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ВЛИЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ НА СИСТЕМУ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

В ТУРКЕСТАНЕ 

 

Аннотация 

В мировом масштабе особое внимание уделяется изучению истории права, динамики и этапов 

формирования правосудия, судопроизводства в доктринах, изучению рукописных источников и 

архивных документов по легализации правовых норм. В частности, в соответствии с рекомендациями 

«Киевской конференции по вопросам независимости судебной власти в странах Восточной Европы, 

Южного Кавказа и Центральной Азии» в качестве одной из актуальных задач определено освещение 

практической значимости истории судов, в том числе истории деятельности народных судов в 

Туркестане в конце XIX – начале XX вв.  

В настоящее время в ряде ведущих высших учебных заведений и научно-исследовательских 

институтов мира проводятся многочисленные исследования по сравнительному анализу исторических 

процессов, связанных с деятельностью народных судов, юридически обоснованных общественных 

отношений в рамках таких вопросов, как традиции религиозного культа, система собственности 

национальных и религиозных ценностей, выработка предложений и рекомендаций на основе 

полученных научных результатов. Признание формирования высокой правовой культуры в качестве 

одного из приоритетных направлений в политике современных государств порождает необходимость 

исследований в данной области. Поэтому важное значение приобретает дальнейшее углубление 

научно-теоретических знаний о судебно-правовой деятельности, изучение ее истории.  

Ключевые слова:наследование, право наследования, выборов народных судей(казиев), 

обязательная доля в наследстве. 
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РЕСЕЙ ИМПЕРИЯСЫНЫҢ ТҮРКІСТАНДАҒЫ ЖЕРГІЛІКТІ ӨЗІН-ӨЗІ БАСҚАРУ  

ЖҮЙЕСІНЕ ӘСЕРІ 

 

Аннотация 

Дүниежүзілік ауқымда құқық тарихын, сот төрелігінің қалыптасу динамикасы мен кезеңдерін, 

доктриналардағы сот ісін жүргізуді, құқықтық нормаларды заңдастыру бойынша қолжазба 

дереккөздер мен мұрағаттық құжаттарды зерттеуге ерекше көңіл бөлінеді. Атап айтқанда, Шығыс 

Еуропа, Оңтүстік Кавказ және Орталық Азия елдеріндегі сот билігінің тәуелсіздігі жөніндегі Киев 

конференциясының ұсынымдарына сәйкес соттар тарихының, оның ішінде халық соттарының 

тарихының практикалық маңызын қамту. Түркістанда ХІХ ғасырдың соңы – ХХ ғасырдың басында. 



Қазіргі уақытта әлемнің бірқатар жетекші жоғары оқу орындары мен ғылыми-зерттеу институт-

тарында діни Культ дәстүрлері, ұлттық және діни құндылықтардың меншік жүйесі, алынған ғылыми 

нәтижелер негізінде ұсыныстар мен ұсыныстар әзірлеу сияқты мәселелер шеңберінде халықтық сот-

тардың қызметіне байланысты тарихи процестерді, заңды негізделген қоғамдық қатынастарды салыс-

тырмалы талдау бойынша көптеген зерттеулер жүргізілуде. Жоғары құқықтық мәдениеттің 

қалыптасуын қазіргі мемлекеттердің саясатындағы басым бағыттардың бірі ретінде тану осы салада 

зерттеу қажет-тілігін тудырады. Сондықтан сот-құқықтық қызмет туралы ғылыми-теориялық білімді 

одан әрі тереңдету, оның тарихын зерттеу маңызды болып табылады. 

Түйінді сөздер: мұрагерлік, мұрагерлік құқығы, халық судьяларын сайлау (Қазиев), мұрадағы 

міндетті үлес. 
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THE INFLUENCE OF THE RUSSIAN EMPIRE ON THE SYSTEM OF LOCAL  

SELF-GOVERNMENT IN TURKESTAN 

 

Abstract 

On a global scale, special attention is paid to the study of the history of law, the dynamics and stages of 

the formation of justice, legal proceedings in doctrines, the study of handwritten sources and archival 

documents on the legalization of legal norms. In particular, in accordance with the recommendations of the 

Kyiv Conference on the Independence of the Judiciary in the Countries of Eastern Europe, the South Caucasus 

and Central Asia, coverage of the practical significance of the history of courts, including the history of the 

people's courts in Turkestan at the end of the XIX - early XX centuries. 

Currently, a number of leading higher educational institutions and research institutes of the world are 

conducting numerous studies on the comparative analysis of historical processes related to the activities of 

people's courts, legally justified public relations in the framework of such issues as the traditions of religious 

worship, the system of ownership of national and religious values, the development of proposals and 

recommendations based on the scientific results. The recognition of the formation of a high legal culture as one 

of the priorities in the policy of modern states generates the need for research in this area. Therefore, it is 

important to further deepen scientific and theoretical knowledge about judicial and legal activity, study its 

history. 

Keywords: inheritance, right of inheritance, election of people's judges(kaziyev), mandatory share in 

inheritance. 

 

Введение. В мировом масштабе особое внимание уделяется изучению истории права, динамики и 

этапов формирования правосудия, судопроизводства в доктринах, изучению рукописных источников и 

архивных документов по легализации [1, с. 133]  правовых норм. В частности, в соответствии с 

рекомендациями «Киевской конференции по вопросам независимости судебной власти в странах 

Восточной Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии» в качестве одной из актуальных задач 

определено освещение практической значимости истории судов, в том числе истории деятельности 

народных судов в Туркестане в конце XIX – начале XX вв. 

Материалы и методы. В процессе исследования были использованы такие методы, как принцип 

историчности, сравнительный анализ, систематизация, классификация, проблемно-хронологический и 

междисциплинарный подход. 

Результаты и обсуждение. За прошедшие годы в Узбекистане проведены комплексные судебные 

реформы, создана правовая основа демократического государства. В частности, второе направление 

«Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан» 

посвящено обеспечению законности и дальнейшему реформированию судебной системы, в котором 

решаются задачи повышения уровня доступа граждан к правосудию и обеспечение подлинной 

независимости судебной власти, что открыло широкий путь для развития отрасли. Ведь не случайно 



«Историко-духовный фактор, который станет прочной опорой и поддержкой новой стратегии 

Узбекистана, то есть наше самое большое богатство – огромное культурное наследие нашего народа», 

определяется как основа каждой из наших реформ.  

