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Аннотация 
Мақола ХIХ асрнинг иккинчи ярми - ХХ аср бошларида Россиянинг Қашқар (Шарқий Туркистон) билан 

Марказий Осиё орқали савдо сиёсатига бағишланган. Фарғона вилояти (Қўқон) Россия-Қашғар савдо 
муносабатларининг асосий узатиш нуқталаридан бирига айланди. Россия империяси ва Туркистон 
ўлкасининг мустамлакачи ҳукмдорлари хорижий ва маҳаллий тадбиркорларнинг сармоясидан фойдаланиб, 
маҳаллий бозорларда ҳам, Туркистоннинг ташқи чегараларига туташ ҳудудларда ҳам савдонинг 
ривожланишидан фойда кўришга интилдилар. Хом ашё экспорти ва тайёр маҳсулот импорти йўлга қўйилди. 

Аннотация 
Статья посвящена торговой политике России с Кашгаром (Восточный Туркестан) через Среднюю 

Азию во второй половине XIX - начале XX веков. Ферганская область (Коканд) стала одним из основных 
передаточных пунктов в российско-кашгарских торговых связах. Российская империя и колониальные 
правители Туркестанского края стремились извлечь выгоду из развития торговли, как на местных рынках, 
так и на территориях сопредельных с Туркестаном внешних границах, с использованием капитала 
зарубежных и местных предпринимателей. Был налаже нэкспорт сырья и импорт готовой продукции.  

Annotation 
The article is devoted to the trade policy of Russia with Kashgar (East Turkestan) through Central Asia in the 

second half of the 19th and early 20th centuries. Fergana region (Kokand) has become one of the main transfer points in 
Russian-Kashgar trade relations. After the conquest of the region by the Russian Empire, the colonial rulers sought to 
benefit from the development of trade both in local markets and in the territories adjacent to Turkestan's external 
borders, using the capital of foreign and local entrepreneurs. The export of raw materials and the import of finished 
products were established. 
  

Таянч сўз ва иборалар: Россия, Қашғар, Шарқий Туркистон, Туркистон ўлкаси, Қўқон биржаси 
қўмитаси, Қўқон божхонаси, Иркештам ўтиш пункти, пахта, юқори сифатли маҳсулотлар, ёғ заводи, 
тўқимачилик саноати, хомашё, савдо, савдогарлар, аванс тўлови, бож, тадбиркор . 

Ключевые слова и выражения: Россия, Кашгар, Восточный Туркестан, Туркестанский край, Кокандский 
Биржевой Комитет, Кокандская таможня, Иркештамский переходной пункт, хлопок, премированные товары, 
маслобойный завод, текстильная промышленнность, сырьё, торговля, купечество, аванс, пошлина, 
предприниматель. 

Key words and expressions: Russia, Kashgar, East Turkestan, Turkestan Territory, Kokand Exchange 
Committee, Kokand customs, Irkeshtamtransition post, cotton, premium grade products, oil mill, textile industry, raw 
materials, trade, merchants, advance payment, duty, entrepreneur. 
 

1. Актуальность: 
Во второй половине XIX – в начале XX 

веков торговым и промышленным центром 
Ферганской области являлся город Коканд, 
где сосредоточились все крупнейшие 
торговые учреждения Ферганской долины. С 
учреждением в 1889 г. Кокандской таможни 
и Иркештамского переходного пункта 
начался правильный учет торговых дел, 

правильное ведение торговой статистики 
между Россией и Кашгаром через 
Ферганскую область. Кокандская таможня 
стала одним из основных передаточных 
пунктов в российско-кашгарских торговых 
связах.   

2. Методы исследования: 
При освещении темы использован 

комплекс исторических методов, таких как 
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объективность, историчность, историческая 
последовательность, основанный на 
систематическом анализе архивных 
материалов. 

3. Результаты исследования:  
Коканд расположен на востоке 

Узбекистана, в юго-западной части 
Ферганской долины. 

 
В архивных фондах Национального 

архива Узбекистана ряд фондов хранят 
ценнейшие сведения и материалы как по 
истории Кокандского ханства, так и о 
времени подчинения этого города 
Российской Империей. Имея богатую 
историю в торгово-купеческих делах, город 
Коканд становится одним из ключевых 
городов империи в данном вопросе.  

