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ТУРКЕСТАНСКАЯ ЛЕГЕНДА О НОЕВОМ КОВЧЕГЕ 
НА ВЕРШИНЕ ГОРЫ КАЗЫКУРТ1

Целью статьи является изложение результатов исследования вопроса о времени 
появления сказаний казахов и узбеков района Средней Сырдарьи об остановке Ноева 
ковчега на вершине туркестанской горы Казыкурт, которая отличается от традицион-
ных представлений как христиан, так и мусульман. Основными источниками по дан-
ной теме служат сообщения арабских, тюркских и русских путешественников, восточ-
ных авторов, фольклорные, этнографические и археологические материалы, данные 
топонимики. Работа основана на комплексном, междисциплинарном подходе к изуче-
нию прошлого. Автор на основе анализа информации К. Миллера о Казыкурте, зафик-
сированное в материалах поездки в 1738–1739 гг. в Ташкент, высказывает предположе-
ние о существовании туркестанских сказаний о всемирном потопе в период поздне-
го Средневековья. Появление легенды об остановке Ноева ковчега на вершине Казы-
курта связывается с распространением ислама среди тюркоязычных племен. Высказа-
но предположение о том, что в среде тюркоязычных кочевников района Средней Сыр-
дарьи где-то в период XІV–XVІ вв. происходила адаптация рассказов Рабгузи о ковче-
ге Ноя, приставшего к местной сакральной горе. Традиция паломничества к горе Ка-
зыкурт сохраняется в настоящее время.

1 Работа выполнена в рамках грантового проекта МОН РК/ Комитет науки РК АР05132474 «Модер‑
низация культурного наследия Великого Шелкового пути на основе комплексного исследования па‑
мятников культуры (на примере Туркестанского региона)».
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M. B. Kozha, A. Yu. Baltabayeva

International Kazakh-Turkish University named after Khoja Ahmed Yassawi, Turkistan 
(Kazakhstan)

TURKESTAN LEGEND OF NOAH’S ARK  
ON TOP OF MOUNT KAZYGURT

The purpose of this article is to present the results of a study of the question of the time of 
appearance of the legends of the Kazakhs and Uzbeks of the Middle Syr Darya to stop Noah’s 
ark on top of the Turkestan mountains Kazygurt, which differs from the traditional views both 
Christians and Muslims. The main sources on the topic are reports in Arabic, Turkish and 
Russian travelers, East of the authors, folklore, ethnographic and archaeological materials, these 
place names. The work is based on an integrated, interdisciplinary approach to the study of the 
past. The author based on the analysis of the message by K. Miller on Kazykurt recorded in the 
materials travel in 1738–1739 in Tashkent, Turkestan prove the existence of legends about the 
great flood in the late middle ages. There is reason to associate the appearance of the legends 
of the stop of Noah’s ark on top of Kazygurt with the spread of Islam among the Turkic tribes. 
It is proposed that among the Turkic-speaking nomads somewhere in the period of XIV–XVI 
centuries there was an adaptation of short stories Ragusa about the ark of Noah to the local sacral 
mountain. The tradition of pilgrimage to the mountain Kazygurt retained at this time.

Keywords: Noah’s ark, legend, place names, archaeological and ethnographic monuments, 
Kazakhs and Uzbeks, pilgrimage, mountain Kazygurt, Turkestan, Kazakhstan, Central Asia.
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Среди жителей Южного Казахстана распространены сказания о том, что после 
всемирного потопа именно к вершине Казыкурта причалил ковчег Нуха (проро-
ка Ноя). Информация об этой неординарной легенде нашла отображение в эн-

циклопедическом издании России начала ХХ в.: «…двурогая вершина Казыкурт, заме-
чательная не столько своей вышиной (около 5000 футов), сколько широкой известно-
стью среди мусульманского населения края как место погребения святого Казыкурта 
и остановки Ноева ковчега после потопа. Об этом Туркестанском Арарате сложен ряд 
легенд и преданий, и киргизские (казахские. — авт.) певцы, играя на кобызе и дом-
бре, до сих пор перечисляют в своих песнях животных, спасшихся в ковчеге на верши-
не Казыкурта» [Россия, 1913: 606].

