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ОТ “МНОГО ПАРТИЙ” К МНОГОПАРТИЙНОЙ СИСТЕМЕ:  
ПУТЬ КЫРГЫЗСТАНА. ЧАСТЬ I. 1917–1990 гг.

А.А. Акунов

Приводится историко-политический анализ процесса становления и развития однопартийной системы  
в Кыргызстане в советский период.
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It is provided the historical and political analysis of the process of formation and development of the party sys-
tem in Kyrgyzstan during the Soviet period.
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Как показывают достоверные исторические 
источники, на территории Кыргызстана после Фев-
ральской буржуазной революции 1917 г. было много 
разных политических партий. Первые политиче-
ские организации не были большевистскими. И эти 
политические организации наряду с коммунисти-
ческими проявляли свою активность в первые годы 
советской власти после революции 1917 г. Только 
потом, в результате тотальной чистки, большевики 
остались в гордом одиночестве.

Одной из основных характеристик современ-
ных гражданских обществ и правовых государств 
является наличие различных общественно-полити-
ческих объединений и движений, которые в парт-
нерстве с государственными органами реализуют 
потребности и интересы своих граждан. Глубокие 
переломы в обществе, радикальные реформы, об-
щий кризис, в котором оказалась наша республика 
после развала Союза, обострение социальных про-
тиворечий объективно вызвали в жизни рост мас-
совых движений и политических партий. Как пра-
вило, партии возникали как реакция на социальные 
противоречия – региональные, религиозные, языко-
вые и классовые; затем структуры, основанные на 
столкновении интересов, превращались в партий-
ные системы. Так было и в Западной Европе. Там 
партии возникали задолго до того, как они смогли 

получить места в парламенте, и именно в тот пе-
риод формировалась их организационная и вну-
тренняя структура. После Второй мировой войны 
в большинстве стран Западной Европы поляризация 
и страсти, свойственные ранним стадиям демокра-
тии, улеглись и перешли в цивилизованную конку-
рентную борьбу партий в пределах системы, часто 
организованной по принципу “две и более”. И на 
сегодняшний день в этих странах наблюдается тен-
денция взаимовыгодной связи между стабильной 
демократией и партийными системами, основанны-
ми на цивилизованной конкурентной борьбе между 
неэкстремистскими партиями. Что касается нашей 
Кыргызской Республики, то у нас не было времени 
на постепенное развитие партий и партийных си-
стем: уже через три года после развала Союза пар-
тиям пришлось участвовать в выборах.

Но справедливость требует сказать, что плю-
рализм политических объединений не есть вы-
думка сегодняшнего дня. В нашей республике воз-
можность для полноценной работы политические 
партии получили после падения царского самодер-
жавия в России в 1917 г. Предтечей современных 
политических партий и движений в Кыргызстане, 
на наш взгляд, были, например, такие политиче-
ские организации, как региональные отделения 
партии “Алаш-Орда”, партии левых эсеров, ко-
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торые организационно сформировались раньше 
большевиков. С победой Февральской революции 
в колониальном нашем крае начался бурный про-
цесс политизации всей сферы жизнедеятельности 
общества, примерно такой же, как процесс полити-
зации после развала Союза и роспуска КПСС. Кон-
солидирующей идеей лидеров тех движений стала 
идея национального освобождения. Из числа па-
триотов и интеллектуалов сложилась кыргызская 
политическая элита, которая сыграла выдающуюся 
роль в становлении политической мысли Кыргыз-
стана. Ими за короткий срок было подготовлено 
множество программных документов, в которых 
нашли отражение вопросы будущего государствен-
ного устройства, землепользования, религии, даль-
нейшего развития языка, культуры, написано мно-
жество книг, учебников для кыргызских детей.