Благодаря удобному расположению на 
перекрестках торговых путей и 
неимоверному труду как жителей города (в 
первую очередь торговцев и ремесленников, 
чья продукция всегда была востребована в 
других городах региона), так и сопредельных 
территорий (городов и селений, всегда 
нуждавшихся в производимой продукции 
горожан, а также ввозимых из других мест 
торговцами-кокандцами товаров 
повседневного и сезонного характера) город 
становится таковым, т.е. сохранил 
социально-экономический статус.  

Среди рынков в Ферганской долине 
Кокандский рынок стоял на первом месте 
и отличался своей розничной ценой 
и разнообразностью изделий. В городе 
Коканде, сохранили значительную роль 
рыночные отношения с Кашгаром, Бухарой, 
Хивой и русскими городами. Товары, 
привезённые из Кашгара, направлялись в 
Ферганскую долину, в города Коканд 
и Маргилан, и именно отсюда 
распространялись по всему Туркестану [1: 
С.45-48]. 

Таким образом, можно утверждать, что 
в области рыночных отношений Коканд 
стоял на первом месте по сравнению с 
другими городами не только Ферганской 
долины, но всего Туркестанского края в 
целом. Традиционными ремеслами города 
Коканда были шелководство, ювелирное 
дело, кузнечное и гончарное дело, 
производство оружия и бумаги, ткачество, 
вышивка и тюбетеечное дело, строительство 
мостов и др.  

Известный востоковед 
В.В. Вельяминов-Зернов, обращая свое 
внимание на развитие торговых отношений, 
отмечал, что Кокандское ханство имеет 
торговые сообщения через Коканд-Кашгар 
[2:130]. 

На основе договора 1881 г. между 
Россией и Китаем стали улучшаться 
торговые пути между Ферганской областью и 
Кашгаром. Это мероприятие повлияло на 
увеличение караванных перевозок. Так, в 
1885-1886 гг. из Кашгара в Коканд прибыл 
состоящий из 3 164 верблюдов караван с 
товаром на сумму 1 423 459 руб. [3: Л.1 (об), 
4 (об)]. Еще одной немаловажной статьей 
ввоза из Кашгара являлись животные 
продукты: баранье сало, кишки. Разные 
сорта кожи и шерсти. По данным 
Ташкентского таможенного инспекторского 
участка, с 1895 по 1899 г. из Кашгара в 
Коканд был привезен 31 141 пуд этих 
продуктов [4,7-8].  

Следует отметить, что российские 
товары, поступавшие в Кашгар, вывозились 
из Ферганской долины в основном 
Кокандскими, Маргеланскими и 
Андижанскими купцами. По данным 
Б.Л.Громчевского, побывавшего в Кашгаре в 
1885 г., в Кашгарском округе находились 
постоянно и производили торговые 
операции 320 купцов из Коканда, Андижана 
и Маргелана [5: С.99]. Торговцы эти жили в 
следующих городах Кашгарии: в Кашгаре – 
120 человек, в Янги-Гисаре – 20, в Яркенде – 
70, в Хотане – 80 и в Керии − 30 [6: С.104]. 

Естественно, торговые пути в Кашгар 
могли проходить через многие города 
долины. В.В. Вельяминов-Зернов писал, что 
«из Кашгара в Коканд пригоняют ежегодно: 
30 000 лошадей чаю зеленого, кирпичного и 
аккуйрюка (фимального низкого сорта), 200 
лошадей белых войлоков, 200 лошадей 
квасцов, 50 лошадей китайских чашек и 50 
лошадей бакалейных изделий» [7: С.130]. 

С учреждением в 1889 г. Кокандской 
таможни и Иркештамского переходного 
пункта начался правильный учет торговых 
дел по требованиям таможенных 
постановлений, и правильное ведение 
торговой статистики между Россией и 
Кашгаром через Ферганскую область. 
Кокандская таможня служила не только 
складом для получения и хранения 
различных товаров, но и для 
распространения их для населения 
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Ферганской долины. Она стала одним из 
основных передаточных пунктов в 
российско-кашгарских торговых связах. 

Кокандская таможня имела I класс и III 
разряд с двухлетним складочным правом*. 
Она давала купцам, торгующим с Кашгаром, 
провозные свидетельства, по предъявлению 
которой они пропускались на кашгарские 
рынки беспрепятственно.  

