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ДОМ ХОДЖА АХМЕДА ЯСАВИ И ДРУГИЕ МЕСТА, СВЯЗАННЫЕ С ЕГО 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 

Аннотация. В данной статье анализируются сведения письменных источников, легенд, 

преданий и материалы археологических исследований о местах, связанных с 

деятельностью туркестанского святого – Ходжа Ахмеда Ясави. Письменные источники 

местного происхождения – «Насабнама» сохранили данные о жизни и деятельности 

Ходжа Ахмеда Ясави. В них содержаться данные о местах, связанных с суфийскими 

ритуалами: Хильвете, Хумиишке (Кумчик-ата) и других объектах, связанных с суфизмом. 

Историческую память местных жителей о доме Ходжа Ахмеде Ясави зафиксировали 

российские исследователи: Н.И. Веселовский, А.И. Добросмыслов, М.Е. Массон, В.А. 

Гордлевский, казахские авторы Ж.Аймаутов, О.Дастанов. Материалы, добытые 

археологами Т.Н. Сениговой, Е.Смагуловым, М.Туякбаевым позволяют датировать 

постройки, связанные с суфийскими ритулами. В статье изложены материалы о других 

памятниках, которых народные легенды связывают с Ходжа Ахмедом Ясави. 

Археологические исследования, проведенные в ряде памятников с использованием 

традиционных методик датировки дали  материалы не противоречащие данным о  

хронологии жизни  Ходжа Ахмеда Ясави в ХІІ в. Комплексный подход к легендам 

позволяет выявить реальные факты, связанные с деятельностью  основателя тюркского 

суфизма, сыгравшого выдающую роль в истории не только г. Туркестана, но и всего 

среднеазиатского региона. В статье публикуются редкие фото из личного архива 

археолога Н.Алдабергенова.  
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Аннотация. Бұл мақалада түркістандық әулие – Қожа Ахмет Ясауи қызметімен 

байланысты орындар туралы жазбаша дереккөздердің, аңыздардың, аңыздардың және 

археологиялық зерттеулердің мәліметтері талданады. Жергілікті шыққан жазбаша 

дереккөздер – "Насабнамада" Қожа Ахмет Ясауидің өмірі мен қызметі туралы мәліметтер 

сақталған. Оларда сопылық рәсімдерге байланысты орындар туралы мәліметтер бар: 

Хильвет, Хумиишке (Кумчик-Али) және сопылықпен байланысты басқа заттар. Жергілікті 

тұрғындардың Қожа Ахмет Ясауи үйі туралы тарихи естелігін ресейлік зерттеушілер Н.И. 

Веселовский, А.и. Добросмыслов, М. Е. Массон, В. А. Гордлевский, қазақ авторлары Ж. 

Аймауытов, о. Дастанов жазды. Археологтар Т. Н.Сенигова, Е. Смағұлов, М. Тұяқбаев 

өндірген материалдар сопылық рәсімдерге байланысты құрылыстарды белгілеуге 

мүмкіндік береді. Мақалада халық аңыздары Қожа Ахмет Яссауимен байланыстыратын 

басқа ескерткіштер туралы материалдар келтірілген. Дәстүрлі танысу әдістерін қолдана 

отырып, бірқатар ескерткіштерде жүргізілген археологиялық зерттеулер ХІІ ғасырдағы 

Қожа Ахмет Ясауи өмірінің хронологиясы туралы мәліметтерге қайшы келмейтін 

материалдар берді.аңыздарға кешенді көзқарас Түркістан қаласының ғана емес, бүкіл 

Орта Азия аймағының тарихында көрнекті рөл атқарған түркі сопылығының негізін 

қалаушының қызметіне байланысты нақты фактілерді анықтауға мүмкіндік береді. 

Мақалада археолог Н. Алдабергеновтің жеке мұрағатынан сирек кездесетін фотосуреттер 

жарияланады. 