Возникает вопрос: как миф, чья реальная основа, связанная с потопом в древнейшей 
Месопотамии, оказался привязанным к горе Казыкурт на территории Южного Казах-
стана? В научной литературе, основываясь на данных топонимики и легенды, было вы-
сказано предположение, что гора, имеющая легенду о всемирном потопе, была названа 
первыми несторианскими миссионерами и воспринята как святое, сакральное место 
христиан, которое получило переосмысление в форме — «стан на горе», «горное посе-
ление», «горная пристань». В связи с этим предполагалось, что «образование топони-
ма gargird могло произойти в период распространения в Центральной Азии христиан-
ства несторианского толка, хронология которого, по мнению большинства современ-
ных ученых, ведет начало с IV в. н.э». Считается, что существовавшие древние риту-
альные обряды посещения горы Казыкурт были канонизированы христианами, а поз-
же и мусульманами [Байтанаев, 2003:76–79; Калдыбеков, 2005: 54–55].

Однако здесь не учтено, что сказание о Казыкурте противоречит традиционным 
представлениям о месте остановки ковчега как христиан, так и мусульман. Согласно 
распространенным в Европе воззрениям Арарат является местом, куда пристал биб-
лейский Ной [Новосельцев, 1978: 61–62], по мусульманской версии — гора Джуди. Из-
вестный среднеазиатский историк Абулгази (1603–1664) прямо указывал, что «ковчег 
остановился на горе Джуди, в стране Сирийской, вблизи города Мосула» [Абуль-Гази-
Багадур-хан, 1996:165].

Следует также отметить, что указанная этимология оронима Казыкурт противоре-
чит наличию на территории Казахстана еще двух гор, носящих название Казыкурт [То-
понимика Казахстана, 2010: 482]. Необходимо иметь в виду, что легенда об остановке 
Ноева ковчега относится только к туркестанской горе Казыкурт. Наличие по крайней 
мере трех гор с одинаковым названием в различных регионах дает основание предпо-
ложить, что Казыгурт — представляет, скорее всего, архаичный географический тер-
мин, служивший для обозначения какой-то особенности горы. Вероятно, второй ком-
понент сложного гибридного оронима имеет финно-угорское происхождение и сохра-
нился в саамском языке. В географическом словаре части Кольского полуострова чи-
таем, что термин курт по саамски — «борозда в горах» [Баркан, 2012: 7]. Это соответ-
ствует характерной особенности горы Казыгурт — наличию на вершине горы углубле-
ния, которое местное население считает местом стоянки корабля Ноя (см. рис. 1). По-
этому ороним Казкурт можно объяснить как «гора с бороздой» [Кожа, 2014: 222], «ме-
сто стоянки корабля Ноя».
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Рис. 1. Так называемое место стоянки корабля Ноя. Казыкурт

Для выяснения вопроса о времени появления сказания о Ноевом ковчеге на вершине 
Казыкурта важны сообщения источников об указанном топониме. Впервые Казыкурт 
фиксируется как населенный пункт Газкерд на пути из Шаша (Ташкента) в Испиджаб 
(Сайрам) в сочинении арабского географа IX в. Ибн Хордадбеха, который, как счита-
ется, использовал данные, восходящие к середине или к концу VIII в. [Волин, 1960: 74].

Немного позже этот топоним отмечен Кудама ибн Джаффаром при описании марш-
рута из Шаша до Испиджаба: «От города Шаша до военного лагеря внутри стены 2 фар-
саха, оттуда до Газкерда 5 фарсахов. От Газкерда по пустыне до Испиджаба 4 фарсаха» 
[Волин, 1960: 76]. Расстояние в 4 фарсаха (около 32 км) приблизительно соответствует 
местоположению горы Казыкурт от Испиджаба (современное с. Сайрам). В X в. о Газ-
керде как о населенном пункте писали арабские географы аль-Истахри и ал-Макдиси 
[Волин, 1960: 78, 83]. Предполагается, что Газкерд восходит к названию горы, у подно-
жия которой располагалось селение Газкерд [Байтанаев, 2003: 76–79].

В тюркоязычной рукописи, датируемой серединой ХІV в., упоминается суфийский 
шейх Исмаил ата Казыгуртский [Исламизация, 2013: 25, 128, 371], что свидетельству-
ет либо о месте его рождения или проживания в селении Казыгурт. Следует отметить 
отсутствие в указанных источниках какой-либо информации о сакральности горы 
Казыкурт.

