
отзыв
на автореферат диссертации на соискание ученой степени

кандидата исторических наук Хокироева Азимджона 
Юсуповича на тему «Формирование и развитие органов милициив 

Северном Таджикистане (1917-1929 гг.)».представленную на 
соискание ученой степени кандидата исторических наук по 

специальности 07.00.02 -  Отечественная история (исторические
науки). Худжанд 2019.

В двадцатые начал атридцатых годов XX века Средняя Азия 
переживала один из драматических периодов своей истории, который был 
связан с победой Октябрьской революции и создание и затем перехода 
власти в руки большевиков, как в центре, так и на местах. Таким образом, 
передача власти от одного руки в другом был процесс отнюдь 
небезболезненным, и он стало причиной гражданской войны и иностранной 
интервенции в России и басмаческой движение в Средней Азии, в том числе 
и в Таджикистане.

Следует отметит, что басмачи угрожали не только представителей 
новой власти, но они также угрожали жизнью и имуществом простых 
граждан которые повсеместно организовали грабительские налеты.Поэтому 
в этих непростых условий возник вопрос о необходимости создания отрядов 
рабоче-крестьянской милиции для борьбы против басмачей, и х сообщников.

Исходя из вышесказанного выбор темы «Формирование и развитие 
органов милициив Северном Таджикистане (1917-1929 гг.)»со 
сторонынаук Хокироева Азимджона Юсуповича имеет огромное научно- 
практическое значение.

Во введении автором обоснована актуальность темы 
исследования, ее степень научной разработанности, объект, предмет и 
хронологические рамки исследования, определена ее цели и задачи, 
источниковедческая база, методологические основы и практическая 
значимость исследования, научная новизна. В нём также проведена 
научная квалификация использованной литературы, где диссертантом 
использован большой объем архивных материалов, исследовательской 
литературы и статьи на русском и таджикском языках.

Автор справедливо отмечает, что нравственные традиции 
таджикской милиции являются уникальным социальным опытом, которые по 
праву являются предметом гордости таджикского народа, способствующие в 
деле воспитания молодого поколения органов правопорядка и в целом 
молодежи в духе патриотизма и любовь к родине.

В целом автору удалось в двух глав и пятьразделов всесторонне 
анализироватьпоставленные перед собой задачи. Он в первой параграфе 
своей работы «Исторические предпосылки становления органов 
милиции в Северном Таджикистане»,всесторонне рассмотрены вопросы 
относительно методы и структуре традиционных полицейских служб в 
населенных пунктах Северного Таджикистана в конце XIX -  начале XX



веков. Диссертант здесь же рассмотрел вопрос создание совершенно новых 
полицейских структур после присоединение Средней Азии к России в задачи 
которых входил поиска преступников скрывшихся от суда и следствия или 
сбежавших из мест содержании под стражей.

Автор во втором разделепервой главы «Роль органов милиции в 
борьбе за установление Советской власти в Северном 
Таджикистане»всесторонне анализировал роль органов милиции в борьбе за 
установления Советской власти в Северном Таджикистане (ныне Согдийская 
область). Здесь он хорошо показывал процесс ееукомплектование, а также 
укрепление ее материально-технической базыв сложных исторических 
условиях борьбы за Советскую власть. Он здесь же справедливо отмечает, что 
отряды милиции северных районов Таджикистана при поддержке Красной 
Армии, отрезанные от центра, сражались в тяжелейших условиях против 
многочисленных басмаческих банд, выстояли, отбили натиск врагов.

В третем разделе первой главы«Формирование добровольных 
отрядов милиции для охраны общественного порядка в 1917 - 
1923гг.»автором рассматриваются вопросы касающихся процесса 
формирования добровольных отрядов милиции, как органа охраны 
общественного порядка в Северном Таджикистане, их особенности и их 
задач. г

Автор на основе разнохарактерных источников и литератур 
показывает, что добровольная милиция,которая создавалась местными 
Советами, то они выступали в качестве органа государственной власти 
иосуществляли свои функции от их имени. Автор, также указывает, что 
приподбора и приема лиц в добровольных отрядов милиции главный упор 
делался на их происхождения из бедных слоев общества, которые были 
почти поголовно неграмотными, поэтому они частоощущали нехватку 
квалифицированных сотрудников.

Автор в первом разделе второй главы«Деятельность милиции в 
Ходжентском округе» рассматривается вопрос относительно деятельностью 
милиции в Ходжентском округе. Он на основе архивных материалов и 
многочисленных исследований совершенно справедливо отмечает, что 
становление и функционирование органов милиции в Ходжентском округе 
сопровождалось сопротивлением господствующего класса, который не хотел 
терять свои позиции.

Диссертант здесь же указывает, что по инициативе Ходжентского 
городского Совета была создана Ходжентская уездно-городская милиция, 
под руководством которой действовали подразделения милиции в Ура-Тюбе, 
Гулакандозе, Нау, Шахристане в задачах которых в этот период была 
направлена на борьбу с басмаческими бандами, защитой мирных жителей, 
охраной общественного порядка на территории Ходжентского уезда.

Таким,образом автор на основе анализа архивных материалов и 
научных публикаций пришел к правильному выводу, что рабоче-дехканская 
милиция в первое время не имела единой строго разработанной структуры, 
как в столице республики, так и на местах, поэтому милиционерам



поручалось выполнение разнообразных заданий, на усмотрение местных 
Советов, при которых были созданы эти органы.

Диссертант во втором разделе второйглавы«Милиция Северного 
Таджикистана в борьбе с преступностью и иными правонарушениями в 
1924-1929 гг.»изучал деятельности органов милиции Северного 
Таджикистана в борьбе с преступностью. Он здесь показывает деятельность 
таджикской советской милиции как государственным органом охраны 
общественного порядка уже базирующий на единых организационных 
основах.Автором в этом разделе также рассмотренновопросызатрагивавшие 
борьбы милиции с басмаческими шайками и уголовной преступностью, ее 
деятельность в деле выявлении пособников басмачей среди населения и в 
органах государственной властиТаджикской АССР и др.

Другими их задачами было борьба с бюрократизмом и 
взяточничеством, а также выявление и определение дальнейшей судьбы 
беспризорных детей, расследование уголовных преступлений, осуществления 
надзора за выполнением правил службы в госучреждениях, за регистрацией и 
учетом религиозных сообществ, выдачей разрешений на проведение съездов 
этих религиозных сообществ.

Таким образом, автор совершенно справедливо утверждает, что в период 
с 1924 по 1929 гг. милиция Северного Таджикистана прочно заняла место в 
системе органов исполнительной власти государства.

Следует отметить, что наряду достижениями в автореферате 
встречаютсяграмматические, технические погрешности и стилистические 
ошибки. Но эти недостатки не влияют на общее содержание 
диссертационной работы.

Таким образом, диссертационная работа Хокироева Азимджона 
Юсуповича на тему «Формирование и развитие органов милициив 
Северном Таджикистане (1917-1929 гг.)»является завершенной научной 
квалификационной работой, в которой изложены обоснованные 
научные результаты, методические и практические рекомендации, 
имеющие существенное значение для истории таджикского народа. 
Диссертация отвечает требованиям и критериям пункта 10- 
16»Положение выдачи ученных степени и званий» утвержденным 
решением Правительством Республики Таджикистан от 26 ноября 2016 
года за №505,а ее автор заслуживает присуждения ей искомой ученой 
степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02- 
Отечественная история.
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