Түйінді сөздер: Қазақстан, Түркістан, Қожа Ахмет Ясауи, сопылық, Хилвет, 

Құмышк, Насабнама, археология, орта ғасырлар, Н.И. Веселовский. 
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THE HOUSE OF KHOJA AHMED YASAWI AND OTHER PLACES RELATED TO HIS 

ACTIVITIES  

 

Annotation.  This article analyzes information from written sources, legends, legends and 

materials of archaeological research on places associated with the activities of the Turkestan 

saint – Khoja Ahmed Yasawi. Written sources of local origin – "Nasabnama" have preserved 

data on the life and work of Khoja Ahmed Yasawi. They contain information about places 

associated with Sufi rituals: Hilvet, Humiishka (Kumchik-ata) and other objects associated with 

Sufism. The historical memory of local residents about the house of Khoja Ahmed Yasawi was 

recorded by Russian researchers: N.I. Veselovsky, A.I. Dobrosyslov, M.E. Masson, V.A. 

Gordlevsky, Kazakh authors J.Aimautov, O.Dastanov. The materials obtained by archaeologists 

T.N. Senigova, E.Smagulov, M.Tuyakbaev allow us to date buildings associated with Sufi 

rituals. The article contains materials about other monuments, which folk legends associate with 

Khoja Ahmed Yasawi. Archaeological studies conducted in a number of monuments using 

traditional dating techniques have provided materials that do not contradict the data on the 

chronology of the life of Khoja Ahmed Yasawi in the XII century. An integrated approach to 

legends allows us to identify real facts related to the activities of the founder of Turkic Sufism, 

who played an outstanding role in the history of not only Turkestan, but also the entire Central 

Asian region. The article publishes rare photos from the personal archive of archaeologist 

N.Aldabergenov. 
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Введение. Судьбоносным для истории г. Туркестана (город на юге Каазхстана) стал 

приезд и проживание в г. Ясы суфийского шейха Ходжа Ахмеда Ясави. Согласно 

генеалогической грамоте «Тарих-нама» (редакции «Каялик»),  текст которого был 

составлен в ХІІІ в., «Ахмад-хаджа прибыл из Сайрама в Йаси, и женился на дочери Муса-

хаджи»  [1, 134–135].  

В данной статье сделана попытка собрать и проанализировать данные письменных 

источников, преданий и материалы археологических исследований о местах связанные с 

деятельностью туркестанского святого. 

По данным Насаб-нама (редакции «Кара-Асман») «Ахмад-хаджа-ата в стране Йаси 

прожил 100 лет. Когда ему перевалило за 60 лет, он мало ходил по земле. Из своего чилла-

хана в свой хилват-хана добирался подземным путем. Он только ходил на праздничные 

молитвы, посещал места погребения святых. В 562/1166–67 г. в возрасте 125 лет он 

покинул этот мир. Место его погребения находится в стране Йаси. Его (тут) называют Ата 

- Йасави» [1, 229]. Из данного сообщения следует, что в г. Ясы/Туркестане находились 

специфичные для суфизма культовые постройки как чилла-хана (сороковина) и хилват-

хана, которыми пользовался святой.  

Результаты исследований. Письменные источники. По данным археологов в 

городе Туркестане находилось не одно сооружение известное как хильвет. О хилват-хана 

или хильвете (месте для уединения) Ходжа Ахмеда Ясави указывается в ряде сообщении 

исследователей и других лиц побывавших в г. Туркестане. Примечательную информацию 

о доме святого мы нашли в рукописи Н.И. Веселовского «Описание развалин древних 

городов по дороге из Казалы в Ташкент», хранящегося в Российском государственном 

архиве литературы и искусства (фонд 118, опись №1, единица хранения 243). Востоковед, 

побывавший в ходе поездки осенью 1884 г. в г. Туркестане, после осмотра мавзолея 

Ходжа Ахмеда Ясави был направлен, судя по указанию шейхами мазара на место жилища 

святого: «Из мечети, по указанию хранителей, я перешел к осмотру дома Султана Ахмеда, 

лежащего саженей на 100 от ограды в городе. Жилище это ничем не отличается от других 

зданий Туркестана и с трудом верится, что дом из необожженной глины смог простоять 

так долго. Надо полагать только, что на этом месте был дом Азрета (подчеркнуто нами - 

М.К.). В настоящем виде дом, вероятно, построен недавно.  В нем никто не живет. Он 

состоит из нескольких комнат. В одной из них в стене ведет весьма низкий ход сажень три 

под землю, в маленькую квадратную нору, величиной 5 пядей и вышиною в рост 

человека. В углу этой норы есть небольшая ниша, пол которой покрыт камышовой 

циновкой. По словам хранителей, Султан на 60 году жизни принял схиму и до конца 

жизни  безвыходно скрывался здесь» [2, 903; 3, 11]. Судя по описанию востоковеда дом 

святого располагалась за крепостной стеной цитадели ХIХ в. г. Туркестана, внутри 

которого находился мавзолей Ходжа Ахмеда Ясави. Примечательно указание на 

особенность местоположения входа в подземную келью, располагавшаяся «в стене».  

