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Аннотация:  

Статья рассматривает личность и деятельность одного из потомков Амира Тимура, 

которые в истории именуются тимуридами – Захир ад-Дина Мухаммад Бабура, 

связанный с Сулайман тахти. Родившись недалеко от этих мест, он на горе построил 

хиджру и проводил своё время. Гора имеет 5 вершин и заселена с древнейших времён. 
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The article examines the personality and activities of one of the descendants of Amir Timur, 

who in history are called Timurids - Zahir ad-Din Muhammad Babur, associated with Sulaiman 

Takhti. Born near these places, he built a hijra on the mountain and spent his time. The mountain 

has 5 peaks and has been inhabited since ancient times.  
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«Мусульманский ренессанс», истоки заложенные Амир Тимуром, который «являлся 

недюжинным гением» [7: 10], оказал своё влияние на весь мир, и рождению талантливых 

людей своей эпохи,  одним из которых является Захир ад-Дин Мухаммад Бабур. Полная 

тронная титулатура – ас-Султан аль-Азам ва-л-Хакан аль-Мукаррам Захир ад-дин 

Мухаммад Джалал ад-дин Бабур, Падшах-и-Гази. Он родился в семье правителя 

Ферганского улуса Омар Шейха Мирзы, в 889 г. хиджры, или 14- февраля 1483- года по 

григорианскому стилю, в городе Андижан. Как он сам писал: «Один из городов на южном 

берегу – Андиджан, который находится посредине. Это – столица области Ферганы. 

Хлеба там много и плоды изобильны, дыни и виноград хороши; во время созревания дынь 

[из-за обилия] не в обычае продавать их с бахчи, груш лучше андиджанских не бывает». 

[2: 12]. Он упоминает ещё о четырёх городах на южном, и о двух городах на северном 

берегу реки Сейхун. Это река, берущая начало в отрогах Тянь-Шаня, в настоящем 

связывает четыре государства: Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Казахстан. «Ещё 

один город – Ош. Он стоит к юго-востоку [более к востоку] от Андиджана. В четырёх 

йигачах пути; воздух там прекрасный, проточной воды много; очень хороша бывает весна. 

О достоинствах дошло много преданий». [2: 12].  
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В 12 лет отроду, после смерти отца, он становится во главе Ферганского улуса. С самых 

первых шагов правления, и почти до конца своей жизни вёл борьбу со своими 

неприятелями, и смог создать Империю Великих Моголов, просуществовавший более 

трёхсот лет. С детства влюблённый в литературу и искусство, не безразличия 

относящийся к природе, увидев горы у подножия которого расположился древний город 

Ош, он пишет: «К юго-востоку от крепости стоит красивая гора, называемая Бара Кух». 

[2: 12]. Немецкий географ и натуралист А. ф. Гумбольдт, путешествуя по Центральной 

Азии, в своём труде, вышедшем в 1843 г.,  отмечал, до XVI в., эта гора носила название 

Бара Кух, что в переводе означает – Красивая гора. [4: 57]. По народным преданиям, после 

захоронения мусульманского пророка Сулеймана, гора стала называться «Тахт-и-

Сулейман» – Трон Сулеймана. И с этого времени стала местом паломничества 

представителей исламской культуры. Как известно из мусульманской мифологической 

классики, Сулейман был «верующим и послушным Аллаху». Он обладал мудростью, 

понимал язык животных и птиц. С помощью магии сумел подчинить себе шайтанов и 

джинов. В мусульманской литературе образ Сулеймана «по большой части, но не всегда» 

совпадает с иудейскими сказаниями.    

Н.С. Терлицкий описывая места религиозного поклонения, отмечал: «Особую категорию 

мазаров составляют объекты природы, ассоциированные с личностями, аулийа (кырг. 

олуя): родники… горные вершины или целые горы». [8: 1]. По предположению учёных, 

данная гора была освоена человеком ещё в древнейшие времена. Можно предположить, 

утёсы гор и пещеры внутри них, служили первобытному человеку как жилище, и как 

место защиты от хищников. Археологические исследования показывают о существовании 

поселения эпохи поздней бронзы, в период XII-VIII вв. до н.э. [5: 103].  Большое 

количество пепла, наводит учёных на мысль, о применении огня не только в 

хозяйственных нуждах, но и в ритуальных.  По словам В.Л. Огудина: «сознание людей 

прошлого отличалось от нашего тем, что оно было одновременно мифологическим и 

экологическим, иными словами, это была мифология, обращённая к практике». [6: 2]. О 

сакральном значении горы, дают китайские источники. По данным «Ши Цзи» 

(Исторические записки), оставленные в наследство летописцем Сыма Цзяном. Столицей 

государства Давань во II в. до н.э. был город Эрши. В 102 г. до н.э. ханьские войска 

штурмовали этот город. По летописям «Хань Шу» столицей государства Давань, в I в. до 

н.э., был город Гуйшаньчэн «город у высокочтимой горы». [3: 2].  

