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Аннотация: аталган макалада СССРдин курамында кыргыз улуттук мамлекетинин калыптануу
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мааниси бар экендигине көңүл бурулган, анткени ал кийин көз карандысыздыкты жарыялоодо (1991-ж.)
укуктук негиз болуп калган.

Аннотация: в данной статье  рассматриваются основные вехи сложного и длительного процесса
образования кыргызской национальной государственности в составе СССР. Отмечается заслуга
кыргызских политических деятелей 1920-х годов, приложивших для этого немало усилий. Подчеркивается
огромное историческое значение образования Кара-Кыргызской автономной области 14 октября 1924 г,
что в последующем послужило правовой основой  провозглашения суверенитета КР в 1991 г.

Annotation: this article discusses the major milestones of complex and lengthy process education Kyrgyz
national statehood within the USSR. There is Kyrgyz political activity 1920 years, attached to this great effort. It is
emphasizes the enormous historical significance education Kara-Kyrgyz Autonomous Region October 14, 1924
year, which subsequently served as the legal declaration of the sovereignty of the Kyrgyz Republic in 1991year.

Негизги сөздөр: улуттук саясат; кыргыз улуттук мамилекеттүүлүгү; кара кыргыз автономиялуу
областы; Конституция; Кыргыз ССР; эгемендүүлүк.

Ключевые слова: национальная политика; кыргызская национальная  государственность; Кара-
Кыргызская автономная область; Конституция, Киргизская ССР; суверенитет.

Keywords: national politics; the Kyrgyz national statehood; Kara-Kirghiz Autonomous Oblast; the
Constitution; the Kyrgyz Soviet USSR; sovereignty.

История человеческой цивилизации знает немало революций. Но ни одна из них,
какие бы лозунги она ни провозглашала, не способна была решить одну из самых острых
и драматичных проблем истории - национальный вопрос. Победа Великой Октябрьской
социалистической  революции  в  России  под  руководством  партии большевиков стала
исходным рубежом последовательного его решения.
С первых дней своего образования большевистская партия высоко подняла знамя борьбы
за освобождение труда, сумела соединить борьбу рабочего класса и крестьянства против
социального гнета с борьбой порабощенных народов и народностей против
национального ига.

Идейно-теоретические основы решения национального вопроса были заложены в
«Манифесте коммунистической партии», в других работах основоположников марксизма,
в которых сделан фундаментальный вывод: «Победа пролетариата над буржуазией
является одновременно сигналом к освобождению всех угнетенных наций» [1]. В.И.
Ленину принадлежит заслуга развития марксистской теории и по национальной проблеме.
В своих работах «Революционный пролетариат и право наций на самоопределение»,
«Итоги дискуссии о самоопределении» и др., написанных ещё до Октябрьской революции,
впервые теоретически обосновал идеи предоставления права на самоопределение наций
[2].  Развивая эти мысли В.И.  Ленина,  Сталин И.В.  специально посвятил серию работ
национальной проблеме в России. В статье «Марксизм и национальный вопрос» (в конце
1912 года - в начале 1913 года.),  обосновывая непригодность идеи культурно-
национальной автономии, как основа и условие решения национального вопроса в России,
он впервые наметил план положительного решения национального вопроса в России на
основе создания областной (территориальной – Ч.У.) автономии, установления
национального равноправия  во всех его видах (язык, школы и пр.), внедрение принципа



интернационального сплочения  рабочих [3].  Во всех последующих работах И.В.  Сталин
отстаивал право наций на самоопределение вплоть до отделения и образования
самостоятельных государств [4].

Политическую основу решения национального вопроса составляли Программы,
политические решения Конференций и  Съездов партии большевиков, которые легли в
основу национальной политики Советского государства.

Рождение Советского государства стало важнейшим условием и предпосылкой
образования национальной государственности всех бывших угнетенных  народов России.

Основные принципы национальной политики партии большевиков  и Советской
власти были изложены в «Декларации прав народов России», утвержденной СНК РСФСР
2 (15) ноября 1917 года. В Декларации провозглашались равенство и суверенитет всех
народов России, их право на свободное самоопределение, вплоть до отделения и
образования самостоятельного государства, отмена всех национальных и национально-
религиозных привилегий и ограничений.12 (25) января 1918 г. III Всероссийский съезд
Советов принял «Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа», в которой
выражалась твердая решимость Советской власти «создать действительно свободный и
добровольный… союз трудящихся всех наций России» [5]. Кыргызы, как и другие народы
Туркестанского края, одобряли такую линию Советской власти, видели в этом важное
условие своего прогресса. Поэтому они решительно и активно выступили против
«Кокандской автономии».