Как гора туркестанский Казыкурт впервые упомянут в книге Зайн ад-Дина Васифи 
«Удивительные события» в описании похода Убайдуллах-хана. Автор указал, что хан 
остановился «в первый день священного месяца мухарамма» 1537 г. у подножия горы 
Казыкурт, где «возносил мольбу к чертогу внимающего молитвам» [Материалы по ис-
тории, 1969: 179].

В русских источниках гора Казыкурт впервые встречается в материалах поездки 
в 1738–1739 гг. поручика К. Миллера и геодезиста А. Кушелева в Ташкент: «От Таш-
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кента, расстоянием верст с 50, есть гора, которая называется Казгурт-ата, т. е. Отец го-
рам. Об оной говорят, будто на ней стал Ковчег Ноев, и ныне-де лежит на той горе ве-
ликая окаменелая доска» [Путевые дневники; 2007: 49]. Это сообщение К. Миллера 
служит доказательством существования туркестанских сказаний о всемирном потопе, 
где, судя по тексту записи, в иерархии гор Казыкурт занимал верхнюю ступень («отец 
горам») и являлся местом остановки Ноева ковчега, от которого сохранилась «на той 
горе великая окаменелая доска». Несколько позже «г. Казгурт-ата», скорее всего, на ос-
нове данных экспедиции К. Миллера, появилась на карте русского картографа И. Ис-
леньева, составленной в 1777 г.

Через 70 лет топоним Казыкурт в форме Козыгурт фиксирует Филип Назаров в сво-
ем отчете о путешествии в Коканд в 1813 г. В описании маршрута движения карава-
на от Шымкента в направлении Ташкента указывается: «на другой день дошли до вы-
сочайшей горы Козыгурт, на высоте коей, утверждают азиаты, будто находится днище 
Ноева ковчега. Так как гора сия имеет <бесчисленное> множество хребтов и ущелий, 
в коих скрываются хищники, то я не мог быть на ней» [Назаров, 1968: 33].

Первое научное описание горы Казыкурт дал знаменитый путешественник Н. А. Се-
верцев, посетивший этот район в 1864 г. Ученый отметил, что крутой двуглавый пик, 
поднимающийся над равниной, почти вдвое выше предшествующей ему части хреб-
та, и что именно этот-то собственно пик, а не весь завершающийся им хребет, носит 
у местных жителей имя Казыкурт-ата, которое Гумбольдт присвоил мнимому меридио-
нальному хребту, продолжению Болора между Сырдарьей и истоками Арыси. Н. А. Се-
верцев указал, что у жителей городов Шымкент, Сайрам и у казахов-кочевников вер-
шина Казыкурт-ата, выделяющаяся своим видом, считается той самой горой, где оста-
новился Ноев ковчег [Северцев, 1947: 97–98].

Таким образом, в сообщениях авторов ІХ–ХІV вв. о Казыкурте нет каких-ли-
бо свидетельств сакраментальности рассматриваемой горы. Первое документально 
установленное указание сакральности горы Казыкурт относится к 1738 г., что сви-
детельствует о бытовании легенды в период позднего Средневековья. Указание в со-
чинении автора ХVІ в. о молитвах хана у подножия горы было связано с наступле-
нием у мусульман «священного месяца мухарамма» и, скорее всего, не связано с са-
кральностью Казыкурта.

Культ горы Казыкурт, скорее всего, сформировался в среде древних кочевников-
скотоводов региона [Байтанаев, 2003: 76–79]. «Прекрасные пастбища, свежая ключевая 
вода и прохладный воздух привлекают на гребень Казыкурта множество кочевников 
с их стадами; даже в июне, когда мне пришлось быть на вершинах Казыкурта, гребень 
его и все широкие луговые долины, спускающиеся к югу и северу, уже заняты были мно-
гочисленными аулами киргиз (казахов. — авт.), а разжиревший скот, особенно толстые 
верблюды, свидетельствуют о благодетельном влиянии казыкуртовских пастбищ», — 
писал географ И. В. Мушкетов о своем посещении этого места в 1874 г. [1886: 442].

Наиболее ранними археологическими памятниками на горе Казыкурт являются 
курганы древних кочевников. Примечательна цепочка из трех курганов с каменными 
насыпями диаметром от четырех до шести метров, расположенная на гряде, примы-
кающей почти перпендикулярно к южному склону посередине седловины Казыкурта. 
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Аналогичные погребальные сооружения, исследованные в непосредственной близо-
сти к Казыкурту, датируются V–III вв. до н. э. [Байтанаев, 2003: 80–81]. К периоду ран-
них кочевников следует отнести случайную находку 2020 г. у подножия горы на терри-
тории с. Енбекши (рис. 2).