 О местоположение дома и подземной кельи Ходжа Ахмеда Ясави пишет и А.И. 

Добросмыслов в своей книге, изданной в 1912 г.: «Недалеко от мечети Ходжи Ахмеда 

Ясави туркестанские шейхи показывают место, где жил святой в яме в течении 60 будто 

лет. Здесь устроена маленькая мечеть, соответственно, вероятно, размерам 

предполагаемого домика Ходжи Ахмеда» [4, 150], т.е. также считается что место 

уединения святого располагалось в его доме.  

В журнале «Шура» за 1914 г. была опубликована статья «Қылует» [5, 14].  Хилвет в 

форме «Қылуат» встречается в статье 1926 г. Ж. Аймауытова [6, 304].  В 1928 г. 

побывавший в Туркестане М.Е.Массон в публикаций 1930 отмечал что «местные дервиши 

«приступают к нему еще в ночь  с четверга на пятницу, между двенадцатью и двумя 

часами, в подземной комнате, где будто бы в течение своей жизни подвизался сам Ходжа 



Ахмед». В примечании 2 археолог указал: «Эта подземная комната: именуемая «гар»  

(пещера), находится неподалеку от мавзолея в ю-з направлении, где теперь возведена 

небольшая мечеть» [7, 18]. В другом примечании автор назвал данное сооружение 

«подземной кельей (чилля-хана), где  и провел 60 дней и ночей в посте и молитве» [7, 4]. 

Сообщение о том, что здесь провел свою жизнь святой и нахождение там же «подземной 

комнаты» - «гар» свидетельствует о соответствие ее дому Ходжа Ахмеда описанного 

указанными авторами.  

В.А. Гордлевский также использовал название «хыльвет» в отношении сооружения, 

в одном из помещении которого располагалась келья,  и где 63 года уединенно прожил 

святой: «Хыльвет находится вблизи мавзолея. Там устроены комнаты и конюшни - 

гостиница для прибывающих на поклонение; из одной горницы спускается вниз лестница 

ведущая в крохотную келью –подземелье; вмещавщее чудесным образом во время зикра 

тысячи мюридов Ходжи Ахмеда. Денно и нощно молился Ходжа Ахмед в течение 

шестидесяти трех лет, когда отрекся от мира» [8, 362]. Совпадения в описании этой 

постройки указывают, что и Н.И. Веселовский, и А.И. Добросмыслов, и М.Е.Массон, и 

В.А. Гордлевский указывают на одно и то же сооружение – хильвет самого Ходжа Ахмеда 

Ясави. Термин хильвет использован в  машинописном «Отчете комисии по обследованию 

инженерно-архитектурного состояния храма Ходжа Ахмет Иеси /Яссови/», который был 

подготовлен в 1949 г. В указанном документе к фотографиям №106, 107, 108 имеются 

надписи: «Крыша хильвата», «План хильвата», «Резные колонны хильвата».  

Если верно сообщение А.И. Добросмыслова: «Недалеко от мечети Ходжи Ахмеда 

Ясави туркестанские шейхи показывают место, где жил святой в яме в течении 60 будто 

лет. Здесь устроена маленькая мечеть, соответственно, вероятно, размерам 

предполагаемого домика Ходжи Ахмеда» [4, 150],  то есть помещение в хильвете с 

подземной кельей, именуемая как мечеть было местом проживания Ходжа Ахмеда Ясави 

в г.Ясы.  

В 1942 г. хилвет был разобран на кирпичи для строительства молокозавода. Перед 

этим скульптором А.Л. Шмидт  успел сделать макет сооружения из папье-маше и дерева, 

который хранится в фондах музея. И в этом макете вход в подземную келью святого 

располагается в стене помещения мечети, что соответствует указанию Н.И. Веселовского - 

«Он состоит из нескольких комнат. В одной из них в стене ведет весьма низкий ход 

(подчеркнуто нами - М.К.) сажень три под землю, в маленькую квадратную нору, 

величиной 5 пядей и вышиною в рост человека» [3,11]. 

