
как в южной стене находится вход в здание. 
Как отмечал С.Г. Хмельницкий, мавзолей 
в мусульманских странах никогда не мог 
использоваться как мечеть, напротив, забро-
шенная мечеть могла быть использована как 
место погребения (Хмельницкий, 1992, с. 120; 
1996, с. 152). Скорее всего, этот явно нерядо-
вой мавзолей служил фамильной усыпальни-
цей местного знатного рода.

По планировке А.Е. Алихова разделила 
мохшинские мавзолеи на три типа: «кресто-
образный» мавзолей № 1; мавзолеи № 2 и 
3 – постройки с порталами; и мавзолеи № 4 
и 5 – прямоугольные двухкамерные здания 
(Алихова, 1973, с. 228). Данная первичная 
классификация является не совсем коррект-
ной, так как выделяет типы по разным крите-
риям. В настоящее время разработана новая 
классификация золотоордынских мавзолеев, 
которая объединяет все известные на сегод-
няшний день мемориальные постройки Золо-
той Орды (Зиливинская, 2014, с. 146–169). В 
предложенной классификации используются 
следующие признаки: количество помещений 
(группы), форма здания (отделы и подотде-
лы), отсутствие или наличие порталов (типы), 
форма портала (подтипы), форма покрытия 
(виды). Отдельно отмечается наличие или 
отсутствие подземного или полуподземного 
склепа-крипты.

Можно рассмотреть мавзолеи Мохши 
согласно этой типологии. 

Мавзолей № 2 относится к группе одно-
камерных мавзолеев, отделу зданий с куби-
ческим помещением усыпальницы, типу 
портальных построек с узким выступаю-
щим порталом. Подобных мавзолеев в Золо-
той Орде довольно много. К ним относятся 
Восточный и Северный мавзолеи, а также 
мавзолеи № 1–3 в Болгаре, мавзолей в Бахти-
яровке, мавзолей № 3 Селитренного городи-
ща в Нижнем Поволжье, мавзолеи в Маджа-
рах, известные по рисункам, мавзолеи № 2, 
5 возле Ессентуков, мавзолей № 2 в Солхате, 
дюрбе Мухаммед-Шах-бея в Азизе, мавзолеи 
на урочище Мечеть в Поднепровье, мавзолей 
в Новосельском в Одесской области, мавзолей 
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Рис. 3. Однокамерные мавзолеи с кубическим помещением усыпальницы и узким выступающим порталом в 
Золотой Орде: 1 – Восточный мавзолей в Болгаре; 2 – Северный мавзолей в Болгаре; 3-5 – №№ 1-3 в Болгаре; 

6 – мавзолей в Бахтияровке; 7 – мавзолей № 3 на Селитренном городище; 8-9 – мавзолеи №№ 2,5 возле 
Ессентуков; 10 – мавзолей Мухамед-Шах-бея в Азизе; 11 – мавзолей в Новосельском в Одесской области; 12-13 

– №№ 1-2 на урочище Мечеть; 14 – № 2 в Солхате; 15 – мавзолей Турахана (по Э.Д. Зиливинская, 2014).
Fig. 3. Single-chamber mausoleums with a cubic room of sepulcher and a narrow protruding portal in the Golden 

Horde: 1 – Eastern Chamber in Bolgar; 2 – Northern Mausoleum in Bolgar; 3-5 – No. 1-3 in Bolgar; 6 – mausoleum in 
Bakhtiyarovka; 7 – mausoleum No. 3 in Selitrennoye settlement; 8-9 – mausoleums No 2,5 near Yessentuki; 10 – Mo-

hamed Shah Bey’ mausoleum in Aziz; 11 – mausoleum in Novoselsky in the Odessa Oblast; 12-13 – No 1-2 in the stow 
Mechet; 14 – No. 2 in Solkhat; 15 – Turakhan's mausoleum (according to E.D. Zilivinskaya, 2014).
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Турахана в Башкирии (рис. 3). Большая часть 
зданий этого типа имела шатровое покрытие. 
Это все полностью сохранившиеся мавзолеи 
Болгара, Южного Урала, мавзолеи в Маджаре. 
Можно предположить, что и все остальные 
мемориальные постройки этого типа пере-
крывались шатрами.