Летом 1917 г. в Пишпеке было создано отде-
ление партии “Алаш-Орда” [1, с. 10]. В составле-
нии программы партии активное участие приняли: 
Букейханов Алихан, Байтурсунов Ахмед, Дулатов 
Мирякуб и др. [2, с. 53]. В ней указывалось, что 
“Россия должна стать демократической федератив-
ной республикой (демократический – народный, 
федеративный – союз мелких государств). Каждое 
отдельное государство в федеративной республике 
автономно и управляется само собой на одинако-
вых правах и интересах” [2, с. 49]. Эта партия вы-
шла в народ под лозунгами свободы, равенства, 
демократии, братства казахского и кыргызского на-
родов, их суверенного развития. Ведя пропаганду 
среди населения на понятном для него языке, пар-
тия получила большое влияние в кыргызско-казах-
ских массах. В создании партийной организации 
в Пишпеке активное участие принимали Сыдыков 
Абдыкерим, Арабаев Ишеналы, Тыныстанов Ка-
сым, Тулин Найзабек и др. [1, с. 11].

Партии левых эсеров и большевиков в нашем 
крае по своему национальному составу были пре-
имущественно русскими. Поэтому коренное населе-
ние к ним проявляло известную настороженность. 
С другой стороны, однородный национальный со-
став этих партий значительно ограничивал их воз-
можности в пропаганде и агитации своей програм-
мы среди кыргызского населения [1, с. 12]. Юсуп 
Абдрахманов, который стоял у истоков большевист-
ской партии в Кыргызстане, отмечал, что языком ра-
боты советского аппарата был русский, хотя среди 
тех, с кем он работал, русское население составляло 
около пяти процентов [3, с. 8]. Тем не менее наи-
более сознательная часть кыргызов, не зараженных 
национализмом, не торопилась обрывать все связи 
с партиями левых эсеров и большевиков, стреми-
лась понять их программу, объединить свои уси-
лия в борьбе за вожделенные равенства и свободы. 

В партию левых эсеров пришли многие известные 
кыргызские революционеры, активные участни-
ки установления советской власти в Кыргызстане: 
Абдыкерим Сыдыков, Иманалы Айдарбеков, Таш 
Худайбергенов, Имаш Кобеков, Сейдахмат Чукин, 
Сыдык Мураталин и др. [1, с.12–13].

Каждая из вышеперечисленных партий имела 
свою социальную базу и стремилась выражать ин-
тересы определенного класса, определенной соци-
альной группы, хотя было бы ошибочным думать, 
что кыргызский народ, особенно крестьяне и жи-
вотноводы, с самого начала делали выбор между 
этими партиями, к тому же партия левых эсеров 
была союзницей большевиков в Октябрьской ре-
волюции, она тоже была за демократию и за со-
циализм. Как писал А. Байтурсунов, лидер партии 
“Алаш-Орда”, в своей статье “Революция и кыр-
гызы”, написанной в 1919 г., “насколько понятна 
была кыргызам (он имел в виду казахов – А.А.) 
февральская революция, настолько же непонят-
ной показалась им октябрьская (социальная) ре-
волюция” [4, с. 109]. “Нелегко было сразу сделать 
правильный выбор и в условиях существования 
многопартийной системы, когда каждая партия, 
чаще популистскими средствами, добывала себе 
авторитет”, – отмечает З. Курманов и др. в статье 
“Возвращение национального лидера” [1, с.13]. Но 
в целом, существовавшие в те времена обществен-
ные движения и политические партии адекватно 
отражали объективную реальность Кыргызстана 
в начале века, связанную с многоукладностью эко-
номики, общественно-политическим устройством, 
многонациональным составом населения, уровнем 
политической грамотности и т. д.

Следует отметить, что вышеуказанные партии 
на территории Кыргызстана не были самостоятель-
ными, а являлись отделениями общероссийских 
централизованных партий в национальных окра-
инах. В июле 1918 г. в Москве был поднят лево-
эсеровский мятеж, который был жестоко подавлен. 
На этом коалиция левых эсеров и большевиков 
распалась, и левоэсеровская партия была запре-
щена. Политическим движениям и партиям при-
шлось вступить в борьбу не только с колониаль-
ным режимом, но и с советской администрацией.  
Дальнейшая судьба небольшевистских партий ока-
залась различной. Одни из них сошли со сцены 
политических действий с приходом к власти боль-
шевиков, другие стали инициаторами и активными 
участниками гражданской войны. Летом 1918 г. 
пишпекское отделение партии “Алаш-Орда” было 
распущено. Аналогичная участь постигла и филиа-
лы партии “Шуро-Исламия” (“Совет исламистов”), 
основу политического кредо которой составляла 
программа кадетского толка, дополненная элемен-



Вестник КРСУ. 2015. Том 15. № 10 5

А.А. Акунов 

тами панисламизма и национализма. После роспу-
ска национальных партийных организаций часть 
их членов, разочаровавшись в революции с ее на-
силием, ушла в эмиграцию, другая – в контррево-
люцию и басмачество, третья – пошла на сотруд-
ничество с советской властью, чтобы начать нала-
живать новую жизнь. Среди последних были такие 
активисты партии “Алаш-Орда”, как А. Сыдыков, 
И. Арабаев, К. Тыныстанов и др. [1, с. 11].