В атеистической книге 1967 г. о. Дастанова-жительница г. Туркеста передана 

легенда о месте обитания Ходжа Ахмеда Ясави: "Ходжа Ахмед Яссауи, достигнув 

возраста пророка Мухаммеда, построил дом (храм) из-под земли и прожил здесь еще 

шестьдесят два года, - говорится в одной легенде. Но некоторые, вероятно, не верят в 

реальность этого. Два визиря хана, Агман, Караман, Хожа Ахмет Яссауи, забивают одного 

быка в пробу и закапывают в землю. Вот и приходит завтра, "ночью крадешь, днем 

прячешься, Выходи, выходи", - выгоняет из-под земли Ходжа Ахмеда Яссауи. Они 

находят мясо, которое они закопали, и показывают его глазам. Тогда, когда Ходжа Ахмет 

Яссауи погладил ее по лицу, она стала белой собакой, а другая-черной собакой и спорила 

мясо быка. Но Ходжа Ахмет Ясави сказал:» Я не собираюсь за это бороться", и они оба 

снова стали людьми...«видно, что подземный храм в последнее время распространился из-

за того, что он стал святым местом» хлев". ... В конечной комнате лежит яма, вырытая, как 

удар. Это показывает, что Ходжа Ахмет Яссауи пролежал шестьдесят два года» [9, 35-36].  

Перечисленные сведения являются отражением исторической памяти местных жителей, 

главным образом духовных лиц г. Туркестана о месте жилища и хильвета Ходжа Ахмеда 

Ясави в г.Ясы.  

Археологические исследования. В 1972–1973 гг. часть здания обозначенный  как 

Большой Хильвет, что располагается в 150 м к югу от мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави, 

исследовался археологами Т.Н. Сениговой и Н.Алдабергеновым (Рис.1).  



 

 
 

Рис. 1. План хильвета по Т.Н.Сениговой  

 

 
 

Рис. 2. Вход в поземную келью. Фото 70-х гг. ХХ в. Из личного архива археолога 

Н.Алдабергенова. 

 

В публикации мечеть Хильвета с подземной кельей обозначено как Центральное 

помещение (1) в плане подквадратное (5,9 х 5,5 х 5,2 м) с михрабом в середине западной 



стены и со входом в большой зал в восточной стене. Внизу в указанном дверном проеме 

располагается вход в подземное сооружение, устроенный в виде лаза диаметром 75 х 90 

см, глубиной в 1,1 м.  

Коридор, перекрытый коробовым сводом, соединял лаз с подземным помещением, 

который в плане квадратной формы (1,34 х 1,34 м) и имеет перекрытие в виде купола 

сложенного методом балхи (Рис.2). В стенах устроены ниши (50 х 30 см) для 

светильников. Центральная часть хильвета, куда входит и подземная келья была отнесена 

Т.Н. Сениговой к ХV–ХVІ вв. [10, 58].  

Авторы очерков по истории и археологии средневекового Туркестана вслед за 

местными переданиями связывали подземную келью с именем Ходжа Ахмеда Ясави и 

предположительно отнесли постройку к ХІІ в. [11, 139–143]. 

В 1996 г. М.Туякбаевым были заложен шурф в помещении 1  с целью определения 

даты сооружения «гара». В ходе исследования археолог установил, что на месте 

помещения мечети располагалось меньшее по размерам помещение, стены которого были 

сложены из сырца. Они были возведены вслед за постройкой подземного жилища. 

Постройку подземной кельи на основе находок фрагментов керамики, найденных в 

заложенном шурфе, и размеров кирпича, из которого сложены стены и перекрытие  

«гара», исследователь датировал ХІІ в. [12, 41–43; 13, 42–48].т.е. временем жизни Ходжи 

Ахмеда Ясави.  