Рис. 2. Керамическая кружка. Казыкурт

Согласно сказанию, записанному по просьбе известного этнографа и фольклориста 
А. Диваева местным жителем М. Махдибаевым, до появления Ноева ковчега гора Казы-
курт являлась местом проживания святого Казыкурт-ата: «В нашем отечестве с древ-
нейших времен сохранилось предание, пересказываемое старцами из поколения в поко-
ление, что святой Казыкурт-ата-аулие, был создан всемогущим Творцом одновременно 
с землею и небом… А остановился корабль на этой горе потому лишь только, что на нем 
обитал св. Казыкурт-ата. С тех пор гора и стала так называться» [Диваев, 1896: 2].

Рядом с курганами располагатся выложенный из камней крест шириной 4 м и дли-
ной 32 м. Существовали различные толкования происхождения креста. По одной 
из версий — это ритуальное сооружение последователей пророка Заратуштры. Одна-
ко детальное обследование каменного креста Б. Байтанаевым опровергло мнение о его 
древнем происхождении. В интернете были выявлены материалы, свидетельствующие 
о его возведении в 30-х гг. XX в. [Байтанаев, 2003: 79–86]. Следует отметить отсутствие 
упоминания креста в описаниях И. В. Мушкетова о горе Казыкурт [1886: 442].

Есть основания связать появление легенды об остановке Ноева ковчега на верши-
не Казыкурта с распространением ислама среди тюркоязычных племен. Распростра-
нение ислама на территории Казахстана было длительным историческим процессом, 
начавшимся с арабских завоевании в VІІІ в. Еще в начале ХІІІ в. хорезм-шах Мухам-
мед (1200–1220) воевал с кипчаками-язычниками на Сырдарье. Лишь в ХІV в. произо-
шло обращение большей части населения степных районов улуса Джучи в мусульман-
ство [Ерофеева, 2017: 61–70].

Примерно в первой половине ХІІІ в. появилась одна из первых тюркоязычных вер-
сий «Сказания о пророках» Рабгузи, где красочно описываются действия Ноя по спа-
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сению своих последователей, животных и растений в период потопа. Выбор горы Раб-
гузи объясняет тем, что «гора Джуди была ниже всех гор. Прочие горы гордились, ду-
мая, что ковчег остановиться на них. Джуди со смирением говорила: а я не достойна 
этой чести. Бог всевышний прибавил ей вышины, и ковчег остановился на ней» [Ост-
роумов, 1874: 125]. Схожий критерий выбора горы для ковчега озвучен в казыкуртов-
ском сказании: «Хотя гора Казыкурт и была невысока, но, по своему положению (свя-
тости), она стояла выше всех гор вселенной, потому что во время мук от всемирного 
потопа, когда весь мир скрылся под водою, вершина ея осталась не потоплена водой 
и на ней остановился корабль Ноя» [Диваев, 1896: 2].

В основе туркестанского сказания о потопе, скорее всего, лежит мусульманская вер-
сия Рабгузи. Произведение Рабгузи имело широкое распространение у тюркских наро-
дов. Как считают специалисты, сочинение автора ХІV в. отличается от арабских и пер-
сидских версий сказаний о пророках и вобрало в себя довольно значительный пласт 
старотюркского фольклора [Каюмова, 2006: 331–332]. Рабгузи, судя по нисбе, родился 
и жил в местности Рабати-Угузи, что локализуется на месте археологического памят-
ника Рабат вблизи старого русла Сырдарьи, известного как Огузсай (Туркестанская об-
ласть, Отрарский район РК) [Қожа, 2006: 33–36].

Можно предположить, что в среде тюркоязычных кочевников где-то в XІV–XVІ вв. 
происходила адаптация рассказов Рабгузи о ковчеге Ноя к местной сакральной горе. 
Местные жители называют это место «Кеме калган» — «место, где остался корабль». 
И предание о всемирном потопе казахи и узбеки района Средней Сырдарьи стали свя-
зывать не с горой Джуди в далекой Аравии, а с туркестанской горой Казыгурт. Причем 
акцент в степных преданиях делался на спасении верблюда, лошади, коровы, барана, 
имевших первостепенное значение для насельников Дешти-Кипчака.