Таким образом, партия большевиков осталась 
в одиночестве, и в одиночестве она просущество-
вала до 1991 г. Мучительная борьба политиче-
ских лидеров кыргызской нации за политический 
плюрализм в стране завершилась их физическим 
поражением. Идеи демократии, патриотизма 
и освобождения, высказанные ими, были отнесе-
ны к националистическим, труды загнаны в спец-
хранилища, а сами авторы оказались в концлаге-
рях, где впоследствии и погибли. Центральный 
штаб большевиков имел строго секретные данные 
о политической элите каждого национально-го-
сударственного образования. Так, в архивах бы-
ли выявлены характеристики – “досье” – на всех 
руководителей разного ранга, работавших в тот 
период в Кыргызстане. В таких “досье” подробно 
и всесторонне описывались отношения, даже при-
вычки, человеческие слабости. Имея подробные 
и даже компрометирующие данные, центр манипу-
лировал судьбой руководящих кадров республики, 
а потому без сопротивления принимались все его 
решения [5, с. 68–69].

Возрождение многопартийной современной 
системы в Кыргызстане стало возможным только 
в результате известных преобразований, наступив-
ших после апрельского (1985 г.) Пленума ЦК КПСС. 
Первой независимой организацией в Кыргызстане 
был политический дискуссионный клуб “Демос”, 
организованный в г. Фрунзе весной 1987 г. при ре-
дакции газеты “Комсомолец Киргизии”. Материалы 
дискуссий печатались в газете – таким образом, клуб 
имел широкую общественную трибуну. В его соста-
ве было 15–40 человек, в основном, представители 
русскоязычной интеллигенции. Президентом-руко-
водителем клуба был Рушан Люкманов. Политклуб 
“Демос” сыграл важную роль в становлении инако-
мыслия, и многие нынешние лидеры русскоязычных 
оппозиционных организаций в Бишкеке начали по-
литическую деятельность с участия в клубе. “Демос” 
поддерживал контакты с другими оппозиционными 
структурами за пределами республики.

Помимо “Демоса” в этот период существовали 
политклуб “Современник” (завод ЭВМ), киноклуб 
“Поиск”, позднее – “Ассоциация избирателей Кыр-
гызстана”, общество “Мемориал”, ядром которого 
стали активисты вышеназванного клуба “Демос”. 

Однако их участие в общественной жизни было 
ограниченным и ни один из них не стремился к оп-
позиции властям. В 1988 г. молодежные дискусси-
онные клубы получили дальнейшее развитие. Во 
Фрунзе образовались клубы “Замандаш” (в Кыр-
гызском государственном университете им. 50-ле-
тия СССР), “Позиция” (в Институте экономики при 
Госплане Киргизской ССР), “Объединение иници-
ативной молодежи” (завод “Оргтехника”, поселок 
Мин-Куш Нарынской обл.) и др. В апреле 1988 г. 
в Москве было образовано объединение кыргыз-
ской молодежи “Акыйкат” (“Истина”), активистами 
которого были студенты МГУ им. М. Ломоносова 
Бакыт Орунбеков, Кубат Чекиров и др.

Выборная кампания 1989 г. стала для “нефор-
малов” переходом от этапа теоретических дискус-
сий к практическому участию в политических кам-
паниях, и это, в свою очередь, привело к изменени-
ям в структуре самодеятельного движения. Начали 
создаваться республиканские объединения, союзы 
и ассоциации.