Второй объект с которым местные предания связывают деятельность Ходжа Ахмеда 

Ясави является сооружение, обозначенное Т.Н. Сениговой как «Аулие Кумчик-ата» и 

раскопанное археологом в 1973 г. (Рис. 4). Оно возведено из обожженного кирпича 

(размером 25 х 25 х 4–5; 26 х 26 х 4–5 метров) и состоит из квадратного со стороной 2 м и 

круглого помещений диаметром 2,5 м и длинного входа-тоннеля (около 10 м). Небольшое 

квадратное помещение со стороной 2 м, под некоторым уклоном к стенам имело шатровое 

перекрытие, завершающееся замком. На плане 1854 г. Туркестана оно обозначено как 

«Место поклонения наз. Хуми’ишк» [14, 230–231], т.е. оно не является ни гробницей, ни 

мечетью.  

Сооружение располагается в 1 км к югу от мавзолея Ахмеда Ясави, за пределами 

средневекового города, на открытой местности и относится к числу культовых построек, 

связанных с проведением ритуалов суфиев [14, 280]. Название Хуми’ишк состоит из двух 

слов, где «ишк» - особый термин в суфизме, в частности в учении Ахмеда Ясави, 

означающий любовь к Богу. Слово хум в узбекском, кыргызском, туркменском языках, 

«құм» в казахском языке означает глиняную корчагу, большой сосуд. Буквальный перевод 

названия культового сооружения «Хуми’ишк» – «большой сосуд любви к богу». Самое 

крупное из помещений данного культового сооружения было круглым и было перекрыто 

куполом, что внешне напоминает сосуд. Скорее всего, отсюда и название памятника, где 

проходили ритуалы суфиев. Анализ выявленной керамики позволил Т.Н. Сениговой 

датировать сооружение серединой ХІІ в. и связать памятник с жизнью Ходжа Ахмеда 

Ясави.  

 



       
 

Рис. 3. Фрагменты интерьера подземной кельи. Фото М.Кожа. 

 

 
 

Рис. 4. Фото 70-х гг. ХХ в. Из личного архива археолога Н.Алдабергенова. 

 

Одним из главных мусульманских святынь Казахстана является мавзолей 

Арыстанбаба, который располагается в 3 км от центральных развалин древнего Отрара  (в 

12 км от Шаульдера – современного центра Отрарского района Туркестанской  области). 

В историческом сочинении конца ХІХ века «Тарих-и джадида-йи Ташканд» Мухаммад-



Салиха отмечается: «Благословенная могила Хазрата Арслан Баб в той местности, вблизи 

реки Сайхун [расположено] и это место паломничества всех тюрок Дашт-и Кипчака. 

Обычно купцы этих областей там останавливаются, чтобы совершить паломничество и 

просить помощи и благословения от той святой особы» [16, 391]. Место погребения 

Арыстанбаба стало местом паломничества еще при жизни Ходжа Ахмеда Ясави. В 

«Насаб-нама» (редакций «Кара-Асман») говорится, что после смерти Арыстанбаба  

«Йасави Ахмад-хаджа ходил на паломничество его могилы в Утрар» [1, 229]. В ходе 

проведения реставрационных работ 2004 году, в помещении гурханы при углублении 

на 35 см относительно ее современного уровня пола были выявлены остатки 

строительных конструкции ранней постройки. В 2,1 м от юго-восточной стены, в 2,8 

м от северо-западной стены гурханы, на глубине 12 см от поверхности пола был 

обнаружен угол остатков древнего надгробия из жженых кирпичей прямоугольной 

формы, сохранившаяся на высоту 4-5 рядов кладки. Размеры кирпичей варьируют 

между 18 x 9 x 3,5 см, и 19,5 x 15,5 x 4,5 см. Из подобных кирпичей была сложена 

соборная мечеть на городище Куйруктобе, датируемая Х–ХІІ веками. Полученные 

археологические данные позволяет считать, что ранний надгробный памятник  

Арыстанбаб был сооружен  в период караханидов.  

 

 
Рис. 5. Старинное шелковичное дерево-тут. Фото М.Кожа.  

 

С именем Ходжа Ахмеда  Ясави связывает местная легенда шелковичное дерево-тут, 

что  располагается на территории древнего кладбища и святого места «Имам Бахил аулие» 

(вблизи начала дороги из села Карнак в аул Серт и далее в Укаш-ата). Жители именуют 

старую шелковицу «Шежире-тут», «Мажратут» (Рис. 5). Без сомнения, тутовнику не одна 

сотня лет. О старости дерева свидетельствуют большие размеры ствола с дуплом, где 

свободно поместиться несколько человек, раскидистые и засохшие в большей части ветви. 