Данная научно-исследовательская работа в определенной степени служит реализации задач, 

определенных в Указах Президента Республики Узбекистан № УП-2789 от 17 февраля 2017 года «О 

мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности Академии наук, организации, управления и 

финансирования научных исследований», № УП-5415 от 17 апреля 2018 года «О мерах по коренному 

совершенствованию деятельности органов и учреждений юстиции в проведении государственной 

правовой политики», в Постановлениях Президента Республики Узбекистан № ПП-3160 от  

28 июля 2017 года «О поднятии на новый уровень повышения эффективности духовно-

просветительской работы и развития сферы», № ПП-4038 от 28 ноября 2018 года «Об утверждении 

концепции дальнейшего развития национальной культуры в Республики Узбекистан», а также других 

нормативных правовых документах, относящихся к сфере. 

Целью исследования является раскрыть деятельность народных судей (казиев) в Туркестане в 

конце XIX – начале XX века и историю легализации правовых норм. 

Задачи исследования: 

Изучение и анализ истории деятельности судейских учреждений, являвшихся важной частью 

института казийства; 

Исследование и введение в научный оборот первичных архивных документов о деятельности 

народных судей; 

Системный анализ процесса преобразований, осуществленных Российской империей в 

Туркестанской судебной системе; 

Исследование участия должностных лиц и местного населения в процессе избрания и назначения 

народных судей (казиев) в Туркестане; 

Составление документов в Туркестане, таких как вакуф, васика, признание (или письмо о 

признании вины), мандат (или письмо о делегировании), раскрытие процедур их оформления; 

Сравнительный анализ исторических процессов, связанных с деятельностью народных судей 

(казиев) в Туркестане, на основе рукописных источников, архивных документов и вновь собранных 

научных данных, разработка предложений и рекомендаций на основе полученных научных 

результатов. 

Объектом исследования является история деятельности народных судей (казиев) в Туркестане в 

конце XIX – начале XX веков и легализация используемых ими правовых норм. 

В качестве предмета исследования была определена историческая интерпритация рукописей, 

архивных документов и научно-исторической литературы. 

Практические результаты исследования заключаются в том, что были собраны и 

систематизированы данные о деятельности народных судей(казиев) Туркестана в конце XIX – начале 

XX веков, о должностях, входящих в состав судебных учреждений, о политической, социально-

экономической, правовой, культурной жизни; 

На примере документов судебных учреждений Туркестанского края, в частности, Сармазарского 

района изучены такие вопросы, как единицы измерения, структура текста, стиль написания, 

трансформация документов; 

Разработаны научные рекомендации по введению в научный оборот архивных документов, 

написан-ных на персидском и староузбекском языках, созданию вариантов современного узбекского 

языка и передаче их будущим поколениям. 

Земля Туркестанская – одна из древних земель. Поэтому история Туркестана тоже древняя. 

Узбекский народ, его история государственности, местного управления, правовых основ появились не 

вчера. История узбекского народа такая же длинная, как и история земли Туркестанской. 

В нашей стремительно развивающейся во всех отношениях стране земля является национальным 

богатством, которому с незапамятных времен уделяется особое внимание. Как основу жизни, деятель-

ности и благосостояния народа Республики Узбекистан необходимо использовать с умом и охранять 

государство. 

Основными целями и задачами земельного законодательства являются собственно рациональное 

использование земли в интересах нынешнего и будущих поколений, сохранение и улучшение 

природной среды, создание условий для развития всех форм хозяйственного ведения на основе 

равноправие и защита прав юридических и физических лиц на земельные участки, регулирование, а 

также укрепление законности в этой сфере, в том числе профилактика правонарушений 

коррупционной направленности. 



Ислам глубоко укоренился в жизни нашего народа на протяжении веков. Он впитал в себя 

человеческие нравственные нормы и национальные ценности и возродил их. Он оказал большое 

влияние на культуру. Он очищал людей и возвышал их. Он дал им силы преодолевать жизненные 

испытания и трудности. Ислам глубоко укоренился в нашей крови и сознании. 

Если оглянуться на небольшой исторический период, то можно увидеть, что отношения собствен-

ности строились на основе официально-правовых принципов на государственном уровне. В 

соответствии с законами мусульманских стран имущество и рвы, выделенные государством и 

отдельными лицами для религиозных нужд и благих целей в период ханства на земле Туркестанской, 

о которой идет речь, считаются вакфной собственностью. Имеются также земли, озера и холмы, 

принадлежащие сельской общине, которые, в отличие от собственности, используемой населением на 

общих основаниях, отведены под дарственные земли - мечети, могилы, дома, медресе и мавзолеи. 

Практика письменного документирования в Туркестане прошла стадию совершенствования в 

испытательном историческом процессе в связи с историей государственности, созданием нормативно-

правовых процедур в процессе личных социально-экономических, политических, торгово-торговых 

отношений, возникновение международных дипломатических отношений и их развитие. 

С годами официальные документы стали средством общественно-политического управления 

государством, международной дипломатии, строительства общества и государства, гарантирующим 

законность и надежность отношений между людьми, а также обеспечивающим их реализацию. Виды 

официальной письменности различаются также в зависимости от форм прошлого общественного 

хозяйствования и экономических, политических, общественных отношений. 

В истории государственности восточных стран, в том числе и Туркестана, часть официальных 

письменных документов, относящихся к судебным учреждениям, созданным в конце 19 - начале 20 

веков, касающихся общественных отношений, до конца не изучена и не включена в научную 

проблему. 

Достоверность результатов исследования обусловлена тем, что в исследовать  использованы 

современные подходы и методы, признанные в исторической науке, использованы многие виды 

архивных документов, источниковедческая и историческая литература, материалы периодической 

печати, приведенные материалы основаны на первоисточниках, выводы, предложения и рекомендации 

внедрены в практику, полученные результаты подтверждены компетентными структурами. 

Научная значимость результатов исследования объясняется прежде всего новыми 

междисциплинар-ными подходами в областях исторической науки, исламского права, архивоведения, 

источниковедения, комплексным подходом к проблеме, системностью методов исследования и 

обобщения истории Туркестана времен период колониализма Российской империи. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в том, что обобщенные выводы 

по работе могут быть использованы в процессе чтения лекций студентам высших учебных заведений, 

при организации спецкурсов по религиоведению, правоведению, архивоведению, общественно-

политической и культурной истории Туркестана конца XIX – начала 20 вв., при написании учебников 

и учебных пособий по соответствующим разделам истории Средней Азии, при изучении и 

популяризации рукописных источников и архивных документов в Узбекистане , а также в пополнении 

музейных фондов. 