С весны 1989 г. на первый план все более бы-
стрыми темпами стало выдвигаться кыргызское 
национальное движение. В июне произошел мас-
совый самозахват кыргызской молодежью земли 
в юго-восточной части столицы республики, ока-
завшийся полной неожиданностью для республи-
канского партийного руководства. Самозастрой-
щики объединились в “Ашар” – организацию, при-
званную содействовать им в строительстве жилья 
и решении других проблем. Аналогичные объеди-
нения самозастройщиков кыргызской молодежи 
“Ош аймагы” и узбекской “Адолат” были созданы 
в городе Ош.

Так, весной 1990 г., по примеру молодежи 
Бишкека, ошская молодежь, поставившая своей 
целью получение земельных участков, создала 
объединение “Ош аймагы” и добилась выделения 
участков в Ошской области под строительство жи-
лья. Вскоре организации “Ашар” и “Ош аймагы” 
политизировались и поставили себе такие задачи, 
как возрождение национальной экономики, культу-
ры, языка, заложив тем самым основы формирова-
ния демократических политических структур.

Народное движение “Адолат” состояло из лиц 
узбекской национальности. В качестве основных 
его задач были провозглашены: изучение и восста-
новление историко-археологических памятников, 
прикладного искусства, устного народного творче-
ства, национальных традиций, борьба с фальсифи-
кацией истории и т. д. На организованных “Адолат” 
в июне 1990 г. в Оше митингах были выдвинуты 
требования узкорационалистического, подстре-
кательского характера, в частности, организации 
в Ошской области узбекского автономного образо-
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вания, признания узбекского языка государствен-
ным, пересмотр территориальных границ рес- 
публики в пользу Узбекской ССР. Действия “Адо-
лат” объективно способствовали возникновению 
межнационального конфликта в Ошской области 
в июне 1990 г. [6, с. 109].

Общественная организация “Ашар” сыграла 
большую роль в формировании многопартийности 
в Кыргызстане. За короткое время “Ашар” пере-
ключился с экономических проблем самозастрой-
щиков на политические. В конце января – начале 
февраля 1990 г. во Фрунзе состоялись массовые 
митинги кыргызской молодежи в связи с распро-
странившимися слухами о прибытии армянских 
беженцев и предоставлении им квартир. С боль-
шим трудом ситуацию удалось удержать в рамках 
мирного диалога. Но уже тогда, в январе, один из 
лидеров “Ашара” Жыпар Жекшеев выдвинул на 
митинге требование отставки республиканского 
партийного руководства и получил общую под-
держку через несколько месяцев. 

Эти митинги резко подтолкнули процесс об-
разования в Кыргызстане политических организа-
ций национально-возрожденческого направления. 
В марте-апреле 1990 г. возникли кыргызские на-
ционально-демократические объединения “Аса-
ба” и “Атуулдук демилге” (“Гражданская иници-
атива”). Эти объединения, совместно с полити-
зированным крылом “Ашара”, составили ядро 
образованного в мае 1990 г. общереспубликан-
ского Демократического движения “Кыргызстан” 
(ДДК) – самого массового, популярного среди на-
селения политического движения. 

ДДК сформировалась на учредительной кон-
ференции, состоявшейся в г. Фрунзе 26 мая 1990 г.  
в здании Кырдрамтеатра. В ее работе приняло уча-
стие около 300 человек, представлявших большин-
ство из действовавших в республике самодеятель-
ных общественных организаций (всего 24 малых 
и больших организаций). Социальную базу ДДК 
составляла студенческая, рабочая и сельская мо-
лодежь. В его руководство входили представители 
творческой, научно-технической и гуманитарной 
интеллигенции. На учредительной конференции 
ДДК были избраны ее руководящие органы – прав-
ление совета, а также пять сопредседателей. Наи-
более известными лидерами этого движения стали 
К. Акматов – секретарь правления Союза писате-
лей Кыргызстана, народный депутат Кыргызской 
Республики и Т. Тургуналиев – заведующий кафе-
дрой философии Кыргызского женского педагоги-
ческого института им. Маяковского, Ж. Жекшеев – 
освобожденный сопредседатель.