В первый же год открытия таможни 
желающих отправлять товары через нее в 
Кашгарию было столько, что досмотрщикам 
таможни приходилось работать до полуночи 
[8: Л.259]. С момента открытия таможни 18 
марта 1899 г. по 16 декабря 1899 г. из нее 
было ввезено в Кашгар по 122 заявлениям 
7 604 ящиков разных изделий весом 29 849 
пуд. [9: Л.215, 216 (об)], а за 1899-1900 гг. из 
таможни в Кашгар было вывезено, в 
основном сахара, спичек, мануфактуры и 
других российских товаров – на 2,5 млн. руб. 
[10: С.61]. 

Главными рынками для сбыта 
кашгарских товаров в Ферганской области 
являлись рынки Коканда и Маргелана, чрез 
которые эти товары отправлялись в 
Ташкент, Самарканд и в Бухару. Такие 
товары, как, кожа, шерсть, шелк и хлопок, 
вывозились в Европейскую Россию [11: 
С.61]. 

Сырьё, вывозимое из Восточного 
Туркестана в Россию, было хорошего 
качества и покупалось на кашгарских рынках 
по весьма невысоким ценам, что обещало 
поступление больших прибылей для 
капиталистов России. Так, в конце XIX в. пуд 
волокна на кашгарском рынке покупался по 1 
руб. 80 коп., а продавался в Оше по 5-6 руб. 
[12: С.56]. 

Дорога от Кашгара до Коканда 
занимала 23 дня. Как правило, караваны 
отправлялись в начале июня и состояли из 
1 000–1 500 навьюченных товарами 
лошадей, верблюдов использовали только 
для перевоза палаток, одежды и дорожных 
запасов и припасов. В караванах находились 
кабульские, персидские, бухарские, 
кокандские и ташкентские торговцы [13: 
С.348]. 

Указывая на хорошее качество и 
дешевизну кашгарского хлопка, и 
перспективы на будущее, один из 
таможенных чиновников отмечал: “Закупка 
же хлопка в Китайском Туркестане для 

наших (российских) фабричных районов 
сделает из этой страны вторую Фергану и 
торговля наша в ближайшем будущем может 
сразу возрасти на несколько миллионов 
рублей” [14: Л.83]. 

Потребности российских 
хлопчатобумажных фабрик на кашгарский 
хлопок повлияли на увеличение ввоза его в 
Россию. Так, если в 1901 г. из Кашгарии в 
Россию было ввезено хлопка – на 29 781 
руб., в 1902 г. – на 48 656 руб., в 1903 г. – на 
395 007 руб., то в 1904 г. – на 617 752 руб. 
[15: Л.53-54].  

Хотя для развития торговли России с 
Восточным Туркестаном влияли такие 
факторы, как отсутствие телеграфа и 
правильного почтового сообщения, плохое 
состояние дорог, ведущего в Кашгар из 
Ферганы и недостаток перевозочных 
средств, товарооборот между ними с 
каждым годом растет. Так, к началу XX в. 
число торгующих с Кашгаром достигло до 2 
тыс. человек [16: Л.41]. 

Увеличению товарооборота повлияли 
так называемые “премии” на вывозимые в 
Кашгар некоторые российские товары, таких 
как: мануфактура, сахар, керосин, спички и 
др. Размер таких премий, например, на 
хлопчатобумажные ткани, окрашенные 
мареной, достигал суммы 6 руб. 25 коп. с 
пуда и на пряжу суровую – 5 руб. 30 коп. с 
пуда. Вывоз премированной мануфактуры в 
начале XX в. по китайской границе через 
Ферганскую область достигал 40-50 тыс. 
пудов на сумму премий до 240 тыс. руб. в 
год. Кроме того, через Кокандскую таможню 
вывозился со сложением акциза: сахар 
(рафинад и песок) около 13 тыс. пудов, 
осветительных масел – 1,3 тыс. пудов и 
свыше 3,5 млн. коробок спичек [17: Л.165].  

Российские премированные товары, 
следующие в Кашгар при выпускных 
ярлыках Кокандской таможни, пропускались 
через Иркештамский переходный пункт 
беспрепятственно, лишь с проверкой числа 
ящиков и мешков. Так же, согласно 
разрешения министра финансов, 
торгующему в Кашгаре купечеству 
предоставлялось вносить в Кокандскую 
таможню авансом заранее денежные суммы 
в счет пошлин за товары, досматриваемые в 
Кашгаре [18: Л.72-73]. 