На основании результатов, полученных в процессе изучения процессуальных и нотариальных 

документов, касающихся деятельности народных судей(казиев) Туркестана в конце XIX-начале XX 

вв.: 

Министерство культуры Республики Узбекистан использовало научные достижения исследования 

о торговых сделках, имущественных отношениях и порядке их оформления, предоставления права 

постоянного или временного владения имуществом в деятельности казиев по вопросам регулирования 

общественных отношений конца XIX и начала XX века в реорганизации выставки экспонатов и 

материалов отдела истории литературы Государственного Кокандского музея-заповедника и 

обеспечении его документами и материалами первоисточников (справка Министерства культуры 

Республики Узбекистан №03-12-08-398 от 27 января 2021 года). Информация, представленная в 

качестве научных выводов исследования, служит для раскрытия исторического значения предметов, 

находящихся в коллекциях, при написании документов по вопросам правового регулирования 

общественных отношений конца XIX – начала XX вв., научной классификации фонда материальных 

ценностей в музейно-заповедной системе; 

на основе научных результатов, полученных по вопросам правового регулирования 

общественных отношений в Туркестане в конце XIX и начале XX века, были рассмотрены: история 

деятельности народных судей(казиев) и легализации правовых норм в Туркестане, изменения в 



системе управления и определения причин их возникновения, влияния Российской империи на 

судебную систему Туркестанского края, а также вопросы нотариальной деятельности, связанные с 

общественными отноше-ниями в деятельности судей, исследование процессов легализации правовых 

норм в документах, торго-вых сделках, имущественных отношениях и их оформлении в деятельности 

судейских учреждений, научные выводы о порядке предоставления постоянного или временного 

права владения недвижимым имуществом были использованы в процессе подготовки передачи 

«Такдимот» на телеканале «Узбекистон тарихи» (НТРК Узбекистан, телеканал «Узбекистон тарихи», 

Справка № 02-40/1224 от 3 декабря 2020 года) и передачи «Мавзу» телеканала «История Узбекистана» 

(Справка № 02-40/615 от 26 апреля 2021 года НТРК Узбекистана). Представленная информация 

служит для доведения до широкой обществен-ности информации о деятельности судейских 

учреждений в Туркестане в конце XIX-начале XX веков; 

выводы о преемственности законов в политической, социально-экономической, правовой и 

культурной жизни народов Туркестана в средние века, об управлении и регулировании общества через 

судебную систему казиев, которые занимали важное место в политической, социально-экономической, 

правовой и культурная жизнь народов Туркестана в конце XIX-начале XX веков использовались при 

реорганизации выставки экспонатов и материалов отдела истории литературы Государственного 

Кокандского музея-заповедника Министерства культуры Республики Узбекистан (справка Государ-

ственного музея-заповедника «Коканд» №61 от 28 декабря 2020 года). Информация, предоставленная 

музею, послужила дополнительному обогащению его фонда и развитию исторического видения 

посетившей его аудитории. 

Практические результаты исследования заключаются в том, что были собраны и 

систематизированы данные о деятельности народных судей(казиев) Туркестана в конце XIX – начале 

XX веков, о должно-стях, входящих в состав судебных учреждений, о политической, социально-

экономической, правовой, культурной жизни; 

На примере документов судебных учреждений Туркестанского края, в частности, Сармазарского 

района изучены такие вопросы, как единицы измерения, структура текста, стиль написания, 

трансформация документов; 

Важно изучить историю возникновения и развития государства и права в нашей республике. 

Потому что эти вопросы важны для формирования политико-правового сознания не только будущих 

юридичес-ких кадров, но и для формирования политико-правового сознания других слоев общества, 

для правиль-ного понимания роли и роли государства и права в жизни общества, важность защиты 

жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, 

помогает государственным органам в реализации правовых норм в своей деятельности, поиске 

эффективных решений суще-ствующих проблем. 

Особое место занимает либерализация судебной системы, направленная на защиту прав и свобод 

граждан, которая рассматривается как важное направление в череде реформ, последовательно 

проводимых в нашей стране. Создание в Узбекистане независимой и справедливой судебной власти 

является одним из приоритетов государственной политики и находится в постоянном центре внимания 

главы государства и работников отрасли. 

Личностное юридическое образование занимает важное место в процессе правового воспитания. 

Эта форма юридического образования является существенно эффективной. Личностное правовое 

воспитание осуществляется путем формирования у гражданина уважения к закону, неукоснительного 

соблюдения правовых норм путем самовоспитания, самостоятельного анализа правовой 

действительности и личной практики. Личное правовое образование может осуществляться и в иных 

формах.Например, юридическая служба государственного органа, конкретной организации или 

хозяйствующего субъекта рассматривает проект правового документа, вносит в него соответствующие 

предложения, вносит изменения и дополне-ния в целях исправления юридических ошибок, либо 

соответствующий отдел (раздел , возвращение на службу) служит в определенной мере повышению 

правосознания и культуры чиновника и служащих там. Мнения и возражения, высказанные 

юридической службой по проекту правового документа, рассматри-ваются соответствующим 

руководителем, начальником отдела (отдела, службы) или специалистом, а недостатки устраняются. В 

результате будет создана почва для того, чтобы они не совершали подобных ошибок в будущем. 

Ислам занимает важное место в общественной, культурной, духовной жизни, обычаях и 

традициях узбекского народа. Исламская религия на протяжении тысячелетий внедрялась в 

нравственные нормы и национальные ценности, и они имели большое значение в формировании 

культуры взаимодействия людей и правил поведения. Он давал людям духовные и душевные силы для 

преодоления жизненных испытаний и трудностей. Именно поэтому Ислам стал надежным спутником 



людей и частью их жизни. Одной из уникальных особенностей узбекского народа является то, что 

религия ислам укоренилась в нашей крови и занимает глубокое место в нашем 

сознании.Представления об истории Коканского ханства и Туркестанской губернии в конце 19-начале 

20 веков отражают ряд научных новшеств, а некоторые из них имеют спорные моменты. Анализ 

литературы по теме показывает, что актуальной задачей является изучение вопроса политического, 

экономического, правового и культурного развития Туркестанского края с исторической точки зрения. 

Правоведы и судьи, работавшие в исламской правовой системе VIII-XIX вв., пытались с правовой 

точки зрения установить, урегулировать и укрепить имуще-ственные, торговые, общественные и 

нравственные отношения. 

Кокандское ханство вошло в состав Российской империи намного раньше, чем другие регионы 

Средней Азии. Установление Туркестанского генерал-губернаторства и российской власти на месте 

Коканского ханства поначалу не привело к серьезным политическим изменениям. Колониальное 

управление было преобразовано из управления землями, находящимися в ведении Коканского 

ханства, в Туркестанское генерал-губернаторство, которым управляли русские колониальные 

администраторы. 