Мемориальные постройки с выступаю-
щим порталом также характерны для зодче-
ства Средней Азии. Такую планировку имеют 
мавзолеи Исхак-Ата в Фудине (X в.) (Мань-
ковская, 1971, с. 41), Астана-баба, Серахс-
баба, Абу-Саида, Парау-ата, Чугундор-баба 
(все XI–XII вв.), мавзолей № 3 на урочище 
Гек-Гумбез (XIV в.) (Пугаченкова, 1958, с. 
275–276, 278–286, 299–303, 375), мавзолей 
Рухабад в Самарканде (XIV в.). Среднеазиат-
ские мавзолеи этого типа имеют ряд отличий 
от золотоордынских. Чаще всего у них портал 
лишь слегка выступает за пределы фасад-
ной стены. Сильно выступающий портал 
имеют среднеазиатские мавзолеи Парау-ата, 
Чугундор-баба и мавзолей № 3 на урочи-
ще Гек-Гумбез. Кроме того, в Средней Азии 
купола в основном полусферические. Шатро-
вое покрытие есть только у мавзолея Чугун-
дор-баба. В Закавказье мавзолеи этого типа в 
домонгольское и монгольское время неизвест-
ны. Они появляются в Азербайджане только в 
XV в.

Остальные мавзолеи Мохши относятся 
к группе многокамерных. Мавзолеи № 4 и 5 
входят в отдел призматических продольно-
осевых. Многокамерные продольноосевые 
мавзолеи обычно состоят из двух помещений. 
Это основное помещение, где совершают-
ся захоронения, и комната для оплакивания. 
По-персидски они называются «гур-хана» 
и «зиорат-хана». В этом отделе выделяется 
два типа мавзолеев – фасадные и портальные. 
Мавзолеи Мохши не имеют выступающе-
го портала, следовательно, относятся к типу 
фасадных. В Золотой Орде такую же плани-
ровку имеют мавзолеи у с. Царевщина, № 2 у 
пос. Комсомольский, могильника «301 км» в 
Астраханской области, мавзолей № 3 у Ессен-
туков, мавзолеи у поселка Тептяри в Орен-
бургской области, мавзолей № 1 в Жайыке и 
Абат Байтак в Западном Казахстане (рис. 4). 
Продольно-осевые мавзолеи Золотой Орды 
состоят из двух помещений – прямоугольного 
в плане тамбурного, следующего за входом, 
и квадратной в плане усыпальницы. Вероят-
но, прямоугольное помещение возникает в 
результате возведения сплошной стены между 
пилонами портала и «закрывания» входно-

го айвана. Стены этого помещения обычно 
не отличаются большой толщиной, поэтому 
такие здания, скорее всего, не имеют высо-
кого портала и являются фасадными. Стрем-
ление сделать акцент на фасадную часть 
привело к возникновению построек такого же 
плана, но с входом, оформленным порталом-
пештаком. Традиционно считается, что мень-
шие помещения в двухкамерных мавзолеях 
служили для проведения поминальных обря-
дов (зиорат), то есть являлись зиорат-ханой. 
Мавзолеи, состоящие из гур-ханы и зиорат-
ханы, довольно часто встречаются в Средней 
Азии. К ним относятся, например, мавзолеи 
Сеида Алауддина и Юнус-хане в Хиве, Джан-
Хорас-ших-бобо в Ургенчском районе (Мань-
ковская, Булатова, 1978, с. 75). Тем не менее 
между среднеазиатскими и золотоордынски-
ми мавзолеями есть существенное различие. 
В Средней Азии зиорат-хана больше гур-ханы 
или равна ей по площади. В Золотой Орде это 
помещение представляет собой что-то вроде 
небольшого тамбура, в котором часто вдоль 
стен делаются суфы. Это сближает зиорат-
хану с тамбурными помещениями жилых 
домов. В.Л. Егоров, отмечал, что такой тип 
планировки неизвестен в Средней Азии и 
Иране (Егоров, 1980, с. 88). Скорее всего, он 
является золотоордынской модификацией 
двухкамерных мавзолеев. 