В конце XIX в. известный этнограф и фольклорист А. Диваев опубликовал легенду 
о Казыкуртовском ковчеге, которое распевалось в стихотворной форме:

На вершине Казыкурта остановился корабль,
Если бы не был он великим, святым, то зачем бы ему останавливаться?
На вершине Казыкурта спасся сирота-верблюжонок,
Покровителем его был Увайс-иль-Кара!
На вершине Казыкурта остановился корабль,
Если бы не был он великим, святым, то зачем бы ему останавливаться?
На вершине Казыкурта спасся паршивый жеребенок,
Покровителем его был Джылкы-ата!
На вершине Казыкурта остановился корабль,
Если бы не был он великим, святым, то зачем бы ему останавливаться?
На вершине Казыкурта спаслась телка, страдающая поносом,
Покровителем ея был Занги-баба!
На вершине Казыкурта остановился корабль,
Если бы не был он великим, святым, то зачем бы ему останавливаться?
На вершине Казыкурта спасся годовалый барашек,
покрытый коростой, покровителем его был Чопан-ата!
[Диваев, 1896: 5–9].
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Легенда о горе Казыкурт как месте остановки знаменитого ковчега была извест-
на и в других регионах Казахстана. Об этом можно судить по записям проживавше-
го в Центральном Казахстане М-Ж. Копеева (1858–1931), который слышал в детстве 
от стариков легенду про остановку ковчега Ноя на вершине Казыкурт. По преданиям 
Наурыз как праздник начали отмечать спасшиеся в ковчеге люди [Көпейұлы, 2008: 47]. 
Гора Казыгурт как место остановки Ноева ковчега была известна и местным узбекам, 
о чем писали Н. А. Северцев и Н. А. Маев [Северцев, 1947: 97–98; Маев, 1872: 26]. Из-
вестный советский узбекский писатель Айбек, рассказывая о своем детстве в дорево-
люционный период, пишет о том, как группа узбеков (среди них и его отец) из Таш-
кента совершила восхождение на вершину горы, умалчивая цель этой поездки [Айбек, 
1964: 92, 98–102].

Рис. 3. Могила Акбура-ата. Казыгурт

У подножия горы имеются несколько святых мест. На юго-западном подножье горы 
располагается могила Акбура-ата (рис. 3). Сюда приезжают бездетные женщины или те, 
у которых часто умирают дети. Они совершают обряд поклонения святому месту, при-
носят в жертву скот, ночуют и просят дать им потомство. У села Акбастау есть пеще-
ра — обитель святого Козди-ата. В пещере лежит камень — место, где Козди-ата ис-
полнял свои молитвы. Рядом с пещерой течет родник и находится могила этого свято-
го. Считается, что святое место помогает незрячим. Шилтер-ата — это сакральное ме-
сто, где по легенде остановились на ночлег и затем исчезли неведомо куда сорок свя-
тых — «Ғайып ертең қырық шілтен». В этом предании слышатся отголоски суфийских 
представлений о мусульманских святых «гайб» (араб. — «отсутствующий, исчезнув-
ший, скрывшийся»). У святого места бьют из земли три родника, которые считаются 
целебными. Недалеко растет тутовое дерево, возле которого паломники читают молит-
вы. Выше располагается скала высотой почти 10 м, у которой обычно остаются на ноч-
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лег паломники. Она расколота на две части, одну часть называют Ата — отец, вторую 
Ана — мать. Паломники пробираются через узкую расщелину между ними. Считает-
ся, что грешные люди застревают в расщелине, или же обитающая в ней змея святого 
не пропускает грешников [Кожа, 2011: 444–453].

После приобретения независимости Постановлением Президиума Верховного Со-
вета Казахстана от 4 мая 1993 г. административная единица Южно-Казахстанской об-
ласти, где располагается гора Казыгурт — Ленинский район, был переименован в Ка-
зыгуртский. С конца 90-х гг. ХХ в. гора Казыгурт вновь стала объектом паломничества 
и туризма. Прежде всего это связано с активной деятельностью паломнических дви-
жений Казахстана, для которых открытие новых маршрутов к святым местам стало до-
ходным делом [Калдыбеков, 2005: 55]. У подножия горы в 2018 г. в областном масшта-
бе отметили праздник Наурыз. Местные власти планируют создание современного па-
ломническо-туристического комплекса у подножия горы Казыгурт.
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