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ЗОРОАСТРИЙСКИЙ АЛТАРЬ с ЦИТАДЕЛИ ГОРОДИЩА ТАРАЗ

Аннотация. В статье представлены данные о зороастрийском алтаре, обнаруженном на цитадели городища 
Тараз в 2012 г. Даются краткие результаты археологических работ и описание постройки VIII—IX вв., в котором 
найден алтарь. В этот период в Таразе проживали представители различных конфессий, о чем известно из сред
невековых источников. Прослеживается значение и роль зороастризма на территории средневекового Казахс
тана.
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Тараз -  самый крупный город Таласской долины, 
являлся важным пунктом на трассе Великого Шелко
вого пути. Данные письменных источников и археоло
гические материалы дают все основания говорить о 
начале городской жизни в регионе и о возникновении 
урбанизационного поселения на месте современного 
Тараза в конце I тыс. до н. э. -  нач. I тыс. н. э. Следо
вательно, возраст Тараза определяется двумя тысяче
летиями.

В 2011-2012 гг. на центральном рынке, занимаю
щем территорию средневековой цитадели, был за
ложен раскоп размером 33 * 18 м. Археологические 
раскопки производились научно-исследовательской 
организацией «Археологическая экспертиза» на сред
ства, выделенные акиматом Жамбылской области. В 
результате работ выявлено два строительных гори
зонта: нижний VIII—X и верхний Х1-Х11 вв. К верхнему 
периоду относятся остатки бани типа хаммам, к нижне
му -  постройка в южной части раскопа [Байпаков и др. 
2013: 188-189].

Постройка VIII—X вв. состоит из трех помещений, 
расположенных по линии восток-запад. Южная часть 
строения осталась за краем раскопа. Постройка воз
ведена комбинированным способом -  на выложенный 
в один ряд галечник укладывались сырцовые кирпичи, 
затем снова следовал ряд галечника. Пол в помещени
ях выложен галечником и щебнем, глиняная обмазка 
сохранилась фрагментарно.

В помещении №1 (2,5><1,8 м) обнаружен глиня
ный очаг, выполнявший функции алтаря (размеры 
0,7x0,69 м) (рис. 1). В пользу того, что очаг являлся ал
тарем, свидетельствуют его необычная форма и явно

неприспособленная для кухонных нужд ямка, со сле
дами прокала внутри и по краям, наиболее заметные 
в южной части. Северный край алтаря идет прямой 
линией. Верхние края под углом 90° плавно сужаются 
к низу, образуя полукруг. На верхней стороне имеется 
выступающий ободок. В центре ямка для ритуального 
огня, диаметром 0,2 м и глубиной 0,08 м. Левая сторо
на алтаря повреждена. Форма алтаря характерна для 
зороастрийского культа.

В помещении №2 (3x2,8 м) обнаружен очаг оваль
ной вытянутой формы (размеры 0,6x0,4 м). В метре 
от него находятся остатки второго очага. Очаги были 
весьма распространенной в данных местах формы. 
Обычно это углубление в полу, реже просто костер в 
центре помещения [Сенигова 1972: 69].

Керамические крышки сосудов с прорезным ор
наментом растительного характера и находка тюр- 
гешской монеты позволяют продатировать данную 
конструкцию VIII—IX вв. В начале VIII в. Тараз наряду 
с Суябом являлся одним из центров монетного произ
водства Жетысу. В Таразе тюргешские монеты отлива
лись в 711-766 гг. в период наибольшего могущества 
тюргешей с именами Инал-Тегина и Вахшутавы [Камы
шев 2008: 84].

Постройка соответствует IV строительному перио
ду цитадели Тараза на раскопе Т.Н. Сениговой, слои 
которого также сопровождались монетами тюргешско- 
го круга, датированного VIII—IX вв. [Сенигова 1972: 53- 
54]. Т.Н. Сенигова относила данный период к наиболее 
интенсивному времени обживания цитадели Тараза 
[Сенигова 1972: 63]. Также в пользу этой датировки, 
говорит тот факт, что комбинированная кладка была



Рис. 1. Гэродище Тараз. Зароастрийский алтарь

характерна для территории юго-западного Жетысу V II- 
VIII вв. [Байпаков 1998: 115].

Еще в 30-х гг. прошлого века археологические рас
копки свидетельствовали о том, что в VI—IX вв. насе
ление Тараза (некрополь Тектурмас) и городов округи 
(Нижний Барсхан) исповедовало зороастризм [Паце- 
вич 1948: 98-104].