В ранний период правления русских интервентов в общественной жизни также не было замечено 

существенных изменений. В последние годы колониального господства Российской империи 

произошли серьезные изменения в социально-экономической жизни Туркестанского края, в частности 

Ферганской долины, в том числе в сфере образования, собственности, налоговой политики в сторону 

приспособления к интересы колониальной администрации через принцип субординации.Исламская 

культура и правовые ценности, сформировавшиеся в историческом процессе в Туркестане, 

представляют собой различные стороны общественной жизни: юриспруденцию, народное 

образование, язык, религию, нравственные нормы и ряд других сторон общественной жизни. 

Разработаны научные рекомендации по введению в научный оборот архивных документов, 

написан-ных на персидском и староузбекском языках, созданию вариантов современного узбекского 

языка и передаче их будущим поколениям. 

Это статья озаглавленной, анализируются такие вопросы, как избирательная система, 

осуществляв-шаяся в стране в конце XIX – начале XX веков, и официальные документы, касающиеся 

выборов народ-ных судей(казиев), отражение принципа законности в процессе избрания и назначения.  

Проект Положения «О пограничной области Средней Азии», разработанный под руководством 

губернатора Туркестанской области М.Г. Черняева [2,c. 237] был утвержден Александром II 6 августа 

1865 года в виде «Временного положения об управлении Туркестанской областью», согласно 

которому судебная система Туркестанской области состояла из двух инстанций. 

Первая – военные суды, которые брали под свою юрисдикцию все уголовные дела, связанные с 

убийствами, кражами и грабежами граждан, за исключением дел, связанных с военнослужащими; 

Вторая, представляла собой судыказиев для оседлого населения и судыбиев для кочевого 

населения, которые подчинялись представителю колониальной администрации, который управлял 

местным населением. Чиновники империи в ранние времена пытались сохранить суды казиев и биев, 

чтобы избежать народных протестов [3]. Но решения, вынесенные казиями и биями [4, c. 26], 

находились под пристальным вниманием царской России, и этот вопрос был включен отдельной 

статьей в «Положение» об управлении краем[5, c. 62].  

Сведения о народном судье Ультармы и приложения к ним, содержащиеся в письме № 292, 

направ-ленном прокурором Ферганской области в областную контору от 22 февраля 1894 г., 

свидетельствуют об усилении контроля колониального правительства над судьями в крае [7, л, 12]. 

Некоторые правительственные чиновники разными способами пытались убрать неугодных им 

чиновников. Также правительство ввело новые процедуры, чтобы постоянно держать местное 

население в подчинении интересам империи. В частности, каждый родившийся младенец заносился в 

специальный реестр и регистрировались все браки [8, c. 34]. В то же время был создан их список для 

определения численности населения. По данным  1867 года, общая численность населения 

Туркестанской области составляла 963 115 человек, в том числе кочевников 527 860 и оседлых 

жителей 435 855 человек [9, c. 24]. 

Как видно из источников [10, c. 35], назначение местных чиновников на должности путем 

выборов в конце XIX-начале XX веков в Туркестанской области также привело к следующим в 

определенном смысле положительным результатам [11, c. 6]. Например: 

- процесс выдвижения кандидатов публично проводился ранее зарегистрированными 

избирателями; 

В качестве положительного результата можно отметить следующее: 



- закрытая форма голосования применялась к кандидатам, в некоторых случаях только один 

кандидат баллотировался в народные судьи [12, c. 324]; 

- в случае обнаружения предвзятости в избирательном процессе существовало право подачи 

жалобы региональным властям; 

- сложилась практика использования избирательных бумаг, имеющих официальную 

юридическую силу, в которых отражались списки кандидатов и результаты выборов; 

- в ходе выборов также изучалось мнение местных жителей; 

- новые избирательные порядки публиковались в местной периодической печати [13]. Но 

несмотря на это, в большинстве случаев население не было знакомо с требованиями нового 

Положения [14, c. 195]. 

В выборах каждый избиратель мог участвовать лично или же при необходимости, 

воспользоваться правом голоса посредством доверенного лица [15, c. 7]. После упразднения районных 

судовв стране были созданы областные суды. Были введены должности прокурора [16, л. 3], 

подчинявшегося областному управлению Туркестана, его помощника заместителя и судебного 

следователя. Наказания, налагаемые по отношению к народным судьям, приводились в исполнение 

областным судом [17, л.5]. 

В последующие годы в соответствии с Указом Туркестанского генерал-губернатора за №16243 от 

1910 г. об избирательном процессе был издан специальный указ о проведении выборов в 

Сырдарьинской области на 1911-1913 гг. сроком на три года. При наличии вакансий новые выборы 

проводились досрочно [18, c. 126]. 

В Туркестанское генерал-губернаторство поступало много обращений, связанных с вопросом о 

выборах. Однако заявления вовремя не рассматривались, и это вызывало у населения чувство 

недоволь-ства по отношению к политике колониальной администрации. На самом деле, в 

соответствии со статьей 9 «Положения» от 14 сентября 1888 г. жители могли сначала обращаться к 

уездным начальникам с заявлениями и жалобами [19, c. 15]. В случае ненадлежащего рассмотрения 

жалоб, написанных населе-нием, нижестоящими должностными лицами, они рассматривались среди 

населения вышестоящими чиновниками [20, c. 51]. На основе полученных жалоб возбуждалось 

специальное дело [21, л. 5]. 

С другой стороны, должностным лицам рекомендовалось агитировать представителей населения 

и членов их семей не заниматься противоправной деятельностью, не объединяться с людьми, 

склонными к преступлению, и узаконено проведение такой пропаганды в общественных местах, 

мечетях и на базарах [21, c. 18]. Кроме того, местные периодические издания предоставляли 

информацию по религиозным вопросам [22], порядку проведения хаджа [23], процедуре 

бракосочетания [24] и рекомендации по организации свадьбы [24]. 

Злоупотребления, допущенные судами, привели к искреннему недовольству людей, жалобам [26] 

в различные ведомства, петициям и апелляционным письмам. Если некоторые из них 

удовлетворялись, тодругие годами оставались без ответа.  

Несмотря на протесты местного населения, Российская империя при назначении судей руковод-

ствовалась прежде всего принципом «верности» правительству. В результате традиционная судебная 

система, сложившаяся на протяжении тысячелетий, пришла в упадок, и они стали служить интересам 

колониального режима. 

Дескриптивные и прескриптивные интерпретации документов в деятельности казийских 

учреждений Туркестана (на примере вакуфного имущества), процедуры предоставления права 

постоянного или временного владения имуществом (на примере байъи-бот, признательных писем, 

соглашений, материалов вакуфов), выборный процесс и деятельность медресе.  