Диаметр ствола тутовника дерева составляет приблизительно 3 м., обмер в обхвате более 

9 м. Первое письменное упоминание об уникальном тутовнике мы обнаружили во втором 

томе Собрания литературных трудов генерал-лейтенанта Русской императорской армии, 

этнографа А.К. Гейнса (1834–1892). В разделе «Дневник 1866 г. Путешествие в 

Туркестан» исследователя, который 1–2 сентября 1866 года посетил и знакомился с 

достопримечательностями селения  Карнак, приводится и пересказ местной легенды о 

тутовом дереве: «Под самой горой, с высоты которой мы любовались видом Карнака, 

стоит около небольшой мазанки колоссальной толщины тутовое дерево. Вот что 

рассказали нам про это дерево... Азрет-султан Туркестанский приезжал весьма часто 



молиться на могилу Багыля и каждый раз привязывал свою лошадь к туту. С тех пор и 

дерево, и место, где похоронен мусульманский полководец, считаются священными и 

посещаются ревностными магометанами» [17, 304]. 

Заключение. Несмотря на большую хронологическую удаленность в памяти 

туркестанцев сохранились предания о местах, связанных с именем туркестанского 

святого, зафиксированные в местных письменных памятниках, в записях исследователей 

ХІХ–ХХ вв. Как легенды они требуют критического подхода. Однако необходимо учесть, 

что наряду с  различными искажениями в преданиях содержатся и реальные события. 

Археологические исследования, проведенные в ряде памятников с использованием 

традиционных методик датировки дали  материалы не противоречащие данным о  

хронологии жизни  Ходжа Ахмеда Ясави в ХІІ в. Комплексный подход к легендам 

позволяет выявить реальные факты, связанные с деятельностью  основателя тюркского 

суфизма, сыгравшого выдающую роль в истории не только города, но и всего 

среднеазиатского региона.  

 

Использованная литература: 

1 Исламизация и сакральные родословные в Центральной Азии. Отв. ред.: А.Муминов, 

А.фон Кюгельген, Д.Ди Уис, М.Кемпер. Алматы: Дайк-Пресс, 2008. 368 с. 

2 Mukhtar B. Kozha, Arnabai A. Nurzhanov, Igor Krupko.  The Contribution of Researchers 

of the Russian Empire to the Study of Antiquities in Kazakhstan: the Case of N.I. 

Veselovsky //  Bylye Gody. 2021. Vol.16. – Iss. 2. – P.898–907. 

3 Кожа М. Н.Н. Веселовский о древностях Южного Казахстана // Вестник МИЦАИ. 

Выпуск 8. 2008. С. 3–13. 

4 Добросмыслов А.И. Города Сыр-Дарьинской области. Казалинск, Перовск, Туркестан, 

Аулие-ата и Чимкент. [Ташкент]: Типо-литография О.А. Порцева, 1912. 

5 Көпрүлү М.Ф. Қожа Ахмет Ясауи танымы мен тағылымы. Баспаға дайындағын К. 

Коч. Шымкент, 1999.  

6 Аймауытов Ж. Шығармалары. Алты томдық. 6 том. Алматы, 2013.  

7 Массон М.Е.  Мавзолей Ходжа Ахмеда Ясеви.  Ташкент, 1930. 23 с. 

8 Гордлевский В.А. Ходжа Ахмед Ясеви // Избанные сочинения. Т.ІІІ.Москва, 1962. 

9 Дастанов О. «Әулиелі» жерлер туралы шындық. Алматы, 1967.  

10 Сенигова Т.Н. Культовые сооружения около мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави // 

Археологические исследования в Отраре. Алма-Ата, 1977. С. 42–58.   

11  Смагулов Е.А., Григорьев Ф., Итенов А. Очерки по истории и археологии 

средневекового Туркестана. Алматы, 1999. 232 с.  

12 Тұяқбаев М. Түркістан сырлары. Алматы, 2000. 96 б.  

13 Туякбаев М. Археологические исследования в Большом Хильвете // Материалы 

международной научной конференции: «Археология Казахстана в эпоху 

независимости: итоги, перспективы», посвященной 20-летию независимости 

республики Казахстан и 20-летию института археологии им. А.Х. Маргулана. Т. ІІІ т., 

Алматы, 2011. С. 42–48. 