Двухкамерный мавзолей № 2 относится 
к отделу призматических поперечноосевых 
и типу портальных. Больше в Золотой Орде 
мавзолеи этого типа не встречены. Анфи-
ладные мавзолеи, состоящие из одинаковых 
отсеков, перекрытых куполами, в пределах 
единого вытянутого призматического объема 
с одним входом либо с торца, либо через одно 
из помещений по длинной стороне, хорошо 
известны в Средней Азии. Там они называют-
ся «таш-куча» («каменная улица»). Примера-
ми таких построек домонгольского периода 
являются мавзолеи XI–XII вв. близ Шаартуза, 
в Гузаре, мавзолей-мечеть Ходжа Иса (рис. 
5) (Маньковская, 1979, с. 97, рис. 49; 1983, с. 
41–42).

Самый крупный и имеющий развитую 
планировку мавзолей № 1 относится к отде-
лу многокамерных мавзолеев сложного стро-
ения, подотделу зданий Т-образного плана, 
типу портальных с выступающим порталом. 
Помещения в таких постройках располагают-
ся по двум взаимно перпендикулярным осям. 

К мавзолею № 1 очень близок по плану 
мавзолей Наджмеддина Кубра в Куня-Урген-
че. Мавзолей Наджмеддина Кубра возведен 
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Рис. 4. Многокамерные призматические продольно-осевые фасадные мавзолеи в Золотой Орде: 1 – № 2 у пос. 
Комсомольский; 2 – могильник 301 км; 3 – мавзолей № 3 у Ессентуков; 4-6 – мавзолеи у поселка Тептяри в 

Оренбургской области; 7 – мавзолей № 1 в Жайыке; 8 – Абат Байтак (по Э.Д. Зиливинская, 2014).
Fig. 4. Multi-chamber prismatic longitudinal-axial façade mausoleums in the Golden Horde: 1 – No. 2 near settlement 
of Komsomolskiy; 2 – burial ground 301 km; 3 – mausoleum No. 3 near Yessentuki; 4-6 – mausoleums near the settle-

ment of Teptyari in the Orenburg Oblast; 7 – mausoleum No 1 in Zhayik; 8 – Abat Baytak 
(according to E.D. Zilivinskaya, 2014).

над могилой известного шейха, главы и осно-
вателя дервишского ордена Кубави между 
1321–1333 гг. Здание состоит из четырех 
объемов, перекрытых куполами и располо-
женных на взаимно перпендикулярных осях 

(рис. 6: 1–2). Размеры его примерно 21×19,5 
м. С южной стороны расположен высокий, 
богато украшенный пештак со стрельчатым 
сводом. Плоскость его разделена нескольки-
ми П-образными рамами, а все поверхности 
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в прошлом были облицованы майоликовы-
ми плитками ультрамаринового, бирюзово-
го и белого цветов, которые сейчас большей 
частью утрачены. Орнаментация их состоит 
из цветочно-растительных орнаментов и араб-
ской вязи. За входом находится небольшой, 
квадратный в плане вестибюль, перекрытый 
сферическим куполом. С восточной и запад-
ной сторон от него расположены два равно-
великих купольных помещения больших 
размеров. По мнению Г.А. Пугаченковой, они 
были предназначены для дервишеских собра-
ний (Пугаченкова, 1967, с. 154), по другим 
сведениям, в западной комнате была устроена 

тахорат-хана, а в восточной – малая усыпаль-
ница. В северной части, за тамбуром, нахо-
дится самое большое в комплексе помеще-
ние усыпальницы (гур-ханы) с майоликовым 
надгробием. Снаружи оно квадратное в плане, 
а внутри неглубокие ниши в стенах придают 
ему крестообразную форму. Усыпальница 
также перекрыта высоким куполом, который 
завершает композицию.