После мануфактурного товара, 
вывозимого из России в Кашгар, большим 
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спросом пользовались сахар и 
осветительные масла. Основными 
поставщиками сахара-рафинада и сахарного 
песка являлись Лебединский, Райгородский 
и Ольфовецкие заводы Киевской губернии, 
Вендычевский сахарный завод Подольской 
губернии и др. Осветительными маслами и 
спичками Кашгарию снабжало 
Товарищество “Братья Нобель”. Так, в 1908 
г. вышеуказанными заводами и 
товариществом, через Кокандскую таможню 
в Кашгар было вывезено: сахарного песка – 
5 957 пуд., сахара рафинада – 7 077 пуд, 
керосина – 1 308 пуд, спичек (коробок по 75 
шт. в каждой) – 3 466 595 коробок [19: Л.75].  

К 1909 г. товарооборот между Россией 
и Восточным Туркестаном через 
Иркештамский переходный пункт и 
Кокандскую таможню резко сократился. Так, 
в первые четыре месяца 1909 г. привоз 
китайских бумажных тканей (маты) в 
Кокандскую таможню уменьшился по 
сравнению с 1908 г. – на 102 142 руб., 
шелка-сырца – на 45 530 руб., войлока 
(кошмы) – на 39 014 руб., мехов бараньих – 
на 12 650 руб., тканей крашеных – на 2 620 
руб., ковров шерстяных – на 7 505 руб., 
паласов шерстяных – на 2 055 руб. и т.д., 
всего на сумму 392 893 руб. [20: Л.24]. 

Ведущую роль в торговых связях 
Кашгара и Ферганы (Коканда) занимала 
торговля шелковыми тканями. В одном 
только 1914 году из Кашгара в Фергану 
импортировалось товаров на сумму 3410000 
рублей, таких как: шелковые и другие виды 
тканей, войлок, кожаные предметы, ковры, 
чай черный и другие продукты. Из Ферганы в 
Кашгар в 1914 году было отправлено 
товаров на сумму 3624000 рублей, 
состоящие из таких предметов, как: 
хлопковые и шелковые ткани, предметы из 
железа и стали, различные виды стекольных 
продуктов, спички, табачные изделия, 
швейные машинки, бархатные и шелковые 
ткани [21: Л.103].  

Ткани из шелка увозились из Коканда и 
Маргилана в Марсель (Франция), 
Константинополь и в европейскую часть 
России [22: С.190-191]. Также шелковые 
ткани пользовались спросом в таких 
государствах, как Индия и Иран. Особенно 
шелк играл важную роль в рыночных 
отношениях с Россией. Спрос на шёлк рос 
год за годом. Например, только в 
Кокандском уезде в 1906 году было 

произведено сырых коконов 28962 пуд, что 
равно 376506 тогдашним рублям империи 
[23: С.31].  

Или в том же году продано как во 
внутренний так и во внешний рынок коконов 
на сумму 24 866 рублей [23: С.31], 
шелководства на сумму 1.400 руб., то в 1885 
году эта сумма составила уже 228.000 руб. 
[25: Л.115-146, 188-190], при этом почти все 
шелкомотальни были кустарного характера 
и в Коканде с учетом входивших в уезд 
селений было 70 шёлкомотален, годовая 
производительность которых равнялась 32 
245 рублям [26: С.32]. 

В этот же период сильно падает курс 
на китайскую теньгу, тогда как российский 
рубль повысился до 1 руб.50 коп., что в свою 
очередь сократило на одну треть покупную 
способность кашгарских купцов и отразилось 
на спросе российских товаров [27: Л.18]. 
Причиной такого явления послужил закон от 
16 января 1909 г., согласно которого 
повышалась пошлина (“ли-цзинь”) на 
ввозимые и вывозимые в Китай товары по 
восточной границе [28: Л.88]. 

В марте 1909 г. по требованию 
Кокандских и Маргеланских купцов, 
торгующих в Кашгарии, таможенным 
инспектором Ферганского участка статс-
советником Н.Федоровым была произведена 
проверка торговли русско-подданных купцов 
в Кашгарии. При проверке были обнаружены 
факты нарушения договора 1881 г. между 
Россией и Китаем со стороны чиновников 
китайских финансовых служб.  