В начале XIX века в Кокандском ханстве действовало 37 медресе [27, c. 181]. По некоторым 

данным, их было 40, но документы, относящиеся к ним, до сих пор не найдены полностью [28, c. 218]. 

По данным В.Пшениникова [29, 96], в 1842 году в Кокандском ханстве было 15 медресе, из кототых 

самыми известными были медресе Мадалихана, Нарбутабека, Джами, Олий, Хакимойим, Султан 

Мурадбека, Ходжа додхох, Мингойим. В этих медресе имелось от 38 до 108 комнат [29, 96]. 

В.В. Бартольд считал, что хотя в XIX веке Туркестан, в отличие от средневековья, не занимал 

высокого положения в мусульманском мире, но Бухарское ханство сохранило свой прежний статус 

центра религиозного образования и привлекало учеников не только из туркестанских губерний, но и 

из Поволжья [30, c. 124]. Медресе были одним из главных учебных заведений для жителей, где также 

пре-подавали известные судьи [31, c. 60]. Одним из таких людей являлся Кази Мирза Хикматуллах, 

который жил и работал в Бухаре и написал около 300 трудов помимо своей работы в качестве судьи 

[32, c. 121]. 



В медресе строго соблюдались религиозные догматические принципы, основанные на диалектике 

и дедукции. А в преподавании фикха (права) оно основывалось на религиозных и правовых традициях 

и схоластическом подходе [33, c. 19]. 

В процессе обучения, помимо постоянных мударрисов, действовали также судьи и мутавалли. в 

соответствии с законодательством Российской империи должности мударрисов, казиев и мутавалли 

были выборными. В письме № 2330 от 25 июня 1911 г. из Кокандского уезда на имя Главного 

инспектора учебных заведений Туркестанской области извещалось о том, что выборы учителей в 

медресе Мингойим были проведены неправильно. Это отправленное письмо, как и письма из других 

уездов, было написано на белой бумаге объемом 23х23 сантиметра и без печати, без штампа, был 

только пятизначный номер (например, 25211 в том же письме), а также подпись [34, c 17].  

В некоторых случаях поверх пятизначных чисел записывались слова. В ответ на это письмо 

Главный инспектор края направил в Ферганский областной Совет письмо от 8 августа 1911 г. № 7140 с 

просьбой уточнить достоверность данного обстоятельства [34, c. 6]. 

В деле, составленном 6 июля 1913 г. [35, c 1-5], содержится информация о выборах мударрисов, 

проведенных в медресе «Мир» в Коканде. Кроме этого в письме № 17385 главы Кокандского района 

сообщается об избрании старших преподавателей (2 кандидата) медресе «Мир». Это письмо было 

зарегистрировано 11 июля 1913 года и подтверждено подписью начальника уезда. Но на нём не 

проставлено ни местных, ни российских государственных печатей. [35, c 1-5] 

Вышеуказанные письма были отправлены на имя главного инспектора учебных заведений 

Туркестанского края и на них было получено ответное письмо 10 ноября 1915 года под номером 

15124. В ответном письме указано, что он просил разрешения передать известие об избрании 

начальника медресе в кокандское медресе «Мир» и что он им доволен. В ответ на письмо генеральный 

инспектор области направил военному губернатору Ферганской области для отправки в медресе 

«Мир» акта выборах мударрисов, проведенных в течение 7 дней. [35, c 1-5] 

По традиции регистрации мусульманских документов, письменное решение и вердикт судьи 

должны были быть запечатаны, а доказательство или фетва, основанные на письменном решении, 

должны были написаны на поля [36, c. 20]. Фетвы могли быть разными. Например, о молитвах “нафл” 

[37, c. 26], временных браках, искуплении [38, c. 379], представительстве, свидетельствовании, тяжбах 

[39, c. 232] и прочем. В начале документа проставлялась дата его составления [40, c. 8]. 

В судах общей юрисдикции подлинность документов заверялась «штампом», «печатью», 

«значками» [36, c. 35]. 

В учреждениях колониальной администрации документы пишутся специальными секретарями в 

рукописном виде, такие документы, как акт, приказ, объявление, в большинстве случаев пишутся на 

машинке. Приказы подписывал лично генерал-губернатор [41, c. 574]. Обычно сведения, присылаемые 

уездными начальниками, посылались секретарем в рукописной форме [42, c. 4].Отправляемые письма 

оформлялись почтовой службой специальными штемпелями [43, c. 189]. Письма по серьёзным 

вопросам закреплялись сургучем [43, c. 371]. В документах администрации Российской империи часто 

встречаются гербы, узоры, названия областей и организаций, типографские элементы [44, c. 4]. 

Дела, связанные с продажей имущества, требовали предъявления соответствующего документа, 

дающего право собственности, чтобы уточнить, продана ли земля или имущество полностью или 

частично, после чего подьверждалась их законность [45]. 

Нотариальные действия, совершаемые судьями, регистрировались через реестры (летописи) [46]. 

Каждое нотариальное действие регистрировалось отдельным порядковым номером. 

В судебной книге, именуемой «дафтар», фиксировались количество мытарей, списки 

потребленных продуктов (преимущественно, мяса), подарков, преподнесенных военным и 

придворным чиновникам. Кроме них, включаются размеры земельных участков, подлежащих 

обложению налогом, а также фамилии военнослужащих [47, c. 9]. 

В документах судейских учреждений встречаются не только имена судей, ученых, свидетелей, но 

и названия географических, топографических, этнографических мест. 

На основании результатов исследования были разработаны следующие предложения и 

рекомендации: 

– необходимо более широкое изучение документов легализации правовых норм народными 

судьями (казиями) Туркестанского края конца XIX и начала XX века и создание на их основе 

исторических хрестоматий; 

– необходимо по-новому, интересно и просто донести до нашего народа информацию об 

изученном периоде, в том числе наладить работу по созданию высокоуровневых телепередач, 

документальных и исторических фильмов; 



– обогащение экспозиций, посвященных Туркестанскому периоду, в исторических музеях городов 

Узбекистана информацией, раскрывающей историю легализации правовых норм народными судьями 

(казиями); 

– применение новой информации и выводов, собранных по судебным документам, в учебниках, 

учебных пособиях, преподаваемых студентам направления «История» бакалавриата, для 

предоставления дополнительной информации студентам, обучающимся на бакалавриате и 

магистратуре. 

