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Изучение истории формирования различных государственных институтов 

в современных условиях является актуальной и имеет большое теоретическое и 

практическое значение для усовершенствования путей государственного 

строительства в независимом Таджикистане.

Диссертационная работа А.Ю. Хокироева представляет собой 

монографическое исследование истории формирования и развития органов 

милиции в первые годы становления Советской власти в северном 

Таджикистане.

Становление и развитие органов милиции в начале 20-х годов ХХв. на 

всей территории Советского Таджикистана имел свой отличительный 

характер. Организация добровольных отрядов милиции была тесно связана с 

активной деятельностью военно-политической тройки. С первых дней органы 

советской милиции на местах занимались вопросами хозяйства, советского

партийного и культурного строительства, воспитания людей и подготовки
/

кадров партийно-советского аппарата, а также укрепления государственной 

границы от внешних и внутренних угроз. Осуществление общественного 

правопорядка, борьба с контрреволюционерами и басмаческим движением, а 

также ликвидация безграмотности среди сотрудников милиции, также 

являлись основными задачами этих органов власти.

Следует также учитывать, что история таджикской милиции, являясь 

частью отечественной исторической науки, помогает анализировать 

социальные явления, участвует в разработке путей развития нашего общества, 

потому что и сама таджикская милиция формировалась как часть единого 

государственного аппарата, призванного обеспечивать общественный порядок 

и законность. Именно на это была направлена деятельность органов милиции
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на Памире, что и стало предметом исследования диссертанта. Поскольку 

Республика Таджикистан переходит на качественно новый путь развития своей 

государственности и создает правовое демократическое государство и в связи в 

связи с чем, возрастает потребность в исследовании данного направления.

В связи с этим, на наш взгляд, актуальность проблемы не вызывает 

сомнений, несмотря на существование многочисленных работ, в которых в 

общих чертах отражена история формирования и развития органов милиции в 

целом. Диссертант, комплексно изучая эту проблему, использовал ценные 

архивные материалы, многие из которых вводятся в научный оборот впервые, в 

чем заключается большая заслуга диссертанта.

Структура работы в основном соответствует с названием работы. 

Диссертация состоит из введения, двух глав, четырех параграфов, заключения, 

списка использованных источников и литературы, списка условных 

сокращений и аббревиатуры, приложений.

Во введении показаны актуальность и степень изученность темы, новизна 

и источниковедческая база исследования, методологическая и теоретическая 

основа, практическая значимость исследования и апробация работы.

Первая глава диссертации «Становление органеов милиции на 

территории Северного Таджикистана». До присоединения Средней Азии к 

России в XIX веке ряд территорий Северного Таджикистана принадлежали 

Кокандскому ханству. Среди них Аштский район, города Исфара, Канибадам и 

примыкающие к ним населенные пункты. Другая часть Северного 

Таджикистана, состоящая из верховьев реки Заравшан, городов Пенджикент, 

Ура-Тюбе, Ходжент, Нау и окрестных кишлаков входила в состав Бухарского 

эмирата

Кокандское ханство первоначально тоже входило в Бухарский эмират, но 

выделилось из его состава в начале XIX века. Правители ханства поощряли 

как созидательную деятельность жителей ханства, так и набеги на соседние 

территории, в том числе на земли, принадлежащие Российской империи.
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В том параграфе также говорится после вхождения в состав Российской 

империи и создания Туркестанского края в полицейской службе населенных 

пунктов Северного Таджикистана произошли существенные изменения 

проведенный десертантом анализ научных трудов свидетельствует о том, что в 

населенных пунктах Северного Таджикистана, стала применяться российская 

система охраны и обеспечения общественного порядка. В каждом городе была 

своя полицейская команда, численность которой регулировалась генерал- 

губернатором в зависимости от социально-политической обстановки. 

Полицейские выполняли ряд функций: боролись с кражами, драками, 

убийствами, наркоманией, торговлей оружием, осуществляли надзор за 

проституцией, следили за режимом водопользования, наблюдали за порядком 

на железнодорожных станциях и вдоль линии железных дорог.

Во втором параграфе диссертант освещает роль органов милиции и 

становления органов милиции в борьбе за установление советсков власти в 

Северном Таджикистане. По утверждению диссертанта, на первом этапе 

организации милиции в годы гражданской войны были созданы добровольные 

отрядов милиции. На основе анализа архивных документов и научных трудов 

отечественных и зарубежных исследователей, автором сделан вывод о 

наступлении второго этапа деятельности милиции, когда НКВД принял 

решение о формировании милиции в виде штатной структуры, обладающей 

жесткой армейской дйсциплиной и классовым подходом к набору в ее ряды. 

Второй этап включал в себя процесс совершенствования структуры милиции и 

уточнения выполняемых ею функций. В последующей годы органы милиции в 

Северном Таджикистане(ныне Согдийской области) успешно вели борьбу с 

контрреволюционными элементами и уголовной преступностью, обеспечивая 

охрану безопасности жителей области.

