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Duchesne. Paris, 1889. P.  349), веро-
ятно, с целью ослабить власть своего 
старшего сына Болеслава. По-види-
мому, условия договора не вступили 
в силу, так как после смерти М. Боле-
слав изгнал мачеху и ее сыновей из 
страны. М.  был похоронен предпо-
ложительно в кафедральном соборе 
Познани, где в 1836—1837 был уста-
новлен кенотаф в память о нем и его 
ближайших преемниках.
Лит.: Gieysztor A. Mieszko  I  // 
Poczet królów  I książąt polskich. 
Warszawa, 1984; K. Rodowód pier-
wszych Piastów. Warszawa–Wrocław, 
1992. S. 54—70; Labuda G. Mieszko I. 
Wrocław, 2002; Mühle E. Die Piasten: 
Polen im Mittelalter. München, 2011; 
Флоря Б. Н. Мешко I // Православ-
ная энциклопедия. Т.  45. М., 2017. 
С. 152—153. М. М. Розинская.

Ме`шко  II (Мешко Ламберт; пол.. 
Mieszko II Lambert) (990—10.05.1034, 
Познань)  — король Польши (в 
1025—1031), князь (в 1032—1034). 
Из династии Пястов, второй сын 
Болеслава  I Храброго (князь Поль-
ши с 993, король в 1025) от его тре-
тьего брака с дочерью лужицкого 
правителя Добромира  — Эмниль-
дой (970/975—1017). В  январе 
1013 женился на Рихезе (Рыксе, ок. 
995  — 1063), дочери пфальцграфа 
Лотарингского Эццо (955—1034) и 
Матильды Саксонской (979—1025), 
дочери императора Оттона II (955—
983) и императрицы Феофано (ок. 
960  — 991). Пришел к власти, веро-
ятно, благодаря изгнанию из страны 
его старшего брата Безприма (987—
1032). Коронован с разрешения 
папы Римского Иоанна XIX (1024—
1033) вопреки желанию немецких 
правителей. В  1028 совершил набег 
на Саксонию, что вызвало ответное 
вторжение в Силезию императора 
Конрада  II (1024—1039). Тогда же 
на польские земли вторглось войско 
киевского великого князя Ярослава 
Мудрого (1019—1054), поддержи-

вавшего претензии на престол Без-
прима. В  1031 М.  был вынужден 
отказаться от королевского титула и 
покинуть страну, а Безприм получил 
власть и признал сюзеренитет импе-
ратора. М. бежал в Богемию. В 1032 
при помощи чешского войска и по-
сле убийства Безприма он на время 
вернулся к власти, но уже в 1033 на 
съезде имперских князей его вновь 
заставили отречься от титула коро-
ля. Владел немецким, латинским и 
греческим языками. Был убит в ре-
зультате заговора, вероятно, поль-
скими феодалами. После его гибели 
в Польше начался период «языче-
ского возрождения» и борьбы за 
власть. Его сын Казимир  I Восста-
новитель (1016—1058) только в 1038 
смог вернуться в Польшу и восстано-
вить свою власть. Дочь М. Гертруда 
(1025—1108) была замужем за ве-
ликим князем Киевским Изяславом 
Ярославичем (1024/26—1078).

Лит.: Balzer O. Genealogia Piastów. 
Kraków, 2005; Mühle E. Die Piasten: 
Polen im Mittelalter. München, 2011. 
М. М. Розинская.

Мешхе`д (перс. Машхад: место муче-
нической кончины) — второй в после 
Тегерена по населению город Ирана 
(3 млн человек, 2016) администра-
тивный центр провинции Хорасан-
Резави.
В 818 в селении Санабад близ древ-
него города Туса внезапно скончал-
ся восьмой шиитский имам Али бен 
Муса ар-Рида (перс. имам Реза). Со-
гласно преданию, он был отравлен 
по приказу аббасидского халифа 
ал-Мамуна. Место гибели имама и 
его гробница, над которой позднее 
был выстроен мавзолей, вскоре ста-
ли объектом поклонения шиитов и 
привлекали многочисленных палом-
ников, а селение со временем ста-
ли называть Машхад ар-Рида. Оно 
выросло в город, название которого 
в обиходной речи сократилось до 
Машхад, С  течением веков М.  стал 
одним из наиболее почитаемых свя-
щенных городов Ирана. Он неодно-
кратно подвергался вторжениям и 
разрушению, но всякий раз отстра-
ивался заново. В  эпоху правления 
Тимуридов, а также при Надир-шахе 
Афшаре и его потомках М. был глав-
ным городом Хорасана. Стремитель-
ный рост населения М. наблюдается 