Заключение. На основании результатов исследования были сделаны следующие выводы: 

Изучение деятельности народных судей(казиев) и процессов легализации правовых норм в 

Туркестане, занимающих важное место в истории узбекской государственности, еще больше 

расширяет знания о социальной, политической, экономической и культурной жизни конца XIX начала 

XX веков. Историю Узбекистана нельзя изучать отдельно от истории народных судей (казиев). На 

основе проведенных исследований по вопросам деятельности народных судей(казиев) и легализации 

правовых норм в Туркестане были разработаны следующие научные выводы: 

Судейские учреждения формировались в Центральной Азии до XIII века в три этапа в виде 

районных, областных и высших судейских учреждений, в которых действовали судьи, муфтии, 

секретари, ясавулы. В этих судах оформлялись документы по таким вопросам, как вакуф, наследство, 

купля-продажа движимого и недвижимого имущества, брак. На должность судьи мог быть назначен 

каждый здравомыслящий мусульманин, не испачкавший своей репутации, проницательный, хорошо 

разбирающийся в законах шариата и местных обычаях, обладающий достаточными знаниями в 

области юриспруденции, не имеющий явных физических недостатков, и им выплачивалось жалованье 

из государственной казны. 

Исторические события конца XIX – начала XX веков в Туркестане привели, в частности, к тому, 

что установление Российской империей колониальной политики в стране повлекло за собой 

значительные изменения в государственном управлении, а завоеванные ими территории управлялись 

по уставу. В частности, реформирована сложившаяся на протяжении тысячелетий судебно-правовая 

система, введены новые порядки. С 1886 года «бийские» суды, основанные на шариате и обычаях, 

применимых к оседлому и кочевому населению, назывались «народными судьями». Сначала были 

учреждены уездные суды, а затем вместо них участковые мировые (примирительные) суды. 

Для занятия таких должностей, как народные судьи, судьи, мударрисы, мутавалли была введена 

трехгодичная избирательная система. Местные должностные лица несли ответственность за 

избиратель-ный процесс и имели право участвовать во всех мероприятиях, связанных с проведением 

выборов, а также в процессе голосования в день выборов. 

В выборах мударрисов медресе принимали участие лица, имеющие право голоса, и уездные 

начальники информировали о проведении выборов на имя главного инспектора учебных заведений 

Туркестанского края. В некоторых случаях выборы были предвзятыми, и такие случаи уточнялись 

региональным инспектором образовательных учреждений. 

Исламские документы в частности, документы казийских учреждений были составлены на основе 

определенной традиции, и они должны были содержать печать судьи, письменное решение, 

доказатель-ства по этому вопросу. В процессе легализации правовых норм народными судьями 

(казиями) в Туркестане, несмотря на сохранение этих обстоятельств, наблюдаются и некоторые 

изменения. Например, документы пишутся в рукописном виде или на машинке специальными 

секретарями. Письма и сообщения отправлялись через почтовую службу с наклеенными на них 

специальными марками, а уведомления серьезного содержания закреплялись сургучом. На документах 

и бумагах, относящихся к администрации Российской империи, встречаются печатные гербы, узоры, 

названия территорий и организаций, типографские элементы. 

Изученные в процессе исследования рукописные источники, нормативно-правовые акты, отчеты, 

переписка, статистические данные, материалы периодической печати систематизированы в рамках 

темы, что позволило достоверно и правильно оценить исторические реалии. 

Первичные источники, такие как прошение, доверенность, письмо-признание, завещание, 

судебная книга, называемая «дафтар», предоставляют важную информацию о должностных лицах, 

социальных слоях населения, управлении, налогах, льготах и обязательствах, праве на 

неприкосновенность частной жизни, собственности. Эти источники также важны для определения 

местоположения, исторической географии и топографических географических названий.  

Таким образом, углубленное изучение пути развития системы местного управления в 

Туркестанском крае, социального, политического, правового, исторического наследия, их 

идеологических направлений, нотариальной лаборатории судейских учреждений позволит глубже 



представить историю узбекской государственности, в частности, картину отражения национального 

духа узбекского народа в правовом управлении в конце XIX и начале XX веков. 

 

Список использованной литературы: 

1 Қодиров Б.Х., Матяқубов Х.Ҳ., Қодиров Б.Б. Ўзбекистон тарихидан мавзулар бўйича изоҳли 

луғат. Тошкент: 2014. – Б. 133. 

2 Туркестанский сборник. 1867. Т. 1. – С. 237. 

3 Эргашева Д. Қозига ҳам осон бўлмаган. (Электрон ресурс) (кириш вақти 19.04.2021й соат 

16:54) http://hudud24.uz/qoziga-ham-oson-bolmagan/ 

4 Қонун. – Тошкент: ФАШИ. – Қўлёзма № 730. 26-варақ. 

5 Туркистон вилоятидаги халқларни забт ва рабт қилмоқ яъни бошқармоғининг низоми – 

Тошкент: ФАШИ. – Қўлёзма № 9542. 65-варақ. 

6 НАУ, ф-И-19, Опись-1, Дело-3845, Лист-12. 

7 Дастур ул-амал. – Тошкент: ФАШИ. – Қўлёзма № 571. 34-варақ. 

8 Туркестанский сборник. 1867. Т. 1. – С. 24. 

9 НАУ, ф-И-19, Опись-1, Дело-7910, Лист-35. 

10 НАУ, ф-И-19, Опись-1, Дело-34480, Лист-6. 

11 НАУ, ф-И-19, Опись-1, Дело-10014, Лист-324 

12 Вақт газетаси. 1907. – 13 июнь. – 182-сон. 

13 Маҳмудхўжа Беҳбудий. Танланган асарлар. Ж.1 – Тошкент: Академнашр, 2018. – Б. 195. 

14 Отчет... К.К.Палена. Уездной управление... – С. 7. 

15 НАУ, ф-И-19, Опись-1, Дело-4093, Лист-3. 

16 НАУ, ф-И-19, Опись-1, Дело-13935, Лист-5. 

17 Й.С.Путинсов. Календар ахбороти. – Тошкент: ФАШИ. – Қўлёзма № 748. 126-варақ. 

18 Дастур ул-амал. – Тошкент: ФАШИ. – Қўлёзма № 571. 15-варақ. 

19 Дастур ул-амал. – Тошкент: ФАШИ. – Қўлёзма № 571. 51-варақ. 

20 НАУ, ф-И-19, Опись-1, Дело-3993, Лист-5. 

21 Дастур ул-амал. – Тошкент: ФАШИ. – Қўлёзма № 571. 18-варақ. 

22 Садои Фарғона газетаси. 1914. – 6 ноябрь, 80-сон. 

23Шуҳрат газетаси. 1907. – 11 декабрь, 2-сон. 

24 Тараққий газетаси. 1906. – 9 февраль, 9-сон. 

25 Садои Туркистон газетаси. 1914. – 29 апрель , 6-сон. 

26 АУ, ф-И-19, Опись-1, Дело-3988, Лист-2. 

