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ведущей организации — Государственного педагогического университета 
им. Садриддина Айни Министерства образования и науки Республики 
Таджикистан на диссертацию Хокироева Азимджона Юсуповича на 
тему: «Формирование и развитие органов милиции в Северном 
Таджикистане (1917-1929 гг.)», представленной на соискание ученой 
степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 -  
Отечественная история -  Душанбе, 2019.

Диссертационная работа Хокироева Азимджона Юсуповича была 

обсуждена и одобрена на заседании кафедры истории таджикского народа 

Таджикского государственного педагогического университета им. С. Айни от 

23 октября 2019 г., протокол № 3 .

На заседании присутствовали: 5 докторов наук, профессоров; 6 

кандидатов наук доцентов; 5 старших преподавателей и 9 ассистентов. Были 

приглашены аспиранты, соискатели и докторанты.

Ведущая организация в своем положительном заключении, отмечает, 

что избранная тема представленной диссертации Хокироева А.Ю. является 

актуальной, имеет научно-теоретическое и практическое значение.

Вопросы формирования и развития органов милиции в Северном 

Таджикистане (1917-1929 гг.), особенно деятельности добровольческих 

отрядов милиции, которые регулировались законодательством в процессе 

создания первых органов государственной власти, имеет большое 

историческое значение.
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Исследование данной темы позволяет установить историческую правду, 

объективно оценить деятельность правоохранительных органов советской 

власти, которые боролись с негативными явлениями, мешающими развитию 

советского общества.

Особенно на современном этапе суверенного Таджикистана изучение 

истории становления и развития правоохранительной системы республики 

способствует анализу социальных явлений и модификаций общества как 

части единого государственного аппарата, охраняющего закон и порядок в 

обществе.

Диссертанту удалось научно обосновать актуальность темы 

исследования, определить степень научной разработанности избранной темы, 

чётко сформулировать цель и задачи исследования, определить её 

методологические основы, выявить источниковедческую базу исследуемой 

темы, указать хронологические рамки по хронологически-проблемному 

принципу, обосновать научную новизну и практическую значимость 

предложенной работы.

Актуальность темы обоснована диссертантом тем, что необходим 

всесторонний объективный и глубокий анализ формирования и развития 

органов милиции в Северном Таджикистане, которые прошли огромный путь 

от добровольческих отрядов до государственной структуры. В условиях 

современного Таджикистана многие аспекты исторического опыта, 

накопленного в процессе деятельности рабоче-крестьянской милиции, 

имеют важное политическое и нравственное значение и могут быть 

использованы для улучшения деятельности органов правопорядка.

Автор комплексно анализирует историю становления и 

функционирования регулярных и добровольных подразделений милиции в 

Северном Таджикистане в 1917-1929 гг.

В диссертации также осуществлен анализ исторических предпосылок и 

особенностей создания отрядов добровольной милиции, периодизация этапов
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становления органов милиции, процесс организации и развития 

подразделений милиции на территории Северного Таджикистана.

На основе изученных материалов, автор обосновывает многочисленные 

факты самоотверженной борьбы сотрудников милиции за укрепление 

Советской власти в Северном Таджикистане.

Диссертант отмечает, что милиция сохранила свою роль в 

государственном аппарате, заняв особое место в системе органов 

исполнительной власти Таджикистана.

Таким образом, коренные изменения, происходившие в структуре 

органов власти, особенно при формировании и становлении органов милиции 

в Северном Таджикистане в начале XX в., и во всех сферах советского 

общества в современных условиях способствуют в целом глубокому 

пониманию истории таджикского государства в 20-е гг. XX в.

Практическая значимость работы заключается в том, что результаты 

исследования могут быть использованы при дальнейшей разработке и 

написании истории таджикского народа, чтении спецкурсов в высших 

учебных заведениях.

Структура работы подчинена достижению поставленной цели. 

Диссертационная работа состоит из введения, двух глав, заключения и 

списка использованных источников и литературы.

Во введении обоснована актуальность темы, показана степень 

изученности, определены цель и задачи, показана научная новизна, предмет и 

объект исследования, хронологические и географические рамки, методология 

и методы, источниковедческая база и практическая значимость исследования.

Первая глава «Становление органов милиции на территории 

Северного Таджикистана» состоит из трех разделов.