«Высокочтимая гора», это гора Сулеймана – Трон Сулеймана. На таджикском языке 

звучит как Тахти Сулаймон, на узбекском языке, как Сулаймон тог, Сулайман-тахт, на 

киргизском языке – Сулайман тоо. «Гора представляет собой пятиглавый останец, 

сложенный из палеозойских известняков с выходами диабаза, вытянутый с Запада на 

Восток». [8: 1]. Из свободных источников можно узнать: длина – 1500 м; ширина – 120 м; 

высота – 150 м. Отмечена высота над уровнем моря – 1106. Н.С. Терлецкий указывает, что 

длина горы составляет более 1140 м, ширина – 560 м по подошве. Высоту над уровнем 

моря не приводит, зато определена высота каждой вершины. Определяя длину горы с 

запада на восток, отметки высоты горных вершин, приводит с востока на запад. Первым 

идёт «Бура-Таг», что в переводе означает – гора Верблюд, или Сулайман-Тоо (перевод – 
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гора Сулеймана), что дало название всей горе, его высота – 1162 м. Вторая вершина, Шор-

Таг, что означает – «Солевая гора». Название получила из-за белой шапки. Северный 

склон называется  Көчөттүү-Тоо «Разрисованная гора», её высота – 1141 м. Следующая и 

самая высокая вершина – Рушан-Таг «Самая светлая», высотой – 1175 м. Четвёртая 

вершина носит название – Ээр-Тоо «гора Седло», название происходит из-за своей формы, 

высотой – 1145,5 м. Северный склон горы носит название – Каттама-Тоо «Слоистая гора», 

из-за складчатой структуры. И последняя вершина называется Кеклик учар «гора 

Курапаток», высота её – 1119 м. [8: 2].  

Во второй половине  XV- века на вершины горы хан Андижана, султан Махмуд построил 

домик. Он был сооружен из смеси извести, мела и прочного кирпича. Домик белого цвета 

и потому был назван «Белым домиком». Бабур в своих летописях упоминает: «На вершине 

этой горы Султан Махмуд хан построил худжру. Ниже её, на выступе горы, я тоже 

построил в девятьсот втором году худжру с айваном. Хотя его худжра стоит выше моей, 

но моя расположена много лучше: весь город и предместья растилаются под нею». [2: 12]. 

Историки отмечают, что Бабур во времена правления Ферганским улусом, любил 

проводить время на склонах Сулайман-тоо, где возможно писал свои стихи и наблюдения 

над общественной жизнью и природой.    

Домик построенный Бабуром почему-то называют «мечетью». Бытует много легенд, где 

описываются, о построении пророком Сулайманом мечети для прихожан, и в народе он 

именуется «мечетью тахти Сулаймана». Как пишет Бабур, «Султан Махмуд хан построил 

худжру», на вершине горы. Бабур также построил свою худжру ниже Сулаймана тахти, в 

902 году по мусульманскому лунному календарю, а по григорианскому календарю 

получается 1496 год. Как известно из исламской литературы худжра, это маленькая 

комната в медресе, в которой молились и отдыхали паломники. «Ппредприимчивые 

шейхи и муллы, превратили узгенского сановника в пророка Сулеймана, а домик 

андижанского хана Султан Махмуда в домик пророка Сулеймана». [1: 4]. 

В 1967 г., на южном склоне Сулайман-тоо, сотрудница Ошского областного музея Е. В. 

Дружинина находит каменные изделия и расписную керамику, «характерную для оседлых 

земледельцев чустской культуры». Такие же изделия были обнаружены и на территории 

Ошского пединститута в 1974 г. По предположению археологов, ещё в древние времена, 

здесь существовала «террасовое поселение». При строительстве дороги, в 1976 г., к 

одному из созданных в горе зданий музея, Е.В. Дружинина в выходах культурного слоя 

обнаруживает также керамические останки с характерной росписью. Работы Ферганской 

археологической экспедиции (ЛОНА АН СССР) под руководством Ю. А. Заднепровского 

вполне подтвердили правильность упомянутой гипотезы. [5: 7]. Весьма результативны 

были совместные раскопки участников экспедиции и сотрудников Ошского музея на 

склоне Сулейман-горы – на месте стационарного поселения чустского времени в Оше. 

Исследования археологов показали, что с южной стороны худжры Бабура, также имелись 

древнейшие постройки. Всё это говорит, Сулайман тоо с древнейших времён был местом 

обитания и культового поклонения.  

В начале XX в., Сулайман тоо был отражён на гербе города Ош, утверждённой Российской 

Империей. Как описывал Н.И. Терлицкий: «На червлённом щите изображена серебряная 
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вершина горы, сопровождаемая сверху золотым полумесяцем рогами вверх». [8: 1]. 

Современный герб города Ош, южной столицы Кыргызской Республики, также отражает 

силуэт Сулайман тоо, откуда исходит золотое солнце с исходящими от него лучами.  

  Подводя итог о связи неординарной личности, государственного деятеля, 

полководца, учёного и поэта Захир ад-Дин Мухаммад Бабура, со славной Сулайман горой, 

следует ещё раз подчеркнуть, данная гора как места обитания и религиозного поклонения 

известна с древнейших времён. Пророк Сулейман, кораническая личность, жизнь и бытие 

которого сохранились в мусульманской литературе, дало основание, о якобы захоронение 

его останков на этой горе, и это стало культовым местом для верующих мусульман. А 

сама гора, прежде носящая называвшаяся Бара Кух (Красивая гора), стала именоваться – 

Сулайман-тахти (Трон Сулеймана). По преданиям мусульманских толкователей, здесь на 

вершине горы была построена худжра пророка Сулаймана, где спустя время построил 

свою худжру Бабур-шах. Сулайман-тоо, объединяет не только единоверцев мусульман, 

но и является достоянием всех народов проживающих в Ферганской долине и за её 

пределами.   
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