Король 
Мешко II 
на почтовой 
марке. 
Польша. 
1987
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с середины ХХ в.: от 173 тыс. в 1950 
до сегодняшних 3 млн, большинство 
из которых составляют персы. В го-
роде проживает также значительное 
число туркмен, таджиков, пушунов, 
узбеков, хазарейцев. Обширный 
мемориально-культовый комплекс 
вокруг усыпальницы имама Резы 
посещают ежегодно до 20 млн па-
ломников и туристов. В М. действу-
ет большое число высших учебных 
заведений, как религиозных, так и 
светских, в том числе один из круп-
нейших в стране университет име-
ни Фирдоуси. В  М.  помимо много-
численных кустарных мастерских 
работают текстильная и табачная 
фабрики, предприятия обрабатыва-
ющей, химической, фармацевтиче-
ской и пищевой промышленности. 
С 2011 в М. действует метрополитен.
Лит.: Saadat B. The Holy Shrine 
of Imam Reza, Mashhad. Vol. 1–4. Shi-
raz, 1976; Zabeth H. R. Landmarks of 
Mashhad. Alhoda (UK), 1999; Семе-
нов И. История и достопримечатель-
ности провинций Ирана. М., 2016. 
В. Н. Зайцев.

Мещанство  — городское сословие. 
Слово «М.» в руссском языке заим-
ствовано из польского (miasto — «го-
род», mieszczane  — «горожане») и 
употребляется с XVII  в. «Мещане» 
в русской лексике этого времени  — 
горожане, жившие на территории 
Польско-Литовского государства. 
В  XVII  в. «мещанами» именовали 
белорусско-украинское население 
московской Мещанской слободы. 
В XVIII в. «мещанами» стали назы-
вать российское посадское населе-
ние, это получило законодательное 
оформление в «Проекте законов 
о правах среднего рода городских 
жителей», составленном Уложенной 
комиссией 1767—1769. В Манифесте 
17 марта 1775 «По случаю заключе-
ния мира с Портою Оттоманской» 
мещане выделены как податная ка-
тегория жителей с капиталом менее 

500 руб., обязанных платить подуш-
ную подать, отбывать рекрутскую и 
другие натуральные и денежные по-
винности. В Жалованной грамоте го-
родам 1785 «мещанами» названы все 
городовые обыватели («мещане во-
обще»), которые делились на 6 раз-
рядов, из них 4 разряда («настоящие 
городовые обыватели», т. е. лица, 
имевшие в городе недвижимость, 
«цеховые граждане», «иногородние 
и иностранные гости», «посадские») 
фактически составили сословие ме-
щан в узком смысле слова. В XVIII в. 
существовал особый род войск: «ме-
щанские войска». В  это же время 
впервые появилось значение слова 
«мещанский», связанное с мента-
литетом сословия, так называемым 
«мещанским духом». Возникла те-
атральная «мещанская трагедия», 
герои которой  — люди незнатного 
происхождения, выделился особый 
жанр «мещанской поэзии». Таким 
образом, в XVIII  в. понятие «М.» 
в языке закрепляется в трех зна-
чениях: 1) гражданское сословие 
(«состояние»), включавшее в себя 
ремесленников, мелких торговцев, 
домовладельцев, низших служащих 
и т. п.; 2) горожане вообще; 3) соци-
ально-психологическая характери-
стика. На протяжении XVIII в. слово 
«М.» накапливало сложное символи-
ческое содержание, в XIX в. востор-
жествовало его негативное значение 

в интеллигентской интерпретации, 
что обусловило соответствующее 
историческое прочтение. Чем боль-
ше явлений социальной жизни опре-
делялось через слово «мещанин» 
(мещанский), тем быстрее констру-
ировалась сословная идентичность 
на уровне «среднего человека». В со-
ветское время проводилась аналогия 
между М.  и мелкобуржуазностью, 
которым свойственен индивидуа-
лизм, стяжательство, аполитичность, 
безыдейность. 
Понятие «мещане», появившееся 
в значении «городского сословия» 
в XVIII в., сохранялось в обиходе и 
в законодательстве (не имея юриди-
ческой четкости) до 1917. В  России 
в общественном сознании данное 
понятие из слова, обозначающего 
сословие, превратилось в нравствен-
но-этическую категорию, негатив-
ную модель поведения человека и, 
выходя за рамки сугубо сословной 
трактовки, приобрело статус само-
стоятельного культурологического и 
цивилизационного объекта. 
Ко 2-й половине XIX  в. принад-
лежность к М.  продолжала быть 
пожизненной и наследственной и 
исключала принадлежность к дру-
гому сословию. С  1833 было разре-
шено вступать в мещанское сословие 
священнослужителям, лишенным 
духовного сана, с 1835  — оседлым 
самоедам, с 1842 — крестившимся ев-

П. П. Верещагин. 
Нижний базар 
в Нижнем 
Новгороде. 
Кремль. 
Церковь Иоанна 
Предтечи. 1872