В первом разделе “Исторические предпосылки становления органов

милиции в Северном Таджикистане” рассмотрен вопрос о полицейской

службе в населенных пунктах Северного Таджикистана в конце XIX -  начале

XX веков. Диссертант справедливо отмечает, что после вхождения в состав
з



Российской империи в полицейской службе населенных пунктов Северного 

Таджикистана произошли существенные изменения. Теперь в регионе стала 

применяться российская система охраны и обеспечения общественного 

порядка, которая, как считает автор, диссертационной работы эффективно 

выполняла возложенные на нее обязанности. Революция 1917 г., 

произошедшая в Российской империи, положила конец функционированию 

царской полиции на территории Таджикистана. Важен вывод диссертанта о 

том, что установление нового общественного строя вызвало необходимость 

формирования органов охраны правопорядка, действующих, исходя из 

других принципов и оснований, чем царская полиция.

Во втором разделе «Роль органов милиции в борьбе за установление 

Советской власти в Северном Таджикистане» рассмотрена роль органов 

милиции в борьбе за установление Советской власти в Северном 

Таджикистане. Диссертант анализирует и обобщает исторические 

предпосылки формирования добровольческих отрядов милиции для охраны 

общественного порядка в 1917-1923 гг., а также становления органов 

милиции, их роль в борьбе за установление Советской власти в Северном 

Таджикистане. Анализ источников и научной литературы позволил прийти 

автору работы к выводу о том, что в процессе борьбы за Советскую власть и 

борьбы с басмачеством на территории Северного Таджикистана, органы 

милиции претерпели изменения. Диссертант отмечает, что в период с 1924 по 

1929 гг. советская милиция являлась государственным органом охраны 

общественного порядка, базирующаяся на единых организационных основах. 

Теперь они стали более централизованными, улучшилось их материально- 

техническое снабжение. Процесс совершенствования органов милиции был 

обусловлен необходимостью решения задач охраны общественного порядка, 

который под силу только централизованным подразделениям милиции, 

имеющим государственное обеспечение и специализированный аппарат для 

борьбы с преступностью.
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В третем разделе «Формирование добровольных отрядов милиции  

для охраны общественного порядка в 1917-1923гг.» рассматривается вопрос 

процесса формирования добровольных отрядов милиции, как органа охраны 

общественного порядка в Северном Таджикистане. Диссертант справедливо 

отмечает, что особенностью добровольных милицейских формирований 

являлось наличие у них объединенных функций по охране революционного 

порядка на определенной территории с функциями военного отряда, который 

менял дислокацию, преследуя басмаческие банды. По мнению автора, 

добровольческие отряды успешно вели борьбу против контрреволюционных 

элементов. Они принимали активное участие в разъяснительной работе с 

местным населением о сущности и задачах советской власти, занималась 

расследованием преступности и правонарушений. Подводя итоги главы, 

автор диссертационного исследования отмечает, что в 1917-1923 гг. на 

территории Северного Таджикистана были созданы предпосылки для 

создания органов Советской милиции.

Во второй главе «Развитие и укрепление органов милиции Северного 

Таджикистана (1924-1929 гг.)» освещается вопрос о деятельности милиции 

в Ходжентском округе и его борьбе против преступлений и правонарушений. 

В первом разделе «Деятельность милиции в Ходжентском округе» 

диссертант отмечает, что деятельность милиции, как и всех советских 

органов власти, в эти годы была направлена на борьбу с басмаческими 

бандами, защиту мирных жителей и охрану общественного порядка на 

территории Ходжентского уезда. В этом процессе милиция Северного 

Таджикистана заняла значительное место в системе органов исполнительной 

власти. Автор работы подчеркивает, что деятельность органов милиции 

была совершенствована, теперь карательная политика и репрессий была 

ослаблены. Этому способствовало регулирование законодательной системы. 

Во втором разделе главы «Милиция Северного Таджикистана в борьбе с 

преступностью и иными правонарушениями в 1924-1929 гг.»

рассматривается деятельность милиции Северного Таджикистана по борьбе с
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преступностью. Диссертант отмечает, что в 1924-1929 гг. советская милиция 

являлась государственным органом охраны общественного порядка, 

базирующаяся на единых организационных основах. В организации милиции 

этого периода и системы воспитания кадров главным принципом являлась 

революционная законность. Согласно выводом диссертанта подразделения 

милиции Северного Таджикистана военизировались и становились более 

централизованными, улучшилось материально-техническое снабжение. 