Диссертантом отмечено, что в процессе борьбы за советскую власть и 

борьбы с босмачеством на территории Северного Таджикистана, органы 

милиции претерпевали изменения и совершенствовались, становились более 

централизованными, улучшалось их материально-техническое снабжение.



Процесс совершенсвования органов милиции был обусловлен необходимостью 

решения задач охраны общесвенного порядка, который под силу только 

централизованным подразделениям милиции, имеющим государственное 

обеспечение и специализированный аппарат для работы с преступностью. .

Третий параграф первой главы посвящен изучению формирования 

добровольных отрядов милиции для охраны общественного порядка в 

1917-1923 годы. По утверждению диссертанта, в 1917 году, после упразднения 

царской полици, в Северном Таджикистане милиции как государственной 

организации по охране правопорядка не существовало. Отсутствовала единая 

правовая база, регламентирующая деятельность этих формирований. В связи с 

недостаточной эффективностью охраны общественного порядка силами 

самостоятельных добровольческих отрядов, в 1918 г, коллегия НКВД 

разработала ряд документов по созданию рабоче-крестьянской милиции, 

разработав четкую правовую регламентацию их деятельности. В октябре 1918 

года милиция, как государственный орган, была создана на территории 

Северного Таджикистана. Диссертант также убежден, что в процессе 

установления советской власти и борьбы с басмачеством на территории 

Северного Таджикистана, органы милиции претерпевали изменения и 

совершенствовались. Подразделения милиции военизировались, становились 

более централизованными, улучшалось их материально-техническое 

снабжение. В условиях мирного строительства и восстановления хозяйства, 

представители советской милиции также принимали активное участие в 

проведении разъяснительной работы среди населения о задачах и политике 

Советской власти. Органы советской милиции в Северном Таджикистане и в 

мирное, и в военное время занимались расследованием преступлений и их 

предупреждением.

Вторая глава диссертации «Развитие и укрепление органов милиции 

Северного Таджикистана (1924-1929 гг.)» состоит из двух параграфов. В 

первом параграфе - «Функционирование милиции в Ходжентском округе»,

диссертант заключает, что становление и функционирование милиции в
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Ходжентском округе сопровождалось сопротивлением господствующего 

класса, который не хотел терять свои позиции. По инициативе Ходжентского 

городского Совета была создана Ходжентская уездно-городская милиция, под 

руководством которой действовали подразделения милиции в Ура-Тюбе, 

Гулькандозе, Нау, Шахристане. Для улучшения охраны порядка и защиты 

населения в Ходженте был создан конный отряд милиции. Диссертант также 

отмечает, что деятельность милиции в данный исторический период была 

направлена на борьбу с басмаческими бандами, защитой мирных жителей , 

охраной общественного порядка на территории Ходжентского уезда.

В втором параграфе рассматривается деятельность милиции Северного 

Таджикистана по борьбе с преступностью и иными правонарушениями в 

1924- 1929 гг. В 1925-1926 гг. в Северном Таджикистане актуальным вопросом 

для органов правопорядка являлись меры по укреплению общественной и 

личной безопасности граждан и укреплению Советской власти в населенных 

пунктах области. Для этих целей были созданы более и хорошо вооруженные 

отряды милиции, в обязанности которых входило оперативное реагирование на 

совершенные преступления, прибытие на места происшествия, обеспечение 

правопорядка и т.д.

В заключении диссертации приведены основные выводы диссертанта, 

научно-практические рекомендации, с которыми в основном, можно 

согласиться .

Список использованных источников и литературы также составлен, на наш 

взгяд, правильно. Нужно отметить, что цель и задачи, которые поставили перед 

собой диссертант, в основном выполнены. Работа написании грамотным 

литературным языком, хорошо оформлена. Ее основные положения нашли всое 

отражение в опубликованных работах, в том числе, в статьях в изданиях, 

рекомендованных ВАК.

Вместе с тем, наряду с несомненными достоинствами, некоторые 

положения, выдвигаемые автором, представляются спорными и нуждаются в 

дополнительном обсуждении:
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1. Диссертанту следовало бы больше ссылаться на необнародованные 

архивные материалы, а не на уже изданные и переизданные архивные 

материалы.

2. В работе нарушена хронологическая последовательность событий , в 

частности, в первом и втором параграфах речь идет о роли органах 

милиции и об их формировании. Автору следовало бы вначале 

изложить процесс формирования, а лишь затем рассматривать роль 

органов милиции в установлении советской власти.

3. Имеются также некоторые погрешности в стиле изложения, хотя 

необходимо ответить, что они не снижают достоинство представленной 

работы.

Указанные замечания носят дискуссионный характер и не умоляют общей 

положительной оценки исследования.

Таким образом, диссертационная работа «Формирование и развитие 

органов милиции в Северном Таджикистане(1917-1929 гг.)» является 

самостоятельным законченным научным исследованием, и ее автор Хокироев 

Азимджон Юсупович согласно п. 10.11,12 «Порядок присвоения ученных 

степеней , утвержденного постановлением Правительства РТ от 26.11.2016 г., 

№505», заслуживает присуждение ему искомой ученной степени кандидата 

исторических наук по специальности 07.00.02- Отечественная история .
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