27  Остроумов Н.П.Исламоведение. Введение в Курс Исламоведения. Тип. Турк. Ген-Губернатора. 

– Ташкент: 1914. – С. 181. 

28 Бобобеков Ҳ.Н. Қўқон тарихи. – Тошкент: Фан, 1996. – Б. 218. 

29 Топилдиев Н. Қўқон хонлиги ва Россия империяси тарих чорраҳасида. – Т.: Академнашр,2012. - Б. 

96. 

30 Бартольд В.В. История культурной жизни Туркестана. Ленинград. Издательство академии 

наук СССР, 1927. – С. 124. 

31 Отчет... К.К.Палена. Краевой управление. С.Петербург. Омская тепография. 1910. – С. 60. 

32 Шарифжон Маҳдум садр Зиё. Таржима. «Аҳволе қози Абдушукур ва бошқалар». – Тошкент: 

ФАШИ. – Қўлёзма № 1304. – Б. 121б. 

33 Ismatov A. Legal Education in Uzbekistan: Historical Overview and Challenges of Transition. Nagoya 

University Co-operative Association. 2019. – P. 19. 

34 НАУ, ф-И-19, Опись-1, Дело-18011, Лист-17. 

35 НАУ, ф-И-19, Опись-1, Дело-19062, Листы-1-5. 

36 Бекмирзаев И.И. Қозилик маънавияти. – Тошкент: Маънавият, 2019. – Б. 20. 

37 Мир Ҳабибуллоҳ Мирзалол ал-Ҳисайний. «Фатвойи Мир Ҳабибуллоҳ». – Тошкент: ФАШИ. – 

Қўлёзма № 9019. 26-варақ. 

38 Бурхониддин Марғиноний. «Ҳидоя». – Тошкент: ФАШИ. – Қўлёзма № 1707. 379 варақ. 

39 Жомеъ ал-фатво. – Тошкент: ФАШИ. – Қўлёзма № 1388. 232-варақ. 

40 Урунбаев А. Хорикаева Т. Файзиев Т. Джураева Г. Исогай К. Каталог Хивинских казийских 

документов XIX-начало ХХ вв. Киот: «Дайшин-инсатцу» 2001.-VIII-стр. 

41 НАУ, ф-И-19, Опись-35, Дело-42, Лист-574. 

42 НАУ, ф-И-18, Опись-1, Дело-1800, Лист-4. 

43 НАУ, ф-И-19, Опись-1, Дело-10014, Лист-189. 

http://hudud24.uz/author/dilfuza_ergasheva/
http://hudud24.uz/qoziga-ham-oson-bolmagan/


44 НАУ, ф-И-17, Опись-1, Дело-7041, Лист-4. 

45 Қўқон давлат музей қўриқхонаси. КП(кирим китоби)-3568, ДП(ҳужжатли ёдгорлик)-2331, 

52/8-коллекция. 

46 Қўқон давлат музей қўриқхонаси. КП(кирим китоби)-3568, ДП(ҳужжатли ёдгорлик)-2331, 

52/10-коллекция. 

47 Троицкая А.Л. Каталог архива Кокандских ханов XIX века. – Москва: «НАУКА», 1968. – С. 9. 

48 kizi Ergasheva G. I. et al. Gender Concepts in the Phraseological World Picture of the English and 

Uzbek Languages //Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT). – 2021. – Т. 12. 

– №. 13. – С. 4035-4044. 

49 СИФАТИДАТ., УСУЛЛАРИГ. Т. Т. TERMINOGRAPHY AS A MEDIUM OF A DISCOURSE 

CONSTRUCTION: DESCRIPTION METHODS OF GENDER TERMS. – 2020. 

50 Эргашева Г.И. Структура общества и структура языка в гендерном аспекте 

//Internationalscientificreview. – 2016. – №. 3 (13). – С. 130-132. 

51 Kaxramon K. XIX ASR OXIRI VA XX ASR BOSHLARIDA TURKISTONDA XALQ SUDYA 

(QOZILAR) FAOLIYATIGA KIRITILGAN O ‘ZGARISHLAR //Yosh Tadqiqotchi Jurnali. – 2022. – Т. 1. – №. 

5. – С. 240-245. 

52 Содиқович К. Қ. МУҲАММАД АЗИЗ МАРҒИЛОНИЙНИНГ “ТАРИХИ АЗИЗИЙ” АСАРИДА 

ҚОЗИЛАР ФАОЛИЯТИНИНГ ТАЛҚИНИ //Современное образование (Узбекистан). – 2020. – №. 11 

(96). – С. 52-59. 

53 Содиқович К.Қ., Иброхимов С.М. Ў. ТУРКИСТОН ЎЛКАСИДА ТАЪЛИМ ТИЗИМИ: 

МАДРАСАЛАР ФАОЛИЯТИ (XIX XX АСР) //Современное образование (Узбекистан). – 2020. – №. 10 

(95). – С. 54-59. 

54 Содиқович К.Қ., Мелибоев А.Н. Ешларда ахлоқии сифатлар шаклланишида тарихий 

маълумотлардан фойдаланиш //Современное образование (Узбекистан). – 2019. – №. 6 (79). – С. 78-84. 

55 Содиқович К.Қ. Тарих дарсларида Абу Али ибн Сино ёзган фалсафий қиссалардан фойдала-

нишнинг тарбиявий аҳамияти //Современное образование (Узбекистан). – 2018. – №. 1. – С. 29-34. 

  

References: 

1 Qodirov B.H., Matäqubov H.Ҳ., Qodirov B.B.. Ўzbekiston tarihidan mavzular bўiicha izoҳli 

luğat. – Toşkent: 2014. – B. 133.  

2 Turkestanski sbornik. 1867. T. 1. – S. 237. 

3 Ergaşeva D. Qoziga ҳam oson bўlmagan. (Elektron resurs) (kiriş vaqti 19.04.2021i soat 16:54) 

http://hudud24.uz/qoziga-ham-oson-bolmagan/  

4 Qonun. – Toşkent: FAŞİ. – Qўlözma № 730. 26-varaq.  

5 Turkistonviloiatidagihalqlarnizabtvarabtqilmoqianiboşqarmoğiningnizomi – Toşkent: FAŞİ. – 

Qўlözma             № 9542. 65-varaq.  