14 Abdibek Sh. Bimendiev, Mukhtar B. Kozha, Kanat Z. Uskenbay. A Little-Known Plan of 

the City of Turkestan in 1854 from the Archive of the Russian Geographical Society // Bylye 

Gody. 2022. 17(1). Р. 225–236. 

15 Проскурин А.И., Туякбаева Б.Т. Хильвет большой // Свод памятников истории и 

культуры Туркестанской области. Города Туркестан и Кентау. Т.І. Алматы, 2018.  

С.279-280. 

16 История Казахстана в персидских источниках. Т.5. Алматы, 2007.  

17 Гейнс А.К. Собрание литературных трудов. Т.ІІ. С.-Петербург, 1898.  

 
REFERENCES 



1 Islamizaciâ i sakralʹnye rodoslovnye v Centralʹnoj Azii. Otv. red.: A.Muminov, A.fon 

Kûgelʹgen, D.Di Uis, M.Kemper. Almaty: Dajk-Press, 2008. 368 s.  

2 Mukhtar B. Kozha, Arnabai A. Nurzhanov, Igor Krupko. The Contribution of Researchers of 

the Russian Empire to the Study of Antiquities in Kazakhstan: the Case of N.I. Veselovsky // 

Bylye Gody. 2021. Vol.16. – Iss. 2. – P.898–907.  

3 Koža M. N.N. Veselovskij o drevnostâh Ûžnogo Kazahstana // Vestnik MICAI. Vypusk 8. 

2008. S. 3–13.  

4 Dobrosmyslov A.I. Goroda Syr-Darʹinskoj oblasti. Kazalinsk, Perovsk, Turkestan, Aulie-ata i 

Čimkent. [Taškent]: Tipo-litografiâ O.A. Porceva, 1912.  

5 Köprülü M.F. Kˌoža Ahmet Âsaui tanymy men taġylymy. Baspaġa dajyndaġyn K. Koč. 

Šymkent, 1999.  

6 Ajmauytov Ž. Šyġarmalary. Alty tomdykˌ. 6 tom. Almaty, 2013.  

7 Masson M.E. Mavzolej Hodža Ahmeda Âsevi. Taškent, 1930. 23 s.  

8 Gordlevskij V.A. Hodža Ahmed Âsevi // Izbannye sočineniâ. T.ÍÍÍ.Moskva, 1962.  

9 Dastanov O. «Әulielí» žerler turaly šyndykˌ. Almaty, 1967.  

10 Senigova T.N. Kulʹtovye sooruženiâ okolo mavzoleâ Hodži Ahmeda Âsavi // Arheologičeskie 

issledovaniâ v Otrare. Alma-Ata, 1977. S. 42–58.  

11 Smagulov E.A., Grigorʹev F., Itenov A. Očerki po istorii i arheologii srednevekovogo 

Turkestana. Almaty, 1999. 232 s.  

12 Tūâkˌbaev M. Türkístan syrlary. Almaty, 2000. 96 b.  

13 Tuâkbaev M. Arheologičeskie issledovaniâ v Bolʹšom Hilʹvete // Materialy meždunarodnoj 

naučnoj konferencii: «Arheologiâ Kazahstana v épohu nezavisimosti: itogi, perspektivy», 

posvâŝennoj 20-letiû nezavisimosti respubliki Kazahstan i 20-letiû instituta arheologii im. A.H. 

Margulana. T. ÍÍÍ t., Almaty, 2011. S. 42–48.  

14 Abdibek Sh. Bimendiev, Mukhtar B. Kozha, Kanat Z. Uskenbay. A Little-Known Plan of the 

City of Turkestan in 1854 from the Archive of the Russian Geographical Society // Bylye Gody. 

2022. 17(1). R. 225–236.  

15 Proskurin A.I., Tuâkbaeva B.T. Hilʹvet bolʹšoj // Svod pamâtnikov istorii i kulʹtury 

Turkestanskoj oblasti. Goroda Turkestan i Kentau. T.Í. Almaty, 2018. S.279-280.  

16 Istoriâ Kazahstana v persidskih istočnikah. T.5. Almaty, 2007.  

17 Gejns A.K. Sobranie literaturnyh trudov. T.ÍÍ. S.-Peterburg, 1898. 

 
 