Зороастризм явился древнейшей религией Восто
ка, в которой были противопоставлены доброе и злое, 
светлое и темное начала, что говорит об исходной 
дуалистичности этой религии. Зороастрийская вера 
была занесена в казахстанские города в VI—VII вв. со- 
гдийцами, хотя формирование ее элементов началось 
задолго до этого в среде сако-массагетских племен, 
населявших Южный Казахстан. Ведущий исследова
тель зороастризма М. Бойс считала, что «Зороастр в 
действительности жил в азиатских степях к востоку от 
Волги» [Бойс 1987: 3]. Для обрядовой практики его ха
рактерно почитание четырех элементов Вселенной -  
воды, огня, земли, воздуха.

В Казахстане и Средней Азии получил распростра
нение особый вид зороастризма, отличный от кано

нического: Он переплетался с местными языческими 
культами, в частности с культом огня, рода предков, 
животных -  барана, лошади, верблюда [Байпаков, 
1998: 33-35]. Погребальный обряд зороастрийцев был 
специфичным: трупы размещались на возвышенных 
местах, где их поедали птицы, затем очищенные от 
мяса кости помещались в керамические оссуарии и 
хумы. Тем самым достигалось, что ни с одной из «чи
стых» стихий «нечистый» труп не приходит в соприкос
новение.

Как следует из сообщения Наршахи, зороастризм 
исповедовали уважаемые и влиятельные люди, зани
мавшиеся торговлей [Наршахи 1897:42]. Помимо зоро
астризма в Таразе были распространены христианст
во, буддизм, тенгрианство, особый вакхический культ и 
др. [Сенигова 1972: 115].

Несмотря на завоевательные походы арабов в VIII
в. в Средней Азии зороастризм, как и другие религии 
продолжал функционировать в Таразе и Таласской до
лине на протяжении VIII—X вв. После того, как в 751
г. арабы разбили китайское войско в Таласской битве, 
они впоследствии не только отказались от активных



наступательных походов, но и покинули долину Таласа 
и область Исфиджаба [Бартольд 1964: 327].

После того, как эмир в Исмаил в 280/893-894 г. 
взял Тараз, он обратил местную церковь в соборную 
мечеть; таразский эмир со многими дихканами принял 
ислам [Бартольд 1966: 33]. Следовательно, в конце 
рассматриваемого периода в Таразе утвердилась но
вая религия -  ислам. В начале X в. ислам принял родо
начальник караханидов Сатук. В 960 г. ислам был при
нят в качестве государственной религии. По словам 
Ибн Хаукаля, в 977 г. переработавшего труд Истахри, 
Тараз являлся местом торговли мусульман с тюрками, 
дальше которого не идет ни один мусульманин, пото
му что за его пределами попадал в кочевья карлуков 
[Волин 1960:79]. Согласно сочинению Аль-Макдиси,
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составленному в 985 г., в Таразе находилась соборная 
мечеть среди рынков [Волин, 1960: 81].

Связанные с зороастризмом культы продолжали 
бытовать в городах Казахстана и после того, как здесь 
появился ислам. Так, в домах Отрара XII в. археоло
ги обнаружили очаги-алтари, вмазанные в пол. Бога
то украшенные резьбой, они служили для разжигания 
огня [Акишев и др. 1987:37-38.].

Постепенно элементы зороастризма, такие как, 
почтительное отношение к огню и золе, празднование 
Наурыза и др., органично сплелись с мусульманскими. 
Эти традиции унаследовало местное население, впо
следствии участвовавшее в формировании казахской 
народности.

Волин С. Сведения арабских источников IX—XVI вв. 
о долине реки Талас и смежных районах. Труды инсти
тута истории, археологии и этнографии АН КазССР. -  
Том 8. -  Алма-Ата: Наука, 1960. -2 4 5  с.

Камышев А.М. Введение в нумизматику Кыргызста
на. -  Бишкек: Раритет инфо, 2008. -  С. 84.

Наршахи Мухаммад. История Бухары. -  Ташкент: 
типо-лит. т. д. «Ф. и Г. бр. Каменские», 1897. -  124 с.

Пацевич Г И. Зороастрийское кладбище на горе 
Тик-Турмас// Известия НАН КазССР, серия археологи
ческая. -  1948. -  Выпуск 1. -  Алма-Ата. -С. 98-104.

Сенигова Т.Н. Средневековый Тараз. -  Алма-Ата: 
Наука, 1972.-219 с.