В Обращении Советского Правительства «Ко всем трудящимся мусульманам России
и Востока» трудящиеся мусульмане России призывались устраивать свою жизнь
свободно. Оно стало директивно-политическим, конституционно-правовым закреплением
прав народов, наций на самоопределение.

Эти документы и ленинская линия национальной политики во многом облегчили
решение задачи обретения государственности всеми народами России. Первыми этим
правом воспользовались финны, латыши, литовцы, эстонцы, поляки и тувинцы, создав
свои самостоятельные государства, а белорусы, украинцы, башкиры, татары,
туркестанские народы создли свои союзные и автономные республики в составе РСФСР.
Так начался первый период «парада суверенитетов», продолжавшийся до 1936 года. За
этот период в Советском Союзе было создано более 70 национальных государственных
образований в форме союзных, автономных республик, национальных областей и округов.
Нет ни одной советской республики, в организации которой Сталин не принимал бы
активного и руководящего участия. Фактически В.И. Ленин, И.В. Сталин стали идейными
отцами и основателями государственных образований всех народов Советского Союза.
Отрицать или не обращать внимания на это было бы не справедливо. Опираясь на их идеи
и действия, национальные лидеры на местах строили свою государственность.

Но процесс этот был далеко не простым и легким для кыргызского народа. Кыргызы
вместе  с  другими  народами  Средней
Азии вошли в состав вновь созданной 30 апреля 1918 года Туркестанской Автономной
Советской Социалистической Республики РСФСР. Эта была переходная и временная, но
необходимая форма национально-государственного строительства народов Средней Азии.
Создавая ТАССР (Туркестанская Автономная Советская Социалистическая Республика)
руководители партии и Правительство РСФСР предполагали, что «пройдет несколько лет
совместной борьбы за социализм в составе одной республики, и в этих «тепличных»
условиях кыргызы, узбеки, таджики, туркмены быстро достигнут политической зрелости»
[6]. Так оно и произошло в действительности. За семь лет под флагом одной республики
поднималась общественно-политическая активность и кыргызского населения,
достигнуты колоссальные достижения во всех сферах общественной жизни края, созрели
предпосылки и выкристаллизовались основные черты кыргызской национальной
государственности. На авансцену политической жизни этих лет выдвинулись одаренные,
масштабные личности, желающие служить своему народу: Жусуп Абрахманов,



Абдыкерим Сыдыков, Иманалы  Айдарбеков, Торокул Айтматов, Баялы Исакеев, Касым
Тыныстанов и многие другие, которые стояли у истоков создания национальной
государственности кыргызов  в 20-е годы.

Туркестанская АССР стала многонациональной, ее население насчитывало более 5,2
млн человек, в том числе: узбеки – 41,4%, кыргызы - 10,8%, таджики – 7,7%, туркмены –
4,7%, каракалпаки – 1,4% [7]. Но кыргызы были раздроблены, разбросаны по отдельным
областям и уездам Туркестанской АССР, где составляли этническое меньшинство,
вследствие чего зачастую игнорировались их культурно-экономические интересы. Шла
реальная ассимиляция кыргызов, проживающих в Ферганской области узбеками, а в
Сырдарьинской и Жетысуйской – казахами.

Ленин В.И. глубоко понимал важность дальнейшего развития национальной
государственности в Туркестане. Еще в июне 1920 года, в ходе разговора с командующим
Туркестанским фронтом  М.В. Фрунзе, наряду с другими вопросами, он спрашивает: «Как
относятся
Ваши земляки к Советской  власти?».  В ответе М.В.  Фрунзе указано:  «…  мои земляки
кыргызы первыми в Туркестане создали добровольческие кавалерийские отряды, которые
вместе с частями Красной Армии принимают активное участие в подавлении
басмаческого движения и в ликвидации и изгнании английских интервентов из
Туркестана. …семиреченские кыргызы после полного разгрома контрреволюционных
выступлений кулаков-переселенцев и бай-манапских группировок проявляют активность
за социализм и за создание автономного образования…» [8].

Возможно, после этого разговора, В.И. Ленин дал задание Бонч–Бруевичу, поручить
«немедля составить карту (этнографическую и проч.) Туркестана с подразделением на
Узбекию, Киргизию и Туркмению (13 июня 1920 г.)» и изучить конкретные условия
проведения национально-территориального размежевания края и предоставить им
возможность организовываться в автономные республики…[9].