Процесс совершенствования органов милиции был обусловлен 

необходимостью решения задач по охране общественного порядка, что было 

под силу только централизованным подразделениям милиции, имевшим 

государственное обеспечение и специализированный аппарат для борьбы с 

преступностью.

На основе анализа диссертационного материала, автором изложены 

соответствующие обобщения и выводы, а также предложены рекомендации 

для дальнейшего исследования данной проблемы. Сформулированные в 

заключении выводы диссертанта соответствуют поставленным задачам 

исследования и позволяют существенно дополнить теоретическую базу.

Практическая значимость диссертации определяется возможностью 

использования полученных результатов исследования, которые могут быть 

использованы при разработке курсов и семинаров гуманитарных 

специальностей, а также в правовом воспитании и духовно-просветительской 

работе среди современной молодежи.

В целом, диссертанту удалось анализировать и сопоставить 

использованные источники и литературу, материалы периодической печати 

и изучить формирование и развитие органов милиции в Северном 

Таджикистане (1917-1929 гг.).

Но необходимо отметить, что данная диссертация не лишена отдельных 

недостатков и упущений, наиболее заметными в которых, на наш взгляд 

являются:
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1. Хронологические рамки второй главы «Развитие и укрепление 

органов милиции Северного Таджикистана (1924-1929гг.)»

охватывают 1924-1929 гт., но в первом разделе главы 

«Деятельность милиции в Ходжентском округе» не соблюдаются 

хронологическое рамки исследования.

2. В первом разделе второй главы отсутствуют выводы по разделу.

3. Во втором параграфе второй главы «Милиция Северного 

Таджикистана в борьбе с преступностью и иными нарушениями 

в 1924-1929 гг.» диссертант анализирует события только до 1926 г, а 

события в период с 1927 по 1929 гг. отсутствуют

4. В список использованных источников и литературы не включены 

сборники законов, документов, решений и постановлений по теме 

диссертации, отсутствуют также материалы периодики.

5. В работе приведены сокращенные термины, такие как ТАССР, 

НКВД, Адмотдел ЦАУ, УПК, ГПУ и др., но список сокращенных 

слов отсутствует.

6. В тексте диссертации встречаются грамматические, 

орфографические и технические погрешности.

Однако указанные замечания не могут рассматриваться как 

препятствие для успешной защиты диссертации и не снижают достоинства 

работы Хокироева А.Ю., автор может устранить их в период подготовки к 

открытой публикации диссертации в качестве монографии.

Основные результаты диссертационной работы отражены в 

публикациях автора. Автореферат отражает содержание диссертации. Тема и 

содержание диссертации соответствуют специальности 07.00.02. — 

Отечественная история. Ведущая организация констатирует, что 

диссертационная работа «Формирование и развитие органов милиции в 

Северном Таджикистане (1917-1929 гг.)» представляет собой актуальное, 

законченное и самостоятельное исследование, имеющее ценность и новизну. 

Она соответствует требованиям, предъявляемым ВАК при президенте



Республики Таджикистан к кандидатским диссертациям. Согласно пунктам 

10, 11, 12 «Порядка присвоения ученых степеней», утвержденного 

постановлением Правительства Республики Таджикистан от 26. 11. 2016, № 

505, Хокироев Азимджон Юсупович заслуживает присвоения ему ученой 

степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 -  

Отечественная история.

Отзыв утвержден на расширенном заседании кафедры истории 

таджикского народа исторического факультета Таджикского 

государственного педагогического университета имени Садриддина Айни, 23 

октября 2019 года, протокол № 3.

Заведующая кафедрой истории таджикского 
народа Таджикского государственного 
педагогического университета им. С. Айни 
кандидат исторических наук,
доцент Фозилова Махсуда Зулфикоровна

Адрес: 734003, Республика Таджикистан, 
г. Душанбе, пр. Рудаки-121

Телефон: (+992) 2241383; +(992) 919148296
Эл. ПОЧТа: tgpu.ti@ mail.ru

Подпись к.и.н, доцента М.З. Фозиловой заверяю:

Начальник УК и СР им. С. Айни заров
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