Согласно 13 статьи договора 1881 г., с 
товаров, ввозимых в Китай русскими и 
русско-подданными купцами и вывозимых 
ими оттуда, взималась пошлина по тарифу 
общему для иностранной торговли в 
размере 17 % вместо в размере 5 % со 
стоимости товара [29: Л.164]. Во исполнение 
ходатайства Кокандского биржевого 
комитета на имя Министерства финансов и 
Совета министров прежний порядок, т.е. 
уплата 5 % пошлины со стоимости товаров 
был оставлен в силе до 11 августа 1911 г. 
[30: Л.58], а затем отложено “впредь до 
особых распоряжений” [31: Л.164 (об)]. 

Это обстоятельство содействовало 
увеличению товарооборота России с 
Кашгаром через Ферганский таможенный 
участок. Так, только за четыре месяца (май-
август) 1909 г. через Иркештам в Кокандскую 
таможню поступило товара на 405 553 руб. 
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[32: Л.164 (об)]. Если в 1909 г. через 
Ферганский таможенный участок было 
привезено товара – на 1 428 746 руб. [33: 
Л.165], то в 1910 г. сумма поступления 
увеличилась до 2 425 696 руб. [34: Л.25-26].  

Если в 1908 г. через Ферганский 
таможенный участок в Кашгар было 
вывезено российских товаров – на 1 867 705 
руб. [35: Л.59], а в 1909 г. – на 2 479 830 
руб., то в 1910 г. сумма вывоза увеличилась 
до 3 155 514 руб. [36: Л.34]. Если общий 
товарооборот России с Кашгаром через 
Ферганскую и Пржевальские участки в 1910 
г. составил около 6,4 млн. руб. [37: Л.58], то 
в 1911 г. составил более 8,2 млн. руб. [38: 
Л.49].  

Увеличение количества торгующих 
купцов и развития торговли вызвало 
необходимость открытия в Кашгаре 
транспортных обществ. В результате этого к 
1914 г. свои конторы в Восточном 
Туркестане открыли два российских 
общества “Восточное транспортное и 
страховое” и “Российское транспортное и 
страховое” [39: Л.213-214].  

Главными предметами вывоза из 
Кашгара в этот период являлись бараньи и 
овечьи шкуры, хлопок и шелк-сырец, разные 
меха, золото в слитках, шерстяные ковры, 
цветные камни (нефрит), китайские ткани и 
др. По данным Кокандского биржевого 
комитета, в 1913 г. бараньих шкур было 

привезено – на 300 793 руб., шелка-сырца – 
на 309 600 руб., хлопка-сырца – на 837 337 
руб, овечьей шерсти – на 162 861 руб, 
ковров шерстяных – на 261 645 руб. [40: 
Л.133].  

Первое место по количеству ввоза 
предметов русского происхождения через 
все таможенные участки в Кашгарию 
занимали хлопчатобумажные изделия, 
главным образом московских и лодзинских 
фирм; второе место занимали шелковичная 
грена и третье – металлы и металлические 
изделия. 

Следует отметить, что не все 
предметы, отправляемые в Кашгар через 
Ферганский участок фиксировались в 
Кокандской таможне. Они могли отправиться 
и через Ош и Андижан, а пошлину платили в 
Иркештаме и Кашгаре. Но несмотря на это, 
Кокандская таможня удерживала главную 
роль в вывозе российских товаров в 
Восточный Туркестан. Для сравнения можно 
привести пример: так, если в 1913 г. общий 
вывоз товаров через таможенные 
учреждения России в Кашгар равнялся 
4 567 420 руб., то из этой суммы товар на 
3 004 284 руб. был выпущен из Кокандской 
таможни [41: Л.71]. 

В таблице №1 указаны основные 
товары, отправленные через Кокандскую 
таможню за 1913-1914 гг. в Восточный 
Туркестан.  

Таблица №1 
 Наименование товаров 
 

ценность товаров в рублях 
1913 год 1914 год 

Хлопчатобумажные изделия 2 760 651 2 434 740 
Сахар рафинад 21 573 126 156 
Сахар песок  90 340 121 756 
Спички 76 362 12 700 
Шерстяные изделия 21 771 14 580 
Керосин 16 109 16 359 
Табачные изделия 14 725 8 592 
Папиросные гильзы 2 744 - 
Всего  3 004 284 2 734 883 

    
По этим данным вывоз 

хлопчатобумажных изделий через 
Кокандскую таможню в Кашгар за два года 
составил 5 195 391; тогда как в 1913 г. из 
Индии в Кашгар было доставлено 
английской мануфактуры всего на 719 723 
рупий (1 рупия равняется 65 коп.) [42: Л.180-
182]. 