И ещё, 20 сентября 1920 г. М.В. Фрунзе в личной беседе с В.И. Лениным подробно
рассказывал о проведенных мероприятиях Турккомиссии по ликвидации политической,
экономической и культурной отсталости, упрочения Советской власти по борьбе с
великодержавным шовинизмом и местным национализмом, о встречах с трудящимися
Жалал Абада, Оша и представителями Семиреченских кыргызов, которые поддерживают
мероприятии  Советской власти  по созданию Автономных образований [10].

Фрунзе М.В.,  не один раз рассказывая В.И.  Ленину об отношениях кыргызов к
Советской власти, на мой взгляд, внес весомый вклад в ускорение процесса образования
национальной государственности кыргызского народа. Этим он заслужил достойное
уважение кыргызстанцев.

Постановление ЦК «О задачах РКП(б) в местностях, населенных восточными
народами» (сентябрь 1920 г.) - «Признать необходимым проведение в жизнь автономии в
соответствующей конкретным условиям форме для тех восточных национальностей,
которые не имеют еще автономных учреждений…» [11] создало благоприятную
политическую ситуацию для возбуждения ходатайства об образовании самостоятельной
Кыргызской области. Впервые Кыргызской интеллигенцией в 1921 г. открыто поднимался
вопрос об образовании самостоятельной административной кыргызской области [12].
Необходимость образования области мотивировалось тем, что разрозненность
кыргызского населения по отдельным областям, уездам и даже участкам Туркестанской
АССР тормозило социально-экономическое и культурное развитие кыргызского народа.

В соответствии с решениями X съезда РКП (б) (1921г.) по национальному вопросу,
где указывалось: а) «развить и укрепить советскую государственность в формах,
соответствующих национально-бытовым условиям этих народов (невеликорусских
народов)», в марте 1922 года по инициативе Ю. Абдрахманова, И. Арабаева, А. Сыдыкова
вновь поднимается вопрос  о  выделении кыргызских уездов в отдельную горную область.
В тот период возникли противоречия в кыргызской верхушке.  Группа во главе с Р.



Худайкуловым  выступала против создания горной области. Ж. Абдрахманов и его
сторонники стояли за создание горной области. Но съезд, созванный 4 июля 1922 года в
Пишкеке с этой целью, закончился кулачной дракой, групповой борьбой делегатов,
разделенных по родоплеменным  признакам.

Образование СССР 30 декабря 1922 года ускорило создание национальных
государственных образований. В резолюции XII съезда  РКП(б)  (апрель 1923 года) по
национальной политике был закреплен курс на самоопределение наций, ликвидацию их
фактического неравенства. Решение съезда стало новым толчком для возобновления
движения кыргызов  за самостоятельную государственность. В январе 1924 года делегаты
XII съезда Советов Туркестанской АССР из числа кыргызов обращаются с докладной
запиской в ЦК РКП (б) и Национальный Совет ЦИК СССР, в которой, обращая их
внимание на вопиющие негативные последствия  «неизвестности» кыргызов, заявляли:

«1)…признать кара-кыргызский народ самостоятельной нацией наравне с другими
национальностями (узбеками, туркменами, таджиками, кайсак-кыргызами);

2)…шире привлекать представителей кара-кыргызских трудящихся в органы
партийной и государственной власти»13].

На совещании руководящих работников Туркестанской АССР, проведенного 10
марта 1924 года в качестве одной из подготовительных мер национально-
государственного размежевания Средней Азии, И. Арабаев выразил недовольство тем, что
«кара – кыргызам, хотя многочисленны, и резко отличаются от кайсак–кыргызов, их
интересы ущемляются, не представлены права на образование самостоятельной
республики». Он предлагал безотлагательно решить вопрос о кыргызской автономии и
предоставить право самому кара-кыргызскому народу решить вопрос о присоединении к
Туркестану, Казахской Республике или к РСФСР [14].

Вопрос «В составе какой республики быть ККАО (Кара-Кыргызская автономная
область) - сопровождался острейшим противоборством между кыргызскими работниками.
Но идея за вхождение ККАО только в состав РСФСР,  а не другие республики победила
при поддержке Москвы. И это было единственно верной постановкой судьбоносного
вопроса для кыргызского народа. Ибо возрождение и подъем своего народа они считали
возможным только вместе с экономически и культурно развитой новой Советской
Россией. Современные потомки должны быть благодарны им за политическую
дальнозоркость и прозорливость.