6 NAU, f-İ-19, Opis-1, Delo-3845, List-12.  

7  Dastur ul-amal. – Toşkent: FAŞİ. – Qўlözma № 571. 34-varaq.  

8  Turkestanski sbornik. 1867. T. 1. – S. 24.  

9 NAU, f-İ-19, Opis-1, Delo-7910, List-35.  

10 NAU, f-İ-19, Opis-1, Delo-34480, List-6.  

11 NAU, f-İ-19, Opis-1, Delo-10014, List-324  

12 Vaqt gazetasi. 1907. – 13 iün. – 182-son.  

13 Maҳmudhўja Beҳbudi. Tanlangan asarlar. J.1 – Toşkent: Akademnaşr, 2018. – B. 195.  

14 Ochet... K.K.Palena. Uezdnoi upravlenie... – S. 7.  

15  NAU, f-İ-19, Opis-1, Delo-4093, List-3.  

16 NAU, f-İ-19, Opis-1, Delo-13935, List-5.  

17 Putinsov İ.S.. Kalendarahboroti. – Toşkent: FAŞİ. – Qўlözma № 748. 126-varaq. 

18 Dastur ul-amal. – Toşkent: FAŞİ. – Qўlözma № 571. 15-varaq.  

19  Dastur ul-amal. – Toşkent: FAŞİ. – Qўlözma № 571. 51-varaq.  

20 NAU, f-İ-19, Opis-1, Delo-3993, List-5.  

21  Dastur ul-amal. – Toşkent: FAŞİ. – Qўlözma № 571. 18-varaq.  

22  Sadoi Farğona gazetasi. 1914. – 6 noiäbr, 80-son.  

23  Şuҳrat gazetasi. 1907. – 11 dekäbr, 2-son. 

24  Taraqqi gazetasi. 1906. – 9 fevräl, 9-son. 

25  Sadoi Turkiston gazetasi. 1914. – 29 aprel , 6-son.  

26  AU, f-İ-19, Opis-1, Delo-3988, List-2.  



27  Ostroumov N.P.İslamovedenie. Vvedenie v Kurs İslamovedenia. Tip. Turk. Gen-Gubernatora. – 

Taşkent: 1914. – S. 181.  

28 Bobobekov Ҳ.N. Qўqon tarihi. – Toşkent: Fan, 1996. – B. 218.  

29  Topildiev N. Qўqon honligi va Rosia imperiasi tarih chorraҳasida. – T.: Akademnaşr. 2012. - .B. 

96.  

30 Bartöld V.V. İstoria külturnoi jizni Turkestana. Leningrad. İzdatelstvo akademii nauk SSSR, 

1927. –                 S. 124.  

31  Ochet... K.K.Palena. Kraevoi upravlenie. S.Peterburg. Omskaia tepografia. 1910. – S. 60.  

32 Şarifjon Maҳdum sadr Ziö. Tarjima. «Aҳvole qozi Abduşukur va boşqalar». – Toşkent: FAŞİ. – 

Qўlözma № 1304. – B. 121b.  

33 Ismatov A. Legal Education in Uzbekistan: Historical Overview and Challenges of Transition. 

Nagoya University Co-operative Association. 2019. – P. 19.  

34  NAU, f-İ-19, Opis-1, Delo-18011, List-17.  

35  NAU, f-İ-19, Opis-1, Delo-19062, Listy-1-5.  

36 Bekmirzaev İ.İ. Qozilik manaviati. – Toşkent: Manaviat, 2019. – B. 20.  

37  Mir Ҳabibulloҳ Mirzalol al-Ҳisaini. «Fatvoii Mir Ҳabibulloҳ». – Toşkent: FAŞİ. – Qўlözma № 

9019. 26-varaq.  

38  Burhoniddin Marğinoni. «Ҳidoia». – Toşkent: FAŞİ. – Qўlözma № 1707. 379 varaq.  

39  Jome al-fatvo. – Toşkent: FAŞİ. – Qўlözma № 1388. 232-varaq.  

40 UrunbaevA. HorikaevaT. FaizievT. JuraevaG. İsogaiK. KatalogHivinskihkaziskihdokumentov                            

XIX-nachaloHHvv. Kiot: «Daişin-insatsu» 2001.-VIII-str.  

41  NAU, f-İ-19, Opis-35, Delo-42, List-574.  

42 NAU, f-İ-18, Opis-1, Delo-1800, List-4. 

43  NAU, f-İ-19, Opis-1, Delo-10014, List-189.  

44 NAU, f-İ-17, Opis-1, Delo-7041, List-4.  

45  Qўqon davlat muzei qўriqhonasi. KP(kirim kitobi)-3568, DP(ҳujjatli ödgorlik)-2331, 52/8-

koleksia.  

46 Qўqon davlat muzei qўriqhonasi. KP(kirim kitobi)-3568, DP(ҳujjatli ödgorlik)-2331, 52/10-

koleksia.  

47 Troiskaia A.L. Katalog arhiva Kokandskih hanov XIX veka. – Moskva: «NAUKA», 1968. – S. 9.  

48 kizi Ergasheva G. I. et al. Gender Concepts in the Phraseological World Picture of the English 

and Uzbek Languages //Turkish Journal of Computer and Mathematics Education 

(TURCOMAT). – 2021. – T. 12. – №. 13. – S. 4035-4044.  

49  Sifatidat., Usullarig. T.T. Terminography as a medium of a discourse construction: description 

methods of gender terms. – 2020. 

50  Ergasheva G.I. Struktura obshestva i struktura iazyka v gendernom aspekte 

//Internationalscientificreview. – 2016. – №. 3 (13). – S. 130-132. 

51 Kahramon K. XIX asr oxiriva XX asr boshlarida Turkistonda xalq sudya (qozilar) faoliyatiga 

kiritil gan o ‘zgarishlar //Yosh Tadqiqotchi Jurnali. – 2022. – T. 1. – №. 5. – S. 240-245. 

52  Sodiqovich K.Q. Muҳammad aziz margilonining “tarihi azizi” asarida qozilar faoliatining 

talqini //Sovremennoe obrazovanie (Uzbekistan). – 2020. – №. 11 (96). – S. 52-59. 

53 Sodiqovich  K.Q., Ibrohimov S.M. Y Turkiston ylkasida talim tizimi: madrasalar faoliati (XIX - 

XX asr) //Sovremennoe obrazovanie (Uzbekistan). – 2020. – №. 10 (95). – S. 54-59. 

54  Sodiqovich K. Q., Meliboev A. N. Eshlarda ahloqii sifatlar shakllanishida tarihi malumotlardan 

foidalanish  //Sovremennoe obrazovanie (Uzbekistan). – 2019. – №. 6 (79). – S. 78-84. 

55  Sodiqovich K.Q. Tarih darslarida Abu Ali ibn Sino yozgan falsafi qissalardan foidalanişning 

tarbiavi ahamiati //Sovremennoe obrazovanie (Uzbekistan). – 2018. – №. 1. – S. 29-34. 

 