ДДК заявило об экономическом и культур-
ном ущемлении интересов коренной националь-

ности со стороны государственных органов и по-
этому в качестве основных своих задач выдвинуло 
создание независимого государства, возрождение 
кыргызского народа, введение президентского 
правления, борьбу за свободу слова и печати, при-
нятие новой Конституции на основе всенародного 
референдума, обновление символики республи-
ки, решение пограничных вопросов, возвращение 
географическим и населенным пунктам исконных 
исторических названий. На конференции с речью 
выступил союзный депутат А. Акаев, специально 
приглашенный из Москвы руководством Компар-
тии Кыргызстана. Его выступление, в основном 
поддерживающее официальную политику руко-
водства республики, несколько раз было прервано 
участниками конференции.

Выдвинув себя в качестве альтернативы Ком-
партии Киргизии, ДДК активно использовало так-
тику силового давления на официальные структу-
ры власти путем голодовок, организации пикетов, 
проведении несанкционированных митингов, в хо-
де которых выдвигались требования политическо-
го характера. В октябре 1990 г. во время работы 
второй сессии Верховного Совета Киргизской ССР, 
Т. Чоротегином и другими членами ДДК была ор-
ганизована политическая голодовка. Все участни-
ки выдвинули требование отставки руководства 
республики, регистрации самодеятельных обще-
ственных объединений, принятия декларации, обе-
спечивающей полный суверенитет республики. 
Они также выступили: за разделение партийной 
и государственной власти, избрание президента 
республики (тайно и на альтернативной основе); 
обеспечение свободы печати; политической оцен-
ки событий в Ошской области; прямой трансляции 
работы сессии Верховного Совета республики; 
прекращение практики создания в Кыргызстане 
новых областей. Именно благодаря голодовки чле-
нов ДДК и активным действиям других неправи-
тельственных организаций стало возможным, что 
А. Акаев был избран парламентом республики 
как первый президент страны. В январе 1990 г., во 
время сессии Верховного Совета Республики Кыр-
гызстан, ДДК пикетировало здание ЦК Компартии 
Киргизии и правительства, выдвинув такие требо-
вания, как отставка ряда руководителей республи-
ки, обновление состава правительства, прекраще-
ние “преследования демократических организа-
ций, политических сил” и др.

Руководством ДДК устанавливаются связи с та-
кими же движениями региона и страны. Его делега-
ты в 1990 г. участвовали (в г. Алма-Ате) на встрече 
“демократических организаций” республик Средней 
Азии и Казахстана и в работе Учредительного съез-
да представителей общественных движений народов 



Вестник КРСУ. 2015. Том 15. № 10 7

А.А. Акунов 

фарси и Кавказа в Москве, на котором было провоз-
глашено создание Ассамблеи народов Востока СССР. 
В декабре того же года во Фрунзе состоялась встреча 
руководства ДДК с представителями действующе-
го в Узбекской ССР движения “Бирлик”, им также 
предпринимаются усилия по расширению своего 
представительства в Верховном Совете Республики 
Кыргызстан. В октябре 1990 г. 11 членов ДДК, в том 
числе К. Акматов и Т. Тургуналиев, публично объ-
явили о своем выходе из рядов КПСС. Руководите-
ли движения открыто провозгласили необходимость 
смены общественного строя.

На состоявшейся 14 февраля 1991 г. встре-
че президента А. Акаева с представителями ряда 
общественно-политических, националъно-куль-
турных объединений было высказано пожелание, 
чтобы ДДК перешло к конструктивной деятель-
ности и способствовало решению таких задач, как 
формирование интеллектуального слоя, создание 
и развитие национального предпринимательства, 
бизнеса. Почти все формальные и неформальные 
руководители и активисты ДДК перешли на сторо-
ну президента А. Акаева и получили разные назна-
чения в органах государственного управления.

Впоследствии ДДК утратило внутренний стер-
жень и не смогло переориентироваться в новых по-

литических условиях. Состоявшийся 9–10 февраля 
1991 г. в г. Бишкеке первый съезд ДДК показал, что 
в движении происходят сложные и неоднозначные 
процессы. Он выявил разногласия между отдельны-
ми объединениями, входящими в ДДК, в частности, 
с “Ашар” и “Асаба”. В конечном итоге эти разно-
гласия привели к тому, что движение развалилось 
на мелкие политические группы, на базе которых 
позднее и образовались такие партии, как “Эркин 
Кыргызстан”, “Асаба” и “Ата-Мекен”.
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