В ходе разбора очередного скандала между руководящими работниками Туркестана
15 июля 1922 г. с участием Председателя ТуркЦИКа  А. Рахимбаева, члена Средазбюро
ЦК РКП (б) Ф. Ходжаева, Председателя Турккомиссии Ш.З .Элиава, зам. Наркома РСФСР
по делам национальностей Т. Рыскулова, Сталин сказал: «…не является ли это
отделением семиречинских кыргызов от ферганских. Это противоречит  идеям создания
единой национальной автономии».

После этого Сталин отправляет две телеграммы. Первую, Акмал Икрамову - 2-му
Секретарю ЦК Компартии ТуркАССР –  «не допустить разделение одного народа на две
части. Необходимо сохранить национальное, территориальное, хозяйственное единство
кыргызского народа». Вторую, С. Сейфуллину – Председателю СНК Каз.ССР –
«несогласованное включение к своей республике джетысуйских кыргызов противоречит
идеям национально-территориального размежевания народов Средней Азии» [15].

Впоследствии, 7 декабря 1922 г. ЦК Компартии ТАССР своим постановлением
отложил решение о выделении Кыргызской горной области до проведения районирования
в ТуркАССР. А в декабре 1922г. ЦК РКП(б) аннулировал все ранее принятые решения об
образовании Горной области. Советская власть  подготавливала  необходимые условия
для размежевания всей  Средней Азии, и как только эти условия созрели, провела его в
1924 г.

14 октября 1924 года II сессия ВЦИК СССР утвердила постановление ЦИК
Туркестанской АССР о национальном размежевании республики и образовании Кара–



Кыргызской автономной области в составе РСФСР. В результате практической
реализации национальной политики партии большевиков и Советской власти, кыргызский
народ после тысячелетнего периода вновь обрел свою государственность. Именно
сочетание, пронесённой кыргызами через века идеи и дух государственности с идеей
Ленина о праве самоопределения угнетённых народов России, позволило кыргызам
создать свое государство в форме Советской автономии.

Благодаря этому впервые кыргызы и их исконные территории в основном
воссоединились в рамках относительно самостоятельного государственного образования,
что способствовало  оформлению устойчивой территориальной, экономической и
культурной общности  народа, ускорило его консолидацию  в нацию. В последующем этот
день станет днем возрождения  кыргызской государственности.

В Декларации об образовании Кыргызской Автономной области, принятой 15 января
1925  года в Пишпеке говорилось:  «…сбылись вековые чаяния и осуществилась воля
кыргызского народа–создано национальное государственное образование» [16].

Образование Кыргызской Автономной области явилось для кыргызов новым
поворотом, коренным образом изменившим национальное самосознание. Это проявлялось
в массовом участии  кыргызов  в  преобразовании  своего  края.

Образование Кыргызской Автономной области – это было новое политическое
образование со всеми элементами (атрибутами) государственности.

Непреходящее историческое значение акта от 14 октября 1924 года заключается в
том,  что именно он  и последующий исторический путь развития кыргызского народа
стали правовой основой провозглашения без политических осложнений  полного
суверенитета  Кыргызской  Республики в 1991 году.

Мечта предков, политических лидеров 1920-х годов о своем государстве двигала их
вперед, несмотря на все препятствия, принеся себя в жертву. Важная заслуга Ж.
Абдрахманова и других лучших сынов кыргызского народа заключается в том, что они
прокладывали путь к суверенному государству.

Этот огромный исторической важности государственный акт ознаменовал новую
веху в развитии кыргызской национальной государственности.

Это было подготовлено всем ходом развития республики с 1924 года и явилось
результатом выраженной суверенной воли  кыргызского  народа.

История не знает государства, которое в кратчайшие сроки сделало бы так много для
всестороннего развития наций и народностей, как СССР. Именно в составе СССР
кыргызы  обрели свою национальную государственность на современной земле
Кыргызстана,  уверенно шагнули в достойное будущее и достигли высот социального
прогресса. Как сказано выше, на что у многих народов ушли столетия.

На основании вышеизложенного, предлагается ежегодно отмечать на высшем
государственном уровне 14 октября как день рождения кыргызского национального
государства. Именно это государство было носителем основных элементов и принципов
суверенитета в рамках единого государства – СССР и 15 декабря 1990 года, и 31 августа
1991 года это государство провозгласило свой  полный, неограниченный суверенитет, и с
27декабря 1991 года становится полноправным членом международного сообщества.
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