4. Заключение. 
Источники показывают, что 

предпринятые попытки России в 80-х гг. XIX 
в. к установлению и развитию торговых 
отношений с Восточным Туркестаном через 
Ферганскую долину оправдали себя. Россия 
начала вывозить для своих фабрик и 
заводов дешевое сырьё, такие как хлопок, 
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шелк, животноводческие продукты и вместе 
с этим и китайские товары, начала ввозить в 
Кашгар по дешевой цене спички, 
мануфактуру, керосин, швейные машины, 
эмалированную посуду, сахар и др.  

Одну из главных ролей в развитии 
торговли России с Восточным Туркестаном 

сыграл город Коканд, являвшийся как бы 
перевалочным пунктом, а также учреждение 
Кокандской таможни, что оказало 
значительное влияние на дальнейший рост 
товарообмена между Россией и Восточным 
Туркестаном.   

 
Литература: 

1. Ежегодник Ферганской области. Том I. Выпуск 1902. Новый Маргелан. 1902.  
2. Вельяминов-Зернов В.В. Сведения о Кокандском ханстве // Вестник РГО. – СПб. 1856. Ч. 18. Кн. 5.  
3. НА Уз. Ф.И-19, оп.1, д.23815, л.1 (об), 4 (об). 
4. НА Уз. Ф.И-46, оп.1, д.37, л.7-8. 
5. Отчет о поездке в Кашгар и южную Кашкарию в 1885 г. поручика Б.Л.Громческого. Новый Маргелан. 1886. 

С 99. 
6. Там же. С.104. 
7. НА Уз. Ф.И-46, оп.1, д.16, л.259. 
8. Там же. л.215, 216 (об). 
9. Ежегодник Ферганской области. т.1. Выпуск 1902 г. Новый Маргелан.   
10. Там же. 
11. Ежегодник Ферганской области. т.1. Выпуск 1902 г. Новый Маргелан.  
12. Небольсин П.И. Очерки торговли России со Средней Азией // Зап. ИРГО. – Кн. 10. – СПб, 1855. 
13. НА Уз. Ф.И-46, оп.1, д.208, л.83 
14. Там же. д. 100, л. 53-54  
15. Там же. д. 65, л.41  
16. Там же. л.165  
17. НА Уз. Ф.И-46, оп.1, д.208, л.72-73 (об). 
18. Там же. л.75 
19. НА Уз. Ф.И-90, оп.1, д.82, л.24. 
20. НА Уз, фонд - Р.37, оп.1, д.409, л.103. 
21. Ежегодник Ферганской области. Том I. Выпуск 1902. Новый Маргелан. 1902.  
22. Статистический обзор Ферганской области за 1906 год. г. Скобелев, 1908.  
23. Там же. 
24. НА Уз. 23-фонд, оп.1, д.470, л. 115-146, 188–190 
25. Статистический обзор Ферганской области за 1906 год. г. Скобелев, 1908.  
26. НА Уз. Ф.И-90, оп.1, д.85, л.18. 
27. НА Уз. Ф.И-46, оп.1, д.243, л.88. 
28. Там же. л.164. 
29. Там же. д.299, л.58. 
30. Там же. д.243, л.164 (об). 
31. Там же. л.164 (об). 
32. Там же. л.165. 
33. НА Уз. Ф.И-90, оп.1, д.82, л.25-26. 
34. НА Уз. Ф.И-46, оп.1, д.299, л.59. 
35. НА Уз. Ф.И-90, оп.1, д.53, л.34. 
36. НА Уз. Ф.И-46, оп.1, д.299, л.58. 
37. Там же. л.49. 
38. НА Уз. Ф.И-90, оп.1, д.143, л.213-214. 
39. НА Уз. Ф.И-90, оп.1, д.169, л.133. 
40. Там же. л.71. 
41. НА Уз. Ф.И-46, оп.1, д.555, л.180-182. 
 

(Тақризчи: М.Исомиддинов – тарих фанлари доктори, профессор) 