Таким образом, мавзолей № 1 в Мохши 
по своей структуре почти идентичен мавзо-
лею Наджмеддина Кубра. Оба здания имеют 
близкие размеры и Т-образную планиров-
ку. По центральной оси находится массив-

Рис. 5. Многокамерные призматические поперечноосевые мавзолеи  Средней Азии: 
1 – в комплексе Ходжа Карлык (XI в.); 2-3 – Ходжа Иса (XI-XII вв.), план и западный фасад 

(по Л.Ю.Маньковская, 1979 и С.Г.Хмельницкий, 1996). 
Fig. 5. Multi-chamber prismatic transverse-axial mausoleums in Central Asia: 

1 – in the Khoja Karlyk complex (XI century); 2-3 – Khoja Isa (XI–XII centuries), plan and western façade 
(according to L.Yu. Mankovskaya, 1979 and S.G. Khmelnitsky, 1996).
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Рис. 6. Многокамерные мавзолеи сложного строения Т-образного плана портальные: 
1-2 – мавзолей Наджмеддина Кубра в Куня-Ургенче (план по Г.А. Пугаченкова, 1967 и внешний облик); 

4-5 – мавзолей № 1 в Мохше (план по А.Е. Алимхова, 1973 и реконструкция автора). 
Fig. 6. Multi-chamber mausoleums of composite structure, T-shaped in the plan, portal: 

1-2 – mausoleum of Najm al-Din Kubra in Kunye-Urgench (plan according to G.A. Pugachenkova, 1967 and outward 
appearance); 4-5 – mausoleum No 1 in Mukhshi (plan by A.Ye. Alikhova, 1973 and reconstruction by the author).

ный портал с айваном, тамбур и большое 
купольное помещение. По бокам к тамбуру 
примыкают квадратные помещения, которые 
также перекрыты куполами. В плане зданий 
существуют небольшие отличия. В мавзолее 
Наджмеддина Кубра тамбурное помещение 
квадратное в плане и перекрыто небольшим 
куполом. В мавзолее Мохши тамбур прямоу-
гольный и, скорее всего, здесь было сводчатое 
перекрытие. Постройки несколько отличают-
ся и по строительной технике. Хорезмийский 
мавзолей построен из обожженного кирпича 
и портал его богато декорирован поливными 
изразцами. Фундамент мохшинского мавзо-
лея был возведен из бутового камня, а стены 
полностью и частично – из обожженного 
кирпича. Внутри стены были отделаны обра-
ботанными облицовочными камнями и резны-

ми каменными деталями. То есть совершенно 
очевидно, что архитектором, возводившим 
мавзолей, скорее всего, был именно хорезми-
ец, а непосредственно в строительстве прини-
мали участие местные мастера. 

Внешняя отделка мавзолея в Мохши была 
даже более интересной: все внешние углы 
были украшены колоннообразными высту-
пами различного диаметра. Самые крупные 
декоративные башенки (диаметром около 3 м) 
примыкали к углам фасадной стены, осталь-
ные внешние углы были оформлены трех-
четвертными колонками диаметром около 
2 м. Данный мавзолей также отличает нали-
чие обширного подземного склепа, а в мавзо-
лее Наджмеддина Кубра усыпальница была 
устроена в большом купольном помещении. 
Исходя из всех этих данных, можно сделать 
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реконструкцию внешнего облика мохшинско-
го мавзолея (рис. 6: 4).

Следует также отметить, что мавзолей 
№ 1 в Мохши – единственная известная на 
данный момент мемориальная постройка в 
Золотой Орде, которая имеет столь сложную 
планировку. Г.А. Пугаченкова высказала, на 
мой взгляд, достаточно обоснованную гипо-
тезу о том, что купольные помещения мавзо-

лея Наджмеддина Кубра использовались для 
собраний дервишей, то есть он являлся также 
ханакой. Мавзолей в Мохши приспособлен 
для этих целей даже в большей степени. Так 
как его погребальная камера находится в 
подземном склепе, купольное помещение над 
ним могло использоваться как зиорат-хана и 
зал для радений дервишей. Боковые комнаты 
могли служить для других целей. 
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